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“Humanities and law research” journal 
“Humanities and law research” journal is a peer-reviewed open access academic journal that publishes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Published four times a year 
Release date of the first issue: 05.16.2014. 

Information about the renaming: the journal “Legal research” (certificate PI No. FS77-51091 dated September 
4, 2012) was renamed in 2014 and is now published under the name  

“Humanities and law research” 

Circulation: 500 copies 
Free price. Publication date of the current issue: 05.17.2024. 

Postal code 94078 “Unified catalog. PRESS OF RUSSIA. Newspapers and magazines”. 
The journal is on the List of leading peer-reviewed scientific journals recommended for candidate 

and doctoral thesis publications. 

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

E-mail: gujournal@ncfu.ru; website: https://humanitieslaw.elpub.ru/jour
The address of the publishing house of the Scientific Library of the NCFU: 

1, Pushkina Street, Stavropol 355017. 

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

the original work is properly cited.  
Copyright for the original layout and design belongs to the journal,  

copyright for the articles belongs to the authors 
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Аннотация. Введение. В настоящее время актуальной 
научной проблемой является комплексное исследование 
системного геноцида мирного населения, осуществлявшего-
ся нацистской администрацией на оккупированных террито-
риях СССР. В правовом измерении подобная деятельность 
связана с различными факторами, в том числе и с насиль-
ственным перемещением советских граждан на принуди-
тельные работы в Германию. В контексте указанного обстоя-
тельства значительный интерес представляет интегрирован-
ная реконструкция внутреннего противодействия репрессив-
ным практикам нацистских властей, осуществляемая под-
польными организациями и партизанскими отрядами. Мате-
риалы и методы. В предлагаемой статье вооруженное 
сопротивление насильственной релокации гражданского 
населения на оккупированной территории Ростовской обла-
сти исследуется на основе документальных источников, со-
держащихся в региональных архивах и выявленных в рамках 
эвристической работы авторского коллектива. Историческая 
реконструкция опирается не только на объективные резуль-
таты источниковедческого анализа, но и на концептуальный 
фундамент, сформированный предшествующей историогра-
фической традицией. Анализ. Значительный эмпирический 
материал, извлеченный из дифференцированных источни-
ков, качественно иллюстрирует авторские выводы, согласно 
которым активные действия подпольных организаций и пар-
тизанских отрядов помогли значительному числу местных 
жителей избежать принудительной депортации в Германии. 
Вооруженное сопротивление преступным действиям нацист-
ских оккупационных властей опиралось на широкую под-

держку гражданского населения, обусловившую высокую 
эффективность практических действий таганрогских парти-
зан и подпольщиков в сложных природных и социальных 
условиях. Результаты. Значимую роль в системном 
предотвращении насильственного перемещения донских 
жителей в Германию сыграли как добровольные помощники 
подпольных организаций, так и непосредственные участники 
боевых групп, умело внедренные в управленческие структу-
ры немецкой администрации. 
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Abstract. Introduction. Currently, a pressing scientific prob-
lem is a comprehensive study of the systemic genocide of civilians 
carried out by the Nazi administration in the occupied territories of the 
USSR. In the legal dimension, such activities are associated with 
various factors, including the forced transfer of Soviet citizens to 
forced labor in Germany. In this context the integrated reconstruction 
of internal counteraction to the repressive practices of the Nazi au-
thorities is of significant interest, carried out by underground organi-
zations and partisan detachments. Materials and Methods. In this 
article, armed resistance to the forced relocation of the civilian popu-
lation in the occupied territory of the Rostov region is examined on 
the basis of documentary sources contained in regional archives and 
identified as part of the heuristic work of the team of authors. Histori-
cal reconstruction is based not only on the objective results of source 
analysis, but also on the conceptual foundation formed by the previ-
ous historiographical tradition. Analysis. Significant empirical materi-
al, extracted from differentiated sources, qualitatively illustrates the 
author’s conclusion, according to which the active actions of under-
ground organizations and partisan detachments helped a significant 
number of local residents avoid forced deportation in Germany. 
Armed resistance to the criminal actions of the Nazi occupation au-
thorities was based on the broad support of the civilian population, 
which determined the high efficiency of the practical actions of the 

Taganrog partisans and underground fighters in difficult natural and 
social conditions. Results. A significant role in the systemic preven-
tion of the forced movement of Don residents to Germany was 
played by both voluntary assistants of underground organizations 
and direct participants in combat groups, skillfully introduced into the 
administrative structures of German administration. 
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Введение / Introduction. Международ-
ный военный трибунал в ходе Нюрнбергского 
процесса признал как одно из главных пре-
ступлений Третьего рейха против человечно-
сти – «увод в рабство гражданского населе-
ния» [13]. С территории только г. Ростова-на-
Дону и г. Таганрога в период с 1942 по август 
1943 г. немецко-фашистскими захватчиками 
было угнано более 77000 человек (подсчет 
авторов) [6; 2]. Партизаны и подпольщики Ро-
стовской области в период временной немец-
ко-фашистской оккупации городов и районов 
региона спасли несколько тысяч человек, в 
основном из числа молодежи, запланирован-
ных нацистами к отправке на принудительные 
работы в Германию. Однако, это гуманитар-
ное направление сопротивления захватчикам, 
связанное, в том числе, и с демографически-
ми проблемами оказалось на периферии ис-
следовательского интереса. В советской, и 
постсоветской историографии ведущими сю-
жетами выступали проблемы организации и 
боевой деятельности партизанского движе-
ния. В 1950 – 1960 гг. выделяются труды дон-
ского историка В. П. Зайцева, базирующиеся 
на широкой документальной базе региональ-
ных архивов [8; 9]. Автор, обращает внимание 
на неблагоприятные природные условия Ро-
стовской области для развертывания массо-
вой деятельности крупных партизанских от-
рядов [9]. Наибольшее освещение в истори-
ческой литературе нашли факты подпольной 
и партизанской работы в г. Ростове-на-Дону и 
г. Таганроге [3; 5; 7; 10; 11]. Следует выделить 
труд В. Волошина, и В. Ратник «Вчера была 
война» преимуществом, которого является 
введение впервые в научный оборот ряда ар-
хивных документов, а также воспоминаний 

родственников членов таганрогского подпо-
лья [5]. В тоже время авторы, раскрывая осо-
бенности партизанского движение в Ростов-
ской области реконструируют довольно по-
дробную картину организации и героической 
борьбы с оккупантами подпольщиков г. Та-
ганрога. 

С 2000-х гг. намечается географическое 
расширение исследовательского поля темы 
партизанского движения на Дону. В 2013 г. 
публикуется монография луганских авторов 
«Миллеровский район в годы Великой Отече-
ственной войны» [4]. Работа написана на ши-
роком круге источников, почерпнутых из 
немецких, итальянских, украинских и россий-
ских архивов с привлечением воспоминаний 
участников и очевидцев событий. В книге 
обобщены факты военных преступлений и 
преступлений против человечности, совер-
шенных военнослужащими немецких, ита-
льянских и румынских армий, органами окку-
пационной администрации в период оккупа-
ции. Отдельный параграф посвящен, 
в основном, боевой деятельности партизан-
ских отрядов на территории Миллеровского 
района. История партизанского отряда «Дон-
ской казак» Верхнедонского района нашла 
обобщение в краеведческом исследовании С. 
Г. Абакумова [1]. В общем, анализ историо-
графической ситуации темы позволяют ска-
зать, что ее новизна обусловлена и тем, что 
она не получила должного освещения в исто-
рической литературе.  

Цель нашей работы раскрыть содержа-
ние и обобщить формы деятельности парти-
зан и подпольщиков Ростовской области по 
спасению от угона на принудительные работы 
в Третий рейх гражданского населения с вре-
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менно оккупированных немецко-фашистскими 
территорий региона. 

Материалы и методы  / Materials and 
methods. Методологической основой иссле-
дования стали принципы историзма, объек-
тивности и системности при анализе и обоб-
щение материала. Представленное исследо-
вание опирается на обширную источниковую 
базу. Прежде всего, это материалы из фонда 
№ 3 «Документы о партизанском движение в 
Ростовской области в годы Великой Отече-
ственной войны» из Центра документации 
Новейшей истории Ростовской области (да-
лее – ЦДНИРО). Отдельные документы впер-
вые вводятся в научный оборот и характери-
зуют масштаб, пропагандистскую и практиче-
скую героическую деятельность подпольщи-
ков и партизан Ростовской области по срыву 
планов немецко-фашистских оккупантов от-
носительно угона гражданского населения в 
рабство нацисткой Германии. Значимую роль 
в изучении избранной проблемы играют 
опубликованные и неопубликованные воспо-
минания участников и очевидцев событий.  

Анализ / Analysis. Условия для развития 
партизанской войны на Дону не были особен-
но благоприятными. Здесь нет больших ле-
сов, как, например, в Белоруссии, в Смолен-
щине или на Брянщине. Кустарниковые за-
росли и лесные полосы не могли стать на 
длительное время местом укрытия для пар-
тизанского отряда. Эти природно-географи-
ческие факторы повлияли на то, что в регионе 
организовывались партизанские отряды и 
группы малой численность. Даже создание 
отрядов численностью в 100–150 человек 
было редким. Основная масса партизанских 
отрядов насчитывала 30–50 человек. Наибо-
лее мощные и крупные партизанские отряды 
действовали в районе приазовских плавней. 
Это огромная территория дельты Дона. Сюда, 
20 октября 1941 г. из села Синявского пришел 
партизанский отряд «Отважный-1». Отряд 
был создан по решению бюро Ростовского 
областного комитета партии. Осенью-зимой 
1941 г. в Неклиновском районе также дей-
ствовал отряд «Отважный-2» и 8 подпольно-
диверсионных групп [5]. В Азовском районе 
осенью 1941 г. начал свою деятельность от-
ряд трудящихся Азовского района. Отряд 
насчитывал 37 бойцов. Азовский партизан-
ский отряд является ярким примером не-
большого и мобильного подпольно-
партизанского отряда. Как свидетельствуют 
архивные документы, подобные отряды и 

подпольные группы действовали практически 
в каждом районе Ростовской области. Всего 
их было 83 с общей численностью 3245 чело-
век [19, Л. 1]. 

Среди городских подпольных организаций 
следует выделить Таганрогскую, которая в но-
ябре 1941 г. состояла из 11 патриотов. 
К началу 1943 г. ее число составило более 500 
человек. Центральное управление подпольем 
осуществляли командир В. И. Афонов – до 
войны секретарь Матвеево-Курганского 
райисполкома, и комиссар С.Г. Морозов – 
секретарь Таганрогского горкома ВЛКСМ. 
В докладной записке секретаря Ростовского 
обкома ВКП(б) П. Александрюка от 1944 г.  «О 
деятельности партизанских отрядов и групп 
на территории Ростовской области» структура 
таганрогского подполья представлена следу-
ющим образом: «…До февраля 1943 г. отряд 
оставался целой единицей с одним непо-
средственным руководителем. В феврале с 
резким увеличением численности, отряд раз-
били на ряд групп на заводах и учреждениях 
и некоторых близлежащих селах. Во главе 
оставался Афонов, а руководство группами 
непосредственно было поручено его ближай-
шим помощникам. Всего существовало более 
10 групп. Кроме этого, были партизаны, рабо-
тавшие самостоятельно. Это, главным обра-
зом, врачи и медработники. Отряд установил 
и держал связь с Управлением партизанского 
движения при Южном фронте, с Азовским 
партизанским отрядом Сахарова, с отрядом 
«Отважный-2» (командир А.В. Гуда), обмени-
вался с ними данными разведки, материала-
ми для агитационной работы, добывал ору-
жие и пр. Отряд имел свой штаб: руководи-
тель отряда В. И. Афонов, начальник штаба 
В. И. Гуда. Штаб имел специально выделен-
ных связных, через которых держал связь с 
группами, доставлял им сводки и т.п. …» [18]. 
В г. Ростове-на-Дону широко развернули свою 
работу партизанские группы: «Травмайщик», 
«Советский патриот», «Мстители» и другие 
[17, л. 7, 25, 85 об.]. Одним из известных и 
самых многочисленным являлся ростовский 
партизанский имени Сталина (он же отряд 
Югова) [17, л. 102]. 

В справках, отчетах, наградных листах 
деятельность партизан и подпольщиков по 
воспрепятствованию угону местного населе-
ния на каторжные работы в Третий рейх зача-
стую на фоне боевых действий и диверсий не 
выделяется как основная. Однако ее значи-
мость и риски связанные с ее реализаций, 
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несомненно, позволяют говорить о ней как 
одной из первостепенных задач подпольно-
партизанского движения Дона. 

Значительное место в организации пар-
тизанами и подпольщиками саботирования 
жителями Ростовской области выполнения 
приказов немецко-фашистских оккупантов о 
трудовой мобилизации для нужд Третьего 
рейха занимала разъяснительная работа. 
В листовках и воззваниях к гражданскому 
населению вывоз на принудительные работы 
молодежи и трудоспособного населения в 
Германию был обозначен как одно из злост-
ных преступлений захватчиков против совет-
ского народа: «К ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА 
РОСТОВ НА ДОНУ! ТОВАРИЩИ! Второй год 
продолжается Отечественная война народов 
С.С.С.Р. против озверелого германского фа-
шизма, вероломно напавших на нашу Родину. 
По обилию пролитой крови, по зверствам и 
издевательствам, чинимым гитлеровскими 
головорезами над нашим народом, по своей 
жестокости, эта война превосходит все, когда-
либо проходившие в истории войны. Оголте-
лая банда убийц во главе с Гитлером, имену-
ющая себя социалистами на деле являются 
исполнителями воли немецких империали-
стов. Основной задачей в войне против пер-
вого в мире Социалистического Государства 
фашисты ставят: онемечить русский народ, 
отдать его в кабалу немецким капиталистам и 
помещикам, лишить его государственной не-
зависимости и свободы. Десятки миллионов 
украинцев, белорусов, русских и других наро-
дов С.С.С.Р страдают под игом фашизма на 
территории, временно оккупированной 
немцами. ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА РОСТОВА! 
Вы на себе испытываете жизнь в немецком 
«РАЮ». Можно ли назвать это жизнью, когда 
в городе, до его оккупации насчитывалось до 
800 000 населений, а теперь осталось только 
190 000. Сотни и тысячи наших людей, в том 
числе и ростовчан, насильно увезенных в 
Германию, погибают в рабском труде… Не-
возможно перечислить всех зверств, издева-
тельств и насилий, творимых фашистами над 
народом. Но недалек час освобождения... 
Сердце каждого гражданина нашей страны 
наполнено священной ненавистью к порабо-
тителям… Победа за нами! Ибо мы правы! ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РО-
ДИНА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ! 
ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ» [15, л. 7].  

Наряду с изобличением захватнических, 
античеловеческих и террористических целей 
оккупантов в своих пропагандистских доку-
ментах партизаны призывали как активному, 
так и пассивному сопротивлению врагу, том 
числе, посредством неявки на сборные пунк-
ты для отправки в качестве рабочей силы в 
Германию. Из воззвания партизанского отря-
да им. Сталина г. Ростова-на-Дону: «…К жи-
телям города Ростова на Дону и его пригоро-
дов. РОСТОВЧАНЕ! Друзья наши! Героиче-
ские войска Рабоче-крестьянской Красной 
Армии разгромили немецких оккупантов под 
Сталинградом, на Дону, на Кавказе, в Кал-
мыцких степях и ведут успешные наступления 
по всему фронту, в частности на ростовском 
направлении… РОСТОВЧАНЕ! Мы знаем, что 
Русский народ, временно захваченный гитле-
ровским зверьем, за время оккупации перенес 
неслыханные страдания и издевательства... 
Что сделали эти псы в Ростове?  Они уничто-
жили физически десятки тысяч наших граж-
дан, они ограбили население, они вывезли из 
сельских районов Дона, Кубани весь хлеб. 
Они вывезли в Германию более 50 000 чело-
век нашей ростовской молодежи. Эта моло-
дежь сейчас подвергается в фашистской 
Германии неслыханным издевательствам и 
обречены на голодное вымирание. Это фа-
шистское зверье истязает в тюрьмах Ростова 
более десятка тысяч наших ростовских граж-
дан. В ростовских концлагерях сейчас томят-
ся десятки тысяч военнопленных красноар-
мейцев… Сотни их умирают каждый день от 
голода, холода и избиения … Вот настоящее 
лицо и дела псов «освободителей» в Ростове. 
РОСТОВЧАНЕ!... Мы не можем больше оста-
ваться безучастными свидетелями их богат-
ства. Родина призывает нас к активной орга-
низационной борьбе с врагами… РОСТОВ-
ЧАНЕ! Организуйтесь для борьбы с врагами, 
саботируйте все мероприятия отступающих 
фашистов. Уничтожайте и ослабляйте тыл 
врага. Прекращайте выход на работы в фа-
шистских учреждениях. Избегайте оборонных 
работ. Пусть псы сами роют себе могилы на 
нашей земле. Не давайте уводить себя в тыл. 
Уничтожайте мосты, преграждайте железно-
дорожные пути. Рвите телефонную и теле-
графную связь. Загружайте дороги, пути от-
ступления. Уничтожайте автомашины, подры-
вайте техническую мощь врагов... РОСТОВ-
ЧАНЕ! Настал час расплаты в фашистском 
зверье. ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОБЛЕСТ-
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НАЯ Р.К.К.А! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД!» [15, л. 6]. 

В соответствии с инструкцией нацистских 
властей все граждане, отправляемые на ра-
боту в Германию, должны были проходить 
медицинский осмотр. При этом к выдаче за-
ключений о состояние здоровье допускались 
и местные врачи, выполняющие свои обязан-
ности в функционирующих по распоряжению 
оккупационных властей медицинских учре-
ждениях и отделах при Биржах труда. Парти-
заны и подпольщики широко использовали 
эту возможность в своих интересах, посред-
ством внедрения на работу в эти учреждения 
своих товарищей, имеющих медицинское об-
разование, либо поиска помощников среди 
тех, кто уже работал на оккупантов, но не 
разделял их политику.  

В период немецко-фашистской оккупации 
медицинский отдел был одним из крупнейших 
в Таганрогском бургомистрате, в его распо-
ряжение находились, в том числе, пять город-
ских больниц и пять поликлиник. Таганрогские 
подпольщики активно использовали ресурсы 
этих медицинских учреждений для оказания 
помощи местным жителям и военнопленным. 
Людмила Максимовна Мигула, до оккупации 
работала врачом в августе 1942 г. она всту-
пила в группу подпольно-партизанского отря-
да. Ее боевой постом стала 2-я больница, где 
она выдавала таганрожцам документы, обес-
печивающие освобождение от принудитель-
ных земляных работ, а также отправки в Гер-
манию. В ее наградном листе указано: 
«…Таких документов было выдано до 50 
штук... МИГУЛА, стойкий, честный и предан-
ный Советской власти товарищ, за проделан-
ную работу заслуживает Правительственной 
награды…» [16, л. 124]. Валентина Иосифовна 
Гец во время оккупации города работала в 6-й 
поликлинике медсестрой и выполняла задание 
подпольного руководства по выписыванию 
фиктивных листов, освобождающих от угона в 
Германию, среди них были документы, выдан-
ные и подпольщикам: «… Афонову В.И., Плот-
никову М.Ф., Хлоповой Валентине, ЛИХОНО-
СУ Ю. и др. …» [16, л. 62]. Хирург Мартын 
Акимович Сармакешев оказался в Таганрог 
осенью 1941 г. как военнопленный, ему уда-
лось устроиться на работу в одну из таганрог-
ских поликлиник. В октябре 1942 г. он вступил 
в ряды подпольщиков. Его задание заключа-
лось в выдаче фиктивных больничных листов 
рабочим и служащим заводов, передержка в 
больницах товарищей, преследуемых оккупа-

ционными властями и полицией. Кроме того, 
путем выдачи фиктивных справок о болезни М. 
А. Сармакешев «…спас от фашистской катор-
ги свыше 300 человек таганрогской молодежи. 
В мае месяце 1943 г. он был арестован Геста-
по, подвергался нечеловеческим пыткам, не 
признавался, никого не видел и в июле месяце 
1943 г. был зверски расстрелян…» [16, л. 80]. 
В наградном листе Мартына Акимовича ука-
занно: «…за проделанную работу по спасению 
молодежи от увоза в Германию удостоен 
представления к Правительственной награде 
орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» /посмертно/…» 
[16, л. 80]. 

Кира Дмитриевна Мирандова по заданию 
руководства партизанского отряда устроилась 
врачом, обслуживающим биржу труда г. Та-
ганрога. Примерно 500 человек она освобо-
дила от посылки в Германию путем установ-
ления неправильного диагноза [16, л. 111]. 

Искусственные заболевания могли про-
воцироваться при помощи семян касторового 
дерева, вызывающего конъюнктивит, экзема 
на теле человека появлялась от прикладыва-
ния к различным его частям гашеной извести, 
ожоги на руках и ногах образовывались в ре-
зультате их обработки различными кислота-
ми. Кроме этого, в лаборатории городских по-
ликлиник подкладывались анализы мочи, с 
плохими результатами. Как свидетельствуют 
архивные документы у немецких властей и 
врачей массовые заболевания почек у таган-
рожцев вызывали подозрения. Например, 
комсомолку Тасю Доленко сотрудники Биржи 
труда г. Таганрога положили в больницу для 
проверки диагноза. Однако подпольщикам 
удалось своевременно передать ей необхо-
димый препарат, ухудшающий результаты 
лабораторных исследований анализов и 
успешно избежать провала и ареста [20, л. 5]. 

Лидеры партизанского и подпольного 
движения очень хорошо понимали важность 
и ценность привлечения медицинских работ-
ников к своей деятельности. Об этом ярко 
свидетельствуют воспоминания о первой 
встрече Михаила Михайловича Югова (Три-
фонова) организатора ростовского партизан-
ского отряда им. Сталина с Дорой Павловной 
Ломовой, работающей на этот момент в по-
ликлинике, обслуживающей Биржу труда г. 
Ростова-на-Дону. В них констатируется: 
«…Ломова стала первой партизанкой буду-
щего отряда. Тут же на нее были возложены 
и обязанности: лечить партизан, обеспечи-
вать нужных людей фиктивными справками, 



16 

препятствовать отправке молодежи в Герма-
нию - «Словом, здоровых делать больны-
ми»…» [10, с.20].  

Наряду с медицинскими сотрудниками, 
поделывающими медицинские документы, 
большую роль в спасение гражданского насе-
ления, преимущественно молодежи, от угона 
в Германию играли сотрудники Бирж труда, 
действующих в крупных городах области. 
Комсомолки Т. Л. Карпенко и Е. П. Несветай-
лова в своей объяснительной записки в Го-
родской комитет ВКП(б) г. Таганрога в 1943 г. 
писали: «Во время оккупации нашего города 
мы поступили работать на биржу 8/IV 42, 
в качестве регистраторов. Работая на бирже, 
мы работали не для немецкого командования, 
а для блага своей Родины и проводили сле-
дующую работу. Мы были знакомы с нашей 
приятельницей, врачом Ниной Ивановной 
Козубко, которая состояла в партизанском 
отряде и предложила нам помогать ей в деле, 
касательно биржи. Это было 15/IV 42. Мы с 
большой радостью приняли это предложе-
ние…С 13/IV 42 на бирже началась отправка 
молодежи в Германию. Во время этой от-
правки мы оставляли молодежь в городе пу-
тем взятия их на больничные листы; изъятия 
регистрационных карточек из картотеки; от-
мечали в списках что они выезжали, но фак-
тически товарищи оставались в городе…7/I 
43, после беседы на Харьковской №10 с 
Афоновым Костей и Тарариным Жоржем, мы 
подписали клятву… С этого момента наша 
работа проводилась по записям партизанско-
го отряда и была направлена, в основном, на 
задержку молодежи в городе…» [14, л. 62]. 
Войдя в состав группы Афонова девушки по-
лучили первое задание, заключающиеся в 
еженедельной проштамповке паспортов то-
варищей-подпольщиков, о том, что они состо-
ят на учете на бирже труда, но при этом реги-
страционная карточка на них не выписыва-
лась. «Первое выполненное поручение мы 
отнесли Афонову домой» - писали комсомол-
ки в своей объяснительной записки – «…но в 
дальнейшем, в целях конспирации получение 
указаний и передача выполненного проводи-
лась при условленных встречах с Афоновым 
на улице, через жену Афонова - Валю, кото-
рая под видом завтрака, приносила нам на 
биржу необходимые для обработки паспор-
та...» [14, л. 62 об.]. 

Еще одним спасительным легальным до-
кументов являлась справка с места работы. 
П. В. Чесноков – член ростовского партизан-

ского отряда Югова, работал переводчиком 
при начальнике железнодорожной охраны 
Нахичеванского вокзала и добывал важную 
информацию, бланки документов, распро-
странял листовки и т.д. В своих воспоминани-
ях он писал: «…Немцы требовали регистра-
ции, прописки, молодежь отправляли на ка-
торжные работы в Германию или заставляли 
работать здесь. Если человек имел справку, 
что он где-то работает, его освобождали от 
посылки в Германию. В этой справке можно 
было указать, что человек работает в той или 
иной немецкой части… Я написал на готовых 
бланках справку Нанкину и ещё одному това-
рищу. После этого мы достали ещё бумаги и 
стащили бланки для проезда по железной до-
роге… Однажды, когда я выходил из немец-
кой квартиры, я встретился с немцем. Он 
спросил меня, что я там делаю. Я ответил до-
вольно невинно, что ищу мандолину. У Ла-
ташниковых прежде была мандолина…Немец 
потребовал у меня документы. Я подал ему 
документы. Он сказал, что мандолины нет, 
что он отдал её кому-то другому и предложил 
мне уйти … Кроме того, в наш отряд влилась 
переводчица районного бургомистра Вален-
тина Симонова, и через нее нам удалось до-
стать печать районного бургомистра. Исполь-
зуя эту печать, мы могли писать документы от 
имени русской оккупационной администра-
ции… Нами был написан целый ряд докумен-
тов...» [21, л. 10]. Выдача подобных легаль-
ных документов позволяла партизанам и под-
польщикам более успешно вести пропаган-
дистскую, подрывную и террористическую ра-
боту против оккупантов и сохранять жизнь и 
здоровье местным гражданам.  

Следует отметить, что поддельных спра-
вок и фиктивных отметок в паспортах было 
сделано членами подпольно-партизан-ских 
групп не одна и не два, а несколько тысяч. 
Выполнять такие задания было очень сложно 
и опасно, так как зачастую приходилось 
оформлять документы массово десятками и 
сотнями в окружение коллаборантов и надзо-
ром немецко-фашистских оккупационных 
властей. Из объяснительной записки в Город-
ской комитет ВКП(б) г. Таганрога: «…16/III-43г. 
Костей Афоновым была передана очередная 
партия паспортов (25 шт.) для регистрации их. 
Документы находились у Несветайловой в 
сумке. В 10 ч. утра на биржу является поли-
цейский и арестовывает Несветайлову. При 
аресте Несветайлова ловким маневром су-
мела спрятать документы и дала знак Кар-

Humanities and law research. 2024. Vol. 11. No. 1



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 1 

17 

пенко о немедленном «исправлении» их. 
И потом, при допросе в Зондеркоманде СД-6, 
когда следователь с руганью извлекал из 
сумки всё содержимое, надеясь найти веще-
ственные доказательства, Несветайлова, об-
лизывая соленую кровь с разбитых губ, 
насмешливо улыбалась: «Не найдете, мол, 
господин следователь». Оставленные Несве-
тайловой паспорта Карпенко немедленно 
отослала с отцом Карпенко П. Г. (расстрелян) 
домой. После конца работы, выкрав на бирже 
необходимые печати и бланки, Карпенко дома 
оформила все документы и отослала их му-
жем. Ф. П. Карпенко... домой Афонову. Кар-
пенко Ф. П. часто помогал нам в выполнении 
поручений. После ареста Несветайловой 
озверел шеф биржи…» [14, л. 63]. 

В тоже время, не всегда комсомольцы 
понимали важность и героическую сущность 
приказов своих командиров устраиваться на 
работу в административные органы и учре-
ждения действовавшего немецко-фашист-
ского оккупационного режима. Люду Плаксину 
из отряда Югова пришлось долго убеждать 
старшим товарищам, что ее работа на бирже 
труда это не предательство, а очень нужная и 
опасная деятельность по защите молодежи 
г. Ростова и прикрытию посредством фиктив-
ных документов своих товарищей-партизан. 
И что это задание является не менее отваж-
ным, чем защита Родины с оружием в руках: 
«Я комсомолка и на немцев работать не буду, 
- решительно заявила Л. Плаксина. - Любое 
задание выполню, но от этого избавьте меня, 
- упорствовала Людмила» [10, с. 20]. Одним 
из первых ее заданий на бирже труда стала 
выправка документов для командира отряда 
Югова [10, с. 20]. 

Подпольщица Верхнедонского района 
учительница немецкого языка Александра 
Петровна Лебединская была внедрена на ра-
боту в местную комендатуру для сбора ин-
формации. Когда оккупанты привлекли ее к 
подготовке списков подростков, планируемых 
к насильственному вывозу на принудитель-
ные работы, она стала подделывать в них да-
ты рождения «убавляя годы» [1]. 

К формам, препятствующим своевремен-
ной отправке гражданского населения в Тре-
тий рейх следует отнести также уничтожение 
списков, обреченных на угон. Приведем не-
сколько примеров из множества: «… в Мазур-
кином лесу Миллеровского района действо-
вал партизанский отряд им. Кирова, который 
возглавлял председатель одного из сельских 

советов А. Я. Бутов. Один из членов отряда, 
П. А. Демьяненко, по указанию командира по-
ступил работать писарем в полицию Криво-
рожского района и вместе со своим братом 
Ф. А. Демьяненко похитил из помещения по-
лиции списки жителей, готовившихся к от-
правке в Германию, а также учетные карточки 
членов партии ВКП(б) [4, C. 112]. В Неклинов-
ском районе действовала подпольная комсо-
мольско-молодежная группа «Комсомолец» и 
диверсионно-подрывная группа «Патриот» в 
докладной записке их командира А. Т. Пан-
филова об их деятельности констатирова-
лось: «…большую помощь группе оказывало 
местное население…связь с населением по-
могала захватить списки лиц, которых готови-
ли к отправке в Германию. Своевременное 
предупреждение последних дало возмож-
ность одним бежать, другим приобрести 
справки о болезни…» [29, л. 4]. 

Обреченные на отправку в Третий рейх 
находили спасение и в бегстве и укрытие в 
местах схронов партизанских отрядов: «…Со 
слов местных жителей, в районе партизан-
ской стоянки укрывались красноармейцы, пы-
тавшихся выйти из плена, а также лица, кото-
рых планировали угнать в Германию на ка-
торжные работы…» [4]. Вместе с тем, в силу 
все того же природно-географического фак-
тора этот способ не позволял, зачастую, 
обеспечивать долговременную защиту укло-
няющимся он принудительной депортации в 
Германию. В этой связи, в основном, моло-
дые люди стремились перейти линию фронта 
и вступить в ряды Красной Армии, либо по-
полняли ряды партизанских отрядов или пе-
реходили на подпольную работу в городах 
области. 

Совершали партизанские отряды и во-
оруженные рейды в тыл врага, создавая бла-
гоприятные условия для побегов, угоняемых 
со сборных пунктов и из эшелонов. В окрест-
ностях Пятого Яра и в Казачковом лесу Ка-
шарского района Ростовской области базиро-
вался партизанский отряд, которым руково-
дили Б.Н. Свертокин и В.А. Шинкарев. Отряд 
неоднократно отбивал местных жителей у 
конвоировавших их оккупантов и полицаев-
коллаборантов в районе шоссейной дороги 
Миллерово-Вешенская [12].  

Результаты / Results.  В силу отсутствия 
статистических данных сложно указать точ-
ную цифру спасенных партизанскими органи-
зациями и подпольными группами Дона мир-
ных жителей от угона на принудительные ра-
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боты. Вместе с тем, партизаны и подпольщи-
ки, несомненно, сорвали расчеты по тоталь-
ному использованию советских граждан в ка-
честве рабов Третьего рейха и спасли тысячи 
жизней, прежде всего молодых людей. Для 
этих целей использовались различные фор-
мы: пропаганда, легализация статуса «невы-
ездного» при помощи соответствующих доку-
ментов, открытая вооруженная борьба и т.д.  

Разъяснительная работа среди местного 
населения, проводимая партизанами и под-
польщиками, имела большое значение. В ре-
зультате нее многие тысячи граждан осозна-
но уклонились от мобилизации на работы в 
Германию.  

Руководство подпольных организаций и 
партизанских отрядов Ростовской области 
активно использовала профессиональный 
потенциал своих товарищей по оружию, име-
ющих медицинское образование. Их «бое-
вая» задача заключалась в том, чтобы при 
помощи фиктивных диагнозов спасать от уго-
на тех, кто был включен в списки, депортиру-
емых в Германию.  

С целью спасения жителей городов и 
районов от рабства Третьего рейха подполь-
щики устраивались работать на Биржу труда 
и другие оккупационные органы управления и 
надзора. Это была возможность легализовать 
положение нескольких тысяч юношей и деву-
шек с помощью украденных бланков докумен-
тов, либо отметок в паспортах о фиктивном 

трудоустройстве, а также оперативно полу-
чать пофамильные сведения о тех, кто пла-
нировался к насильственной депортации. 

Кроме того, партизаны, получив сведения 
о сосредоточении людей, предназначенных 
для отправки в Германию, нападали на охра-
ну и освобождали обреченных. Зачастую 
освобожденные становились членами парти-
занских отрядов.  

Таким образом, партизаны и подпольщи-
ки уменьшали возможности немецко-
фашистских оккупантов по угоны гражданско-
го населения в рабство Третьего рейха, тем 
самым лишая его работоспособной части 
населения и сохраняя самое дорогое, чем 
располагает любое государство – людей. При 
этом члены партизанских и подпольных орга-
низаций рисковали своими жизнями не только 
в открытых военных столкновениях с захват-
чиками, но и выполняя задания в качестве 
сотрудников различных оккупационных орга-
нов, подвергаясь ежеминутной смертельной 
опасности разоблачения со стороны врага и 
его пособников. Советское правительство вы-
соко оценило эту деятельность патриотов-
подпольщиков, прежде всего врачей и медсе-
стер. За мужество и отвагу, проявленную при 
спасении молодежи от угона в Германию, 
многие из них были представлены к прави-
тельственным наградам, некоторые получили 
их посмертно. 

Литература 
1. Абакумов С. Г. Партизанский отряд «Донской казак». Ростов-на-Дону. «Альтаир», 2023. 96 с.
2. Агеева В. А. Трапш Н. А. Насильственное перемещение гражданского населения города Таганрога

на принудительные работы в Третий рейх: опыт комплексной характеристики // Известия Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Серия «История и филология».
2023. № 5 (63). С. 158–165.

3. Агеева В. А., Волвенко А. А. Война и судьбы детей: по страницам личного дневника военного вре-
мени М. Е. Галах-Муравьевой // Вестник Таганрогского государственного педагогического институ-
та. 2014. № 2. С. 323-327.

4. Беницкий А. С., Беницкий Ал. С., Беницкий К. С. Миллеровский район в годы Великой Отечествен-
ной войны. Луганск, 2013. 357 с.

5. Волошин В., Ратник В. Вчера была война. Таганрог в годы немецко-фашистской оккупации (октябрь
1941 - август 1943 гг.). Таганрог: Лукоморье, 2008. 395 с.

6. Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-3613. Оп. 1. Д. 30. Л. 4.
7. Гуров М. И. Таганрогское подполье в годы Великой Отечественной войны (историографический и

источниковедческий аспекты) // Вестник Таганрогского государственного педагогического институ-
та. 2016. № 2. С. 194–198.

8. Зайцев В. П. Годы суровых испытаний. Партийная организация Ростовской области в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1967. 48 с.

9. Зайцев В. П. Дон в годы Великой Отечественной войны / В.П. Зайцев. Ростов н/Д: Ростовское
книжное издательство, 1958. 48 с.

10. Перекальский Г. А. Бойцы подполья. Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1963. 135 с.
11. Ратник В. И. Таганрогское подполье: причины провала. Великая Отечественная война в простран-

стве исторической памяти российского общества: Материалы Международной научной конферен-

Humanities and law research. 2024. Vol. 11. No. 1



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 1 

19 

ции (28-29 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону - Таганрог) / Отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов-на-
Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. 488 с.  

12. Усов Н. Криворожье: далекие и близкие истории малой родины (заметки историка). Миллерово:
Редакция газеты «Наш край» Миллеровского района, 2011. 65 c.

13. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников
европейских стран Оси от 8 августа 1945 года // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI. М.: Политиздат, 1955. С.
165–172.

14. Центр документации новейшей истории Ростовской области (далее ЦДНИРО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 104.
15. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 15.
16. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 188.
17. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 19.
18. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 25.
19. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 7.
20. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 93.
21. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 21.
22. ЦДНИРО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 29.

References 
1. Abakumov SG. Partisan detachment "Don Cossack". Rostov-on-Don. "Altair"; 2023. 96 p. (In Russ.).
2. Ageeva VA,  Trapsh NA. Forced transfer of the civilian population of the city of Taganrog for forced labor

in the Third Reich: experience of a comprehensive description. Izvestija Komi nauchnogo centra
Ural'skogo otdelenija Rossijskoj akademii nauk. Serija “Istorija i filologija”. 2023;5(63):158-165. (In Russ.).

3. Ageeva VA, Volvenko AA. War and the fate of children: through the pages of personal wartime diary by
M.E. Galakh-Muravyova. Vestnik Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta.
2014;2:323-327. (In Russ.).

4. Benitsky AS, Benitsky AS, Benitsky KS. Millerovsky district during the Great Patriotic War. Lugansk; 2013.
357 p. (In Russ.).

5. Voloshin V, Ratnik V. Yesterday there was a war. Taganrog during the years of Nazi occupation (October
1941 - August 1943). / V. Voloshin, V. Ratnik. Taganrog: Lukomorye; 2008. 395 p. (In Russ.).

6. State Archive of the Rostov Region (GARO). F. R-3613. Inv. 1. D. 30.
7. Gurov MI. Taganrog underground during the Great Patriotic War (historiographical and source studies

aspects). Vestnik Taganrogskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. 2016;2:194-198. (In
Russ.).

8. Zaitsev VP. Years of severe trials. Party organization of the Rostov region during the Great Patriotic War.
Rostov-on-Don: Rostov book publishing house; 1967. 48 p. (In Russ.).

9. Zaitsev VP. Don during the Great Patriotic War. Rostov-on-Don: Rostov book publishing house; 1958. 48
p. (In Russ.).

10. Perekalsky GA. Underground fighters. Rostov-on-Don: Book. publishing house; 1963. 135 p. (In Russ.).
11. Ratnik V.I. Taganrog underground: reasons for failure. The Great Patriotic War in the space of historical

memory of Russian society: Materials of the International Scientific Conference (April 28-29, 2010, Ros-
tov-on-Don - Taganrog) / Rep. ed. acad. G.G. Matishov. Rostov-on-Don: Publishing House of the South-
ern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences; 2010. 488 p. (In Russ.).

12. Usov N. Krivoy Rog: distant and close stories of the small homeland (notes of a historian). Millerovo: Edi-
torial office of the newspaper “Nash Krai” of the Millerovsky district; 2011. 65 p. (In Russ.).

13. Charter of the International Military Tribunal for the trial and punishment of the main war criminals of the
European Axis countries of August 8, 1945 in Collection of current treaties, agreements and conventions
concluded by the USSR with foreign states. Vol. XI. Moscow: Politizdat; 1955. P. 165-172. (In Russ.).

14. Center for Documentation of the Contemporary History of the Rostov Region (hereinafter referred to as
CDNIRO). F. 3. Inv. 1. D. 104. (In Russ.).

15. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 15. (In Russ.).
16. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 188. (In Russ.).
17. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 19. (In Russ.).
18. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 25. (In Russ.).
19. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 7. (In Russ.).
20. CDNIRO. F. 3. Inv. 1. D. 93. (In Russ.).
21. CDNIRO. F. 3. Inv. 3. D. 21. (In Russ.).
22. CDNIRO. F. 3. Inv. 3. D. 29. (In Russ.).



 

20 

Научная статья 
УДК 94 (420+438) 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.1.2 

ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ:  
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

Артем Владимирович Бобешко

Северо-Кавказский федеральный университет (д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017, Российская Федерация) 
Соискатель  
artem.bobeshko@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0001-7433-3359 

Аннотация. Введение. Представленная статья по-
священа актуальной и малоизученной теме в российской 
историографии. В основном в исследованиях отечествен-
ных авторов рассматриваются причины эмиграции граждан 
Польши в Великобританию и влияние данного процесса на 
демографическую ситуацию в стране. Социальный протрет 
эмигрантов, и их адаптация к новой социокультурной среде 
не нашли должного отражения в трудах российских авторов. 
Материалы и методы. В процессе работы над темой 
автор применил принципы исторической антропологии. В 
работе в качестве исторических источников использовались 
материалы аналитических центров и средств массовой ин-
формации Польши и Великобритании. Анализ. Польская 
эмиграция в Великобританию становится важнейшим фак-
тором, влияющим на жизнь обоих государств и на их взаи-
моотношения. В статье раскрывается социальная характе-
ристика польских эмигрантов, проживающих в Великобри-
тании. Автор уделяет внимание динамике численности 
польских эмигрантов и географии расселения их в Соеди-
ненном Королевстве, подчеркивая особую привлекатель-
ность Большого Лондона. Польские эмигранты первона-
чально, занимая малоквалифицированные должности, 
смогли достичь успехов на профессиональном поприще. 
Поэтому тезис о крайней зависимости польских эмигрантов 
от социальных пособий, культивируемый британскими 
националистами, не соответствует действительности. Сре-
ди эмигрантов доминировала молодежь, имеющая хороший 
уровень образования и владения английским языком. В 

тоже время нарастание численности эмигрантов из сель-
ских районов ведет к увеличению доли эмигрантов, имею-
щих невысокий уровень образования. В гендерном отноше-
нии среди эмигрантов преобладали мужчины. Автор по-
дробно в статье анализирует поведение семей польских 
эмигрантов в случае рождения детей и как этот факт отра-
жается на ее благосостоянии. Результаты. В статье пока-
заны успехи польских эмигрантов в адаптации к новым 
условиям жизни и трудовой деятельности на территории 
Великобритании. По мнению автора, одним из показателей 
высокой степени адаптации поляков является высокий про-
цент самозанятых в их среде. В заключении автор подчер-
кивает, что, несмотря на Брексит и COVID-19, большинство 
польских эмигрантов предпочитает оставаться на террито-
рии Великобритании, не порывая тесные контакты с роди-
ной.  
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Abstract. Introduction. The article is devoted to a rele-
vant and little-studied issue in Russian historiography. Most of 
the studies of domestic authors consider the reasons for the 
emigration of Polish citizens to Great Britain and the influence of 
this process on the demographic situation in the country. The 
social profile of emigrants and their adaptation to the new socio-
cultural environment have not been adequately reflected in the 
works of Russian authors. Materials and Methods. In the pro-
cess of working on the topic the author applied the principles of 
historical anthropology. Materials of analytical centres and mass 
media of Poland and Great Britain were used as historical 
sources. Analysis. Polish emigration to Great Britain is becom-
ing the most important factor influencing the life of both states 
and their relations. The article reveals the social characteristics 
of Polish emigrants living in the UK. The author pays attention to 
the dynamics of the number of Polish emigrants and the geog-

raphy of their settlement in the United Kingdom, emphasizing 
the particular attractiveness of Greater London. Polish emi-
grants initially, holding low-skilled positions, were able to 
achieve success in the professional field. Therefore, the thesis 
about the extreme dependence of Polish emigrants on social 
benefits cultivated by British nationalists is not true. Well-
educated young people with proficient level of English language 
skills dominated among emigrants. At the same time, the grow-
ing number of emigrants from rural areas leads to an increase in 
the share of emigrants with a low level of education. In terms of 
gender, men prevailed among emigrants. The author analyses 
the behaviour of Polish emigrant families in case they give birth 
to children and how this fact affects their well-being. Results. 
The article shows the success of Polish emigrants in adapting to 
new conditions of life and labour activity on the territory of Great 
Britain. According to the author, one of the indicators of the high 
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degree of adaptation of Poles is the high percentage of self-
employed in their environment. In conclusion, the author em-
phasizes that, despite Brexit and COVID-19, most Polish emi-
grants prefer to stay on the territory of the UK without breaking 
close contacts with their homeland. 
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Введение / Introduction. После вступле-
ния Польши в Европейский союз в 2004 г. Ве-
ликобритания оказалась среди тех стран, ко-
торые полностью открыли свои границы для 
польских эмигрантов. Вопреки мнению поль-
ских и британских экспертов эмиграция из 
Польши превзошла все ожидания по своим 
масштабам. По данному показателю среди 
стран Центрально-Восточной Европы и Бал-
тии Польша и Литва заняли лидирующие по-
зиции. Важное место при изучении эмиграции 
поляков в Соединенное Королевство занима-
ет изучение механизмов их адаптации к но-
вой реальности. Приток эмигрантов из стран 
Центрально-Восточной Европы и Балтии во 
многом способствовал падению кабинета ми-
нистров Э. Мэйджора и прихода к власти кон-
серваторов, использующих в своей предвы-
борной компании некоторые антиэмигрант-
ские лозунги, идя на поводу у значительной 
части избирателей и националистов. Данная 
политика завершается Брекситом.  

Материалы и методы / Materials and 
methods. Предоставленное исследование 
выполнено в рамках теоретико-методологи-
ческих подходов исторической антропологии. 
Для данного направления в качестве причин 
эмиграции индивидов выступают их социаль-
ные, гендерные и культурные основы. При 
изучении миграции первостепенное внима-
ние следует уделять «посылающему сооб-
ществу», где формируются факторы, способ-
ствующие миграции и отчасти модели инте-
грации мигрантов в «принимающем сообще-
стве». Антропологи пытаются взглянуть на 
миграцию «глазами» ее участников, то есть 
понять, что значит быть эмигрантом и прежде 
всего, на те проблемы, с которыми они стал-
киваются. Особе место антропология отводит 
изучению социальных и культурных измене-
ний, происходивших у эмигрантов под воз-
действием новой социкультурной среды, то-
му, как происходит деформация их этниче-
ской идентичности и процесс ассимиляции [7, 
p.97-136]. В качестве исторического источни-
ка при работе над темой выступают материа-
лы средств массовой информации Велико-

британии и Польши, а также польских и евро-
пейских аналитических центров.  

Анализ / Analysis. Самой многочислен-
ной общиной из стран Центрально-Восточной 
Европы и Балтии в Великобритании стано-
вится польская диаспора. Поляки заняли ве-
сомые позиции в жизни многих регионов ко-
ролевства. Фактор польской эмиграции ста-
новится важным аспектом, определяющим 
польско-британские отношения после вступ-
ления Польши в ЕС и Брексита. С 2004 по 
2007 гг. численность временно проживающих 
в ЕС поляков удвоилась, достигнув 2 млн 
чел., то есть Польшу покинуло 5,3 % населе-
ния страны [15]. В такой степени потери еще 
понесло население Литвы, где молодежь по-
кинула многие регионы страны.  

До 2004 г. 37 % польских эмигрантов вы-
езжало в Германию и 20% в США [2, c.129]. 
После вступления в Европейский союз, более 
30% польских эмигрантов обосновалось в 
Великобритании, 23,5 % в Германию, 5,5 % в 
Ирландию. Если в 2004 г. в Великобританию 
въехало всего 500 поляков (2,6 %), то в 2006 
г. уже 24 тыс. (30,3 %), затем количество 
польских иммигрантов, въезжающих в Вели-
кобританию, сокращается до 3500-5000 чел. в 
год (около 20 %) [22, p. 13]. К 2011 г. числен-
ность польских иммигрантов в королевстве 
увеличилась до 676 тыс. чел. [22, p. 12]. В ре-
гиональном измерении в 2011 г. 579 тыс. по-
ляков проживало в Англии, 55 тыс. в Шотлан-
дии, 19,5 тыс. в Северной Ирландии и 18 тыс. 
в Уэльсе.  

Очень часто современные исследовате-
ли, анализируя польскую иммиграцию в Вели-
кобританию, рассматривают ее как единое 
целое, не вдаваясь в специфику процесса [9, 
p. 161-190]. Молодежь от 20 до 24 лет до 2004
г. составляла 42 %, в 2004-2007 гг. 37,8 % и в 
2008 – 2011 гг. 36,2 %. всех иммигрантов. По-
ляки от 25 до 29 лет в 2006–2009 гг. составля-
ли около 30 %, причем их численность увели-
чилась в 2008-2009 гг. За этот период с 14 % 
до 16 % увеличилась доля тех, кому исполни-
лось 30-35 лет. Следовательно, большинство 
польских иммигрантов относилось к трудоспо-
собному населению, поскольку от 81 % до 
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83 % из них являлись люди от 20 до 35 лет. 
В 2011 г. согласно сведениям по Англии и 
Уэльсу, так как данные по Шотландии отсут-
ствовали, люди старше 65 лет составляли 
всего 4,6 % иммигрантов, а дети до 15 лет 
11,4 % [22, p. 21]. Это довольно высокие пока-
затели. В тоже время, более возрастные груп-
пы польских иммигрантов предпочитали уез-
жать в Нидерланды, Германию, Италию. 

В генедeрном отношении в польской им-
миграции в Великобританию доминировали 
мужчины. До вступления Польши в ЕС они 
оставляли 52,7% всех иммигрантов, в 2004-
2008 гг. 65,2%, а после начала экономическо-
го кризиса в 2008 г. и до 2011 г., их удельный 
вес существенно сокращается до 55,5% [22, 
p. 18]. К 2015 г. численность женщин имми-
гранток, превысила численность мужчин. По 
мере увеличения численности среди имми-
грантов женщин нарастает процесс объеди-
нения семей. Когда мужчина, переехав в Ве-
ликобританию, через определенное время, 
достигает успехов в профессиональной карь-
ере, он перевозит в страну свою семью.  

Большинство поляков, по происхожде-
нию являлось горожанами, хотя их числен-
ность постепенно сокращается в общем по-
токе иммиграции из Польши в Великобрита-
нию. До 2004 г. они составляли 67,2%, с 2004 
по 2007 гг. 61,1% и с 2008 по 2011 гг. 56%. 
Эта статистика можем помимо всего свиде-
тельствовать о доминировании среди имми-
грантов людей с высоким уровнем образова-
ния, так как в сельской местности он значи-
тельно ниже. В тоже время, рост численности 
мигрантов из сельской местности демонстри-
рует нарастание числа поляков с низким 
уровнем образования. В итоге около 64% 
польских иммигрантов получило высшее об-
разование, лишь 14,3% поляков не имело ни-
какого образования [22, p. 22].  

Важное значение для адаптации в Вели-
кобритании играет знание английского языка. 
В Польше традиционно система образования 
ориентировалась на изучение иностранных 
языков на всех ее ступенях. Поэтому 65%-
68% польских иммигрантов отмечало отлич-
ное или хорошее знание английского языка, 
что позволяло им интегрироваться более 
удачно в новую культурную и социальную 
среду. Только 3% поляков признавало не 
знание английского языка.  

Очень примечательны данные о поль-
ских иммигрантах в Великобритании, в срав-
нении с аналогичными показателями в других 

европейских государствах. В Германии 
большая часть поляков имела среднее и 
начальное профессиональное образование. 
В то время как в Великобритании значитель-
ная часть польских иммигрантов получило 
университетский диплом. В Великобритании 
доминировали иммигранты от 20 до 39 лет, в 
Германии этот показатель был ниже. В Вели-
кобритании доминировали поляки-горожане. 
В Германии поляки из сельской местности 
составляли значительный процент иммигран-
тов.  

В 2006-2007 гг. 30,5% опрошенных поль-
ских иммигрантов старше 16 лет не имела 
детей, 30,4% имело одного ребенка и 31,6% 
двух детей. В 2008-2009 г. данные пропорции 
несколько меняются. Они выглядели следу-
ющим образом: 30,3%, 30,2% и 33,1% соот-
ветственно [17]. Таким образом, значитель-
ная часть польских иммигрантов, старше 16 
лет имело семью или собирались ее заво-
дить, и, разумеется, иметь потомство. Дан-
ный фактор неизбежно ставил родителей пе-
ред сложной дилеммой, либо возвращаться 
на родину, чтобы там, в естественной куль-
турной среде воспитывать своих детей, либо 
остаться в Великобритании. Родителям при-
ходилось решать сложные вопросы о по-
требностях детей в языковой среде, необхо-
димости получения образования и обеспече-
ния их высокими стандартами жизни.  

Традиционно значительная часть поль-
ских иммигрантов селилась в Большом Лон-
доне. После 2004 г. польская диаспора раз-
мещается и в других регионах страны [29, 
p. 14]. Однако, Лондон по-прежнему остается
городом, где проживает самая многочислен-
ная в Европе польская диаспора. География 
расселения польских иммигрантов влияет на 
их бездетность и количество детей в семье. 
Больше всего бездетных семей, как и количе-
ство поляков, не вступивших в брак, прожи-
вает в Лондоне, так как в столице Великобри-
тании отмечается высокая стоимость жизни и 
жилья. Больше всего польских семей, кото-
рые имеют или предполагают завести двое 
детей, проживает в Большом Манчестере и 
на северо-западе Англии, где стоимость жи-
лья значительно ниже [17].  

Имеются очень интересные данные о 
влиянии уровня образования польских жен-
щин на их намерение завести детей. Женщи-
ны с высшим образованием предпочитают 
иметь не более одного ребенка, женщины с 
начальным и средним образованием вполне 
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допускаю возможность иметь более одного 
ребенка, в то время как у мужчин такой чет-
кой зависимости нет. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что женщины с высшим об-
разованием располагают хорошей работой с 
перспективой карьерного роста и соответ-
ственно довольно высоким уровнем заработ-
ной платы. Поэтому они не готовы терять 
данные преимущества в связи с рождением 
ребенка, тем более второго и т.д. Во время 
декретного отпуска и периода ухаживанием 
за маленькими детьми, они не только теряют 
в доходах, но и могут потерять возможности 
для продвижения по карьерной лестнице в 
будущем. Издержки для женщин присутству-
ют даже в той ситуации, когда они нанимают 
нянь или муж учувствует в уходе за ребенком 
[23, p. 171-200]. Очень часто польские жен-
щины, имеющие высшее образование рабо-
тают по специальности, занимая менее пре-
стижные должности, но это не снижает их ка-
рьерные амбиции. В целом у польских имми-
грантов влияние уровня образования роди-
телей на количество детей в семье не столь 
выражено, как у местного населения. Все 
большее количество семей польских имми-
грантов стремилось завести детей, несмотря 
на все сложности. Если в 2001 г. детей поль-
ского происхождения в стране насчитывалось 
2 тыс. чел., то в 2021 г. уже 23 тыс. чел. [18]. 

В литературе, посвященной иммиграции 
отмечается влияние уровня доходов имми-
грантских семей и наличие постоянного до-
статка на количество детей в семье [4, p. 439-
465]. В самой Польше и в других государ-
ствах Центрально-Восточной Европы и Бал-
тии данная тенденция четко выражена. Рож-
дение детей и потеря трудоспособности 
женщин становилось фактором, ведущим к 
падению доходов семьи. Тем более она 
наиболее рельефно проявлялась в семьях с 
низкими доходами. Полная незанятость в 
Польше ведет к существенному обвалу дохо-
дов семьи, так как в таком случае люди полу-
чали минимальную оплату труда. В 2007 г. 
9% женщин Польши и 3,3% мужчин имели 
неполный рабочий день. В Великобритании 
польские иммигранты оказалась в другой си-
туации, когда они могли воспользоваться 
благами государства всеобщего благососто-
яния [27, p. 61-77.  

В 2008-2009 гг. более 90% мужчин и 86% 
женщин из Польши, проживавших в Велико-
британии и, не имеющих на иждивении де-
тей, было трудоустроено. После рождения 

первого ребенка на работе оставалось 88,5% 
мужчин и всего 66,6% женщин, а среди жен-
щин, имевших двух детей, уровень занятости 
падал до 50,9%. При этом следует отметить 
влияние такой тенденции как неполный рабо-
чий день для женщин. По данным статистики 
88,5% мужчин, имевших в семье детей, тру-
дилось полную рабочую неделю. У женщин 
данный показатель составлял 37,5% женщин 
[17]. Причем данная тенденция отмечалась 
как на территории Большого Лондона, так и в 
других регионах Соединенного Королевства. 
В британской столице польские женщины по-
лучали не столь значительную разницу в за-
работной плате по сравнению с другими ре-
гионами страны, а усилия по ухаживанию за 
детьми были, пожалуй, сложнее.  

Польские женщины выбирали неполный 
рабочий день по ряду обстоятельств. Детские 
дошкольные заведения и школы могли при-
нять детей на строго определенное время, 
поэтому остальное время они находились в 
семье. Отсюда женщины могли получить 
только неполный рабочий день, пока дети 
находились под присмотром в вышеуказан-
ных учреждениях. Однако на этом проблемы 
женщин не заканчиваются. По данным опро-
сов в 2008-2009 гг. 66% женщин (при наличии 
одного ребенка) не позволяла в полной мере 
трудиться необходимость ведения домашне-
го хозяйства. По мере расширения семьи все 
большее количество женщин среди препят-
ствий называла необходимость уделять се-
мье больше внимания. При одном ребенке 
таких женщин было 20 %, при двух 66,5 % 
[17]. В ряде регионов многие женщины отме-
чали в числе проблем для полной занятости 
недостаток дошкольных учреждений и огра-
ниченность уже существующих. В Великобри-
тании дети 3–4 лет имеют право на посеще-
ние в течение 15 часов бесплатных дошколь-
ных учреждений на протяжении 38 недель в 
год [8]. Этот момент действительно создавал 
много препятствий для трудоустройства 
женщин. Следует отметить, что в самой 
Польше положение дел с дошкольными 
учреждениями обстоит еще хуже. Только с 6 
лет дети поступают в подготовительную 
группу школ. По данным на 2010 г. всего 40% 
детей в возрасте от 3 до 6 лет могло посе-
щать дошкольные учреждения, а дети до 3 
лет обеспечивались дошкольными учрежде-
ниями на 2% [6].  

Поэтому в польских семьях в Великобри-
тании главным кормильцем при рождении 
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детей и потери женщиной работы или ее не-
полном рабочем дне становятся мужчины. 
Они изначально имеют доход выше дохода 
женщины. Для компенсации потерь семейно-
го бюджета активно используют дополни-
тельную трудовую деятельность и сверх-
урочные часы. В 2008–2009 гг. мужчины, не 
имевшие детей, в среднем трудились 39 ча-
сов в неделю, в то время как при появлении 
первого ребенка продолжительность трудо-
вой недели мужчин сразу увеличивается до 
41 часа [17]. Мужчины значительно удлиняют 
свой рабочий день, трудовую и психологиче-
скую нагрузку. Следовательно, они значи-
тельном меньше времени посвящают семье 
и воспитанию детей в сравнении с женщина-
ми.  Несмотря на все изменения в обществе 
гендерное разделение польских иммигрантов 
в Великобритании напоминает традиционные 
модели поведения в семье, унаследованные 
с викторианских времен и традиции польской 
семейной культуры [26, p. 205-220]. Женщи-
ны, потерявшие работу и оказавшиеся только 
в рамках семьи, подвергались сложным ис-
пытаниям. Многие из них оказались в соци-
альной изоляции, многие теряли навыки зна-
ния английского языка, у них снижалась са-
мооценка, что в будущем могло негативно 
сказаться на их профессиональном росте и 
интеграции в общество.  

Данные за 2008-2010 гг. показывают, 
что рождаемость у польских семей в Вели-
кобритании была выше в сравнении с ана-
логичными показателями в Польше. Однако 
рождаемость поляков в Великобритании не 
дотягивала средних показателей по стране, 
что развенчивало мифы, утвердившимися в 
общественном мнении Великобритании, 
приписывавшим полякам высокую рождае-
мость, которая, дескать, была значительно 
выше средних показателей Соединенного 
Королевства.  

Польские иммигранты в Великобритании, 
имевшие детей могли рассчитывать на по-
мощь со стороны государства. Социальные 
льготы увеличивались, если польские имми-
гранты непрерывно трудились в течении годы. 
Согласно социологическим опросам и данным 
национальной статистической службы 87% 
семей польских иммигрантов претендовало на 
получение пособий на детей и 46,3% на нало-
говые льготы [17]. В 2008 г. только 3,2% без-
детных поляков обращалось за помощью к 
государству. В то время как этот показатель у 
семей с детьми был значительно выше. За 

помощью обращалось 54, 9 % семей с одним 
ребенком и 58,5 % семей с двумя детьми. 
Поэтому проекты сокращения социальных 
расходов в Великобритании могли негативно 
сказаться на положении значительного числа 
польских семей.  

Многие эксперты отмечают проживание 
семей польских иммигрантов в неудовлетво-
рительном жилом фонде, который не соот-
ветствует стандартам качества и количества 
жилых площадей на одного человека. Данное 
обстоятельство вполне объяснимо, так как 
значительная часть польских иммигрантов 
имеет невысокие доходы в сравнении с 
местными жителями. Многие иммигранты 
объединяют усилия и снимают жилье в 
складчину, что увеличивает скученность про-
живающих в таком жилье. В большинстве 
случаев поляки снимали жилье у частных 
лиц, оно дороже в сравнении с арендой му-
ниципального жилья. В собственном жилом 
фонде проживало в 2009 г. только 7,9% без-
детных поляков, 5,9% имеющих одного ре-
бенка и 19,6% семей с двумя детьми. 
В Лондоне ситуация не выглядела диамет-
рально противоположно: 86,9% поляков 
арендовало жилье, 11% бездетных имело 
свое жилье, у семей с двумя детьми этот по-
казатель составлял 5,6% и с двумя детьми 
15,6% [17]. Наличие собственного жилья яв-
ляется фактором стабильности и безопасно-
сти, поскольку поляки, снимавшие жилье все-
гда находились под прессом влияния не-
предсказуемых факторов, включая повыше-
ние ставки по оплате арендной платы. 
В 2011 г. ситуация не изменилась кардиналь-
ным образом: 75,6 % польских иммигрантов 
проживало в арендованном или бесплатном 
жилом фонде, 14,7% имело собственное жи-
лье или, находившиеся в коллективной соб-
ственности и 9,7% арендовало жилье на 
льготных условиях [22, p. 22].  

Профессиональная деятельность поль-
ских иммигрантов становится примером 
успешной интеграции иммигрантов в Соеди-
ненном Королевстве. В британском обществе 
распространяется мнение о значительное 
притоке в Великобританию людей с высшим 
образованием, и прежде всего, из Польши, 
что в ряде случае приводит к их избыточному 
количеству в некоторых секторах народного 
хозяйства и т.д. [16, p. 795-854]. И.Марчак 
опровергает господствующее утверждение о 
том, что польские женщины, прибывающие в 
Великобританию, имеют более высокий уро-
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вень образованию. По ее сведением в этом 
показателе небольшое доминирование отме-
чалось именно у мужчин [17].  

Занимая малоквалифицированные ме-
ста на рынке труда Великобритании, в 
большинстве случаев несоответствующие 
уровню образования, поляки, будучи при-
лежными и профессиональными работника-
ми, довольно быстро продвигались по слу-
жебной лестнице. Так, работая в баре или 
ресепшне, они могли вскоре перейти на 
должности менеджеров в сферу услуг, рабо-
тая в автомастерских через некоторое вре-
мя, открывать собственное дело. В таком 
случае освобождая вакансии для новых им-
мигрантов из Польши и других стран Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии. Сле-
довательно, поляки отличались большой 
профессиональной мобильностью. В тоже 
время треть поляков трудилась на должно-
стях, не соответствующих их профессио-
нальному уровню. Около 49% польских им-
мигрантов выполняло простейшие произ-
водственные функции, 15% трудилось на 
управленческих должностях среднего уров-
ня, 16% высококвалифицированных должно-
стях и 18% в других сферах [22, p. 22-23]. 

В 2011 г. из 379,2 тыс. поляков трудоспо-
собного возраста 81,4% вело активную тру-
довую деятельность, 12,1% ее не занималось 
в силу различных причин и только 3,5% поля-
ков числилось в качестве безработных. При 
этом не следует забывать, что 3% трудоспо-
собного населения составили студенты. 
Правда часть их них вполне могла совме-
щать учебу и работу. В категории самозаня-
тых числилось 56,9 тыс. чел. или 17,7% от 
общей численности трудоспособного населе-
ния польской общины Великобритании. 
Больше всего поляков работало в сфере 
услуг и гостеприимства 27%, в промышлен-
ном производстве 19,2%, в сфере бизнес-
услуг 16,5%, в сфере государственного 
управления, образования и здравоохранения 
11,6%, в транспорте и связи около 10% и 
1,4% в коммунальном хозяйстве и 1,3% в 
сельском хозяйстве [22, p. 22].  

Следует подчеркнуть, что первоначально 
польские иммигранты занимали те сферы 
трудовой деятельности, которые считались 
непрестижными среди местного населения. К 
таким относились работа в сельском хозяй-
стве (2/3 работодателей жаловалось на про-
блемы с наймом рабочих), в гостиничном 
бизнесе (40% гостиниц испытывало трудно-

сти с наймом персонала), в пищевой про-
мышленности и в качестве прислуги [28]. То 
есть, в 2004 г. в Великобритании была очень 
востребована низкоквалифицированная ра-
бочая сила. В ряде сельских районов и про-
винциальных городах она составляла основу 
рынка труда. Поэтому работодатели были 
заинтересованы в использовании труда 
польских иммигрантов, в том числе с помо-
щью предоставления им жилья на выгодных 
условиях [13, p. 35-53]. В тоже время, некото-
рые скептики заявляли об экономической не-
целесообразности использования труда им-
мигрантов и временных рабочих, так как их 
дешевый труд создавал препятствия для мо-
дернизации данных секторов экономики и не 
способствовал привлечению инвестиций, 
способных существенным образом повысить 
их конкурентоспособность.  

Анализ ситуации на рынке труда Велико-
британии показывает, что с 2004 по 2012 гг. 
с притоком новых волн польских иммигрантов 
практически не увеличивается их числен-
ность среди безработных в стране. Следова-
тельно, Великобритания смогла безболез-
ненно принять и трудоустроить иммигрантов 
из Польши и других стран Центрально-
Восточной Европы и Балтии. Даже в условиях 
экономического кризиса 2008-2009 гг. уровень 
занятости поляков оказалась выше в сравне-
нии с местными жителями. В 2009 г. 83,6% 
поляков от 16 лет до 64 лет имело работу, в 
то время как среди британцев данный пока-
затель составлял 70,5% [24]. 

Большую роль в этом сыграла категория 
самозанятых, то есть поляков и других вы-
ходцев из стран Центрально-Восточной Ев-
ропы и Балтии, открывших собственное дело 
в стране. Численность самозанятых из стран 
Центрально-Восточной Европы и Балтии до-
стигла 48% от всей численности самозанятых 
в строительстве, и 2/3 их них имело высокий 
уровень квалификации, что расходится с 
утверждением о доминировании «польского 
сантехника» на рынке труда. Примечательно, 
что значительная часть самозанятых перво-
начально ориентировалась на удовлетворе-
ние запросов своих сограждан.  Однако, по 
мере развития собственного бизнеса они вы-
ходят на локальный и региональный уровень, 
то есть выходя за пределы польской общины. 
Особенно, это касалась таких сфер как стро-
ительство, транспорт, информационные тех-
нологии, сфера общественного питания и т.д. 
К 2008 г. по данным Британо-Польской торго-
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вой палаты около 40 тыс. поляков открыло 
собственный бизнес в Великобритании.  

Опросы, проведенные среди британских 
работодателей, показывают, что польские 
эмигранты отличались профессионализмом, 
высокой трудовой этикой, соглашались на 
получение низкой заработной платы при не-
нормированном рабочем дне. Поэтому в ряде 
случаев, их более охотно брали на работу, 
чем уроженцев Соединенного Королевства 
[3, c. 115]. В тоже время, в рамках всей стра-
ны данная тенденция практически не прояв-
лялась. Следовательно, все разговоры о по-
тери британцами рабочих мест в пользу им-
мигрантов себя не оправдывали, как и рас-
суждения о давлении поляков на британскую 
систему социального обеспечения населе-
ния. Иммигранты из стран Центрально-
Восточной Европы и Балтии и, прежде всего, 
из Польши довольно легко адаптировались к 
новой социальной среде. Исключением ста-
новится развитие ситуации в Ланкашире и 
Кембрижшире, так как эти регионы не имели 
опыта резкого изменения этнического соста-
ва населения, поскольку там доминировал 
патриархальный ритм жизни [25]. В этих 
графствах возникали некоторые проблемы с 
интеграцией иммигрантов, в том числе поля-
ков в местное сообщество.  

В последующие годы показали сложную 
и противоречивую динамику изменения чис-
ленности польской общины в Соединенном 
Королевстве. В 2013 г. она составила 
688 тыс. чел. (+4,6%), в 2014 г. 790 тыс. чел. 
(+14,8%), в 2015 г. 831 тыс. чел. (+5,2%), 
в 2016 г. 911 тыс. чел. (+9,6%), в 2017 г. она 
достигает своих максимальных показателей, 
когда численность поляков в стране состав-
ляет 922 тыс. чел. (+1,2%). Затем на фоне 
Брексита их численность начинает снижаться 
в 2018 г. до 832 тыс. чел. (- 9,8%) и в 2019 г. 
до 695 тыс. чел. (-16,5%) [20].  

Польское статистическое агентство при-
водит несколько иные данные. По его сведе-
ниям в 2008 г. количество польских имми-
грантов в Великобритании составило 502 тыс. 
чел., непрерывно увеличиваясь до 2017 г., 
когда оно достигло 1 млн. 21 тыс. чел., затем 
численность поляков сокращается в 2019 г. 
до 900 тыс. чел. [21].  

Разница в данных вполне объяснима. 
Подача заявлений польскими гражданами 
выявила одну серьезную проблему при учете 
численности граждан стран ЕС, проживаю-
щих в Соединенном Королевстве. По оцен-
кам ряда экспертов реальная численность 

поляков в стране колеблется от 1 млн. чел. 
до 1,5 млн. чел. [14]. Часть из них либо не 
оформляет необходимые документы, либо 
получает гражданство Великобритании, ав-
томатически выпадая из категории польских 
иммигрантов. 

По данным экспертов большинство из 
них предпочитало сохранять гражданство 
Польши. С 2007 по октябрь 2020 гг. только 
58667 чел. получило гражданство Великобри-
тании [14]. Отчасти такое незначительное ко-
личество поляков, как и граждан других стран 
Балтии и Центрально-Восточной Европы, по-
менявших гражданство было связано с высо-
кой стоимостью получения гражданства Ве-
ликобритании. Она достигала 1500 фунтов на 
человека [14]. Большая часть польских эми-
грантов подала заявление на получение вида 
на жительства.  

Подавляющее число польских граждан, 
даже получив вид на жительство, имея хоро-
шую работу, не отказывалось от гражданства 
Польши. Некоторые исследователи объясня-
ли этот момент пресловутым польским наци-
онализмом (патриотизмом). Поэтому они не в 
значительной степени подвергались натура-
лизации и ассимиляции [19, p. 2109-2130]. 
Другие, наоборот, подчеркивают транснацио-
нализм поляков. Они мало интересовались 
политической жизнью Великобритании, за 
исключением Брексита, который, напрямую 
затрагивал их интересы. Большинство пред-
ставителей польской общины до конца не 
определили для себя жизненную стратегию, 
то есть навсегда остаться в Великобритании 
или со временем вернуться на родину. Более 
того, наличие или отсутствие британского 
гражданства не ущемляло поляков, как и 
граждан других стран в ЕС в социальных 
правах. Поэтому значительная часть имми-
грантов, из континентальной Европы предпо-
читала сохранять гражданство своих стран. 
Соответственно, они не имели возможности 
высказаться по поводу Брексита во время 
референдума 2016 г.  

Кризис 2008 г. снижает привлекатель-
ность Великобритании для многих реальных 
и потенциальных мигрантов. Британская эко-
номика переживает большие сложности, что 
не могло не сказаться на состоянии дел на 
рынке труда страны, курс фунта падает по 
отношению к злотому. К тому же кризис не 
только не затронул Польшу, но она на удив-
ление многих экспертов демонстрировала 
уверенные темпы экономического развития. 
В 2008 г. ее ВВП увеличился на 5,7%, а в 
2009 г. на 1,7% [1, с. 52-56]. С 2004 г. зара-
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ботная плата в Великобритании практически 
не увеличилась, в то время как в Польше с 
2004 по 2009 гг. она выросла вдвое [12, p. 18].  

В 2009-2010 гг. в Европе активно обсуж-
дались перспективы дальнейшей иммиграции 
поляков, высказывались самые различные 
вариации возможного поворота событий. 
Польские власти и эксперты предсказывали 
резкое снижение численности сограждан, же-
лающих покинуть родину и увеличение чис-
ленности тех, кто вернется на родину [10]. В 
пользу данного фактора говорили рост уров-
ня жизни в Польше и набирающий темп эко-
номический подъем в стране. Польша демон-
стрировала уверенные показатели развития 
народного хозяйства, в том числе на фоне 
успехов других стран Центрально-Восточной 
Европы и Балтии. В разгар дискуссии отме-
чалось, что с 2004 г. по 2010 гг. в Великобри-
танию въехало почти 1 млн. поляков, но по-
чти половина из них вернулась на родину по 
разным причинам, в том числе по мере улуч-
шения экономической ситуации в Польше, 
окончания учебы и т.д. [28].  

Однако сами поляки ответили на этот во-
прос. В 2011 г. в Великобританию въехало 45 
тыс. граждан Польши, достигнув докризисных 
показателей [24]. Более того, не все поляки, 
желавшие первоначально приехать на вре-
менную работу в Соединенное Королевство, 
впоследствии возвращались на родину. По-
жив в Великобритании, они понимали, 
насколько здесь высоки стандарты жизни и 
оплата труда. Поэтому они меняли свою 
стратегию поведения, отказываясь от воз-
вращения в Польшу [25].  

Экономические успехи Польши действи-
тельно являются стимулом для возвращения 
поляков на родину. Приезд в Польшу моло-
дых людей с высоким уровнем образования и 
квалификации может стать важным факто-
ром для развития ее народного хозяйства. 
Экономика Великобритании, наоборот, теря-
ет эту категорию населения, что приведет к 
негативным последствиям для ее народного 
хозяйства.  

Однако политика консервативного прави-
тельства, контролируемого партией «Закон и 
справедливость» не находит поддержки сре-
ди большинства поляков, проживающих в 
Соединенном Королевстве. Они традиционно 
голосуют за польских либералов. Свою роль 
в данном случае играет информационный 
фон в Великобритании, где формируется 
негативный образ польских консерваторов.  

Приход к власти правительства Т. Мэй и 
начало переговоров о выходе Великобрита-
нии из ЕС самым негативным образом сказа-
лись на привлекательности королевства для 
польских иммигрантов. В СМИ Великобрита-
нии и в заявлениях британских национали-
стов постоянно использовалась антиимми-
грантская риторика, что пугало многих потен-
циальных иммигрантов. Постоянно будирует-
ся тема закрытия границ между ЕС и Велико-
британией, что также не поднимало настрое-
ние иммигрантов из стран Центрально-
Восточной Европы и Балтии.  

События 2016 г. привели к некоторым 
изменениям в численности польских имми-
грантов в Европе. В 2020 г. по данному пока-
зателю на первое место вышла Германия, 
опередив Великобританию. В Германии чис-
ленность поляков составила 862535 чел. [14]. 
В декабре 2020 г. в Великобритании их коли-
чество достигла 854630 чел. (в обоих случаях 
учитывается количество граждан, подавших 
заявление на получение вида на жительство). 
Польская община в Германии уступала по 
численности только турецкой общине. Сле-
дует отметить, что в Ирландии польская об-
щина становится крупнейшей, достигнув в 
2016 г. 122,5 тыс. чел. или 2,5% населения 
страны [10, p. 264].  

Распространение эпидемии COVID-19 
ускорило процесс возвращение временных 
рабочих из Великобритании в страны Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии. Однако 
такое решение иммигрантам, привыкшим к 
жизни в Великобритании, приходилось при-
нимать с большим трудом, их дети, родивши-
еся в стране, предпочитали отстаиваться в 
королевстве. Для многих иммигрантов аргу-
ментом в пользу возвращения на родину ста-
новится болезнь и старение родителей. В не-
которых семьях возникают серьезные проти-
воречия, когда один из супругов выступает за 
возвращение, а другой против.  

По мнению М. Симтона, директора Цен-
тра изучения миграции Оксфордского уни-
верситета, в 2016-2019 гг. происходит поток 
обратной иммиграции из Великобритании в 
Центрально-Восточную Европу и Прибалтику, 
который может привести к значительным из-
менениям на рынке труда страны и для ее 
экономики. Особенно возврату на родину 
подвержены люди в возрасте и тем, кто не 
проживал в Великобритании в течении дли-
тельного периода жизни [5, p. 40].  
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Главным образом от этого могут постра-
дать IT – компании и другие сектора, связан-
ные с высокими технологиями и привыкшие к 
бесконтрольному потоку высококвалифици-
рованных кадров из Восточной Европы [25]. 
Удаленный формат работы в условиях пан-
демии несколько упростил трудовую дея-
тельность тех, кто мог легко перейти на такой 
тип работы. В результате, трудясь на британ-
скую фирму и получая высокую заработную 
плату, жители Восточной Европы могли спо-
койно проживать на родине, где жизнь была 
значительно дешевле.  

Результаты / Results.  Эмиграция поля-
ков в Великобританию после 2004 г. стано-
вится самым масштабным эмиграционным 
потоком в страну в начале XXI в. не только из 
стран, вступивших в Европейский союз в 2004 
г. В отличие от многих эмигрантов поляки де-
монстрировали высокий уровень занятости и 
социальной активности. Большинство поль-
ских эмигрантов – это молодежь, имеющая 
высокий уровень образования и на приемле-
мом уровне, знающая английский язык. В 
гендерном отношении среди эмигрантов пре-

обладают мужчины, не состоящие в браке. 
Поэтому уровень безработицы среди них 
остается на низком уровне. По мере прожи-
вания в королевстве уровень доходов, каче-
ство жизни поляков растут, как и их продви-
жение по профессиональной лестнице. Рож-
дение детей приводит к временным трудно-
стям, заставляя поляков прибегать к помощи 
государства, но они в меньшей степени рас-
считывают на социальные пособия в сравне-
нии с другими категориями населения Вели-
кобритании. Польские эмигранты смогли от-
носительно безболезненно интегрироваться 
в новую социальную среду, предпочитая се-
литься в Большом Лондоне и на юго-востоке 
Англии. В Великобритании польские эмигран-
ты стремятся поддерживать национальные 
традиции и контакты с родиной. Большинство 
эмигрантов из Польши, не собирается воз-
вращаться на родину даже после референ-
дума в Великобритании о выходе из ЕС. 
В тоже время, Германия становится более 
привлекательной страной для польских эми-
грантов после Брексита, опередив этом 
плане Великобританию.  
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Аннотация. Введение. Оценки ряда известных эко-
номистов и историков относительно реализуемой в 1950-е 
гг. научно-технической политики прямо противоположны. 
Часть авторов оценивает этот период в качестве подлинно-
го расцвета, другие утверждают, что уже в 1950-е гг. прояви-
лась неспособность страны к преодолению научно-технического 
отставания от ведущих западных стран. Актуальность публи-
кации определяется необходимостью аккумуляции всего 
позитивного из исторического опыта с целью обретения 
технологического суверенитета. Целью исследования явля-
ется анализ сообщений, направленных руководству страны 
представителями части советской научной элиты и руково-
дителей отдельных ведомств, отражающих состояние вы-
числительной техники в СССР к середине 1950-х гг. Новизна 
публикации состоит в изучении на основе впервые введен-
ных в научный оборот документов, позволяющих глубже и 
достовернее исследовать проблему эволюции государ-
ственной политики в сфере развития вычислительной тех-
ники в 1950-е гг. Материалы и методы. Исследование 
построено на анализе ставших доступными в настоящее 
время, ранее засекреченных документов, включающих 
направленные в ЦК КПСС докладные записки, отчеты ве-
дущих ученых, чиновников, ответственных за научно-
техническое развитие страны и др. Методологической базой 
исследования стала теория модернизации. Анализ. В изу-
ченных документах содержатся в высшей степени значимые 

данные о состоянии развития вычислительной техники и 
отражено стремление авторов убедить руководителей стра-
ны изменить приоритеты, формы организации научно-
исследовательской деятельности, преодолеть ведомствен-
ный подход. Результаты. В итоге формулируется вывод о 
том, что ведущие специалисты крайне негативно оценивали 
состояние дел в этой сфере. В качестве аргументов, кото-
рые способно было оценить руководство страны приводи-
лись данные о положении в США в этой области. Прогнози-
ровалось нарастающее отставание в случае неприятия мер.  
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Abstract. Introduction. The assessments of a number of 
well-known economists and historians regarding the scientific 
and technical policy implemented in the 1950s are directly op-
posite. Some authors assess this period as a genuine rise, oth-
ers argue that already in the 1950s the inability of the country to 
overcome the scientific and technical gap with the leading 
Western countries was obvious. The relevance of the publica-
tion is determined by the need to accumulate positive historical 
experience in order to gain technological sovereignty. The pur-
pose of the study is to analyze the messages sent to the country 

leadership by representatives of the Soviet scientific elite and 
heads of individual departments, reflecting the state of computer 
technology in the USSR by the mid-1950s. The novelty of the 
publication consists in studying on the basis of documents intro-
duced into scientific circulation for the first time, which allow 
deeper and more reliable investigation of the problem of the 
evolution of state policy in the field of computer technology de-
velopment in the 1950s. Materials and Methods. The study is 
based on the analysis of previously classified documents that 
have now become available, including memos sent to the Cen-

© Бодрова Е. В., Калинов В. В., 2024 



32 

tral Committee of the CPSU, reports of leading scientists, offi-
cials responsible for the scientific and technical development of 
the country, etc. The methodological basis of the research was 
the theory of modernization. Analysis. The studied documents 
contain highly significant data on the state of computer technol-
ogy development and reflect the authors’ wish to convince the 
leaders of the country to change the priorities, forms of organi-
zation of research activities, and overcome the formal approach. 
Results. The study concludes that leading experts had an ex-
tremely negative assessment of the state of affairs in this area. 
As arguments that the leadership of the country was able to 
evaluate, data on the situation in the United States in this area 
were given. An increasing backlog was predicted in case of 
rejection of measures. 
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Введение / Introduction. Сложившаяся в 
настоящее время геополитическая ситуация 
обуславливает необходимость обретения РФ 
технологического суверенитета. Это чрезвы-
чайно актуализирует изучение и аккумуля-
цию всего позитивного из советского истори-
ческого опыта реализации промышленной и 
научно-технической политики. В ряде наших 
публикаций был исследованы отдельные ас-
пекты этой проблемы [2, с. 205–212; 3, с. 34–
39]. Оценки ряда известных экономистов и 
историков, относительно реализуемой в 
1950-е гг. экономической политики, прямо 
противоположны. Так, Г. И. Ханин говорит об 
этом периоде, как о подлинном расцвете в 
советской экономике и приводит в этой связи 
весьма убедительные аргументы: высокие 
темпы роста и ускорение научно-техниче-
ского прогресса, всем известные достижения 
в космосе и других областях [12, с. 72–89]. 
В.А. Шестаков утверждает, что уже в 1950-е 
гг. проявилась неспособность страны к пре-
одолению научно-технического отставания от 
ведущих западных стран из-за ограниченно-
сти раннеиндустриальной модернизации [11, 
с. 57–58]. Лишь маскирующие отставание 
технические и технологические заимствова-
ния определяли его заведомо проигрышную 
догоняющую позицию. Ю. П. Бокарев, в свою 
очередь, напоминает о том, что Советский 
Союз создавал собственные образцы новой 
техники, производил до середины 1960-х гг. 
ЭВМ. Заметное торможение, начавшееся 
затем, автор связывает с мобилизационным 
характером советской экономики, ориенти-
рующим на объемы произведенного, но не на 
высокое качество [1, с. 252–297]. 

Целью исследования является анализ 
сообщений, направленных руководству стра-
ны представителями части советской науч-
ной элиты и руководителей отдельных ве-
домств, отражающих состояние вычисли-
тельной техники в СССР к середине 1950-х 
гг. Новизна публикации состоит в изучении на 

основе впервые введенных в научный оборот 
документов, позволяющих глубже и досто-
вернее исследовать проблему эволюции гос-
ударственной политики в сфере развития 
вычислительной техники в 1950-е гг., вы-
явить факторы, определившие технологиче-
ское отставание в этой сфере. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Исследование основано на прин-
ципах объективности, системности, историз-
ма. Источниковой базой стали ставшие до-
ступными в настоящее время, ранее засек-
реченные документы из фондов РГАНИ, 
включающие направленные в ЦК КПСС до-
кладные записки, отчеты ведущих ученых, 
чиновников, ответственных за научно-
техническое развитие страны и др. Методо-
логической базой исследования стала теория 
модернизации, так как государственная 
научно-техническая политика России на 
всех этапах ее становления и развития 
формировалась в тесной зависимости с за-
дачами индустриальной модернизации, яв-
лялась производной от реализуемой модели 
модернизации. 

Анализ / Analysis. Производство ЭВМ в 
конце 1950-х гг. становилось одним из важ-
нейших показателей развития науки и техни-
ки, состояния экономики в целом. Полагаем, 
что рубежным событием в истории развитии 
вычислительной техники стало принятое в 
феврале 1955 г. Постановление Совета Ми-
нистров СССР о создании первого Вычисли-
тельного центра АН СССР, которому были 
переданы: БЭСМ, изготовленная в Институте 
точной механики и вычислительной техники 
(ИТМ и ВТ) АН СССР, и «Стрела», находя-
щаяся в Математическом институте им. 
В. А. Стеклова. Обе ЭВМ работали круглосу-
точно, но не справлялись с объемом задач, 
хотя план расчетов разрабатывался на не-
делю, утверждался Председателем Совета 
Министров Н.А. Булганиным. Поэтому вы-
числительному центру были выделены еще 
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ЭВМ «Урал-1» и «Урал-2», использовавшие-
ся в основном для обучения приезжающих в 
командировку. Что же касается БЭСМ, то, по 
оценке Б. М. Малиновского, она признава-
лась лучшей в Европе и соответствовала ха-
рактеристикам новейших американских ма-
шин БЭСМ в 1958 г. была подготовлена к се-
рийному выпуску и производилась на заводе 
в Казани [4, с. 139]. 

На базе новой вычислительной техники 
было организовано 20 вычислительных цен-
тров (ВЦ) для научных и инженерных иссле-
дований. 10 ВЦ к январю 1958 г. находились 
в стадии организации. Был образован ряд 
институтов по разработке средств автомати-
зации с применением вычислительной тех-
ники. Важнейшим фактором, определившим 
создание различных типов отечественных 
ЭВМ в 1950-х гг., явилась поддержка на госу-
дарственном уровне самостоятельных, неза-
висимых от западных аналогов, разработок.  

Ставшие доступными в настоящее время 
документы позволяют с большей точностью 
определить уровень развития вычислитель-
ной техники в СССР, осуществить сравни-
тельный анализ ее производства с ведущими 
странами, оценить степень осознания вла-
стью и учеными значимости этой отрасли 
науки и промышленности, охарактеризовать 
эффективность предпринятых мер по пре-
одолению отставания во второй половине 
1950-х гг. 

Так, в докладной записке руководства 
Пензенского завода счетно-аналитических 
машин «САМ», направленной в ЦК КПСС 
27 января 1958 г. с пометкой «Совершенно 
секретно», сообщалось, что в 1957 г. пред-
приятием было выпущено 56 новых изделий. 
В 1958 г. разрабатывались или осваивались 
в производстве 24 новых видов машин и 
приборов. На заводе была создана опытно-
конструкторская база по разработке новых 
машин. Завод являлся ведущим в стране по 
производству математических машин и при-
боров, развивался очень быстрыми темпами. 
В 1958 г. по сравнению с 1953 г. выпуск то-
варной продукции увеличился в 6 раз, вало-
вой – в 6,6 раз при росте численности рабо-
тающих до 6000 человек (в 2 раза), главным 
образом за счет увеличения персонала кон-
структоров и технологов на 770 чел. Однако 
спрос на математические машины не удо-
влетворялся. Наоборот, количество заказчи-
ков, которым из-за недостаточных производ-
ственных возможностей завод отказывал в 

нарядах, из года в год росло. Основными за-
казчиками, получающими 90% выпускаемых 
математических машин и приборов, являлись 
научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские организации Министерства обо-
роны и Среднего машиностроения, АН 
СССР, авиационной, оборонной, радиотех-
нической, судостроительной, авиационной и 
других важнейших отраслей науки и техники. 

Одновременно авторы докладной запис-
ки напоминали о том, что в условиях разви-
вающейся научно-технической революции, 
все возрастающей сложности научных и тех-
нических проблем без применения совре-
менных вычислительных средств и без 
должного обеспечения ими научных учре-
ждений и конструкторских бюро нельзя было 
рассчитывать на быстрый прогресс многих 
отраслей науки и техники, в том числе таких, 
как ядерная физика, реактивная техника, са-
молетостроение, судостроение, нефтяная 
промышленность, химия и др. Большие пер-
спективы открывали математические маши-
ны в автоматизации производственных про-
цессов, планировании народного хозяйства 
[9, л. 1,2]. 

Между тем для нормальной работы и 
обеспечения крайне необходимых условий 
для дальнейшего развития завода требова-
лось преодолеть ряд серьезных трудностей: 

  не выполнялись постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о строи-
тельстве и реконструкции завода. План про-
изводства 1958 г. в значительной мере в ре-
зультате не был обеспечен производствен-
ными площадями, хотя приходилось исполь-
зовать даже хозяйственные помещения. На 
заводе создалось «нетерпимое положение», 
когда на одного рабочего приходится менее 
4 м2 производственной площади; 

 одной из самых острых оставалась 
кадровая проблема: завод получил всего 
34 молодых специалиста. Выпускники Мос-
ковского энергетического института и Инже-
нерно-физического института зачастую 
направлялись не на заводы и в КБ матема-
тического машиностроения, где создавались 
машины, а в различные организации для 
обеспечения эксплуатации машин; 

  выполнялись в основном заказы 
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских организаций, имеющих преиму-
щества в снабжении по разделам спецра-
бот, а завод по выпуску изделий радио- и 
электротехнической промышленности снаб-
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жался в последнюю очередь, что создавало 
исключительно тяжелые условия в ходе 
производства. 

В этих условиях руководство предприя-
тия обращалось с просьбой в ЦК КПСС дать 
соответствующие указания Госплану СССР 
и пензенскому совнархозу о необходимости 
закончить реконструкцию завода в 1960 г.; 
выделить заводу и филиалу СКБ-245 в 
1958 г., как минимум, 50 чел. инженеров-
электронщиков из числа выпускников МЭИ и 
МИФИ; приравнять завод по снабжению из-
делиями электротехнической и радиотехни-
ческой промышленности к основным заказ-
чикам математических машин [9, л. 1-4]. 

Вероятно, эта докладная записка послу-
жила подводом для составления доклада 
председателем Государственного научно-
технического комитета Совета Министров 
СССР Ю. Е. Маскарёвым, направленного 14 
апреля 1958 г. в ЦК КПСС и названного авто-
ром «По вопросу состояния и развития вы-
числительной техники в СССР». В настоящее 
время указанный рассекреченный архивный 
документ позволяет с гораздо большей точ-
ностью и объективностью представить ре-
альное положение дел в этой сфере. В до-
кладной записке автор с самого начала за-
явил о чрезвычайной актуальности пробле-
мы: «Дальнейшее развитие советской науки, 
оборонной техники, комплексной автомати-
зации производства, планирования и учета 
народного хозяйства немыслимо без исполь-
зования быстродействующих электронных и 
счетным машин» [9, л. 9].  

Дальнейший текст доклада позволяет 
понять, почему он сопровождался грифом 
«Секретно». «Счетное и математическое 
машиностроение в СССР находится в запу-
щенном состоянии и резко отстало от уровня 
развития этой отрасли в передовых капита-
листических странах и особенно США» [9, 
л. 9-10], - должен был констатировать 
Ю. Е. Маскарёв. Этот вывод был сделан на 
основе анализа собранных данных специа-
листами ГНТК и известными учеными, кон-
структорами и представителями промыш-
ленности. Объем производства вычисли-
тельных средств в СССР в 1957 г. составил 
около 10% объема производства их в США. 
В СССР производство всех средств вычисли-
тельной техники было сосредоточено на 6 
заводах с общим количеством производ-
ственных и вспомогательных площадей око-
ло 110 тыс. м2 и количеством работающих 

около 18 тыс. человек. При этом 4 завода 
(Пензенский «САМ», Пензенский «Счетмаш», 
Курский «Счетмаш», Рязанский «САМ») дли-
тельное время находились в состоянии ре-
конструкции. В США производством вычис-
лительной техники занималось 85-90 заво-
дов с общим количеством занятых рабочих 
95–100 тыс. человек.  

Автор докладной записки вынужден бы-
ли признать, что в серийном производстве 
находились машины крайне ограниченной 
номенклатуры и устаревших конструкций. 
Так, например, из электронных цифровых 
машин выпускалась всего одна машина 
«Урал», в том время как в США производи-
лось до 25 типов машин этого класса. Счет-
но-перфорационных машин в серийном про-
изводстве находилось 5–7 разных типов, не 
обеспечивающих полноты счетно-перфо-
рационного комплекта. Отсутствовали в про-
изводстве: репродукторы, вычислительные 
перфораторы, картоподборные и расшифро-
вочные машины. Объем производства счет-
но-перфорационных машин в СССР оказался 
в 12 – 15 раз меньше, чем в США. 

Клавишных счетных машин производи-
лось лишь 5 типов. В США же выпускалось 
около 300 моделей таких машин и по количе-
ству в 35 раз больше, чем в СССР. 

В документе говорилось о «крайне низ-
ком» техническом уровне выпускаемых се-
рийных образцов вычислительной техники в 
СССР. Электронная цифровая машина 
«Урал» имела быстродействие 100 опера-
ций/сек. в то время как в США машины ана-
логичного типа выпускались с быстродей-
ствием от 2 до 20 тыс. операций/сек.; счетно-
перфорационные комплексы имели произво-
дительность в 2 – 3 раза меньшую, чем у 
аналогичных машин США; счетно-клавишные 
машины, такие, как арифмометр «Феликс», 
десятиклавишные вычислительные машины 
ВК-1 и ВК-2, суммирующие машины СДУ-138 
являлись машинами устаревших конструк-
ций. Советская научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская база вычислитель-
ного машиностроения была развита слабо, 
следствием этого являлось отсутствие науч-
но-технического задела для организации се-
рийного производства вычислительных ма-
шин [9, л. 10]. 

Созданием новой вычислительной тех-
ники в эти годы в СССР было занято 11 спе-
циализированных НИИ и КБ с общим объе-
мом работающих 4300 человек. Ю. Е. Маска-
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рёв признавал, что эти организации затрати-
ли значительное количество сил и средств на 
разработку вычислительных машин, но в 
дальнейшем они не были внедрены в серий-
ное производство, так как тематика научно-
исследовательских и конструкторских работ 
была выбрана без учета перспективы разви-
тия вычислительной техники. То есть, необ-
ходимой координации действий в проведе-
нии научных разработок не велось. И вновь 
автор доклада ссылался на опыт США, где 
занимались научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работой только в 
основных фирмах производителей вычисли-
тельной техники более 20 тыс. исследовате-
лей и конструкторов, такое же количество 
специалистов вело разработки новых вычис-
лительных средств и элементов для них в 
различных научно-исследовательских лабо-
раториях и высших учебных заведениях [9, 
л. 11]. В США объединялись усилия ведущих 
фирм, занятых разработкой и выпуском элек-
тронной аппаратуры и электронных машин, 
что обусловило появление в 1956–1957 г. 
большого количества новых радиотехниче-
ских элементов, которым нашли применение 
в производстве электронных цифровых ма-
шин. К разработке таких элементов отече-
ственная промышленность в те годы не при-
ступала. 

Новая вычислительная техника требова-
ла специалистов с широкими познаниями в 
области радиоэлектроники, физики, матема-
тики (особенно вычислительной математики), 
механики, автоматики и телемеханики. Необ-
ходимый профиль по подготовке специали-
стов по вычислительной технике Министер-
ством высшего образования СССР не был 
определен.  

Ю. Е. Маскарев сообщал о том, что была 
создана комиссия, возглавляемая Д. Ф. Усти-
новым, которая рассматривала вопрос об 
увеличении выпуска электронных цифровых 
вычислительных машин. Но, вероятно, это, 
прежде всего касалось сферы ОПК. Автор 
предлагал поручить этой комиссии и воз-
главляемому им комитету дополнительно 
рассмотреть весь комплекс вопросов разви-
тия вычислительной техники [9, л. 12]. 

В ряду необходимых срочных мер 
Ю. Е. Маскарёв предлагал резкое увеличе-
ние темпов НИОКР по вычислительной тех-
нике и для этой цели привлечение к научно-
исследовательским и конструкторским рабо-
там в области вычислительной техники науч-

ные коллективы специализированных инсти-
тутов и лабораторий АН СССР и АН союзных 
республик, вузов, вычислительных центров, 
специализированных институтов радиотех-
нической, авиационной, судостроительной и 
оборонной промышленности, НИИ и ВЦ МО 
СССР. Кроме того, он полагал целесообраз-
ным Госплану СССР, АН СССР и Советам 
Министров союзных республик укрепить и 
расширить действующие научно-исследова-
тельские и конструкторские организации, за-
нимавшиеся разработкой средств вычисли-
тельной техники, увеличив численность пер-
сонала к 1963 г. в 2 раза, а производствен-
ные мощности – на 20–30 тыс. м2. На заводах 
вычислительного машиностроения рекомен-
довал организовать конструкторские и тех-
нологические бюро для модернизации вы-
пускаемых машин и разработки новых вы-
числительных средств с доведением общего 
состава заводских КБ к 1963 г. до 2–3 тыс. 
чел. и к 1965 г. – до 5–8 тыс. чел. 

Госплан СССР и ГНТК Совета Мини-
стров СССР, по его мнению, могли бы воз-
ложить на себя координацию тематических 
планов и определение специализации науч-
но-исследовательских и конструкторских ор-
ганизаций, работающих в области вычисли-
тельной техники, практикуя совместное рас-
смотрение и утверждение технических за-
даний.  

Наконец, требовалось срочно завершить 
реконструкцию действующих заводов и за-
вершить строительства новых. Автором 
предлагалось строительство этих предприя-
тий взять под особый контроль, как объекты, 
имеющие важное народнохозяйственное и 
оборонное значение. Рекомендации касались 
и необходимости создания в стране сети гос-
ударственных типовых вычислительных цен-
тров [9, л. 13–16]. 

Таким образом, документ свидетель-
ствует о, действительно, неудовлетвори-
тельном состоянии счетного и математиче-
ского машиностроения в СССР во второй по-
ловине 1950-х гг.: проводились в недостаточ-
ной степени научно-исследовательские и 
конструкторские работы; крайне ограничены 
были производственные мощности; боль-
шинство заводов находилось в состоянии 
длительной реконструкции, строительство 
новых шло медленными темпами; номенкла-
тура выпускаемых машин оказалась ограни-
ченной и не удовлетворяла потребности 
народного хозяйства; технический уровень и 
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качество выпускаемой продукции оказались 
низкими – выпускались в основном машины 
устаревших конструкций. Была плохо нала-
жена эксплуатация вычислительной техники, 
потому она демонстрировала низкую эффек-
тивность; развитие основных направлений 
вычислительной техники не отличалось пла-
номерностью.   

Не менее значимыми для нашего иссле-
дования явились материалы, которые прила-
гались к докладной записке и позволяли 
ознакомиться с более конкретными данными 
по отдельным направлениям развития вы-
числительной техники в СССР и осуществить 
сравнительный анализ с США.  

Подчеркивая наличие большого количе-
ства разработок, составители одновременно 
акцентировали внимание на недопустимо 
малых их серийного производства. Так, 
начиная с 1950 г., ученые и конструкторы 
СССР разработали следующие электронные 
цифровые машины: малая электронная 
счетная машина «СЭСМ», машина «Стрела», 
«БЭСМ», специальная цифровая машина 
«СЦМ-12», цифровая машина «М-2», малая 
цифровая машина «М-3», цифровая машина 
«Урал», специальная машина для решения 
задач в области кристаллографии и рентге-
но-структурного анализа «Кристалл», специ-
альная машина для расчетов при прогнозе 
погоды «Погода», специальная машина 
«Гранит», специальная цифровая машина 
для решения алгебраических уравнений «Ки-
ев», электронный вычислитель для расши-
рения вычислительных возможностей ком-
плекта счетно-перфорационных машин «ЭВ-
80». Однако в 1957 г. в серийном производ-
стве находилась лишь одна машина «Урал» 
(была произведена 31 машина за 1957 г.), 
малой серией (7 машин) была выпущена 
машина «Стрела», но в 1956 г. была снята с 
производства, так как планировалась к вы-
пуску белее производительная машина М-20. 
Но и она 1,5 года находилась в стадии отра-
ботки. Без достаточных оснований в 1956 г. 
была снята с производства и машина ЭВ-80 
(выпущено 19 шт.). В итоге в СССР имелось 
в эксплуатации: 7 шт. машин «Стрела», 
1 – «МЭСМ», 1 – «БЭСМ», 2 – «М-2», 2 – «М-
3», 4 – «Урал» (и 27 шт. находились в налад-
ке), 1 – «Погода», 1 – «Кристалл», 1 – «Гра-
нин», 1 – «Киев», 19 – «ЭВ-80» (счетно-
перфо-рационная машина без программного 
обеспечения), 1 – «СЦМ-12» [9, л. 41–42].  

В 1957 г. в США в эксплуатации находи-
лось около 5000 электронных цифровых ма-
шин, в том числе машин с программным 
управлением – 1200, электронных счетно-
перфорационных – 3800. Машины с про-
граммным управлением применялись, в ос-
новном, для научных и инженерных целей, 
счетно-перфорационные – для коммерческих 
целей и для учета на предприятиях. 

В материалах к докладу был приведен и 
сравнительный анализ стартовых позиций. 
В США создание электронных цифровых 
машин началось еще в годы войны. За пери-
од научных и экспериментальных работ в 
1944–1951 гг. было создано более 20 боль-
ших быстродействующих машин, главным 
образом, в лабораториях научных, военных и 
учебных организаций. Серийное производ-
ство двух счетно-перфорационных электрон-
ных машин (604 и 605) начала впервые фир-
ма «IBM» в 1948–1949 гг. В 1952 г. в серий-
ное производство приступила фирма «Ре-
мингтон-Рэнд», разработавшая машину 
«Унивак». Первые советские машины по сво-
им данным удовлетворяли уровню машин 
времени их проектирования, подобные ма-
шины выпускались за рубежом и во второй 
половине 1950-х гг. Похожую на советскую 
модель БЭСМ фирма IBM выпускала машину 
704, имеющую практически одинаковые ха-
рактеристики – 8000 операций/сек. Однако 
уже в новых машинах, например, «Нарк» 
(США) скорость сложения составляла 15 тыс. 
операций/сек., в машине «Унивак-Ларк» ско-
рость составляла 250 тыс. операций/сек. 
[9, л.44] 

Таким образом, по электронным цифро-
вым машинам СССР, действительно, к сере-
дине 1950-х гг. значительно отставал от США 
как по количеству, так и по качеству имею-
щихся и выпускаемых машин. В изученных 
материалах конкретизировались данные об 
аналоговых машинах, которые начали разра-
батываться в СССР с 1938 г. К 1957 г. в экс-
плуатации находилось около 400 машин не-
прерывного действия различных типов. Их 
производство значительно увеличилось – 
в 1957 г. было выпущено 266 машин против 
60 в 1955 г. Однако промышленный выпуск 
машин данного класса в США превосходил 
уровень советской промышленности: техни-
ческий уровень отдельных классов советских 
аналоговых машин также отставал по некото-
рым основным параметрам от уровня совре-
менных моделирующих устройств [9, л. 53]. 
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В качестве перспективных авторами 
назывались управляющие машины с приме-
нением средств вычислительной техники, но 
они находились в стадии разработки или 
первичного промышленного освоения и в 
СССР, и в США. Однако размах работ и в 
этом направлении в СССР, отставал от ана-
логичных разработок в США. 

Счетно-перфорационные (аналитиче-
ские) машины, предназначенные для меха-
низации вычислительного труда в сфере 
производства и управления и в сфере науки 
(при проведении различных расчетов и при-
кладного значения) производились в это 
время в США, Англии, и Франции. К их се-
рийному производству приступили и в Чехо-
словакии. Начало производства подобного 
рода машин в СССР относится к 1938 г., но 
в условиях войны оно было приостановлено 
до 1947–1948 гг. Объем выпуска таких машин 
в 1957 г. оценивался в 55 млн руб. В США 
такой тип машин производили в основном 
фирмы «IBM» и «Ремингтон Рэнд». Еще в 
1953 г. они выпустили их на 130 млн дол. 

За рубежом широко внедрялись в счетно-
перфорационную технику в эти годы быстро-
действующие элементы – электронные и маг-
нитные. Интенсивно нарастало производство 
различных электронных счетно-перфораци-
онных блоков и агрегатов, занимающих про-
межуточное положение между общепринятым 
счетно-перфорационным комплектом и циф-
ровыми быстродействующими машинами с 
программным управлением. 

Счетно-перфорационные машины СССР 
по своему техническому уровню значительно 
отставали зарубежных. Существенным недо-
статком выпускаемого комплекта являлась 
его неполнота и низкая, по сравнению с за-
рубежными образцами, производительность. 
Созданию данного вида машин на электрон-
ных принципах уделялось мало внимания. 
Таким образом, по номенклатуре, количеству 
и качеству выпускаемых счетно-перфора-
ционных машин СССР находился, по оценке 
составителей материалов, на крайне низком 
уровне в сравнении с США [9, л. 56]. 

В качестве особого раздела в этом доку-
менте были выделены данные о состоянии 
научно-исследовательской базы этой отрас-
ли промышленности. Справедливо подчер-
кивалось, что высокий темп развития вычис-
лительной техники за рубежом был достиг-
нут, благодаря широкому развитию научно-
исследовательских работ, охватывающих 

разработку теории цифровых машин, физи-
ческие исследования, связанные с создани-
ем элементов, исследования возможностей 
машин и рациональных принципов их орга-
низации и эксплуатации. Затраты прави-
тельства США, фирм счетного машиностро-
ения на НИР увеличивались из года в год. 
Так, фирма «IBM» израсходовала на НИР и 
конструирование новых моделей только в 
1955 г. более 16 млн дол. и предполагала 
потратить в 1956 г. 19 млн дол. Фирма имела 
большие научно-исследовательские лабора-
тории при своих наиболее крупных заводах. 
В январе 1956 г. было объявлено о строи-
тельстве 3 дополнительных лабораторных 
корпусов и выделении на эти цели около 
1 млн дол. При заводе «IBM» в Покипси кро-
ме имеющейся лаборатории в 1954 г. был 
открыт новый научно-исследовательский 
центр площадью 17 тыс. м2. Cтроился допол-
нительный корпус площадью 9 тыс. м2 для 
работ в области электроники. Инженерно-
технический персонал фирмы «IBM», заня-
тый разработкой средств вычислительной 
техники вырос с 1000 чел. в 1951 г. до 5000 
чел. в 1956 г. 

Фирма «Нэшнл Кэш Рэджистер» потрати-
ла в 1956 г. около 8 млн дол. на НИР, 4 млн 
дол. – на строительство новых научно-
исследовательских лабораторий, 2 млн дол. – 
на производственные помещения и склады в 
Дейтоне, общей площадью около 22 тыс. м2. 
Фирма «Берроуз» планировала затратить в 
1956–1957 гг. 73 млн дол. – сумму небыва-
лую в истории фирмы – на расширение про-
изводственных возможностей [9, л. 59–60]. 

Авторы признавали, что в СССР инфра-
структура НИР за 1955 – 1957 гг. значительно 
расширилась. К 3 основным исследователь-
ским организациям (ИТМ и ВТ АН СССР, 
СКБ-245 и НИИСчетмаш) добавились новые 
организации: Тбилисский, Ереванский НИИ, 
специальные КБ. Однако численный состав 
ИТР, площади, занимаемые этими организа-
циями, были несравнимы с общим числом 
зарубежных организаций, работающих в об-
ласти вычислительной техники. Особый ак-
цент сделали авторы на отсутствии экспери-
ментальных и лабораторных баз у научно-
исследовательских организаций, исследова-
тельских лабораторий – у заводов. Конструк-
торские бюро на предприятиях отличались 
малочисленностью, как правило, они зани-
мались текущим сопровождением производ-
ства, вопросами модернизации. Только во 



38 

второй половине 1950-х гг. на некоторых за-
водах приступили к проектированию машин 
недостающих типов. Уровень осуществляе-
мых НИР оценивался в составленных мате-
риалах не очень высоко. 

В качестве причин назывался недоста-
точный уровень «цифровых специалистов», 
особенно, в области электроники и физики 
твердых тел. Вузы, ведущие подготовку спе-
циалистов по вычислительной технике, как 
правило (за исключением МГУ), не имели 
необходимых лабораторий, оснащенных со-
временными вычислительными машинами. 
Специальной учебной сети для повышения 
квалификации ИТР, работающих в области 
вычислительной техники, в СССР не было. И 
вновь авторы доклады ссылались на опыт 
США, где уделялось большое внимание под-
готовке кадров. По сообщению журнала 
«Бритиш комьюникейш энд электроникс», в 
США в области вычислительной техники бы-
ло занято около 100 тыс. инженеров и техни-
ков. Крупные фирмы США имели постоянно 
действующие курсы подготовки, в основном, 
инженерного состава к работе на электрон-
ных машинах. Фирма «IBM» в 1954 г. обучила 
на краткосрочных курсах на машине своей 
фирмы свыше 40 тыс. чел. Но тем не менее, 
и американская печать сообщала о нехватке 
квалифицированных кадров [9, л. 60–61]. 

Не менее впечатляющими были данные 
о производственных базах и объемах произ-
водства вычислительной техники во второй 
половине 1950-х гг. в США. Ежегодный при-
рост выпуска вычислительной техники в США 
составлял в среднем 15–20 %. По данным 
частных американских источников, объем 
выпуска всех средств вычислительной техни-
ки за 1957 г. оценивался примерно в 850 млн 
дол. В Англии за предыдущие 10 лет выпуск 
увеличился в 11 раз [9, л. 63]. 

Авторы материалов должны были за-
ключить на основании этих данных, что со-
стояние уровня отечественного счетного и 
математического машиностроения по срав-
нению с США можно охарактеризовать как 
«отсталое по всем технико-экономическим 
показателям» [9, л. 64].  

В дополнение к вышеуказанным реко-
мендациям предлагалось в 7-летнем плане 
развития вычислительной техники организо-
вать 437 ВЦ, в том числе для научных и ин-
женерных расчетов - 169, для экономическо-
го анализа планирования и учета 268 (вклю-
чая крупные промышленные предприятия). 

Специалисты, которыми был подготов-
лен этот доклад, определили и перспективы 
развития вычислительной техники на 1959–
1965 гг. В частности, в качестве основных 
направлений развития электронных вычис-
лительных машин называлось существенное 
повышение быстродействия универсальных 
машин – до 20–1000 тыс. операций/сек. и 
широкое внедрение малогабаритных и 
надежных элементов. Ими предполагалось 
расширение типажа машин путем разработки 
и освоения в производстве ряда специализи-
рованных машин. К ним были отнесены ма-
шины для экономического анализа и плани-
рования, машины для обработки больших 
объемов информации и т.д. Авторы прогно-
зировали масштабное развитие машин для 
контроля и управления технологическими 
процессами и объектами.  

Одновременно предполагалась и модер-
низация разработанных конструкций, и улуч-
шение технических характеристик машин, 
находящихся в процессе серийного выпуска. 
Важнейшим условием успеха называлось 
развитие научно-исследовательских и про-
ектных баз [9, л. 80]. 

О состоянии в СССР дел с разработкой 
проблем полупроводников, радиоэлектрони-
ки и вычислительной техники в конце 1950-х 
гг. дает более точное представление и спе-
циальная докладная записка, направленная 
5 мая 1958 г. на имя заведующего отделом 
науки, вузов и школ ЦК КПСС В. А. Кирилли-
на и подписанная председателем Госплана 
СССР И. И. Кузьминым, президентом АН 
СССР, академиком А. Н. Несмеяновым и 
главным ученым секретарем АН СССР, ака-
демиком А. В. Топчиевым. 

Заметим, что в СССР первые полупро-
водниковые триоды были созданы в Ленин-
градском физико-техническом институте АН 
СССР в конце 1940-х гг., однако производ-
ство полупроводниковых приборов продол-
жало и через 10 лет оставаться на низком 
уровне. В 1957 г., констатировалось в запис-
ке, в СССР было выпущено полупроводнико-
вых триодов около 3 млн шт., тогда как в 
США – около 26 млн шт. Номенклатура вы-
пускаемых в СССР приборов оказалась в не-
сколько раз меньше, чем в США, не выпуска-
лись приборы для высоких частот (5–50 млн 
герц). Практически отсутствовало производ-
ство силовых выпрямителей, первые образ-
цы которых в СССР также были созданы Ле-
нинградским физико-техническом институте 
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АН СССР в середине 1950-х гг. Причем каче-
ство выпускаемых приборов было настолько 
низким, что их применение в спецтехнике 
было запрещено. Попытки создать электрон-
но-вычислительные машины целиком на по-
лупроводниковых приборах к 1958 г. не увен-
чалось успехом из-за низкого качества кри-
сталлических триодов. 

Авторы докладной записки определили и 
основную причину создавшегося положения: 
ведомственные трения и отсутствие единого 
руководящего и координирующего центра, 
вследствие чего в деле развития производ-
ства полупроводниковых материалов и при-
боров и в исследовательских работах отсут-
ствовала единая научно-техническая полити-
ка [8, л. 109]. 

На тот момент координацию и руковод-
ство этим направлением осуществляли 4 ор-
ганизации: Межведомственный научно-
технический совет по технике полупроводни-
ковых приборов при Комитете по радиоэлек-
тронике; Комиссия по полупроводникам при 
Президиуме АН СССР; ГНТК СССР; Научно-
технический совет Министерства обороны 
СССР. Исследования в области полупровод-
ников в СССР вели 24 института АН СССР и 
союзных республик, 19 вузов, более 70 от-
раслевых научно-исследовательских учре-
ждений. Однако, заключали авторы письма, 
эффективность их работы значительно сни-
жалась из-за отсутствия должной координа-
ции и слабости лабораторной и эксперимен-
тальной базы [8, л. 109–110]. 

В записке предлагалось сконцентриро-
вать усилия на следующих основных 
направлениях: всестороннее изучение 
свойств полупроводников в целях создания 
общей теории полупроводников; исследова-
ния, направленные на улучшение характери-
стик, существующих радиотехнических полу-
проводниковых приборов, а также на созда-
ние новых, в том числе ферритов; создание 
полупроводниковых приборов для непосред-
ственного преобразования солнечной, теп-
ловой и ядерной энергии в электрическую; 
разработка приборов для индикации и изме-
рения потоков радиации. 

В области производства полупроводни-
ковых материалов, центральной задачей, на 
которой необходимо, полагали авторы, со-
средоточить усилия на увеличении выпуска 
кремния.  

Предлагалось комиссии в составе 
И. И. Кузьмина, Ю. Е. Максарёва, В. Д. Кал-

мыкова, А. И. Берга, А. Ф. Иоффе разрабо-
тать предложения о создании на базе суще-
ствующих координирующих организаций, 
единого руководящего органа, подчиняюще-
гося одному из заместителей председателей 
Совета Министров СССР. Этому органу 
надлежало разработать перспективный план 
развития полупроводниковой промышленно-
сти и научных исследований по полупровод-
никам, предусмотрев в течение ближайших 
7 лет достижения уровня США в области 
производства полупроводниковых материа-
лов и приборов. Надлежало повысить каче-
ство и расширить ассортимент полупровод-
никовых приборов за счет совершенствова-
ния технологии, укрепить отраслевые НИИ; 
организовать в необходимых количествах 
производство сверхчистых материалов и хи-
микатов (индия, галлия, алюминия, кварцево-
го стекла, соляной и плавиковой кислот и 
т.д.), а также конструирование и производ-
ство приборов для исследования полупро-
водников; осуществить анализ материалов и 
контроля качества кристаллических приборов 
по списку, разработанному Комиссией по по-
лупроводникам АН СССР [8, л. 109–112]. 

Президиум АН СССР, учитывая большое 
отставание нашей страны в области вычис-
лительной техники, поручил комиссии в со-
ставе академиков А. А. Дородницына, 
Н. Г. Бруевича, М. В. Келдыша, В. А. Котель-
никова, М. А. Лаврентьева, С. А. Лебедева и 
др. подробно изучить причины отставания и 
разработать предложения по быстрейшему 
развитию вычислительной техники в СССР в 
ближайшие 2–3 года. Обсудив предложения 
Комиссии, руководство Академии наук при-
няло решение информировать Президиум ЦК 
КПСС о «совершенно неудовлетворитель-
ном» состоянии работ в области производ-
ства и проектирования быстродействующих 
вычислительных машин [8, л. 118]. Была да-
на крайне негативная оценка состояния дел: 
«СССР…по оснащению вычислительной 
техникой стоит на одном уровне со слабо 
развитыми странами и в несколько десятков 
раз отстал и продолжает отставать от США» 
[8, л. 118]. 

Между тем, заключали академики, на ос-
нове старой вычислительной техники (ариф-
мометры, электрические клавишные маши-
ны) невозможно вести сложнейшие расчеты 
в области автоматики, ракетной и авиацион-
ной техники, атомной техники и др. В то же 
время такие расчеты были совершенно 
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необходимы, т.к. их замена эксперименталь-
ными работами потребует миллиардов руб-
лей. Ученые напоминали о том, что в воен-
ной технике вычислительные машины к тому 
времени играли решающую роль. При со-
временном уровне развития авиации и ра-
кетной техники невозможно было создать 
эффективную систему обороны страны без 
оснащения ее вычислительной техникой. В 
экономике использование вычислительных 
машин в сотни раз способно повысить опера-
тивность принятия решений, о избежать 
ошибок, возникающих из-за громоздкости ап-
парата служащих, занимающихся этими во-
просами (статистики, планирования). 

Более того, Президиум АН СССР, акцен-
тировал внимание ЦК КПСС на то, что поло-
жение дел к 1957 г. ухудшилось по отноше-
нию к предыдущему периоду, потребности 
непрерывно возрастали, а количество машин 
не увеличивалось. 

В заключение академики предупрежда-
ли о том, что имевшийся «колоссальный» 
разрыв в оснащении вычислительной техни-
кой науки и производства, по сравнению с 
США, продолжал нарастать, что с неизбеж-
ностью приведет к существенной задержке 
технического прогресса [8, л. 118–122]. 
И предлагали руководству ЦК КПСС принять 
«самые решительные меры к расширению 
фронта работ», обеспечению координации 
действий между отдельными организациями 
и обеспечению кадрами этой области техни-
ки [8, л. 122]. 

Н. Ю. Пивоваров полагает, что поворот-
ным документом стала записка председателя 
Госкомитета Совета Министров СССР по ра-
диоэлектронике В. Д. Калмыкова от 8 сен-
тября 1958 г. о планах развития радиотехни-
ческой промышленности на 1959–1965 гг. 
Только полупроводников приборов должно 
было производиться к 1965 г. около 450 млн 
шт. Однако Госплан выступал за существен-
ное сокращение расходов на эти цели. Ми-
нистр предупреждал руководство страны о 
том, что недостаточное финансирование от-
расли приведет к отставанию Советского 
Союза от США в несколько раз. Таким обра-
зом, этот документ явился свидетельством 
конфликта интересов: Госплана, полагавше-
го возможным сократить средства, выделяе-
мые на электронную промышленность, и Гос-
комитета, считавшего необходимым увели-
чение объемов производства и финансиро-
вания. Калмыкову удалось утвердить пред-

ложенный им план прежде всего потому, что 
его поддержал председатель военно-
промышленной комиссии Совета Министров 
СССР и заместитель председателя Совета 
Министров СССР Д. Ф. Устинов [5]. 

И все же полагаем более точным 
назвать в качестве рубежного Постановление 
«О неотложных мерах по созданию и произ-
водству электронных вычислительных ма-
шин» ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
6 октября 1958 г., в котором предусматрива-
лись меры по укреплению научно-исследо-
вательской и специальной конструкторской 
базы, ускорению строительства и ввода в 
эксплуатацию заводов по производству 
средств электронной вычислительной техни-
ки. Были запланированы следующие меро-
приятия: разработка 9 типов универсальных 
и 12 типов специализированных машин и вы-
пуск в течение 1959–1960 гг. 300 универ-
сальных и 500 специализированных машин. 
В период 1959–1961 гг. намечалось рекон-
струировать и закончить строительство 7 за-
водов и вновь построить 6 заводов по произ-
водству средств электронной вычислитель-
ной техники [9, л. 85].  

В 1959 г. был создан Государственный 
комитет Совета министров СССР по авто-
матизации и машиностроению [6]. В конце 
1958 – середине 1959 гг. был принят ряд до-
кументов, посвященных развитию отрасли. 
В их ряду Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР от 3 декабря 1958 г. «О неотложных 
мерах по быстрейшему увеличению произ-
водственных мощностей электровакуумной и 
полупроводниковой промышленности» [10, 
л. 56]. Рубежным явилось и Постановление 
Пленума ЦК КПСС от 29 июня 1959 г. «О ра-
боте партийных и советских организаций и 
советов народного хозяйства по выполнению 
решений XXI съезда КПСС об ускорении тех-
нического прогресса в промышленности и 
строительстве» [7]. 

Результаты / Results.  Таким образом, в 
настоящее время рассекреченные документы 
позволяют более точно оценить ситуацию, 
сложившуюся с разработкой и внедрением в 
СССР вычислительной техники во второй по-
ловине 1950-х гг. Руководство ГНТК и АН 
СССР, ведущие специалисты, представители 
промышленности крайне негативно оценива-
ли состояние дел в этой сфере. В качестве 
аргументов, которые способно было оценить 
руководство страны приводились данные о 
положении в США в этой области. Прогнози-
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ровалось нарастающее отставание в случае 
неприятия мер, перечень которых был пред-
ложен в докладах. Документы свидетель-
ствуют о том, что в ключевых секторах совет-
ской экономики росло понимание в необходи-
мости широкого внедрения ЭВМ. В числе 
наиболее острых проблем, требующих ско-
рейшего преодоления, назывались: недоста-
ток квалифицированных кадров; слабая науч-
но-исследовательская база; отсутствие коор-
динации действий между отдельными органи-
зациями, ведомственные конфликты интере-
сов; дефицит производственных площадей, 

большинство заводов находилось в состоянии 
длительной реконструкции, строительство 
новых шло медленными темпами; номенкла-
тура выпускаемых машин оказалась ограни-
ченной и не удовлетворяла потребности 
народного хозяйства; низкие технический уро-
вень и качество продукции – выпускались в 
основном машины устаревших конструкций и 
т.д. Принятые решения руководящих партий-
но-государствен-ных органов подтверждают, 
что власть к концу 1950-х гг. начала осозна-
вать необходимость ускоренного развития 
вычислительной техники. 
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Историческая антропология не только 
способствует дальнейшему формированию 
новых исследовательских полей историче-
ской науки. Именно это направление участ-
вует в формировании учебно-воспитатель-
ных функций историка-преподавателя, вклю-
чая выработку логичности мышления в усло-
виях цифровой эпохи, навыков исследова-
тельской работы. Историко-антропологи-
ческая парадигма может стать опорой в вос-
питании у обучающихся не только психологи-
ческой, но и когнитивной эмпатии в профес-
сиональной среде. Способность понимать 
человека прошлого, сопереживать ему не 
только меняет угол зрения на исторические 
события, но развивает эту психологическую 
модель в отношении окружающих людей. 

Обратимся к истокам и сущности истори-
ческой антропологии. В эпоху кризиса истори-
ческой науки в первой трети XX века, когда 
национальные истории были дискредитиро-
ваны военными и социальными катастрофа-
ми, а идея бесконечного прогресса вызывала 
у травмированной Европы раздражение и 
сарказм, наиболее пытливые историки начали 
искать человека в историческом прошлом во 
всем его многообразии и противоречивости. 
Вот тогда в европейской историографии в 
1970-е годы произошел «антропологический 
поворот», когда историки обратились к исто-
рической антропологии, которая стала мета-
форой для определения масштабного ис-
пользования методов антропологии, этногра-
фии и этнологии, культурологии.  

В этом повороте просматриваются две 
характеристики «новой исторической науки». 
Симптоматично, что сам термин «новая исто-
рическая наука» возник в контексте расцвета 
исторической антропологии 1970-х годов и 
был изобретен лидерами третьего поколения 
«Анналов» Пьером Нора и Жаком Ле Гоф-
фом. Во-первых, это понимание исторических 
процессов изнутри эмоций, идей, горизонтов 
ожидания, мифов и заблуждений участников и 
современников изучаемого прошлого. Исто-
рия становилась не столько объясняющим 
ментором, сколько понимающим собеседни-
ком прошлого. Историку становилось важным 
изучение всех видов социальных практик, а не 
только познание глобальных процессов и за-
кономерностей [8; 14].  

Во-вторых, становилось очевидным, что 
для успешного современного исторического 
исследования надо придерживаться принци-
па междисциплинарности. Трансформация 

историографии от классической модели ис-
торического знания к «новой исторической 
науке» ознаменовался выработкой разнооб-
разных форм междисциплинарного воздей-
ствия смежных наук гуманитаристики на ис-
торию. В результате современная исследо-
вательская практика историка сегодня не-
мыслима без междисциплинарности, начало 
которому положило внимание к исторической 
антропологии. Более того, историческая ан-
тропология включает в себя многообразие 
исследовательских полей, которые объеди-
нены вниманием к человеку в истории, не 
только к его действиям, но и мыслям, ожида-
ниям, заблуждениям, интересам, какие бы 
направления исследований не рассматрива-
лись, будь то экономическая, политическая, 
социальная или культурная история. Помимо 
истории повседневности этим отличается и 
новая экономическая история, и новая поли-
тическая история, и новая социальная исто-
рия, и новая интеллектуальная история, и 
новая культурная история, и новая локальная 
история, и новая биографика, военно-
историческая антропология. К методу и ис-
следовательской практике историка, входя-
щей в понятие «исторической антропологии», 
так или иначе относится микроистория. Бо-
лее того, это направление вбирает в себя 
поле культурно-интеллектуальной истории, 
отстаивающее право на существование.  

Таким образом, историческая антрополо-
гия ознаменовала собой качественные пере-
мены в теоретико-методологических основа-
ниях исторического познания. Как писал А. 
Бюргьер, в ходе кризиса исторической науки, 
исследователи вынуждены были отойти «от 
галлоцентристского и европоцентристского 
видения истории, учитывать многообразие 
культур», что стало ответом на кризис идеи 
прогресса эпохи модерна. [2]. Историческая 
антропология стала переходом от классиче-
ской модели исторического познания к пост-
неклассической модели. Тот же Андре Бюр-
гьер замечал, что историк «перестал быть 
ученым-пророком…» и обратился к объясне-
нию логики человеческого поведения. По его 
мнению, «все культурные ценности относи-
тельны и понять их можно только в истори-
ческом контексте» [2]. 

Историческая антропология изменила 
отношение к самому познающему субъекту – 
историку-исследователю. Из сказанного вы-
ше следует, что она не имеет собственной 
предметной области, но включает широкое 
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тематическое пространство различных суб-
дисциплин. Важнейшим следствием антро-
пологического поворота в истории стал 
взгляд на историческую субъективность, в 
частности на роль историка как на активного 
участника исторического познания, а не как 
на пассивного собирателя фактов, послушно 
следующего за принятой в научном сообще-
стве схемой исторического процесса.  

Как исследовательское пространство, 
историческая антропология не обладает ка-
ким-либо специфическим исследовательским 
методом, а открывает путь к принципиально-
му методологическому плюрализму. По 
большому счету, ее пространство неизмери-
мо, т.к. это и не пространство вовсе, а скорее 
принцип, а также подход. Из этого следует, 
что и предметная область, и методы истори-
ческого познания в каждом конкретном слу-
чае определяются и отбираются исследова-
телем, т.е. познающий субъект занимает по 
отношению к объекту исследования актив-
ную позицию. Это, по мнению автора статьи 
в «Терминологическом словаре», «другое 
видение истории, соответствующее совре-
менному «режиму рациональности» и мани-
фестирующее историческое мышление, от-
личающееся от позитивизма» прежних поко-
лений историков [21, с. 161 – 162]. В свое 
время директор Дома наук о человеке Морис 
Эмар замечал российскому ученому, члену-
корреспонденту П.Ю. Уварову в декабре 
2002 года: «Сегодня трудно найти историка, 
который не использовал бы методы и дости-
жения исторической антропологии. Но еще 
труднее найти того, кто отождествляет себя 
лишь с исторической антропологией» [14]. 
Таким образом, историческая антропология 
превращалась в антропологически ориенти-
рованную историю, втягивая в круг исследо-
ваний все новые и новые темы, используя 
такие еще неведомые принципы, как крос-
сдисциплинарность, полидисциплинарность, 
трансдисциплинарность, вкладывая абсо-
лютно новый смысл в такие принципы, как 
объективность. В итоге, объективность – это 
не сама истина, а стремление к ней, это 
освобождение по возможности истории от 
идеологических пристрастий и социальных 
заданий на пути поисков научной истины. Ни 
от того, ни от другого мы изолироваться не 
можем, т.к. мы сами участники социально-
политического движения, да и наука история 
– о человеке и его взаимоотношениях с об-
ществом и в обществе, но понимать это и 

определять целеполагание своего труда как 
движение к истине мы можем. 

В расширительном смысле этого слова к 
исторической антропологии можно причис-
лить и представителей «истории повседнев-
ности» и «истории снизу» в Германии, и сто-
ронников итальянской «микроистории», и мно-
гочисленных англоязычных авторов, активно 
применяющих методы культурной антрополо-
гии. Именно такой, расширительный подход к 
исторической антропологии представлен в 
учебнике М. М. Крома (2004) [10]. Он, без-
условно, имеет полное право на существова-
ние, поскольку все вышеперечисленные 
направления могут быть названы подвидами 
мощного течения, по-разному называемого в 
зависимости от обстоятельств – «Новой соци-
альной», «Новой социально- культурной», 
«Новой культурной» или просто «Новой исто-
рией». 

Студенты-историки, через знакомство с 
теоретико-методологическими основаниями 
исторической науки, включая антропологи-
ческий поворот и механизм действия исто-
рической антропологии, не столько обнов-
ляют исследовательский инструментарий, 
сколько меняют общий взгляд на историо-
графию, в соответствии с которым расши-
ряются возможности исторического позна-
ния. В конечном итоге обогащается понима-
ние истории, а следом обогащается педаго-
гическая практика. 

Следует заметить, что идеи исторической 
антропологии прослеживаются в российской 
дореволюционной и пореволюционной исто-
риографии. К примеру, историк Н.И. Кареев 
как представитель психологического направ-
ления в социологии рассматривал общество 
как сложную систему практических и психоло-
гических взаимодействий личностей, где чле-
ны общества вступают в отношения психоло-
гического обмена, создавая опыт коллектив-
ной психической работы. Этот опыт служит 
первоначальным камнем сложнейших эконо-
мических, юридических и политических отно-
шений. Как сторонник теории П. Лаврова 
«личности и толпы», он ставил на верхнюю 
ступень социальной лестницы «людей, само-
стоятельно задумывающих совокупное дей-
ствие и выполняющих его лишь при помощи 
посторонних сил, на нижней же ступени — 
людей настолько чуждых самому замыслу и 
настолько лишенных самостоятельности, что 
без обиняков мы могли бы говорить о них, как 
об орудиях чужой воли» [6]. 
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Антропологический подход нащупывал и 
другой ученый А.С. Лаппо-Данилевский, пы-
таясь преодолеть позитивистское понимание 
исторического процесса. В соответствии с 
феноменологией, которая призывает изучать 
эволюцию самосознания человека и обще-
ства как систему ценностей, определяющих 
поступки, поведение ожидания и заблужде-
ния человека, он рассматривал прошлое как 
«чужую одушевленность». Как замечает М.Ф. 
Румянцева: «Целостность общества у Лаппо-
Данилевского не конструируется из элемен-
тов, а существует изначально и познается на 
основе единого принципа признания «чужой 
одушевленности»» [11]. Важным аспектом 
его научной деятельности была разработка 
методологии источниковедения, в котором 
важное место занимает природа источника, 
которую А.С. Лаппо-Данилевский рассматри-
вает как продукт психической (осознанной) 
деятельности человека, что, в свою очередь, 
является элементом культуры. Исследова-
тель «…как бы примеряет наиболее подхо-
дящие состояния своего собственного созна-
ния к проанализированному и систематизи-
рованному внешнему обнаружению чужой 
одушевленности, подделывается под нее… 
Лишь после таких исследований он может 
перевоспроизвести в себе то именно состоя-
ние сознания, которое он считает нужным 
для надлежащего понимания чужих дей-
ствий...» [11]. Н менее симптоматичным для 
становления исторической антропологии бы-
ли выводы медиевиста, философа и религи-
озного деятеля Л.П. Карсавина, который счи-
тал, что «Предмет истории всегда социаль-
но-психическое; и только на основе психиче-
ского возможен исторический синтез» [7]. 

В 1970-е годы значимым этапом в разви-
тии антропологически ориентируемой исто-
рии стала деятельность третьего поколения 
«Анналов». Наиболее значимыми именами 
были Жак Ле Гофф, Марк Ферро, Эммануэль 
Ле Руа Ладюри [12; 13; 22]. Ж. Ле Гофф рас-
ширил представления о ментальности, кото-
рая советским историком-медиевистом, со-
ратником «Анналов» А.Я. Гуревичем тракто-
валась как представления социальной груп-
пы людей, их социально-психологические 
установки и проч., не осознаваемые самими 
носителями, но влияющими на их поведение 
и язык. Ле Гофф показал, что изучение мен-
тальности помогает внести в социальную ис-
торию живое человеческое начало, т.к. спо-
собствует пониманию прошлого общества 

как «чужого», «другого» с его воображением, 
мифами, ожиданиями [12]. 

Этот период внес в историческую антро-
пологию новые темы исследования, расши-
рив возможности историков. Это изучение 
детства, любви, семейной жизни, смерти, 
страха, веры в исторической ретроспективе. 
Речь идет об истории повседневности, о свя-
занном с ней новом повороте в нарративной 
истории. [4; 13]. В отличие от этнографии ис-
торическая антропология изучает не быт как 
«долгую» повседневность, а такие категории, 
как отношение обывателей к происходящим 
вокруг них событиям или событиям прошло-
го, восприятие ими времени, пространства, 
феноменов, влиявших на частное простран-
ство и жизнь внутри него. Именно в обычной 
повседневности рождаются мысли и чувства, 
замыслы и ситуации, порождающие творче-
ство как проявление человеческой культуры. 
Исследователь истории повседневности рас-
сматривает переживания отдельных людей, 
их эмоциональные реакции на конкретные 
явления и изменения окружающего их мира, 
их жизненные проблемы, рожденные миром 
и самими людьми.  

Вместе с тем, тогда же зарождается ин-
терес к истории памяти как оригинальному 
повороту исторической антропологии [22]. 
Симптоматично, что у авторов третьего по-
коления «Анналов» пользовались вниманием 
работы популярного у структуралистов со-
ветского филолога, основателя теории текста 
В. Я. Проппа, одна из которых была переве-
дена на французский язык в 1970 г. [18], а 
также книга М. М. Бахтина о Ф. Рабле [1], в 
котором через комическое представлен мир 
свободы, в котором неотчужденные челове-
ческие коммуникации представлены диало-
гическим познанием-общением-деятельно-
стью. Более того, книга историка Б.Ф. Порш-
нева «Народные восстания во Франции пе-
ред Фрондой» [15], занимавшегося историче-
ской психологией, была издана во Франции в 
1960 г. и вызвала острую дискуссию «порш-
невистов» и «антипоршневистов». В послед-
ствии Б.Ф. Поршнев создал в Москве семи-
нар по исторической психологии и написал 
монографию «Социальная психология и ис-
тория» [16]. 

В нашей стране историческая антропо-
логия была институализирована в 1987 г., 
когда при Институте всеобщей истории РАН 
был основан Центр исторической антрополо-
гии по инициативе А.Я. Гуревича, а с 1989 г. 
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базе Центра А. Я. Гуревичем, Ю. Л. Бес-
смертным и Л. М. Баткиным был создан аль-
манах «Одиссей. Человек в истории». Жур-
нал получил известность в мировом истори-
ческом сообществе как глашатай историче-
ской антропологии. Именно в Москве в этом 
году прошла международная конференция, 
посвященная юбилею школы «Анналов». 
Ректор только что возникшего Российского 
государственного гуманитарного университе-
та (РГГУ) Ю. Н. Афанасьев, на рубеже 1991–
1992 годов открыл Российско-французский 
центр исторической антропологии им. Марка 
Блока. 

Однако следует учесть, что антрополо-
гический поворот в истории вовсе не означал 
некого единого согласованного учения, кото-
рое бы заменило все альтернативные тео-
рии. Все чаще стали говорить об «антрополо-
гически ориентированной истории»: «Значи-
мым явлением современной мировой, а в 
последние годы и отечественной историо-
графии, стала разработка нового исследова-
тельского направления – антропологически 
ориентированной истории, которая проявля-
ет повышенный интерес к человеку в исто-
рии, мотивам его поведения, действий, по-
ступков, представлениям, ментальным  нор-
мам и ценностям, повседневному бытию, 
всем формам жизнедеятельности» [5, c. 133]. 
В ответ на замечания некоторых медиеви-
стов, что это одно и тоже, можно возразить, 
что историческая антропология представляет 
скорее подход к познанию социальной исто-
рии, изменение познавательного пути в исто-
риографии, а исторически ориентированная 
история рассматривает этот подход в раз-
личных направлениях исторического знания: 
новой социальной истории, новой интеллек-
туальной истории, новой культурной истории, 
военной истории, новой локальной истории, 
т. е. в контексте «новой исторической науки». 
Историки пытаются реконструировать исто-
рию рождения и смерти, историю любви и 
ненависти, историю смены образов красиво-
го и безобразного и проч. 

Помимо истории повседневности обра-
тим внимание на другие тематические ис-
следовательские поля, востребованные се-
годня. Это новая политическая история, ко-
торая рассматривает ментальность и психо-
логию представителей властных и управлен-
ческих структур. В то же время стало разви-
ваться изучение представлений о власти, о 

ее символике в разных социальных слоях 
прошлых обществ.  

Умение опереться на семиотику позво-
ляет историкам читать символы личной и 
общественной жизни, т.к., по словам К. Леви 
Строса, социальная жизнь «засорена симво-
ликой». Люди умирают не только от болез-
ней, недоедания и несчастных случаев, но и 
от ревности, унижения, одиночества, стыда, 
т.е. от символов страданий, а символы в 
свою очередь относятся к области антропо-
логического. Историко-антропологи-ческий 
подход характерен для исследований народ-
ной религиозности, мифов, фольклора как 
элементов коллективной жизни людей преж-
них времен. Изучение ритуалов прошлого 
помогает хотя бы частично восстановить 
особенности массового сознания, ценност-
ные ориентиры отдельных групп населения и 
проч. 

Среди этих множественных полей исто-
рического исследования в контексте совре-
менности приобретает особое звучание воен-
но-историческая антропология. Ее объект – не 
столько войны и военная политика, сколько 
прямые и опосредованные участники военных 
событий: военные, гражданское население, 
противник в их сложной взаимосвязи. В кон-
тексте антропологически ориентированной 
истории война и военное время определяют-
ся человеческим измерением. В этом направ-
лении особенно активно работает Е.С. Си-
нявская, но имеются и другие антропологиче-
ски ориентированные исследования [17, 
c. 118–124].

Существенный вклад в развитие воен-
но-исторической антропологии вносит Меж-
дународный центр истории и социологии 
Второй мировой войны и ее последствий 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», начав-
ший свою работу в 2011 г. Один из участни-
ков международной научной конференции 
этого Центра в марте 2016 г. «Осмысливая 
прошлое, глядя в будущее: новые направ-
ления в изучении истории второй мировой 
войны» ученый из Саратова выделил такие 
темы конференции, связанные с антрополо-
гической ориентацией, как «образ союзни-
ка», «образ антифашиста», формирование 
«пространства памяти», «женщины и вой-
на». Он же обратил внимание на то, что на 
международной конференции в СКФУ 
(Ставрополь) в 2014 г. «Культурное измере-
ние войны: Первая мировая война в обра-
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зах, в памяти и истории» военно-полити-
ческие аспекты Первой мировой войны бы-
ло представлено в 13% докладов и сообще-
ний, тогда как наиболее представительными 
стали секции «Образы войн в исторической 
памяти и национальных нарративах» и «Мир 
человека во время Первой мировой войны». 
[3, c. 136–150]. 

Вернемся к начальному тезису нашей 
статьи. История принадлежит к группе дис-
циплин, которые рассказывают, как люди жи-
вут вместе. [19, c. 5–17]. Поэтому важным 
определением этой жизни является их иден-
тичность, которая не формулируется челове-
ком в повседневности вербально, но прояв-
ляется в образах этой повседневности: 
одежде, питании, семье, развлечениях, на 
что направлены подходы исторической ан-
тропологии. Обучение истории в студентов 
неисторического профиля не осталось вне 
антропологического поворота, т.к. история 
для неисториков является средством пере-
дачи культуры от поколения к поколению с 

целью сформировать национальную иден-
тичность. Занятия историей с антропологи-
ческих позиций формируют гражданскую, 
национальную и культурную идентичность, 
вырабатывают взвешенное отношение к 
«своему» и «другому», не противопоставляя, 
а понимая, поскольку этому способствует 
знание исторической имагологии, примени-
тельно лежащей в пределах исторической 
антропологии, вносят существенный вклад в 
социокультурную систему ценностей моло-
дежи.  

Совместная задача историков, где бы 
они ни работали: в школе, вузе, академиче-
ском учреждении, состоит в понимании сущ-
ности взаимосвязей между исторической 
наукой, обществом и культурой. Это позво-
ляет развивать не только строго научный 
критический подход к изучаемым объектам 
изучения, но и «повысить роль истории в 
формировании критического мышления у 
школьников и студентов» [9]. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена определе-
нию исторического времени и места на территории совре-
менной Российской Федерации, где мусульманство не про-
сто впервые обнаружило себя, а утвердилось именно как 
официальная религия. Говорить о мусульманстве как о гос-
ударственной религии неправомерно уже в силу того, что 
ислам не институализирован по самой своей сущности. Ма-
териалы и методы. Поскольку процесс распространения 
мусульманского вероучения для истории не более чем вче-
рашний день, хорошо известный во всех подробностях, ис-
точников и специальной литературы вполне достаточно, 
чтобы решить этот вопрос в хронологическом плане, даже в 
том случае, когда речь идёт о наиболее удалённом, север-
ном ареале утверждения ислама. Содержание и суть насто-
ящей статьи заключается не в последовательном изложении 
фактов и событий, а в их методологической интерпретации, 
свободной от идеологических установок и этнополитических 
пристрастий. Анализ. Сам факт утверждения мусульман-
ской религии рассматривается в статье как целенаправлен-
ный процесс, инициированный и проводимый именно госу-
дарственной властью в рамках определенной этнополитиче-
ской и этнотерриториальной общности, непрерывно суще-
ствующей на территории Российской Федерации до настоя-
щего времени. В статье последовательно проводится 
мысль, что рассматриваемого в ней вопроса могло и не 

возникнуть, если бы отечественная историческая наука в 
последние десятилетия не оказалась в значительной мере 
под влиянием этнического мифотворчества, потеснившего 
добросовестный, взвешенный подход к историческим фак-
там, издавна присутствующим в научном обороте. Резуль-
таты. Арабское вторжение на Кавказ в VIII в., в отличие от 
Южного Кавказа, не имело для Дагестана каких-либо значимых 
последствий. Утверждение ислама в Дагестане произошло 
на рубеже XI-XII вв. вследствие широко распространившего-
ся на территории Ближнего Востока, а также Передней и 
Центральной Азии миссионерского движения, известного как 
движение газиев, т.е. движение борцов за веру. 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to determin-
ing the historical time and place on the territory of the Russian 
Federation, where Islam established itself as an official religion. It 
is not legitimate to speak about Islam as a state religion already 
because Islam is not institutionalised by its very essence. Mate-
rials and Methods. Since the process of spreading the Muslim 
doctrine for history is nothing more than yesterday, well known in 
all details, the sources and special literature are quite enough to 
solve this question chronologically, even in the case when we 
are talking about the most remote, northern area where Islam 
spread. The content and essence of this article is not in the se-
quential presentation of facts and events, but in their methodo-
logical interpretation, free from ideological attitude and ethno-
political bias. Analysis. The article considers the very fact of the 
establishment of the Muslim religion as a purposeful process 
initiated and carried out by the state power within a certain eth-
no-political and ethno-territorial community that has existed con-
tinuously on the territory of the Russian Federation up to the 
present time. The article consistently argues that the issue under 
consideration in the article might not have arisen if the Russian 
historical science in recent decades had not been largely influ-

enced by ethnic myth-making, which ousted a conscientious, 
balanced approach to historical facts that have long been pre-
sent in scientific circulation. Results. The Arab invasion of the 
Caucasus in the 8th century, unlike in the South Caucasus, did 
not have any significant consequences for Dagestan. The estab-
lishment of Islam in Dagestan occurred at the turn of the 11th-
12th centuries as a result of the missionary movement, known as 
the Ghazi movement, i.e. the movement of fighters for the faith, 
which spread widely in the Middle East, as well as in West and 
Central Asia. 
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Введение / Introduction. Вынесенный в 
заглавие статьи вопрос, на первый взгляд, 
может вызвать некоторое недоумение. Ведь 
процесс распространения ислама как веро-
учения для истории не более чем вчерашний 
день, хорошо известный во всех своих по-
дробностях. И даже, когда речь идёт об од-
ном из наиболее удалённых, северных ареа-
лов его распространения, имеющиеся в науч-
ном обороте источники и специальная лите-
ратура, позволяют без особых усилий решить 
этот вопрос в хронологическом плане. Однако 
суть вопроса состоит не в последовательном 
изложении событий, а в их методологической 
интерпретации, обусловленной идеологиче-
скими установками и этнополитическими ин-
тересами интерпретаторов. В результате и 
возник вопрос, которого могло не быть, при 
относительно объективном и научно-
добросовестном взгляде на конкретно-
исторические факты, издавна присутствую-
щие в научном обороте. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Материалами для настоящей ста-
тьи послужили хорошо известные нарратив-
ные источники, достаточные для того, чтобы 
удовлетворять требованию рассматривать 
исторический процесс в свете как можно 
большей совокупности фактов. При этом её 
научная новизна состоит не в фактографиче-
ски обоснованном, последовательном изло-
жении событий, а в принципиально иной их 
оценке на теоретической базе холизма, а 
также незыблемого для исторической науки 
принципа историзма, в совокупности с мето-
дологией юридической или, как её принято 
именовать в русской традиции, государствен-
ной школы. 

Анализ  / Analysis. Вне всякого сомне-
ния, Дербент стал первым из исторически 
значимых поселений на территории совре-
менной Российской Федерации, куда вместе с 
победоносными мусульманскими войсками 
проникло и мусульманское вероучение. Од-
нако ни тогда, в середине VII в., ни на протя-
жении последующих тысячи с лишним лет, 
Дербент не являлся дагестанским городом, а 
потому некорректно считать середину VII в. 
точкой отсчёта распространения ислама сре-
ди дагестанских этносов и, как следствие, 
среди народов, входящих в состав современ-
ной Российской Федерации. 

Как известно, классическая историогра-
фия не подвергает ни малейшему сомнению 
тот факт, что фортификационный комплекс 

Дербента был возведён первыми Сасанида-
ми как северный форпост их великой держа-
вы, укреплён самым выдающимся представи-
телем династии - Хосровом I Ануширваном и, 
после гибели последнего из династии - Езди-
герда III, включён в состав новой великой му-
сульманской державы при третьем правед-
ном халифе Усмане. 

И тогда же занявшим Дербент (Баб ал-
Абваб) мусульманским войскам пришлось 
столкнуться с враждебностью двух государ-
ственных образований. Одним из них был Ха-
зарский каганат, выделившийся к середине 
VII в. из Западно-Тюркского каганата. А вто-
рым, почти неизвестный широкому кругу, Са-
рир, представлявший собой раннефеодаль-
ную полиэтничную федерацию, становление 
и развитие которой происходило при реши-
тельной и разносторонней поддержке Саса-
нидского Ирана. Это было существовавшее 
уже почти столетие первое общедагестанское 
историческое государство со столицей в Хун-
захе, служившем резиденцией его верховно-
му правителю - Владыке Сарира (Сахиб ас-
Сарир) [9]. 

Глубокая связь Сасанидов с правящей в 
Сарире династией прочно вошла в историче-
скую традицию. В монументальной поэме ве-
ликого ираноязычного поэта Низами «Искен-
дер-наме» читаем: «…Царевич из рода Кей-
Хосрова в том царстве владыка народа, о 
Высоком Сарире заботится он…», и в ней же 
владыка Сарира назван кеянидом [22, с. 265], 
т.е. лицом, принадлежащим к потомкам изна-
чальных правителей Древнего Ирана. В дру-
гих средневековых источниках он фигурирует 
как владыка Сарира (Сахиб ас-Сарир), «па-
дишах древнего рода» или Хакан гор (Хакан 
ал-Джибаль). Касаясь последнего из этих ти-
тулов, видный отечественный историк 
А.П. Новосельцев подчеркивал, что в отно-
шении правителя Сарира этот титул употреб-
лен наряду с владетелями хазар и русов, что 
указывает на его высший суверенитет в Гор-
ном Кавказе. И он же предлагал соотносить 
статус верховного правителя Сарира «с вели-
ким князем на Руси, под началом которого 
были простые князья, или же с королем в За-
падной Европе, под началом которого нахо-
дились герцоги, графы и т.д.» [23, с. 135-136]. 

В этом контексте следует указать, что по 
отношению к Сасанидскому Ирану, правитель 
Сарира был марзубаном, т.е. правителем 
дружественной пограничной страны, храни-
телем границы, вполне соотносимым с марк-
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графом. Поддержка, оказываемая ему Саса-
нидским Ираном, выражалась в значительных 
денежных субсидиях, долях в военной добы-
че, выделении крупных земельных угодий, а 
по некоторым данным и в передаче под его 
начало отдельных воинских контингентов [21, 
с. 133]. Это было обусловлено заинтересо-
ванностью Сасанидов в прочном военно-
политическом союзе, направленном против 
кочевников с севера: Тюркского, а затем и За-
падно-тюркского каганата. Как бы ни были 
крепки оборонительные сооружения Дербен-
та, значение естественной крепости, которую 
представлял собой Сарир под началом пра-
вителя – союзника, не могло не учитываться в 
их стратегических планах. А потому враждеб-
ное отношение Сарира к арабо-мусульман-
ским войскам, сокрушившим Сасанидов, 
вполне объяснимо. 

В свою очередь хазары, выделившиеся 
практически в это же время из Западно-
тюркского каганата и создавшие свой, Хазар-
ский каганат, поспешили воспользоваться 
крушением мировой Сасанидской империи и 
заполонили западное побережье Каспийского 
моря вплоть до Дербента. Но встречный 
натиск арабо-мусульманских войск остановил 
их. Отголоском тех событий и является ле-
генда о 40 мучениках, упокоившихся на клад-
бище «Кырхляр», которая дошла до нас в 
широко известном источнике XVII в. «Дер-
бент-наме». 

Перед лицом общего противника, укре-
пившегося за стенами Дербента, между Са-
риром и Хазарией произошло некоторое 
сближение, продлившееся до середины 30-х 
годов VIII в. Тогда престарелый наместник на 
Кавказе - Масслама, был отозван халифом 
Хишамом, а его место занял молодой и уже 
проявивший себя полководец Марван ибн 
Мухаммад [23, с. 182-183]. В течение одного, 
737 года, он сокрушил Хазарское государство, 
после чего приступил к планомерному завое-
ванию Сарира. 

Здесь ему пришлось натолкнулся на 
мощные крепости и упорное сопротивление 
населения, для преодоления которого 
Марван затратил семь долгих лет с 738 по 
744 г. [23, с. 236]. О событиях, связанных с 
завоеванием Сарира повествует ряд арабо-
иранских авторов, а наиболее подробно и жи-
вописно ал-Куфи [16], но даже он не упоми-
нает о каких-либо попытках исламизировать 
Сарир. При этом источники, несмотря на не-
которые цифровые расхождения, вполне 

определенно указывают размеры дани, кото-
рая была наложена на завоеванные области 
Сарира [5, с. 257]. 

Основываясь на ат-Табари, А.В. Гадло 
даже утверждал, что поход в глубины ха-
зарской степи и разгром хазар имел главной 
целью завоевание Сарира [11, с. 161]. «По-
ходы арабов в горные области Восточного 
Кавказа, – писал он, имели целью организа-
цию материального снабжения арабских 
войск в Закавказье. В период правления Мас-
ламы Дербент был превращен в главный 
сборный пункт, куда поступала дань из поко-
ренных земель. Показательно, что источники 
не говорят об обращении горцев в ислам, но 
вполне определенно, хотя и с большими рас-
хождениями, называют размеры дани, кото-
рая была наложена на завоеванные области 
Дагестана» [11, с. 161]. И это суждение видно-
го отечественного кавказоведа-этнолога 
вполне оправданно, если принять во внима-
ние, что «Сарир – это область между Абхазом 
(Грузией - Т.Г.), Кипчаком (Хазарией – Т.Г.), 
Ширваном и Дербентом: область большая, 
очень возделанная, труднодоступная, с 
большим количеством населения», как отме-
чается в географическом сочинении XIII в. на 
персидском языке [20, с. 205-206]. А также со-
отнести его со свидетельством Ибн-Русте, 
утверждавшим, что «Царю (Сарира – Т.Г.) 
принадлежит 20 тысяч долин, населенных 
людьми разного рода, которые имеют там 
свои поместья и деревни» [13, с. 219]. 

Развеять же всякое сомнение на этот 
счёт позволяет академик Н.И. Вавилов, ха-
рактеризовавший Дагестан как один из древ-
нейших регионов с земледельческим опытом 
и высочайшей террасной культурой земледе-
лия. «В Дагестане можно видеть интенсивную 
террасную культуру, идеальное использова-
ние для культуры рельефа гор, максималь-
ное использование каждой пяди для земле-
делия – писал он. - Можно учиться умению 
рационально использовать каждый клочок 
ценной земли… Вряд ли можно лучше ис-
пользовать земли, чем это делают в Даге-
стане» [8, с. 80].

Но зависимость Сарира от арабов оказа-
лась эфемерной, и практически ни один из 
известных источников не сообщает о реаль-
ной выплате дани правителем Сарира или 
кем-либо из вассальных ему владетелей. 
В известной мере этому способствовало и 
Аббасидское движение, в результате которо-
го в 750 г была свергнута династия 
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Омейядов. Попытки арабов уже при аббасид-
ском халифе Харун ар-Рашиде (786-809 гг.) 
вернуться в Дагестан встретила резкий отпор. 
«Напавшие на крепость Хамзин (Хамри – З.М. 
Буниятов) арабы были обращены в бегство» 
[7, с. 115]. 

В результате арабы переняли традиции 
политики Сасанидов в отношении Дагестана, 
столкнувшись с труднопреодолимым ланд-
шафтом, воинственностью населения и 
необходимостью совместными усилиями 
противостоять хазарам. На протяжении IX-Х 
вв. государство Сарир крепло и даже расши-
рялось на юг за счет Аррана [5, с. 262]. Тем 
временем хазары, так и не оправившись от 
учинённого Марваном разгрома, слабели и 
практически утратили влияние на Восточном 
Кавказе. 

Как писал А.П. Новосельцев, в районе 
Дагестана «...влияние хазар уже в IX в. пада-
ло и, в конце концов, утратило самостоятель-
ный характер» [23, с. 194]. В начале X в. все 
известные нам случаи их вмешательства в 
политические события в Дагестане связаны с 
местными дагестанскими владетелями, в со-
юзе с которыми хазары действовали [23, 
с. 193]. При этом синхронный источник, авто-
ром которого является ал-Масуди, сообщает: 
«царь (Сарира) совершает нападения на ха-
зар (Караулов переводит «усердно и с успе-
хом воюет» – Т.Г.) и одерживает победы над 
ними, потому что они на равнине, а он в го-
рах» [19, с. 204]. 

В конечном счёте, надо констатировать, 
что ни один из источников, принадлежащих к 
всемирно известному корпусу арабской гео-
графической литературы, не свидетельству-
ет в пользу издревле присутствующего в Да-
гестане мнения о том, что в VIII в. арабы си-
лой оружия утвердили ислам на дагестан-
ской почве. При этом нет никаких оснований 
думать, что их авторы были индифферентны 
к конфессиональным вопросам. К примеру, 
Ибн-Русте, рассказывая о главной укреплён-
ной резиденции царя Сарира, городе Хунза-
хе, подчёркивает, что все живущие за город-
скими стенами - «христиане, а все остальные 
жители страны - язычники» [9, с. 219]. В свою 
очередь, ал-Масуди, говоря о второй по зна-
чимости резиденции царя Сарира, городе 
Кумухе, особо отмечает, что «его жители – 
христиане» [12, с. 203]. И он же, указав, что 
«за Ширваном лежит царство Табасаран», 
не преминул заметить: «Правитель его му-
сульманин, племянник (сын сестры) того Абд 

ал-Малика (Маслама ибн Абд ал-Малик, брат 
халифов Валида и Хишама - Т.Г.), который 
был амиром ал-Баба (Дербента – Т.Г.)» [12, 
с. 192]. 

Утверждение ислама в Дагестане про-
изошло на рубеже XI-XII веков вследствие 
широко распространившегося на территории 
Ближнего Востока, а также Передней и Цен-
тральной Азии миссионерского движения, из-
вестного как движение газиев, т.е. движение 
борцов за веру. В.В. Бартольд [3, с. 272], 
А.Ю. Якубовский  [27, с. 63] и другие исследо-
ватели относили его к IX-XI векам, а в Даге-
стан это движение пришло после X века [17, 
с. 175-176], [2, с. 115]. Участвовавшие в нём 
миссионеры именовались «посошьими вой-
сками» [18, с. 16-17], так как передвигались, 
опираясь на посохи. 

В одном из списков базового для даге-
станской истории источника «Тарих-
Дагестан» сказано, что в 500 г. Хиджры (1106-
1107 гг. от Р/Х) на Кавказ прибыло большое 
число газиев, возглавляемых неким Каланда-
ром. Он захватил Кайтаг и, якобы, провозгла-
сил себя эмиром, после чего, нарушив дого-
вор (с кем - ?), внезапно напал на Кумух и за-
хватил его. Выбор именно этого города, впер-
вые упомянутого в том же источнике с почет-
ной приставкой «Гази», в качестве плацдарма 
для последующей исламизации Дагестана 
был не случаен. Он не только находился в 
самом центре Сарира, но и обладал развитой 
инфраструктурой, на что указывают арабо-
иранские синхронные источники, сообщаю-
щие о том, что в Кумухе имелся второй 
«крепкий замок царя Сарира», в котором 
находился его «второй трон» и даже храни-
лась «сокровищница». Вместе с тем, надо 
иметь в виду, что вопреки бытующему в Даге-
стане мнению, персидское слово каландар не 
является именем собственным. По-арабски 
оно звучит как карандар, по-турецки - кален-
дер и обозначает нищенствующего дарвиша, 
исполняющего минимум религиозных пред-
писаний. Но поскольку в дагестанской тради-
ции оно звучит именно как «каландар» или 
«калантар», можно заключить, что его носи-
телем был ираноязычный «газий», принадле-
жавший к суфийскому братству (тарика) ка-
ландарийя, широко распространившемуся на 
протяжении XI - XIII вв. [14, с. 129-130]. 

Вооружённое миссионерское движение 
газиев раскололо правящую династию и эли-
ту Сарира. Владыка Сарира, опираясь на 
ближайшее окружение и горожан Хунзаха, 
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упорствовал в приверженности христианству, 
не имея при этом достаточных сил для его 
распространения, а также поддержки извне. И 
по мере того, как его языческие подданные 
всё больше обращались в ислам, он, вместе 
со своими приверженцами, оказывался во все 
большей изоляции. Напротив, укрепившиеся 
в Кумухе представители этой же династии, 
обратившись в ислам, обрели поддержку в 
лице миссионеров-газиев и выдвинули из 
своей среды лидера «мусульманской пар-
тии», который вошёл в историю с титулом 
«шамхал», имевшим изначальную форму 
«шах-бал» [4, с. 412], [6, с. 226]. 

На основе иранской лексики этот нигде 
более не встречающийся титул, может трак-
товаться как «шах партии», но может и указы-
вать на то, что его обладатель принадлежит к 
шахскому древу/кусту, что в конкретном слу-
чае должно указывать именно на генеалоги-
ческое древо правителей Сарира. И в этом 
контексте нельзя не отметить, что генетиче-
ская связь новой династии Шамхалидов с ди-
настией владык Сарира подтверждается не 
только на основе этимологии, но и при пра-
вильном прочтении письменных источников. 

Возглавив движение газиев, и сделав Ку-
мух его главным плацдармом, Шамхалиды к 
концу XI в. сумели распространить мусуль-
манские общины и, как следствие, утвердить 
свою власть практически по всей территории 
прежде подвластной правителям Сарира. И в 
итоге, как констатировал В.М. Бейлис, к концу 
XI в. из синхронных источников исчезает само 
название Сарир [5, с. 265].  

Основанные совместными усилиями 
Шамхалидов и миссионеров-газиев мусуль-
манские сообщества, одновременно являв-
шиеся самоуправляющимися территориаль-
ными общинами, получили известность как 
дагестанские «джамааты», а породивший их 
религиозный и политический центр - Кумух, 
обрёл возвышающее его почётное звание 
«Гази» и вошёл в историю под названием Га-
зи-Кумух. При этом и сами Шамхалиды, со-
гласно исторической традиции, обрели новую 
генеалогию, возводившую их к роду самого 
пророка Мухаммада (меиб), через Его дядю 
Аббаса. 

Уже в русле этой генеалоги произошло 
переосмысление титула верховного правите-
ля Дагестана в следствие чего его первона-
чальная форма «шах-бал» трансформирова-
лась в «шам-хал», что должно было указы-
вать на связь его носителя с территорией ис-

торической Сирии, обозначаемой арабским 
словом «Шам». 

И эта генеалогия не только породнила 
Шамхалидов с правившей в Халифате дина-
стией Аббасидов, но и на века обеспечила им 
непререкаемую легитимность в Дагестане и 
особый ореол за его пределами. Сакральный 
статус династии Шамхалидов передался и их 
резиденции – Гази-Кумуху, который на протя-
жении почти пяти веков являлся столицей 
Шамхальства. Это было второе после Сарира 
дагестанское историческое государство, 
впервые получившее своё параллельное 
название «Дагистан» в датируемом началом 
XIV в. историческом источнике местного про-
исхождения «Тарих Дагестан». Впоследствии 
шамхалы обрели почётное звание «Вали», 
что ещё больше возвысило их в мусульман-
ском мире. В итоге шамхалы стали имено-
ваться Вали Дагестана, их государство - Ви-
лайат Дагестан, а во внешнем мире сложи-
лось устойчивое восприятие Дагестана как 
исторического государства. 

Это была типичная феодальная федера-
ция, в лоне которой и сформировалась поли-
этничная дагестанская идентичность. Есте-
ственно, что сами шамхалы, вплоть до по-
следнего из них, Шамсудин-шамхала, отка-
завшегося под давлением царской админи-
страции от своего титула в 1867 г., именовали 
себя не иначе как «Дагестанский шамхал» 
или «Вали Дагестана». 

В конце XVI в. вследствие изменившейся 
геополитической ситуации, вызванной завое-
ванием в 1557 г Астраханского ханства Ива-
ном IV Грозным, Шамхалиды перенесли свою 
резиденцию в Тарки, после чего этот город 
стал третьей по счёту столицей Дагестана. Но 
и тогда Гази-Кумух сохранял свой особый 
статус как первопрестольная столица Шамха-
лидов. Здесь по-прежнему проводились вы-
боры и коронация очередного шамхала, а 
также погребение усопших, свидетельством 
чему служит шамхальское кладбище. 

Во второй половине XVII в., вследствие 
внутреннего конфликта в доме Верховных 
правителей Дагестана, Гази-Кумух становится 
центром владения, которое со временем об-
ретёт статус Гази-Кумухского ханства под 
властью боковой ветви династии Шамхали-
дов. При этом, оно останется вассальным по 
отношению к Вали Дагестана подобно Кай-
тагскому уцмийству, Табасаранскому майсум-
ству, Хунзахскому нуцальству и ряду других 
удельных владений. 
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Роль Шамхалидов в утверждении исла-
ма была хорошо известна не только в Даге-
стане, но и за его пределами, а их первопре-
стольная столица Гази-Кумух воспринимался 
как главный центр Ислама суннитского толка 
на всём Кавказе. В своё время это засвиде-
тельствовал сам Тамерлан в ходе каратель-
ных рейдов во внутренний Дагестан, совер-
шённых им в наказание за поддержку хана 
Золотой Орды Тохтамыша. Разбив близ го-
рода Акуша войско, предводительствуемое 
шамхалом, он подступил к Гази-Кумуху с 
«чувством внутреннего разочарования», вы-
званного, как свидетельствуют его историо-
графы Низам-ад-дин Шами и Шереф-ад-дин 
Йезди, тем, что «те, кто (каждый) год и месяц 
сражались с неверными,... теперь, изменив 
свой обычай,... поднялись на помощь невер-
ным и проявили обратное тому, на что наде-
ялись на них» [26, с. 124, 186]. Но и при таких 
обстоятельствах Тимур, не только не разру-
шил город, но даже не вступил в него. Рас-
положившись близ Гази-Кумуха, он, по сви-
детельству тех же авторов, принял «явив-
шихся к нему с раскаянием раисов», т.е. 
представителей городского совета, «облас-
кал их разными милостями» и дал наставле-
ние впредь воевать с «неверными», после 
чего закрепил за ними их земли, выдал соот-
ветствующие ярлыки, и мирно отослал к се-
бе [26, с. 186]. 

И схожим образом повёл себя Надир-
шах, стремившийся во всём походить на Ти-
мура. Как известно, он трижды, после ожесто-
чённых боёв, вступал к Гази-Кумуху, который 
в это время был уже не столицей Дагестана, 
а резиденцией одного из удельных владете-
лей, Сурхай-хана I Гази-Кумухского, но при 
этом не нанёс городу ни малейшего ущерба. 

Гази-Кумух и в XIX в. оставался для да-
гестанцев самым ярким символом их един-
ства и приверженности исламу. Причём это 
засвидетельствовал сам имам Шамиль, ко-
гда в 1842 г., ненадолго заняв Гази-Кумух, 
направил в различные локальные сообще-
ства Дагестана и даже Чечни воодушевля-
ющие письма, в которых писал: «С помо-
щью Аллаха, я без осложнений занял город 
Гази-Кумух – Мать всех [наших] общин 
[джамаатов]» [28, с. 131]. В этом контексте 
нельзя не провести параллель между исполь-
зованной им конструкцией «мать всех общин» 
с известной из русской истории формулой 
«Киев – мать городов русских». Разумеется, 
имам Шамиль не знал этой формулы, но схо-

жая роль двух религиозно-политических цен-
тров привела к столь близкой их оценке. 

И, по сути, аналогичным образом оценил 
значение Гази-Кумуха один из прозорливых 
царских офицеров, штабс-капитан Российско-
го Генерального штаба К.И. Прушановский. 
Касаясь тех же событий 1842 г., он писал: «С 
отложением Гази-Кумуха положение наше в 
Дагестане было весьма затруднительно, мы 
могли ожидать восстания всех земель, лежа-
щих между Тереком и Самуром» [24, с. 94]. 

Именно понимание особой религиозно-
политической роли Гази-Кумуха в дагестан-
ской истории побудило царскую администра-
цию, после подавления известного восстания 
1877 г., изъять из названия города почётную 
приставку «Гази». Ведь таким образом проще 
было низвести его до ординарного сельского 
поселения, служащего административным 
центром Лакского округа Дагестанской обла-
сти, а затем Лакского района Дагестанской 
АССР, а в итоге изъять из общественного со-
знания дагестанцев восприятие Гази-Кумуха 
как исторического, общего для всех религиоз-
но-политического центра. Тем более что пер-
вый шаг в этом направлении был сделан ещё 
в 1868 г., когда в I выпуске официозного изда-
ния «Сборник сведений о кавказских горцах» 
была опубликована историческая записка 
«Шамхалы Тарковские», составленная Вре-
менной Комиссией. Ограничивая власть Да-
гестанских шамхалов рамками их Тарковского 
домена, эта, по сути, анонимная комиссия 
разрушала идею дагестанской полиэтничной 
государственности, действительность кото-
рой на протяжении столетий утверждалась 
самой личностью Верховного правителя Да-
гестана. Ведь как утверждал Гегель, «лич-
ность государства, действительна лишь, как 
лицо, как монарх. Личность служит выраже-
нием понятия как такового; лицо вместе с тем 
содержит его действительность...» [12, с. 295]. 
В результате Шамхалиды были низведены до 
уровня своих же вассалов: ханов Гази-
Кумухских, уллу-биев Эндирейских, Аксаев-
ских и Костековских, принадлежавших к боко-
вым ветвям той же династии, а также Кайтаг-
ских уцмиев, Табасаранских майсумов, Хун-
захских нуцалов как представителей само-
стоятельных династий. 

В советский период процесс дезинтегра-
ции дагестанской исторической государствен-
ности, запущенный на уровне общественного 
сознания, получил дополнительный мощный 
импульс. Марксистская доктрина об опреде-
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ляющей роли народных масс в историческом 
процессе привела к тому, что возглавившие 
миссионерское движение газиев - Шамхали-
ды, были отстранены от процесса утвержде-
ния Ислама в Дагестане, а их место заняли 
народные массы. Естественно, что роль этих 
народных масс была возложена на население 
деградировавшего к этому времени Кумуха и 
близлежащих территорий, составлявших Лак-
ский район. В результате такой историко-
материалистической конструкции именно на 
лакский народ была возложена ответствен-
ность за исламизацию Дагестана. Причём, 
поначалу это была именно ответственность, а 
не заслуга, так как в условиях государствен-
ного атеизма не могло быть иначе. Но одно-
временно был найден и способ спасти репу-
тацию хоть небольшого, но советского наро-
да, взвалив основную долю «вины» на завое-
вателей арабов, огнём и мечом исламизиро-
вавших Дагестан в VIII в., поскольку позднее в 
Дагестане их уже не было. Тем более что та-
кая версия бытовала как в местной устной 
традиции, так и в задокументированных ма-
териалах, собранных Кавказской Археогра-
фической комиссией [1, с. 535]. 

Но постсоветский религиозный ренессанс 
в Российской Федерации в целом, и в Даге-
стане в частности, привёл к тому, что то, что 
прежде трактовалось как некая вина, стало 
восприниматься как особая заслуга. В таких 
условиях у историков полиэтничного Дагеста-
на появился социальный заказ на обоснова-
ние сопричастности того или иного этноса к 
процессу его исламизации. Но так как сами 
они были выпестованы в канонах единствен-
но верного марксистского учения, превратив-
шегося для многих в вероучение, у них не 
возникло сомнения в методологической 
ущербности самого тезиса о том, что «именно 
лакцы первыми приняли ислам и распростра-
нили его по всему Дагестану». А потому они 
рьяно принялись доказывать, что на самом 
деле первыми из принявших ислам дагестан-
ских этносов были лезгины, табасаранцы, 
даргинцы/кайтагцы, в зависимости от этниче-
ской принадлежности самих авторов. При 
этом главным аргументом служила близость 
территории расселения конкретного даге-
станского этноса к границам Халифата, а 
также обнаруженные на ней эпиграфические 
памятники и захоронения. Но такого рода ар-
гументация исключала из борьбы за приори-
тет в вопросе принятия ислама не только 
лакцев, но и аварцев, так как они населяли 

территории, наиболее удалённые от границ 
Халифата, проходивших на Восточном Кавка-
зе по Дербенту и Самуру. Но и для этого слу-
чая нашлись историки, которые принялись 
утверждать, что приоритет в принятии ислама 
принадлежит аварцам, точнее, Джаро-
Белоканским аварцам, проживающим за 
Главным Кавказским хребтом. 

В итоге, не имеющая ничего общего с 
исламом, по сути, трайбализская борьба за 
приоритет, привела к утрате очевидного 
приоритета Дагестана в вопросе принятия 
ислама на всей территории Российской Фе-
дерации. 

Но как гласит известная пословица «свя-
то место пусто не бывает», и приоритет есте-
ственным образом достался Татарстану, где к 
тому же обладали богатым опытом конструи-
рования идеологем и, более того, мифологем, 
обретённым в процессе организации празд-
нования 1000-летия Казани [10]. Как след-
ствие, в Поволжской республике сформули-
ровали очередную мифологему, согласно ко-
торой 21 мая 922 года произошло судьбонос-
ное событие, определившее вектор цивили-
зационного развития предков татарского 
народа и современного Татарстана. Именно в 
этот день состоялось официальное принятие 
ислама правителем Волжской Булгарии. 

При этом никто не стал вспоминать о 
присутствии ислама в Поволжье задолго до 
начала X в., что отмечено в ряде источников, 
повествующих о Хазарии, в состав которой 
входила Волжская Булгария. Не случайно её 
правитель носил титул эльтебера, свидетель-
ствующий о его вассальном статусе по отно-
шению к правителю Хазарии. 

Для решения поставленной задачи хва-
тило и одного фрагментарного арабоязычного 
источника, известного как «Записки…» или 
«Путешествие…» Ибн Фадлана [25], посе-
тившего в 922 г. Волжскую Булгарию в соста-
ве посольства Аббасидского Халифа ал-
Муктадира. Посольство было направлено в 
ответ на посещение Багдада посланником 
эльтебера Волжской Булгарии Алмуша, кото-
рый таким образом обратился к Халифу с 
просьбой «о присылке к нему кого-либо, кто 
наставил бы его в вере, преподал бы ему за-
коны ислама, построил бы для него мечеть, 
воздвиг бы для него кафедру, чтобы он уста-
новил на ней от имени Халифа хутбу в его 
собственной стране и во всех областях его 
государства». Одновременно Алмуш, просил 
о выделении ему 4 тысяч динаров и масте-
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ров-строителей для возведения каменной 
крепости «чтобы укрепиться в ней от царей 
своих противников», но эта просьба была 
оставлена без внимания. 

По прибытии посольства, секретарём ко-
торого и был Ибн Фадлан, на Среднюю Волгу, 
эльтебер Алмуш принял новый мусульман-
ский титул амира и имя Джафар и, согласно 
изысканиям современных татарстанских уче-
ных, на специально созванном в городе Бул-
гаре курултае 21 мая 922 г. официально объ-
явил о принятии Ислама. 

И то, что Волжская Булгария в X в. объ-
единяла не только ряд тюркских, но и финно-
угорских племен, населявших обширные про-
странства Поволжья и Приуралья, и то, что её 
генетическая и культурно-историческая связь 
с Татарстаном остаётся дискуссионной даже 
в самой республике, не говоря уже о сосед-
них, не помешала легитимации приоритета 
Татарстана в вопросе о времени и месте 
утверждения ислама на территории совре-
менной Российской Федерации. И всё потому, 
что новая мифологема была сконструирована 
по старым хорошо известным лекалам и, со-
ответственно, базировалась на трёх китах: 
правителе, городе и письменном источнике. 

Чтобы понять это, достаточно с компара-
тивистских позиций взглянуть на крещение 
Руси, хорошо известное из школьного курса 
русской истории. Невзирая на то, что в его 
анналах содержатся и легендарные сведения 
о крещении восточных славян апостолом Ан-
дреем Первозванным, и исторические сведе-
ния о существовании в Киеве христианской 
общины, которой покровительствовала вдов-
ствующая Великая княгиня Ольга, причис-
ленная к лику святых как первая христианка 
на великокняжеском престоле, годом креще-
ния Руси принято считать именно 988 год. 
А основанием для этого, служит засвидетель-
ствованный в «Повести временных лет» 
факт, что именно в этом году Великий князь 
Владимир крестил свою дружину и население 
Киева, утвердив таким образом христианство 
на Руси. 

Разумеется, нельзя не отметить, что ста-
тус эльтебера Алмуша уступает статусу Ве-
ликого князя Киевского Владимира, в вас-
сальной зависимости от которого находились 
другие князья. Правителя Булгара можно со-
отнести с правителем «царства Табасаран», 
которого, как уже было отмечено, Масуди 
называет мусульманином и племянником 
«(сыном сестры) того Абд ал-Малика, кото-

рый был амиром ал-Баба (Дербента – Т.Г.)». 
Только в отличие от правителя Булгара, об-
ращавшегося к Аббасидскому Халифу с 
просьбами, правитель Табасарана являлся 
племянником сразу двух Омеядских Хали-
фов – Хишама и Валида, поскольку дово-
дился племянником их единокровному брату 
Масламе ибн Абд ал-Малику. 

К этому следует добавить, что Абу-л-
Хасан Али ал-Масуди, по мнению И.Ю. Крач-
ковского, считается самым оригинальным гео-
графическим автором X в. [17, с. 171] и, по 
утверждению А.В. Гадло, именно ему при-
надлежит наиболее полное и систематиче-
ское описание Кавказа [11, с. 177]. При этом, 
как подчёркивал А.П. Новосельцев, труды 
Масуди, являясь самыми содержательными, 
являются «и самыми сложными источниками» 
[23, с. 13]. 

Наконец, нельзя не учитывать, что в от-
личие от булгар, табасаранцы как этнос, су-
ществуют и поныне, а Табасаран на протяже-
нии столетий, как и сегодня, является состав-
ной частью дагестанского исторического гос-
ударства, тогда как генетическая и культурно-
историческая связь Булгара с Татарстаном, 
как уже было отмечено, продолжает оста-
ваться дискуссионной. 

Резюмируя сказанное, и встав на научно-
теоретические позиции сконструированной в 
Татарстане мифологемы, трансформировав-
шейся в идеологему, можно обосновать, что 
утверждение ислама на территории совре-
менной Российской Федерации состоялось в 
середине VIII в. в пределах исторического Да-
гестана, а конкретно, Табасарана. И, что при-
мечательно, указанная конструкция в хроно-
логическом плане будет полностью отвечать 
и дагестанской исторической традиции, и со-
ветской идеологической концепции с той 
лишь разницей, что изначально ислам утвер-
дился в Дагестане не насильственным, а мат-
римониальным путем, и не в Гази-Кумухе, а в 
Табасаране. Но для Дагестана, с его доста-
точно глубокой историей в этом нет никакой 
необходимости.  

Результаты / Results.   Достаточно, не 
сходя с позиции исторической реальности, 
признать, что утверждение ислама на терри-
тории современной Российской Федерации 
произошло в результате деятельности одного 
из представителей династии Верховных пра-
вителей Сарира (Сахиб ас-Сарир), правив-
шей Дагестаном на протяжении пятисот лет. 
Во второй половине XI в. он возглавил интер-
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национальное движение вооружённых мисси-
онеров-газиев, утвердился в Кумухе и до кон-
ца XI в. сумел утвердить ислам в наиболее 
значимых областях и поселениях Дагестана, 
прежде признававших над собой власть пра-
вившей из Хунзаха Сарирской династии, что 
привело к исчезновению и самого названия 
Сарир. При этом он обрёл новый, нигде не 
встречающийся титул шамхал, став основа-
телем новой мусульманской династии Шам-
халидов, правившей Дагестаном на протяже-
нии пятисот лет из Гази-Кумуха и последую-
щих трёхсот лет из Тарки. 

Относительно же вопроса об утверждении 
ислама в Поволжье, но именно в Поволжье, а 
не в Республике Татарстан, которая, в отличие 
от Республики Дагестан, не является истори-
ческим государством, то этого вопроса просто 
не существует. Доподлинно известно, что 
здесь ислам был утверждён Великим золото-
ордынским ханом Узбеком, который по сведе-
ниям арабо-иранских источников пришёл к 
власти в 1312/1313 г. и практически сразу сде-
лал ислам официальной религией своего дво-
ра, а следом и всего государства, приняв ис-
ламский титул и имя султан Кийяс ад-Дин Му-
хаммад. 
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Аннотация. Введение. США в первой трети XX в. про-
должали испытывать нагрузку на внутриполитическую жизнь по 
причине сохранявшегося объема внешней миграции. Заинтере-
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обсуждение в стенах высшего законодательного органа страны, 
то обращение к истории работы Конгресса США является 
непременным условием анализа немаловажной миграционной 
проблемы. Материалы и методы. Опора на документы Кон-
гресса США, законодательные акты, а также периодическую 
печать позволила проанализировать процесс разработки мер по 
ограничению иммиграционного потока в США в период 1920 – 
1921 гг. Принцип объективности и сравнительно-исторический 
метод, примененный в работе, позволил проследить различия в 
позициях представителей власти, проанализировать аргументы 
в пользу корректировки миграционного законодательства или 
сохранения существующих мер. Анализ. Рассмотрение полити-
ческих дебатов дает возможность определить, что на процесс 
обсуждения и принятия решений влияла партийная принадлеж-
ность членов Конгресса. Поначалу, обсуждаемые ограничитель-
ные меры поддерживались республиканцами и демократами от 
южных штатов. Однако к 1921 г., на фоне экономической рецес-
сии, мнения демократов изменились в пользу открытой под-
держки рестрикционизма или молчаливого согласия. Резуль-

таты. Причина изменений в позициях демократов заключа-
лась в переоценке электората партии, поскольку ограничитель-
ный вектор политики был задан в 1917 г. и отложенный эффект 
избирательного процесса был уже невыполним. Кроме того, 
откровенное лоббирование крупными предпринимателями сво-
их интересов по миграционному вопросу, в том числе через 
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ского веса, партия была вынуждена пересмотреть отношение к 
миграционному вопросу. Основным механизмом ограничения 
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Abstract. Introduction. In the first third of the XX century, the 
United States continued to experience a strain on domestic political life 
due to the continued volume of external migration. During this period, 
the concerned politicians and public figures actively developed 
measures to regulate migration processes. Since any change in the law 
is being discussed within the walls of the highest legislative body of the 
country, an insight into the history of the work of the US Congress is an 
indispensable condition to analyze an important migration problem. 
Materials and Methods. Reference to the documents of the US Con-
gress, legislative acts, as well as the periodical press made it possible 
to analyze the process of developing measures to limit the immigration 
flow to the United States in the period 1920–1921. The principle of 
objectivity and the comparative historical method used in the work 
made it possible to trace differences in the positions of government 
representatives, analyze arguments in favor of adjusting migration 
legislation or preserving existing measures. Analysis. The study has 
specified that the process of discussion and decision-making was influ-
enced by the party affiliation of members of the Congress. At first, Re-
publicans and Democrats from southern states supported the restrictive 
measures under discussion. However, by 1921, against the back-
ground of the economic recession, the opinions of Democrats changed 

in favor of open support for restrictionism or tacit consent. Results. The 
reason for the changes in the positions of the Democrats was the reas-
sessment of the electorate of the party since the restrictive vector of 
policy was set in 1917 and the delayed effect of the electoral process 
was no longer feasible. In addition, the outspoken lobbying by large 
entrepreneurs of their interests on the migration issue, including 
through representatives of the Democratic Party, was openly criticized 
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forced to reconsider its attitude to the migration issue. The main mech-
anism of restriction was the quantitative indicator stipulating a quota for 
each country. 
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Введение / Introduction. Иммиграцион-
ный вопрос в США оставался дискуссионной 
темой в начале XX в. В 1917 г., спустя 20 лет 
после начала обсуждения, Конгрессом была 
принята идея об ограничении иммиграционных 
потоков не только путем запрета на въезд в 
страну финансово неблагополучных лиц, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, но и 
мера, предполагающая оценку способностей 
или качеств мигрантов [14]. Тем не менее, за-
кон показал неэффективность спустя несколь-
ко лет после принятия. Окончание Первой ми-
ровой войны вызвало новый виток дискуссий о 
возможности более строгого регулирования 
миграционных потоков. Идеологи ограничения 
проводили мысль о восстановлении прежних 
потоков миграции после прекращения военных 
действий. Чтобы предотвратить развитие по-
добной ситуации в Конгрессе было иницииро-
вано обсуждение кардинальных мер ограниче-
ния, вплоть до полного запрета внешней ми-
грации. Для того, чтобы оценить характер рас-
сматриваемых механизмов, необходимо про-
анализировать ход полемики в Конгрессе США 
в 1920 – 1921 гг., выяснить аргументы и скры-
тые мотивы в пользу ограничения или поощ-
рения миграционных потоков, степень вовле-
ченности политических партий и лидеров мне-
ний в обсуждаемые вопросы. 

Материалы и методы  / Materials and 
methods. Достижение поставленной цели ста-
ло возможным благодаря обработке широкого 
круга источников. Однако основными стали 
материалы Конгресса США, включая протоко-
лы заседаний, приложения к протоколам и ма-
териалы комитетских слушаний. Рассмотрение 
законодательных актов, а также анализ перио-
дической печати позволил разобраться в про-
цессе разработки мер по ограничению имми-
грационного потока в США в период 1920 – 
1921 гг. Методологическая основа работы 
определяется принципом объективности, т.е. 
взглядом на иммиграционную проблему в рав-
ной степени как со стороны защитников, так и 
противников иммигрантов. Использование 
сравнительно-исторического метода позволи-
ло проследить в рамках рассматриваемого пе-
риода позиции представителей различных по-
литических и общественных движений, кон-
грессменов и сенаторов США, сопоставить их с 
мнением президента и перейти к анализу при-
чин имеющихся различий в разрешении имми-
грационного вопроса. 

Анализ / Analysis. Внесение изменений в 
законодательство проходило под контролем 

республиканской партии, которая восстанови-
ла большинство в Палате представителей к 
1918 г. и укрепила свои позиции на очередных 
выборах в обеих палатах в 1920 г. Партия, ко-
торая контролировала Конгресс, оказывала 
влияние на определение направления разви-
тия внутренней политики Соединенных Шта-
тов. Исследование голосований по иммигра-
ционному вопросу 1920-е гг. в Палате предста-
вителей показывает, что партийность оказыва-
ла существенное влияние на его исход. Ре-
стрикционизм поддерживали республиканцы 
из фермерских и городских округов, а также 
представители демократической партии юж-
ных аграрных штатов страны. Оппозицию 
представляли демократы из северных штатов, 
однако их состав в Конгрессе не превышал де-
сяти процентов [7, c. 530]. Сплоченная и одно-
родная партия большинства в Палате пред-
ставителей противостояла демократическому 
меньшинству, которое не разделяло единой 
позиции по отношению к миграционному во-
просу. Разбросу мнений среди демократов 
способствовало изменение электорального 
состава. Демократическая партия лишилась 
части избирателей-мигрантов, следовательно 
защита их интересов с целью сохранения их 
поддержки партии более не занимала приори-
тетное место. 

К 1920-м гг. стала очевидна неэффектив-
ность принятого в 1917 г. Закона, регулирую-
щего иммиграцию иностранцев и проживание 
иностранцев в Соединенных Штатах [14]. Про-
веденные в 1919–1920 гг. «рейды Палмера», 
аресты сторонников левых партий (анархистов 
и коммунистов) из числа мигрантов, иниции-
рованные Министерством юстиции США, так-
же имели незначительные результаты. В 1920 
г. в страну прибыло 430 000 иностранцев; 
в 1921 г., с полным возобновлением трансат-
лантического судоходства, их число почти 
удвоилось и достигло 805 000 [10, c. 148]. Не-
смотря на то, что эти цифры были меньше до-
военного уровня, они позволили рестрикцио-
нистам убедиться в недостаточности суще-
ствующих ограничений для решения миграци-
онных вопросов. Летом 1920 г. экономика США 
пережила свой первый серьезный спад 
с 1890-х гг., продолжавшийся до весны 1922 г. 
В условиях экономического кризиса сторонники 
ограничения предложили к обсуждению реши-
тельные меры, включающие квоты для ми-
грантов по странам происхождения. Рестрик-
ционисты утверждали, что Соединенные Шта-
ты не смогут без ущерба для страны продол-



62 

жать принимать даже тех мигрантов, которых 
тщательно отбирали. Кроме того, сомнение 
вызывала возможность качественной интегра-
ции иностранцев в принимающее общество. 

В период 66-го Конгресса США (1919–1921 
гг.) на заседании Комитета по вопросам имми-
грации Альбертом Джонсоном, республикан-
цем из штата Вашингтон, в повестку была вне-
сена рекомендация о четырнадцатимесячной 
приостановке всей иммиграции. Предложение 
включало составленный Уилбуром  Дж. Кар-
ром, директором Консульской службы, отчет, 
который свидетельствовал о необходимости 
принятия срочных мер. Отчет содержал доне-
сения послов США из Австрии, Франции, Гер-
мании, Греции, Нидерландов, Италии, Польши, 
Румынии, Швейцарии, Турции. Представлен-
ное описание иммигрантов полностью соот-
ветствовало привычной рестрикционистам 
картине. Мигранты были охарактеризованы 
физически и умственно неполноценными, от-
мечалось отсутствие патриотического духа, а 
также неспособность к его приобретению. По-
сол США в Италии докладывал о социалисти-
ческих настроениях мигрантов и отмечал, что 
полный запрет миграции в США из Италии 
устранит враждебных радикалов. Посол в 
Польше утверждал о неэффективности визо-
вого контроля в борьбе за отказ в допуске в 
страну политических активистов [8, c. 14].  

Председатель Комитета по регламенту, 
республиканец из Канзаса Филип П. Кэмпбелл 
открыл дискуссию по иммиграционному во-
просу с аргументами об ожидаемом росте 
безработицы, которая уже находилась на 
уровне в 2 млн человек, в случае сохранения 
существующего объема миграционных пото-
ков [3]. Тем не менее, тезис о росте безрабо-
тицы члены Конгресса не поддержали едино-
гласно. Одним из усомнившихся был конгрес-
смен из Иллинойса Адольф Дж. Сабат, кото-
рый видел в словах республиканца старые 
приемы пропаганды рестрикционистов. Поли-
тик был уверен в том, что требования об 
ограничении иммиграции не исходит от аме-
риканских граждан или от лиц, знакомых с 
иностранцами, но самое главное, на его 
взгляд, ситуация не требовала кардинальных 
и срочных мер. Он всегда выступал в под-
держку мигрантов, продвигал проекты, кото-
рые включали механизмы поддержки и адап-
тации иностранцев в стране, по строительству 
иммиграционной станции в Филадельфии или 
предоставлению медицинской страховки [2]. 

Схожую позицию также занимал респуб-
ликанец из Нью-Йорка Исаак Сигел, поскольку 
отмечал, что законопроект Джонсона это 
«нелепая и истерическая» реакция на идею 
проникновения в Соединенные Штаты ради-
кально настроенных мигрантов, а также путь, 
нарушающий традиционный вектор социаль-
ной политики США. Однако в Комитете по им-
миграции голосование разделилось следую-
щим образом: 14 «за» и 2 «против». Мнения 
Сабата и Сигела не были услышаны большин-
ством, поэтому конгрессмены сетовали на 
спешность при рассмотрении законопроекта 
Комитетом [Цит. по 12, с. 99]. Демократ от шта-
та Нью-Йорк Энтони Дж. Гриффин присоеди-
нился к позиции Сигела в отношении порядка 
рассмотрения законопроекта заявив, что Коми-
тет по иммиграции не проводил никаких засе-
даний после того, как законопроект был внесен 
в Палату представителей.  

Председатель комитета по образованию 
Симеон Д. Фесс, республиканец от штата 
Огайо, также выступал против установления 
квот на въезд в страну. Объясняя свою пози-
цию конгрессменам, политик настаивал на 
том, что предлагаемая мера не удержит ми-
грантов с антиамериканскими настроениями 
от прибытия в Соединенные Штаты. Он заяв-
лял, что может принять временный полный 
запрет на иммиграцию только с целью отре-
гулировать исполнение законодательства на 
местах и не допустить ослабления в этом во-
просе. Конгрессмен считал, что в американ-
ском законодательстве достаточно мер, кото-
рые предлагают необходимый набор инстру-
ментов для контроля и защиты страны от ра-
дикально настроенных иммигрантов. Однако, 
по словам Фесса, имеющиеся механизмы не 
используются должным образом. В голосова-
нии по принятию билля об ограничении имми-
грации с целью защиты американских граж-
дан, несмотря на явную антипатию к количе-
ственному ограничению, конгрессмен прого-
лосовал «за». Конгрессменами, которые под-
держали законопроект, были республиканец 
Уильям Н. Вэйл (Клолорадо); демократы Рай-
ли Дж. Уилсон (Луизиана), Томас Л. Блантон 
(Техас) и Чарльз Р. Крисп (Джорджия). Кон-
грессмены обращали внимание своих коллег 
на то, что ограничение является лишь вре-
менной мерой, которая обеспечит возмож-
ность для разработки «всеобъемлющего за-
конодательства» и позволит оценить суще-
ствующее положение [3]. 
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В 1921 г. Палата представителей приняла 
законопроект Альберта Джонсона с требова-
ниями ввести мораторий на всю иммиграцию. 
Голоса в нижней палате Конгресса раздели-
лись (296 «за», 42 «против» при 95 воздер-
жавшихся). Сам Джонсон оценивал свой про-
ект как проект лояльный в отношении других 
государств, т.к. экономика европейских стран 
требовала восстановления, соответственно 
постоянный отток населения являлся нежела-
тельным фактором. Кроме того, конгрессмен 
настаивал, что стремящиеся обрести благопо-
лучную жизнь в Америке иммигранты, не смо-
гут осуществить свои желания, если будут 
продолжать прибывать в прежнем количестве. 
Их жизнь не будет комфортной, как и жизнь 
рядовых американцев. Таким образом заклю-
чал Джонсона законопроект желателен всем 
сторонам, он защитит США, ее граждан и 
страны Европы, со всеми ее жителями. 

Однако решение Сената было противопо-
ложным. На мнения сенаторов повлияли чле-
ны ассоциации промышленников и лидеры 
бизнеса, которые также вели борьбу на «имми-
грационном фронте». Их антирестрикционист-
ская позиция в 1920 г. была представлена на 
Национальной конференции по иммиграции, 
где в числе организаторов были лидеры круп-
ного бизнеса и сторонники иммигрантов, такие 
как Луис Маршалл и Франсис Келлор, а также 
издатели литературы на иностранных языках. 
Обсуждаемый на конференции законопроект с 
квотами на национальное происхождение при-
знавался странным и абсурдным. Участники 
отмечали, что конгрессмены, которые являют-
ся авторами и сторонниками подобного огра-
ничения и выступают за американизацию, 
стремятся уничтожить мысль о национально-
сти [11, c. 41]. По завершению конференции 
был принят тезис о том, что возможность нату-
рализации должна быть предоставлена всем, 
вне зависимости от расы. Однако основной 
целью была формулировка рекомендаций о 
создании Федерального Совета по ассимиля-
ции, который выступал бы координирующей 
организацией для иммигрантов. 

Тем не менее изменение иммиграционной 
политики находилось в ведении Конгресса, и 
тех, кто поощрял иммиграцию, в его числе ста-
новилось все меньше. Сенатор-республиканец 
от штата Вермонт Уильям П. Диллингем, чья 
иммиграционная комиссия еще в 1917 г. со-
держала рекомендации по введению числен-
ного ограничения иммиграции, предложил свой 
план квот, который, по предположению, дол-

жен был успокоить промышленников и рабо-
чих. Согласно его проекту, каждой стране нуж-
но было предоставить квоту в 5% от числа уже 
присутствовавших представителей этих стран 
в США в соответствии с данными переписи 
1910 г., этот процент мигрантов мог быть до-
пущен в страну. Квоты не должны были рас-
пространяться на путешественников, предста-
вителей стран Западного полушария, а также 
членов определенных научных и профессио-
нальных кругов. Однако, прежде чем предло-
жение Диллингема получило окончательное 
одобрение Сената, сторонники полного огра-
ничения во главе с Альбертом Джонсоном при-
звали сократить квоту до 3%. Некоторые кон-
грессмены, в чьих округах проживало большое 
число иммигрантов, выступили против этого 
законопроекта. Вновь Адольф Сабат был ли-
дером оппозиции. Однако, его мнение не было 
поддержано в Конгрессе. Сенаторами, голосо-
вавшими против законопроекта Джонсона, бы-
ли республиканцы ЛеБарон Брэдфорд Кольт, 
Уилльям П. Диллингем, Томас Стерлинг и де-
мократ Джеймс Д. Фелан. За сокращение квот 
были демократы Уильям Дж. Харрис, Байрон 
Паттон Харрисон и Уильям Х. Кинг, а также 
республиканец из Калифорнии ХирамУ.  Джон-
сон. Сенатор Харрисон вовсе предлагал со-
кратить иммиграцию до 1% в год и запретить 
въезд в страну даже родственникам иностран-
цев, родившихся в США [3]. Аргументом для 
сенатора была эпидемия тифа, от которого в 
Нью-Йорке умирали американские граждане. 

Члены Палаты представителей, поддер-
жавшие законопроект Джонсона, указывали, 
что его провал в Сенате означает провал всего 
иммиграционного законодательства в этой об-
ласти. Они отмечали, что нижняя палата Кон-
гресса никогда не согласится с выбором в 
пользу компромиссного варианта ограничений 
– законопроекта, предложенного Уиллья-
мом П. Диллингемом. Однако сам конгрессмен 
Джонсон, автор законопроекта со стороны Па-
латы представителей, был не согласен со сво-
ими коллегами. В первую очередь он желал 
принятия ограничительных мер, даже если они 
будут мягче, чем он задумывал, поэтому наде-
ялся на то, что задержек в достижении согла-
сия в палатах Конгресса не будет. 

Позицию Сената в свою очередь высказы-
вал председатель Комитета по вопросам им-
миграции Кольт: «Законопроект Джонсона не-
желателен… Он дает большие льготы ижди-
венцам и способствует мошенничеству. Мы 
заменили главные положения законопроекта 
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Джонсона максимальным числом, которое мо-
жет быть допущено в любой год. В соответ-
ствии с мерой, о которой я сейчас сообщаю, 
около 600 000 человек могут быть допущены в 
любой финансовый год» [1]. 

Тем не менее, на фоне продолжавшихся 
среди рестрикционистов споров вокруг вопроса 
о квотах на иммиграцию, на досрочном засе-
дании Сената 10 февраля 1921 г. был принят 
законопроект Дилленгема, однако с поправкой, 
ограничивающей число иммигрантов, которым 
был разрешен въезд в страну примерно до 
355 416 человек. Таким образом, квота была 
сокращена с 5% до 3%. Голоса в Сенате раз-
делились: 57 «за» и 2 «против». В оппозиции 
законопроекту остались сенаторы Жо-
зеф И. Франc, республиканец от Мэриленда, и 
Джеймс А. Рид, демократ от Миссури [4]. 

В итоге президенту была представлена 
компромиссная версия законопроекта. Полу-
чив предложения с мерами по ограничению 
иммиграции за несколько дней до окончания 
работы 66 – го Конгресса, Вудро Вильсон ожи-
даемо воспользовался правом «карманного» 
вето.1 

Еще до вето президента, в прессе появи-
лись подозрительные настроения о практиче-
ски единогласном решении Сената в отноше-
нии иммиграционного проекта Диллингема, 
который фактически стал радикальнее законо-
проекта Джонсона. «Как же так получилось, что 
сенаторы, которые всегда представляли вели-
ких работодателей и эксплуататоров труда 
иммигрантов, так неожиданно оказались пра-
вы?», – задавался вопросом журналист нью-
йоркского «The evening world» [13]. Законода-
телей подозревали в хитрости, т.к. для приня-
тия законопроекта оставалось меньше десяти 
законодательных дней. Ожидалось, что либо 
компромисс не будет достигнут, чего не про-
изошло, либо президент не сможет его рас-
смотреть из-за нехватки времени. 

В рамках сессии следующего 67-го Кон-
гресса законопроект с иммиграционными кво-
тами быстро прошел все стадии рассмотрения, 
задержавшись только в Сенате, где Хира-
мом У. Джонсоном (Калифорния) была внесе-

1
Подобный прием предполагает использование права 

вето фактически без вынесения официального решения. 

В ситуации, когда до конца законодательной сессии 

остается менее 10 дней, президент имеет право не 

рассматривать законопроект и ждать окончания сессии.  

В этом случае проект будет автоматически отклонен. 

Согласно Конституции США, для каждого законо-

проекта отводится 10 дней на рассмотрение. 

на поправка на рассмотрение. Сенатор Джон-
сон предлагал допускать в страну сверх квот 
лиц, подвергающихся политическим или рели-
гиозным преследованиям. Однако, поправка 
Джонсона была отклонена голосами 60 к 15. 
3 мая 1921 г. Конгресс принял законопроект об 
иммиграции в том же виде, в каком он был 
принят в предыдущей сессии. Голосование в 
Сенате завершилось с результатами – 78 го-
лосов «за», 1 «против» при 17 воздержавших-
ся [10, c. 968].  

Против законопроекта опять выступил се-
натор-демократ Рид из Миссури. Поддерживая 
идею о регуляции иммиграционного потока, 
сенатор предлагал не принудительно сокра-
щать въезд в страну, а избирательно подхо-
дить к каждому потенциальному иммигранту. 
Рид предлагал оценивать характер, цели, ис-
торию каждого, кто желает переехать в США. 
Однако его позиция относилась только к имми-
грантам европейского происхождения. В отно-
шении азиатской иммиграции Рид поддержи-
вал идею полного запрета [5]. Он также отме-
чал, что при обсуждении иммиграционного во-
проса ранее, с рестрикционистской позицией 
выступали сенаторы и конгрессмены тех шта-
тов, где иностранный элемент составлял 
наименьший процент. Однако в условиях под-
держки большинством законодателей проекта, 
слова Рида не казались такими уж актуальны-
ми. Мнение сенатора не разделили его коллеги 
и даже Жозеф И. Франc, ранее составивший 
компанию Риду по оппозиции, на этот раз 
предпочел воздержаться от голосования. 

19 мая 1921 г. закон «Об ограничении им-
миграции иностранцев в Соединенные Штаты» 
был подписан новым президентом-респу-
бликанцем Уорреном Г. Гардингом, которого 
приветствовали как первого подлинного «огра-
ничителя» в Белом доме [15]. 

Принятие нового закона вместе с ситуа-
цией снижения деловой активности позво-
лило сократить уровень иммиграции на две 
трети с 652 364 в 1921 г. до 216 385 в 1922 г. 
Рой Л. Гарис в своем исследовании имми-
грационных процессов утверждал, что, «по 
тщательной оценке, (количественное огра-
ничение – С.Г.) удержало от наших берегов 
от 1 750 000 до 2 000 000 иммигрантов, и 
только меньшую часть мы готовы были бы 
принять и заботиться в период безработицы 
и перестройки» [9, c. 150]. Квоты для стран 
Европы, Ближнего Востока, Африки, Ав-
стралии и Новой Зеландии в целом быстро 
заполнялись, причем практически на 100%. 
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Для эмигрантов из стран Западного полуша-
рия квоты не были предусмотрены. Такое ис-
ключение было принято с целью обеспечения 
дешевой рабочей силой фермеров Калифор-
нии и Техаса. Единственными странами, отку-
да был полностью запрещен въезд в США, 
были Китай и Япония. Применение системы 
квот было продлено до 1924 г. 

Результаты / Results.  Основным меха-
низмом сокращения миграционных потоков 
стало простое количественное ограничение. 
Простой эта мера была постольку, поскольку 
предоставляла возможность резко снизить ко-
личество въезжающих в страну лиц иностран-
ного происхождения и наглядно отразить дей-
ственность принятого закона. Однако, предло-
женное ограничение влекло и иные послед-
ствия, которые включали значительное расши-
рение деятельности Иммиграционной службы 
и консульств США в других странах, формиро-
вание визового режима и своевременное об-
новление данных о свободных квотах. Стреми-
тельное прохождение через Конгресс ограни-
чительной меры отразило обеспокоенность 
общества миграционным вопросом. На протя-
жении второй половины XIX в. рестрикциони-
сты конструировали негативный образ мигран-
тов, сообщая об их деструктивном характере и 
неполноценности. Забота о благополучии жиз-
ни граждан США наиболее ярко отразилась в 

период кризиса. Еще до экономической рецес-
сии массово распространялась статистическая 
информация с данными о замедленном темпе 
роста заработной платой, отсутствии доста-
точного количества рабочих мест. Спад эконо-
мического развития обострил дискуссии о 
нагрузке на систему большим числом невос-
требованной гражданской рабочей силы. В по-
добной ситуации одним из очевидных решений 
существующей проблемы было исключение 
мигрантов из рабочей массы. Экономический 
фон сыграл на руку рестрикционистам, кото-
рые крайне остро реагировали на обсуждение 
процентных корректировок предложенных квот 
на въезд в страну. Члены Конгресса, которые 
сотрудничали с представителями деловых кру-
гов, ранее выступали за открытость Соединен-
ных Штатов в отношении мигрантов, однако к 
1920 г. были вынуждены изменить свою пози-
цию. Пресса не раз публиковала изобличаю-
щие статьи о личной заинтересованности по-
литиков в голосовании по миграционным зако-
нопроектам по причине связи с крупными 
предпринимателями. В напряженных условиях 
жизни развитие подобных обвинений стоило 
бы конгрессменам их политической карьеры. 
Сопротивление миграционным ограничениям 
продолжало поддержать все меньшее число 
членов Конгресса. 
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дарством задачу по поиску наиболее эффективной модели 
управления регионом и разработке оптимальных правил 
будущего устройства края. Внедряемая административно-
судебная система в наибольшей мере должна была учиты-
вать реалии во взаимоотношениях российских властей и 
автохтонных народов Кавказа, тем самым содействуя нала-
живанию отношений в условиях постепенного угасания во-
оруженного противостояния. В этой связи статья повествует 
о становлении российской системы административно-
судебного регулирования на Кавказе в 60-е годы XIX века и 
особенностях регионального воплощения внедряемых пре-
образований. Материалы и методы. Источниковую базу 
настоящего исследования составили архивные материалы 
и опубликованные источники, относящиеся к различным 
этапам исследуемого периода. Важное значение также 
имели материалы, представленные в таких крупнейших 
изданиях как «Полное собрание законов Российской импе-
рии» и «Акты, собранные Кавказской Археологической ко-
миссией». В качестве приемов историко-политического ис-
следования применялись принципы научности и историзма, 
а также использовались такие научные методы как истори-
ко-системный, историко-сравнительный и дескриптивный, 
позволившие более глубоко понять исторические процессы, 
протекавшие на Северном Кавказе в рассматриваемый 
период. Анализ. Обзор законодательной базы, устанавли-
вающей функционирование военно-народной системы 
управления, свидетельствует об исключительности данной 
системы. Так, военная система управления, действовавшая 

на территории Дагестанской, Терской и Кубанской областей 
на всех своих уровнях обладала широким кругом полномо-
чий, предоставлявшим права в области осуществления 
контроля над системой судопроизводства, использования 
войск, задержания и административной высылки предста-
вителей коренных народов. Наряду с этим, недостаточно 
четкие формулировки, определяющие порядок осуществле-
ния данных полномочий, а также отсутствие структур, поз-
воляющих осуществлять независимый контроль, усиливали 
вероятность злоупотреблений должностными лицами си-
стемы военно-народного управления своих служебных обя-
занностей. Результаты. Формирование системы военно-
народного управления на Северном Кавказе позволило 
успешно реализовать все стоящие перед российской адми-
нистрацией задачи в рассматриваемый период. Кроме того, 
удалось ликвидировать угрозу повторения войны, суще-
ствовавшую в регионе после победы над имаматом.  

Ключевые слова: Российская империя, Кавказ, си-
стема управления, горские общества, административно-
судебная система, правовое регулирование 
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Abstract. The socio-cultural diversity of the North Cauca-
sus has set the Russian state the task of finding the most effec-
tive model of regional governance and developing optimal rules 
for the future structure of the region. The administrative and 
judicial system being implemented had to take into account the 
realia in the relations between the Russian authorities and the 
autochthonous peoples of the Caucasus to the greatest extent, 
thereby contributing to the establishment of relations in the 
conditions of the gradual extinction of the armed confrontation. 
In this regard, the article tells about the formation of the Russian 
system of administrative and judicial regulation in the Caucasus 
in the 60s of the XIX century and the peculiarities of the regional 
implementation of transformations. Materials and Methods. 
The source base of this study consists of archival materials and 
published sources related to various stages of the study period. 

The materials presented in such major publications as The 
Complete Collection of Laws of the Russian Empire and the 
Acts Collected by the Caucasian Archaeological Commission 
were of great importance. The principles of scientific and histor-
icism were applied as methods of historical and political re-
search, as well as such scientific methods as historical-
systemic, historical-comparative and descriptive ones, which 
allowed a deeper understanding of the historical processes that 
took place in the North Caucasus during the period under re-
view. Analysis. A review of the legislative framework establish-
ing the functioning of the military-people's management system 
testifies to the exclusivity of this system. Thus, the military man-
agement system operating on the territory of the Dagestan, 
Terek and Kuban regions at all its levels had a wide range of 
powers that granted rights in the field of control over the judicial 
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system, the use of troops, detention and administrative expul-
sion of representatives of indigenous peoples. At the same 
time, insufficiently clear formulations defining the procedure for 
the exercise of these powers, as well as the lack of structures 
allowing for independent control, increased the likelihood of 
abuse by officials of the military-people's management system 
of their official duties. Results. The formation of a system of 
military-people's administration in the North Caucasus has 
made it possible to successfully implement all the tasks facing 
the Russian administration in the period under review. In addi-
tion, it was possible to eliminate the threat of the war that exist-
ed in the region after the destruction of the imamate. 
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Введение / Introduction. Полиэтниче-
ское и поликонфессиональное многообра-
зие территориального пространства Рос-
сийской империи выдвигало определенные 
требования к административно-правовой 
организации жизни этносов, проживающих 
на территории государства. Ее стандарти-
зация и приведение к единому со всеми 
остальными регионами империи образцу 
виделось возможным только в долгосроч-
ной перспективе, ввиду чего российская 
администрация старалась не торопить со-
бытия. Это было связано с тем, что в рас-
сматриваемый период основная цель пра-
вительства заключалась в признании вер-
ховенства монархии автохтонными наро-
дами. Однако осуществление реформ 60-
70-х гг. привело к изменению облика Рос-
сии, что, в свою очередь, вело к неизбеж-
ной трансформации административно-
судебных органов власти, которым для 
эффективного функционирования необхо-
димо было соответствовать новой истори-
ческой реальности. 

Завершившееся вооруженное противо-
стояние позволило сконцентрироваться на 
выполнении данной задачи. Ее решение, 
во-первых, содействовало бы налаживанию 
эффективного управления регионом, а, во-
вторых, позволило бы убедить население в 
равноправии с другими народами, насе-
лявшими империю. Единая судебно-адми-
нистративная система, общие правила, 
действующие на всем правовом простран-
стве империи, давали возможность жите-
лям Северного Кавказа, в случае их пере-
селения, быстро адаптироваться в любом 
районе страны. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Настоящее исследование осно-
вано на принципах научности и историзма, 
которые позволяют рассмотреть действи-
тельность как изменяющуюся и развиваю-
щуюся во времени. Вместе с тем исследо-
вание каждого факта осуществляется неот-

рывно от конкретно-исторической ситуации. 
Автором использовались также историко-
системный, историко-сравнительный и де-
скриптивный методы, позволившие более 
глубоко понять исторические процессы, про-
текавшие во второй половине XIX в. на Се-
верном Кавказе. Основной массив источни-
ков составили труды отечественных истори-
ков в области изучение административно-
правовых особенностей интеграции Север-
ного Кавказа в имперское пространство Рос-
сии в XIX в. В частности, большой интерес 
представили исследования З. М. Блиевой [2] 
и Г. Н. Малаховой [6], центральной темой ко-
торых стало изучение процесса становления 
и развития государственного управления в 
регионе в период с конца XVIII по XIX в. 
В своих трудах авторы детально останавли-
ваются на рассмотрении проблемы органи-
зации особого управления горцами, крестья-
нами и казаками.  

Анализу административно-правовых 
шагов российской администрации по инте-
грации Северного Кавказа в состав России 
посвящена работа Н. Ю. Силаева [14], ко-
торый выделяет в проводимой в регионе 
политике меры, направленные на адапта-
цию традиционных устоев горцев к импер-
ским порядкам. 

Обстоятельства складывания российско-
го управления Северным Кавказом, специ-
фика имперского опыта взаимодействия с 
регионом и сложности, с которыми сталкива-
лись российские власти в ходе выстраивания 
конструктивного межэтнического диалога 
рассматриваются в работе  Ю. Ю. Гранкина 
[4], посвящённой анализу управленческих 
практик на Северном Кавказе. Особое вни-
мание автор уделяет сравнению двух кон-
курирующих моделей, представленных им-
перской государственной администрацией 
и имаматом.  

Важное значение также имеют матери-
алы, представленные в Полном собрании 
законов Российской империи, и, в частно-
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сти, Собрание второе (1825–1881 гг.), в ко-
тором содержатся документы, изучение ко-
торых позволяет получить сведения о про-
водимой российской администрацией поли-
тике на Северном Кавказе. 

Анализ / Analysis.  Переходя к анализу 
формирования и развития административно-
судебной системы на Северном Кавказе во 
второй половине XIX в., видится целесооб-
разным сделать несколько комментариев, 
связанных с особенностями существовавших 
традиций в политической и правовой сферах 
жизни коренного населения региона. 

Важной особенностью являлось отсут-
ствие собственной государственности у 
большей части автохтонного населения 
Северного Кавказа на момент их включения 
в состав Российской империи. Власть 
местных князей, ханов и шамхалов не была 
формальной и носила номинальный харак-
тер, и по точному замечанию А. В. Крыми-
на, представляла собой всего лишь влия-
ние, основанное на родственных взаимо-
связях [5]. Следует также отметить еще од-
ну особенность Северного Кавказа, заклю-
чающуюся в полном верховенстве обычая в 
правовой культуре горцев.  

Отсутствие собственной государствен-
ности у коренных народов Северного Кавказа 
ставила в достаточно затруднительное по-
ложение как империю, так и самих горцев. На 
основной части территории Кавказского края 
Россия не имела возможности применить 
привычную модель присоединения к себе 
новых территорий, предполагающую поэтап-
ный переход от политики протектората до 
стандартизации по единому на всей террито-
рии страны образцу системы управления. 
Бескомпромиссная позиция руководителей 
имамата вынудила имперские власти ликви-
дировать данное государственное образова-
ние, а затем «с чистого листа» приступить к 
административному устройству на Северном 
Кавказе. В этой связи сразу после заверше-
ния Кавказской войны региональная админи-
страция осознала необходимость в органи-
зации в короткие сроки собственной системы 
управления на новых присоединенных тер-
риторий с целью недопущения эскалации 
агрессии в регионе, в то время как для гор-
цев интеграция в имперское пространство 
приняло острый и даже в какой-то степени 
шоковый характер.  

Таким образом, в ходе создания адми-
нистративно-судебной системы на Север-

ном Кавказе имперские власти в регионе 
руководствовались важностью решения 
ряда взаимосвязанных задач. Первая зада-
ча заключалась в формировании админи-
стративно-судебной системы в максималь-
но короткие сроки во избежание уничтоже-
ния всех приобретений Кавказской войны в 
случае утраты контроля над регионом. Вто-
рая задача сводилась к обеспечению без-
опасности в регионе и закреплении военной 
победы России в результате успешного 
административного строительства. Не зря 
А. И. Барятинский призывал рассматривать 
процесс управления коренными жителями 
региона как на продолжение их замирения 
[5]. Наконец, третья задача сводилась к 
учету специфики правовой и политической 
культуры горцев в процессе формирования 
административно-судебной системы. Имен-
но такого подхода придерживался Великий 
князь Михаил Николаевич, предлагавший 
действовать в несложных и понятных гор-
цам формах [3, c. 3]. 

Немаловажным фактором администра-
тивно-судебного строительства была спе-
цифическая «самоорганизация» горцев, 
вернувшихся после уничтожения власти 
имама Шамиля к привычным порядкам су-
допроизводства на основе адатного права 
[13]. Также важное значение имели особен-
ности стратегии, которой придерживались 
М. С. Воронцов и А. И. Барятинский в пери-
од замирения Чечни и Дагестана. В рамках 
данной стратегии на территориях, занятых 
горцами, осуществлялось строительство 
укреплений с последующим размещением в 
них гарнизонов. Таким образом, силой, в 
поддержке которой нуждался наместник 
для осуществления своих начинаний, стала 
армия. В сложившихся условиях самый 
простой путь, ведущий к организации 
управления местными жителями, заклю-
чался в передаче административного функ-
ционала командующим гарнизонами, пото-
му как именно офицеры армии, как никто 
другой, были знакомы с местными реалия-
ми и обладали знаниями обычаев и тради-
ций жителей. 

Первые шаги по созданию системы 
управления Кавказом, получившей назва-
ние «военно-народной», были предприняты 
еще М. С. Воронцовым [4, с. 98]. В годы 
своего администрирования в крае Михаил 
Семенович являлся сторонником активного 
привлечения представителей коренного 
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населения Кавказа к институтам власти, 
полагая, что именно им удастся лучше при-
бывших в регион чиновников разрешить 
имеющиеся проблемы и противоречия. В то 
же время сохранялись сомнения в отноше-
нии отсутствия лояльности со стороны та-
ких кадров к имперской власти. В полной 
мере используя потенциал выходцев из 
местной среды, и пытаясь, вместе с тем, 
нивелировать их недостатки, М. С. Ворон-
цов приступил к эксперименту по формиро-
ванию смешанного управления, в соответ-
ствии с которым представители российской 
власти осуществляли контроль над горски-
ми обществами, при этом не вмешиваясь в 
их внутренние дела. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что реализация такой си-
стемы предполагала широкое использова-
ние потенциала армии. Как было отмечено 
ранее, такой подход был связан, прежде 
всего, с тем, что именно военные лучше 
всего разбирались в особенностях сложив-
шейся в регионе ситуации и могли нала-
дить эффективное сотрудничество с поль-
зовавшимися авторитетом представителя-
ми горских обществ. 

В качестве экспериментальной пло-
щадки выступила Грузия, на территории 
которой М. С. Воронцов внес ряд измене-
ний в процесс осуществления гражданского 
управления и судопроизводства. В частно-
сти, была решена проблема волокиты, со-
провождающей процесс разбора дел, кото-
рая негативно воспринималась населени-
ем, и, тем самым, подрывала авторитет 
государства [4, с. 98]. В результате внесен-
ных наместником корректив процесс судеб-
ного разбирательства был значительно 
ускорен. При этом М. С. Воронцов подчер-
кивал, что правительство империи не вме-
шивается в разбирательства, проводимые 
по адату, который мог бы иметь достаточно 
эффективное применение наряду с пись-
менными законами, действующими на тер-
ритории империи. Впоследствии подобная 
практика получила широкое распростране-
ние на территории края, приобретя сторон-
ника в лице  А. И. Барятинского.  

Следует также отметить и наличие у 
российских властей определенного опыта 
использования армии для управления мир-
ной частью коренного населения, получен-
ного в процессе формирования админи-
стративно-судебной системы на части тер-
ритории Чечни после победы над имамом 

Шамилем. Такой метод был апробирован 
непосредственно А. И. Барятинским, по 
распоряжению которого из числа офицеров 
был назначен «начальник Чеченского 
народа», внедрено «народное судилище», 
или «мехкеме», в состав которого входили 
главный кадий и три судьи, избранные 
местными жителями, а территория, на ко-
торой проживали чеченцы, разделена на 
округа, управляемые наибами, подчиняв-
шихся в свою очередь, «начальнику Чечен-
ского народа» [9]. Таким образом, удалось 
достичь сочетания традиционного горского 
судопроизводства и контроля администра-
тивно-судебной системы со стороны рос-
сийской власти [8, с. 42]. 

Данный опыт был признан удачным и в 
результате стал основой военно-народной 
системы управления, сформированной на 
территориях, занятых горцами после завер-
шения Кавказской войны. Основная идея та-
кой системы состояла в наделении предста-
вителей военных властей, имеющих особые 
полномочия, всем спектром административ-
ных функций, а также в сохранении судопро-
изводства на основе обычного права, но под 
строгим контролем администрации региона с 
целью недопущения противоречия адатного 
судопроизводства основному законодатель-
ству империи.  

Военно-народное управление распро-
странялось на всю территорию проживания 
горцев, независимо от степени их участия в 
Кавказской войне, однако сам процесс ор-
ганизации данной системы в тех или иных 
районах разнился как по своему темпу, так 
и по характеру.  

Одной из первых подверглась рефор-
мированию территория Дагестана. Особен-
ность создания военно-народного управле-
ния на данной территории заключалась в 
том, что после завершения боевых дей-
ствий на протяжении нескольких лет власть 
российских военных администраторов де-
лилась с властью представителей «старой 
знати» – ханов, князей, шамхалов и умциев, 
надеявшихся вернуть былую силу после 
уничтожения имамата, в связи с чем в ко-
роткие сроки необходимо было упорядо-
чить систему местного управления и судо-
производство.  

В результате 5 апреля 1860 г. А. И. Ба-
ратянским было утверждено «Положение 
об управлении Дагестанской областью» [1], 
в соответствии с которым в составе Кавказ-
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ского края создавалась Дагестанская об-
ласть с административным центром в г. 
Темир-Хан-Шура, включающая в себя 4 во-
енных округа и 2 гражданских управления.  

В соответствии с новыми правилами [1], 
управление в области осуществлялось путем 
сочетания российских законов и обычаев ко-
ренных жителей. Причем, отмечалось, что 
данные правила не являются аксиомой и мо-
гут быть откорректированы и дополнены в 
случае необходимости [7, с. 263]. 

Согласно пункту 11 «Положения об 
управлении Дагестанской областью» [1], 
военно-народное управление делилось на 
три направления: управление войсками, 
управление горскими обществами и хан-
ское управление. Все функции администра-
тивного и судебного характера находились 
под руководством начальника Дагестанской 
области, занимавшего наряду с этим долж-
ность командующего войсками.  

Российские власти, не желая вносить 
изменения в привычные традиции и обычаи 
коренных жителей, придерживались полити-
ки невмешательства в решение различного 
рода бытовых вопросов. Во-первых, это при-
вело бы только к новой волне конфликтных 
ситуаций с горцами, а во-вторых, содержание 
чиновничьего аппарата могло потребовать 
значительных финансовых затрат. 

Сохранение власти «старой» знати в 
ряде районов Дагестана было осуществле-
но, во-первых, в целях упрощения перехо-
да горцев к российской системе управле-
ния, во-вторых, посредством возвращения 
власти к прежним до имамата правителям 
коренным жителям выражалась благодар-
ность за оказанную помощь и поддержку в 
период военных действий, в-третьих, свет-
ская власть прежних правителей, по задум-
ке российских властей, могла стать потен-
циальным противовесом основному про-
тивнику империи на территории Северного 
Кавказа – исламскому духовенству [3, с. 
72]. Также необходимо отметить и элемент 
политической демонстрации: российские 
власти возвращали в регион разрушенные 
в годы правления имамов старые порядки, 
которые для консервативного коренного 
населения являлись традиционными и, со-
ответственно, правильными. 

Кроме того, привлечение местных пра-
вителей предоставляло российской адми-
нистрации возможность получать грамот-
ную консультацию по различного рода во-

просам и, в первую очередь, правовых тра-
диций, осведомленность в области которых 
помогло бы избежать в будущем массовых 
волнений. 

Для осуществления судопроизводства 
были учреждены Дагестанский областной 
суд, комиссии военного суда и горские сло-
весные суды. Располагавшийся в Дербенте 
Дагестанский областной суд занимался 
гражданскими и уголовными делами, воен-
ные суды рассматривали дела по обвине-
ниям горцев в особо тяжких уголовных и 
политических преступлениях, а словесные 
суды, действовавшие на основе адатного 
права, ведали всеми остальными уголов-
ными и гражданскими делами, по которым 
обвиняли русское население области [1]. 

В дальнейшем развитие системы ад-
министративного управления на террито-
рии Дагестанской области было связано с 
постепенным оттеснением «старой» родо-
вой знати от осуществления администра-
тивной и судебной деятельности.  

Последним шагом в завершении строи-
тельства административной системы на 
территории Дагестанской области стало 
издание в 1868 году «Положение о сель-
ских обществах Дагестанской области», 
устанавливающего права и обязанности 
сельского управления на местах и возлага-
ющего на него фискальные и полицейские 
функции. Кроме того, в соответствии с дан-
ным «Положением», обозначались правила 
организации сельских обществ и порядок 
исполнения ими повинностей, а также уста-
навливался принцип круговой поруки в от-
ношении сбора налогов [7, с. 292 – 303]. 

Управление было представлено сель-
ским сходом, получившим название джа-
маат, кадием (судьей) и сельским старши-
ной, имевшим своих помощников – чоушей 
(глашатаев). В отдельных случаях сельское 
общество прибегало к назначению специ-
альных людей для охраны полей и при-
смотра за оросительными сооружениями, 
называемых тургаками. 

В соответствии с «Положение о сель-
ских обществах Дагестанской области» со-
здавались сельские суды, выполнявшие 
функции низшей инстанции судебной си-
стемы Дагестанской области, действующей 
на основе обычного права. Такие суды со-
стояли из кадия и трех почетных лиц, поль-
зующихся авторитетом в обществе, кото-
рых выбирали на сельском сходе.  
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Свою специфику системы народно-
народного управления имела и Терская об-
ласть. Апробированная впервые еще в 
1852 г. до окончания Кавказской войны на 
территории, выразившей верность россий-
ским властям, методика нашла свое про-
должение спустя 5 лет. Тогда было создано 
4 округа, каждый из которых подчинялся 
своему окружному начальнику. Для осу-
ществления судопроизводства в каждом 
округе был создан суд по образцу «мехке-
ме», обязанности председателя которого 
выполняли начальники округов, действо-
вавшие совместно с кадием и представите-
лями от местных обществ [10]. 

Через год, в 1858 г. система военно-
народного управления охватила юго-
западные районы Чечни, на территории ко-
торых были учреждены три наибства – Ако, 
Чанты и Шатой. В управленческий аппарат 
наибств активно привлекали местных жи-
телей, и в частности, из их числа были 
назначены наибы, подчиняющиеся, в свою 
очередь, управляющему наибствами из 
числа русских офицеров. Для осуществле-
ния судопроизводства в наибствах были 
сформированы окружные суды, членами 
которого являлись кадий, 8 судей выбран-
ных из числа уважаемых местных жителей, 
а также председатель, в роли которого вы-
ступал управляющий наибствами [10]. 

Строительство системы военно-
народного управления на территории Тер-
ской области завершилось утверждением 
«Положения об управлении Терской обла-
сти» в мае 1862 г. [10], в соответствии с кото-
рым территория области была разделена на 
Западный, Средний и Восточный военных 
отдела и восемь округов. Административным 
центром Терской области был выбран город 
Владикавказ. 

Административная система Терской об-
ласти была аналогична системе, сформиро-
ванной на территории Дагестанской области. 
Так, начальник области контролировал как 
военные, так и гражданские сферы и обла-
дал рядом полномочий, связанных с правом 
использования войск для подавления волне-
ний, правом административного выдворения 
за пределы региона подозрительных лиц в 
интересах поддержания безопасности, пра-
вом утверждения решений, принятых Глав-
ным народным судом Владикавказа, а также 
правом рассмотрения особо тяжких уголов-
ных и политических дел и вынесения реше-
ний по ним. 

Начальник округа осуществлял функции 
в области окружного управления, одновре-
менно являлся председателем окружного 
народного суда и был наделен правом 
утверждения принятых решений. Как и 
начальник военного отдела, начальник окру-
га мог принимать решения об использовании 
войск, обладал правом ареста и администра-
тивной высылки в соображениях безопасно-
сти, правом на направление уголовных дел в 
военный суд для их дальнейшего рассмотре-
ния, а также назначал кандидатов на долж-
ность старосты аула и мулл. 

Выделенные на территории области 
восемь округов делились на наибства или 
участки. Наибы и руководители участков 
осуществляли полицейские функции, тем 
самым выступая промежуточным звеном 
между местными жителями и российской 
администрацией, выполняли роль предсе-
дателей участковых судов, а также облада-
ли правом задержания преступников и лиц, 
пропагандирующих антироссийские настро-
ения. 

Сельское управление находилось в ру-
ках старшин, которые назначались началь-
никами округов, заручившись согласием 
сельских сходов.  

Система судопроизводства на террито-
рии Терской области повторяла судебную 
систему, действующую в Дагестанской об-
ласти, и включала в себя комиссии военно-
го суда и народные суды. В зону ответ-
ственности комиссий военного суда входи-
ло рассмотрение особо тяжких уголовных и 
политических дел в соответствии с военно-
уголовным законодательством, а народные 
суды специализировались на разрешении 
иных уголовных и гражданских дел местных 
жителей на основе обычного права. При 
этом, народные суды функционировали на 
уровне области, округа и участка, а в роли 
высшей инстанции выступал главнокоман-
дующий Кавказской армии. 

Окружные и участковые народные суды 
были представлены кадиями и судьями, 
назначенными окружным или участковым 
начальником из числа выбранных местны-
ми жителями кандидатур.  

Особенности формирования системы 
управления на территории Кубанской обла-
сти для ее адыгского населения заключа-
лись в том, что к середине 60-х годов XIX в. 
доля адыгских жителей от общей числен-
ности населения была небольшой. Также 
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необходимо отметить, что военно-народная 
система управления для адыгов была со-
здана лишь в период с 1865 по 1866 гг. по-
сле завершения Кавказской войны в реги-
оне и их перемещения на равнинные тер-
ритории области. В соответствии с утвер-
жденным 20 января 1866 г. «Временным 
положением об управлении горцами Кубан-
ской области» [12] была введена должность 
помощника руководителя Кубанской обла-
сти по управлению коренными народами, 
однако, сфера его влияния и полномочия 
были меньше, чем полномочия руководи-
телей Терской и Дагестанской областей. 
Отличительными чертами было отсутствие 
права на управление войсками, однако, 
начальнику области дозволялось использо-
вать их в случае возникновения волнений 
на территориях, где проживало адыгское 
население. Помощник руководителя обла-
сти осуществлял управление структурами 
финансового органа в адыгских округах, а 
также обладал правом непосредственно 
докладывать главнокомандующему Кавказ-
ской армии необходимые сведения. Кроме 
того, в полномочия помощника также вхо-
дило право принятия апелляций на приго-
воры народных судов округов,  

Территория, на которой проживало 
адыгское население, делилась на пять во-
енно-народных округов, уступающих по 
своему размеру округам Дагестанской и 
Терской областей, ввиду чего в админи-
стративной системе Кубанской области от-
сутствовали наибства и участки. Полномо-
чия руководителей округов были аналогич-
ны полномочиям начальников округов Тер-
ской области, и в частности, заключались в 
осуществлении ряда функций полицейского 
характера, а также в выполнении роли 
председателя окружного суда, утверждаю-
щего принятые судом решения. 

Сельское управление основывалось на 
принципах схожих с Терской областью, за 
исключением процедуры утверждения на 
должность сельских старост, находящемся 
в зоне ответственности начальника обла-
сти. Кроме того, сельское управление отве-
чало за выполнение фискальных и поли-
цейских функций. 

Аналогичной была и система судопроиз-
водства. В частности, судебная система 
включала в себя комиссии военного суда и 
народных судов округов, которые наделя-
лись теми же правами и обязанностями что и 

другие территории, на которых распростра-
нялась система военно-народного управле-
ния. Важной чертой Кубанской области явля-
лось отсутствие областного суда, действо-
вавшего на основе адатного права. Полно-
мочия высшей судебной инстанции сосредо-
тачивались в руках начальника области, к 
которому направляли дела, не получившие 
утверждения начальников округов.  

Внушительный объем дел, который 
требовал внимания главнокомандующего 
Кавказской армией, возникающих в ходе 
осуществления военно-народного управле-
ния, вызвал необходимость учреждения на 
территории Кавказа специального органа 
по организации и согласованию деятельно-
сти администраций всех областей. Этим 
органом стала Канцелярия по управлению 
коренными народами, сформированная при 
Главном штабе Кавказской армии [1], кото-
рая в 1865 г. в результате основания Кав-
казского военного округа была реорганизо-
вана в Кавказское горское управление при 
окружном штабе [11]. Позднее, в результа-
те присоединения к России Карской и Ба-
тумской областей, на территории которых 
также была сформирована система военно-
народного управления, Кавказское горское 
управление было трансформировано в 
Кавказское военно-народное управление. 

Результаты / Results. Подводя итоги, 
необходимо отметить ряд присущих воен-
но-народной системе характерных черт. 
Обзор законодательной базы, устанавли-
вающий ее функционирование, свидетель-
ствует об исключительности данной систе-
мы. Так, военная система управления, дей-
ствовавшая на территории Дагестанской, 
Терской и Кубанской областей на всех сво-
их уровнях обладала необъятными полно-
мочиями, предоставлявшими права в обла-
сти осуществления контроля над системой 
судопроизводства, использования войск, 
задержания и административной высылки 
представителей коренных народов. Наряду 
с этим, недостаточно четкие формулиров-
ки, определяющие порядок осуществления 
данных полномочий, а также отсутствие 
структур, которые могли бы предоставить 
независимый контроль, усиливали вероят-
ность злоупотреблений должностными ли-
цами системы военно-народного управле-
ния своих служебных обязанностей.  

Кроме того, существующая на террито-
рии Северного Кавказа административная 
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система была исключена из общероссийской 
системы управления, ввиду чего централь-
ные органы государственной власти практи-
чески не принимали участия в рассмотрении 
возникающих вопросов в области управле-
ния коренными народами региона.  Система 
судопроизводства, высшая инстанция высту-
пала в качестве внутренней деятельности 
кавказской администрации. 

Особенно необходимо отметить, что 
формирование системы военно-народного 
управления на Северном Кавказе позволило 
успешно реализовать все стоящие перед 
российской администрацией задачи. Кроме 
того, удалось ликвидировать угрозу повторе-
ния войны, существовавшую в регионе после 
победы над имаматом имамата. Отдельные 

вспышки волнений все же имели место быть, 
но, как правило, их охваты и продолжитель-
ность были несущественны.  

Сформированная в 60-е годы XIX века 
военно-народная система управления про-
должила развиваться в рамках двух 
направлений. На территории Дагестанской 
области ее основные положения действо-
вали вплоть до конца XIX века, за исключе-
нием небольших изменений, связанных с 
модернизацией наибских управлений и вы-
делением функции по управлению войска-
ми от системы административного управ-
ления, а на территории Терской и Кубан-
ской областей предпринимались попытки 
ее упразднения и частичной стандартиза-
ции по единому общеимперскому образцу. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются во-
просы становления и развития органов прокуратуры поре-
форменного периода второй половины XIX в. и их деятель-
ности на территории Ставропольской губернии и Терской и 
Кубанской областей. Показаны процессы трансформации 
органов прокурорского надзора в соотношении с ростом 
преступности в регионе и стремлением местных властей к 
усилению состава служащих правоохранительных органов в 
целом и прокурорских работников в частности. Материалы 
и методы. При исследовании темы использованы матери-
алы, как центральных, так и местных архивов, а также часть 
источников, опубликованных в дореволюционной печати. 
Так, например, на основе статических данных ежегодных 
отчетов Министерства юстиции Российской империи о функ-
ционировании судебной системы страны в статье представ-
лен детализированный анализ результатов их работы и 
сопряженной с нею деятельности органов прокурорского 
надзора и дана оценка как содержательной части их службы, 
так и численному составу. Результаты. По итогам прове-
денного исследования можно сделать вывод о том, что ор-
ганы прокурорского надзора Северного Кавказа не только 
следили за исполнением российского законодательства, 
являясь «оком государевым», но и после проведения судеб-
ной реформы в России 1864 г. стали неотъемлемым эле-

ментом организации и проведения целого ряда уголовных и 
гражданских процессов, выступая в качестве стороны обвине-
ния в суде. Состязательный процесс с участием прокурора и 
адвоката стал ярким примером нового пореформенного судеб-
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Abstract. Introduction. The article deals with the formation 
and development of the procuratorial authorities of the post-reform 
period of the second half of the 19th century and their activities in the 
territory of the Stavropol province and the Tersk and Kuban regions. 
The article shows the processes of transformation of prosecutorial 
oversight bodies in relation to the growth of crime in the region and the 
desire of local authorities to strengthen the composition of law en-
forcement officials in general and prosecutors in particular. Materials 
and Methods. The study is based on central and local archive data, 
as well as some sources published in the pre-revolutionary press and 
statistical data from the annual reports of the Ministry of Justice of the 
Russian Empire on the functioning of the judicial system of the coun-

try. The article provides a structured analysis of the results of their 
work and the associated activities of the prosecutorial bodies and an 
assessment of both the content of their service and the number of 
their staff. Results. It can be concluded that the prosecutorial over-
sight bodies of the North Caucasus not only monitored the implemen-
tation of Russian legislation, being an «eye of the state», but also after 
the judicial reform in Russia in 1864 became an integral element in 
the organization and conduct of a number of criminal and civil pro-
ceedings, acting as the prosecution in court. The joint prosecutor-
lawyer trial was a vivid example of a new, reformed judicial legisla-
tion that promoted the inclusion of the North Caucasus region in the 
Russian-wide civil rights orbit in the local multinational population. 
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Введение / Introduction. Проведение 
судебной реформы в России в ходе буржу-
азных преобразований императора Алек-
сандра II, основой которых стало введение 
Судебных уставов 20 ноября 1864 г., стало 
возможным с 1868 г. в Ставропольской гу-
бернии [4, л. 21] и с 1871 г. в Кубанской и 
Терской областях [3, л. 1-1об; 15, л. 145-147]. 
Во многом это было связано с завершением 
Кавказской войны и стремлением, как цен-
тральной власти в лице императора и его 
правительственного окружения, так и местных 
властей, в первую очередь в лице наместника 
на Кавказе, распространить российское зако-
нодательство на всю территорию страны, 
включая и «национальные окраины».  

Материалы и методы / Materials and 
methods. Авторы статьи широко использова-
ли официальные документы эпохи, представ-
ляющие собой отечественное историко-
правовое наследие. Это, в первую очередь, 
законодательные и подзаконные акты. Были 
введены в оборот материалы, как централь-
ных, так и местных архивов, а также часть ис-
точников, опубликованных в дореволюцион-
ной печати. Особое внимание было уделено 
статическим материалам ежегодных отчетов 
Министерства юстиции Российской империи. 
При этом в исследовании были использованы 
такие научные методы, как историко-пра-
вовой, историко-сравнительный, проблемно-
хронологический, системного анализа, ретро-
спективный, статистический, количественный 
и др. методы. Их применение позволило до-
стичь желаемых результатов. 

Анализ / Analysis. Деятельность лиц 
прокурорского надзора после введения новых 
судебных уставов существенно изменится. 
В ноябре 1864 г. после длительного и тща-
тельного рассмотрения проектов были утвер-
ждены и вступили в силу основные акты су-
дебной реформы: Учреждения судебных 
установлений, Устав уголовного судопроиз-
водства, Устав гражданского судопроизвод-
ства и Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями [14]. 

В пореформенной России второй полови-
ны XIX в., как и раньше, прокурорский надзор 
вверялся обер-прокурорам, прокурорам и их 

товарищам под высшим наблюдением мини-
стра юстиции, являвшегося еще одновременно 
и генерал-прокурором. Однако теперь проку-
роры продолжили свою работу при новых су-
дебных институтах – окружном суде и судеб-
ной палате.  

Условия назначения на должность проку-
рора были приравнены к условиям занятия 
судейской должности. Действовали имуще-
ственный и образовательный цензы. Кроме 
того, надо было иметь опыт работы в качестве 
судьи или адвоката. Например, для занятия 
должности товарища прокурора окружного су-
да требовался четырехлетний стаж, для заня-
тия должности прокурора окружного суда и то-
варища прокурора судебной палаты – шести-
летний стаж, для должности прокурора судеб-
ной палаты и товарища обер-прокурора – 
восьмилетний стаж, для должности обер-
прокурора – 12-летний стаж. 

При этом в соответствии с судебными 
уставами 1864 г. компетенция прокуроров бы-
ла сужена до рамок их прямой деятельности, 
что, впрочем, никоим образом не снижало их 
роли в судебном процессе. Напротив, с введе-
нием таких новых буржуазных институтов, как 
адвокатура и суд присяжных, прокурор приоб-
рел особый вес при разборе дел в окружном 
суде. Состязательный характер судопроизвод-
ства требовал от лиц прокурорского надзора 
не только серьезного знания российского зако-
нодательства, но и в определенной степени 
искусства судебного красноречия, от которого 
во многом зависело окончательное решение 
дела. 

Напомним, что именно при окружном суде 
для разбора ряда уголовных дел был введен 
институт присяжных заседателей. И от проку-
рора и адвоката в значительной степени зави-
села судьба подсудимого. Им необходимо бы-
ло доказать его виновность или невиновность 
присяжными, которые нередко впервые стал-
кивались с тонкостями судебного процесса и 
не были знакомы даже с элементарными пра-
вовыми знаниями. 

После завершения предварительного 
следствия прокурор окружного суда должен 
был в недельный срок решить, готово ли дело 
для передачи в суд, а затем он обязан был 
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сделать заключение о предании обвиняемого 
суду в форме обвинительного акта. Только по-
сле этих действий прокурора окружной суд мог 
приступить непосредственно к производству 
дела.   

Прения сторон в судебном заседании за-
вершались обвинительной речью прокурора 
наряду с выступлением адвоката. При этом 
прокурор излагал «существенные обстоятель-
ства обвинения, в том виде, в каком они пред-
ставляются по судебному следствию, и заклю-
чение свое о свойстве и степени вины подсу-
димого». Если дело рассматривалось без уча-
стия присяжных заседателей, как это было на 
Северном Кавказе в первые десятилетия дей-
ствия пореформенного судебного законода-
тельства, прокурор также высказывал свое за-
ключение и о наказании, которое он предлагал 
вынести суду в отношении обвиняемого. 

Именно соединение в лице прокурора 
столь важных обязанностей, для исполнения 

которых необходимы не только основательное 
знание законов, но и особенная деятельность и 
добросовестность, привела составителей су-
дебной реформы к необходимости назначить 
на эти места людей юридически образованных, 
или доказавших свои познания по судебной ча-
сти и вполне благонадёжных; иметь при каждом 
суде особого прокурора и предоставить лицам 
прокурорского надзора необходимую степень 
власти по надзору за производством уголовных 
дел [5, с. 15]. 

Примечательно, что уже с самого начала 
работы пореформенных судебных институтов 
региона стали возникать проблемы, связанные 
с объективными причинами. Одной из главных 
являлся рост населения в административно-
территориальных объединениях Северного 
Кавказа и, как следствие, рост преступности на 
Ставрополье, Кубани и Тереке в первые годы 
действия пореформенного судебного законо-
дательства (см. табл. 1).   

Таблица 1 / Table 1 
Сведения о числе некоторых уголовных преступлений, совершённых на Кавказе в 1871–1876 

гг. [6] /  Information on the number of certain criminal offenses, committed in the Caucasus 
in 1871–1876 [6] 

Год 
Поранения 

и побои Убийства 
Грабежи 
и разбои 

Изнасилования, увоз 
женщин, противоест. 

пороки и 
подкидывание  

младенцев 

Фальш.  
деньги, 

контрабанда  
и сопротивление 

власти 

Поджоги 

Кубанская область 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

6 

51 
45 
35 
34 

32 
27 
36 
50 
49 
39 

20 
50 
94 
90 
70 
91 

1 
– 
4 
15 
16 
30 

– 
1 
15 
17 
8 
10 

8 
4 
26 
42 
31 
91 

Терская область 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

70 

65 
46 
39 
38 

31 
21 
45 
22 
27 
53 

8 
13 
24 
12 
6 

13 

3 
1 
2 
3 
1 

– 
– 

1 
– 

3 
1 
8 
1 
1 
8 

Ставропольская губерния 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

1 

26 
26 
29 
53 

11 
10 
14 
16 
19 
8 

26 
71 
67 
52 
56 
76 

– 
5 
7 
3 
10 
3 

– 
– 

– 
1 

1 
3 
14 
13 
11 
21 

Совершенно разными были по составу 

участников и характеру рассматриваемые с  

участием лиц прокурорского надзора судеб-

ные дела.  
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Были свои отличительные черты и в со-

стоянии преступности в Северо-Кавказском 

регионе. Нельзя сбрасывать со счетов и уве-

личение населения. Криминальная ситуация 

осложнялась с каждым годом, о чем свиде-

тельствуют показатели роста числа дел в 

окружных судах Северного Кавказа, а следо-

вательно и увеличение числа преступлений. 

Если взглянуть на характерные преступ-

ления, совершаемые местным населением в 

первые годы после введения новых судебных 

уставов, то мы увидим, что среди них были 

поранения и побои, грабежи и разбои, убий-

ства и поджоги. Такой характер преступлений 

объяснялся особенностями региона, о чем 

свидетельствует то, что вопрос о разбоях и 

грабежах продолжал остро стоять и в 80-90-х 

гг. XIX в. Однако правительство не считало 

ситуацию на Северном Кавказе настолько се-

рьезной, как в других областях Кавказа. В ка-

честве аргумента указывалось на то, что один 

разбой в Ставропольской губернии приходил-

ся на 39000 человек, а убийство на 29000 че-

ловек, тогда как в Закавказье разбой прихо-

дился на 5200, а убийство на 2400 жителей.  

В действительности все обстояло далеко 

не так хорошо, как указывалось в данных по 

вопросу о деятельности судебных органов 

Северного Кавказа. Русское население Се-

верного Кавказа преобладало над местными 

горскими народами, составляя к концу XIX в. 

3001759 человек или 82 % от общего числа 

населения [7, л. 53]. Этот факт являлся весо-

мым аргументом в пользу того, что разбои и 

грабежи, присущие в рассматриваемое нами 

время, по оценкам современников, в большей 

части горскому населению, должны были, в 

связи с указанными выше цифрами, состав-

лять гораздо меньшее число, чем, например, в 

Закавказье. Сообщения газет тех лет бук-

вально пестрят известиями о разбоях и гра-

бежах, совершаемых как единолично, так и 

мелкими преступными сообществами. 

В отчетах начальников областей Север-

ного Кавказа многократно делались одни и те 

же выводы о необходимости усиления борьбы 

с кражами лошадей и домашнего скота. Име-

ются неоднократные упоминания о соверше-

нии этих преступлений и кочевыми инородца-

ми, и калмыками Астраханской губернии, и 

жителями Терской и Кубанской областей, в 

которые и отправлялись похищенные лошади, 

скот и другое имущество.  

Примечательно в этом плане выводы, к 

которым пришла еще одна ревизия, прове-

денная генерал-лейтенантом Д. Скалоном, 

которому было поручено помимо расследова-

ния сложившейся ситуации в этой области 

выяснить причины разбоя на Кавказе и наибо-

лее эффективные методы борьбы с ним. По 

возвращении в данном им военному министру 

рапорте от 18 января 1899 г. генерал-

лейтенант указал, что выявленная им картина 

суда поразила его своими мрачными краска-

ми. По его мнению, наблюдался прогрессив-

ный рост преступности, связанный не только с 

внешней стороной дела, но и с упавшей 

«нравственностью населения» [7, л. 34]. 

Еще раз подчеркнем, что преступность не 

носила исключительно национальный харак-

тер и была характерна для всех слоев насе-

ления. Она могла лишь варьироваться по ви-

дам и характеру преступлений. 

Рассмотрим и проанализируем несколь-

ко документов, наиболее ярко характеризу-

ющих сложившуюся ситуацию в системе 

правоохранительных органов в целом, и в 

деятельности прокурорского надзора, в 

частности.  

25 сентября 1874 г. управляющий мини-

стерством финансов П. Шамшин докладывал 

управляющему делами Кавказского комитета 

по вопросу о возможном усилении окружных 

судов, мировых учреждений и прокурорского 

надзора на Северном Кавказе, поднятому ра-

нее Кавказским наместником. Последний моти-

вировал необходимость в этом значительным 

поступлением уголовных и следственных дел. 

Среди целого ряда приводимых статиче-

ских данных для нас наибольший интерес 

представляют сведения о числе дел, посту-

пивших в органы прокурорского надзора (см. 

табл. 2) в означенный в докладе период. 

Таблица 2 / Table 2 
Сведения о движении дел в прокуратурах 

Северного Кавказа в 1872 г. [9, л. 31] /  
 Information on the progress of cases 

in the prosecutor's offices  
of the North Caucasus in 1872 [9, л. 31] 

Округ  Количество дел 

Ставропольский 
Владикавказский 
Екатеринодарский  

1 547 
1 020 
2 105 

 

Учитывая, что на каждый из окружных су-
дов было назначено штатным расписанием по 
3 товарища прокурора (заместителя), то в 
среднем на каждого из них приходилось еже-
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годно: по Ставропольскому округу – более 515 
дел, Владикавказскому – 340 дел и Екатери-
нодарскому – более 701 дела. Исходя из сло-
жившейся ситуации Кавказский наместник 
просил увеличения штатов числа товарищей 
прокурора по округам в числе 5-ти – для Став-
ропольского, 3-х – для Владикавказского и 6-
ти – для Кубанского [9, л. 33 об]. 

Проанализировав ситуацию и сравнив 
ее с другими областями империи и деятель-
ностью в них органов прокурорского надзо-
ра, управляющий министерством финансов 
соглашался с частичным решением вопроса 
об усилении штатов. Он предложил увели-
чить число товарищей прокурора в Екатери-
нодарском округе – до 3, Ставропольском – 
до 2 и Терском – до 1. Выделяемое содер-
жание на них должно было составить в 1875 
г. по 15 000 руб. в год, в т.ч. из государ-
ственного казначейства 7 125 руб. и 7 875 
руб. из войсковых сумм. Предложения об 
увеличении сумм на канцелярии прокуроров 
были отклонены [9, л. 35]. 

21 января 1875 г. на имя управляющего 
делами Кавказского комитета поступил ответ 
о ходе рассмотрения в Военном совете 
представления Главного управления ирре-
гулярных войск по ходатайству Наместника 
Кавказского об усилении штатов полицей-
ских и судебных учреждений Кубанской и 
Терской областей.  

Начальник Главного управления генерал-
лейтенант Богуславский, изучив вопрос, в 
частности, констатировал то, что требуемое 
увеличение этих штатов служащих было свя-
зано в значительной мере с «неустройством 
края, обширностью его территории, затрудни-
тельностью сообщений и присутствием разно-
племенного, горского населения, склонного к 
грабежам разбоям и затрудняющего вместе с 
тем, по незнанию русского языка, действия 
полиции и производство следствий и суда, так 
что каждое дело требует для его окончания 
вдвое больше времени, чем нужно в подобных 
случаях между русским населением» [9, л. 36]. 

Отметим сразу, что неоднократно про-
водимые инспектирования Северо-
Кавказского края очень часто заканчивались 
подобными выводами, но авторы составля-
емых впоследствии аналитических записок 
не раз объясняли в них причины проявления 
и роста преступности со стороны горского 
населения. Большая часть совершенных 
ими преступлений объяснялась не только 
традициями и обычаями, но и сложным эко-

номическим положением, в котором находи-
лись многие из них.  

Потребовались годы, а порою и десяти-
летия, чтобы ситуация стала нормализовы-
ваться в регионе. Во многом этому способ-
ствовало распространение грамотности и 
знания русского языка, что приводило к воз-
можности вливания местной экономики в 
общероссийский рынок. Соответственно и 
разрешение вопросов и споров в порефор-
менных судах стало более доступным для 
местного населения, особенно когда это ка-
салось «смешанных» дел между представи-
телями горского и казачьего населения, го-
родских и сельских жителей и т.п.  

По штату 30 декабря 1869 г. на содер-
жание окружной и мировой юстиции были 
определены следующие суммы расходов: 

- 116 468 руб. из государственного каз-
начейства; 

- 113 322 руб. из казачьих сумм. 
Эти суммы не кажутся такими значи-

тельными, когда мы их соотносим с общими 
суммами войсковых капиталов казачьих об-
ластей: 

- 3 491 167 руб. в Кубанской области; 
- 435 973 руб. в Терской области. 
Но при этом наблюдался дефицит между 

расходами и доходами: на Кубани в размере 
64 954 руб., а на Тереке – 27 554 руб. Причем 
такая ситуация в финансах прогнозировалась 
как минимум на ближайшие 4 года.  

Примечательно, что расходы государ-
ственного казначейства были частично возме-
стимыми за счет гербовых и судебных по-
шлин, в то время как казачьи производились 
на безвозвратной основе. Это было достаточ-
но обременительно для «капиталов» Кубан-
ского и Терского казачьих войск [9, л. 36 об.]. 

Представляет интерес еще один аналити-
ческий «Отчет о ревизии некоторых админи-
стративных учреждений Кубанской области, 
произведенный командированными по высо-
чайшему повелению генерал-лейтенантом 
Нарбутом и в помощь ему полковником Ба-
ранком», составленный 25 июля 1892 г. [8] 

Примечательно, что поступавшие в Об-
ластное правление дознания, а также судеб-
ные дела с заключением прокурора и поста-
новлениями атаманов отделов о предании 
окружному суду должных лиц за «лихоимство, 
подлоги, взятки, растрату сумм, упуск аре-
стантов» и совершение целого ряда других 
преступлений, без каких-либо уважительных 
причин оставались без движения по несколько 
лет. Ко времени ревизии в Областном прав-
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лении оказалось 2 980 нерешенных «судных 
дел» (см. табл. 3).  

Таблица 3 / Table 3 
Сведения о числе нерешенных судебных 
дел должных лиц в Областном правлении  
Кубанской области  [8, л. 3] / Information on 

the number of unresolved court cases  
of officials in the Regional Board of the Kuban 

Region [8, л. 3] 

Год Количество дел 

1876 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

1 
4 
8 
5 
14 
22 
63 
106 
166 
240 
493 
660 
598 
600 

Фигурантами по этим делам выступили 
должные лица управлений отделов, поли-
цейских управлений и других ведомств, 
вплоть до станичных атаманов. К моменту 
ревизии оказалось, что часть из поступив-
ших дел из-за истечения срока давности во-
обще не может быть рассмотрена, о чем со-
общили лица прокурорского надзора, закон-
но сославшись на ст. 158 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных.     

При ревизионной проверке обозначенных 
выше 2 980 дел был составлен реестр из 782 
наиболее серьезных дел о злоупотреблениях 
должностных лиц. Среди наиболее выделяю-
щихся из них были следующие дела: 

- дело о подлогах, растрате и лихоим-
стве полицмейстера г. Ейска есаула Бабича 
и пристава того же города Могилевского (к 
моменту ревизии последний уже умер); 

- дело о растрате 4 202 руб. 42 коп. 
бывшим полицмейстером г. Анапы подпол-
ковником Яновским и приставом Осадшим; 

- дело о подлогах, растрате и других 
злоупотреблениях бывшего Баталпашинско-
го уездного начальника статского советника 
Розальон-Сошальского; 

- два дела о предании суду пристава г. 
Темрюка Будзинского за сокрытие денежных 
книг и подлоги с корыстною целью, а также 
за растрату казенных сумм; 

- дело о лихоимстве есаула Булавина 
при приведении в исполнение приговоров 

суда, когда указанный офицер за взятки 
уменьшал арест, назначаемый по приговору 
окружного суда, и ложно доносил о приведе-
нии его в исполнение [8, л. 4]. 

Кроме указанных фактов и дел по ним, в 
ходе производимой ревизии были выявлены 
дела, которые Областным правлением были 
незаконно прекращены.  

Наиболее ярким из таких стало дело о 
злоупотреблениях, лихоимстве, растрате и 
пологах отставного войскового старшины 
Соляника-Крассы – по должности смотрите-
ля рыболовного участка. В ходе ведения 
этого дела возникло «пререкание о подсуд-
ности», которое было окончательно решено 
командующим войсками отнесением его к 
гражданскому судопроизводству. После за-
вершения следствия прокурор окружного су-
да сообщил Областному правлению заклю-
чение о предании подсудимого окружному 
суду. Областное же правление, не уведомив 
об уже вынесенном решении командующего 
войсками округа, передало дело на новое 
заключение военному прокурору Тифлисско-
го военно-окружного суда. Последний дал 
заключение, что это дело из-за недостаточ-
ности улик подлежит прекращению, что соб-
ственно Областное правление в скором 
времени и исполнило.  

Установив все вышеизложенные факты, 
ревизионная комиссия особо отметила, что 
Областное правление, зная о бывших пре-
реканиях и повторно направив дело в другую 
инстанцию, даже не сообщило прокурору 
Екатеринодарского окружного суда о приня-
том ею решении. В свою очередь, как отме-
тили проверяющие, военный прокурор Ти-
флисского военно-окружного суда непра-
вильно принял дело, по которому уже было 
вынесено решение прокурора Екатерино-
дарского окружного суда, в то время как был 
обязан передать обвиняемого окружному 
суду или, в случае несогласия с заключени-
ем прокурора, должен был представить дело 
в Правительствующий Сенат [8, л. 4об–5]. 

В связи с выявленными многими фактами 
нарушений в перечне замечаний, сделанных 
ревизионной комиссией, прозвучали и те, кото-
рые были указаны от лица органов прокурор-
ского надзора. В частности органы прокурор-
ского надзора потребовали, чтобы распоряже-
ния о предании суду лиц станичного управле-
ния и назначение следствия по ним делались 
«не иначе, как по постановлению Областного 
правления», что соответствовало бы законно-
му порядку, установленному решением Прави-



82 

тельствующего Сената 1875 г. по частному де-
лу. При этом по каждому из таких возникших 
дел прокурорские работники вынесли требова-
ние о составлении журнала [8, л. 6 об]. 

Мы привели этот пример, косвенно за-
тронувший и лиц прокурорского надзора, для 
того, чтобы показать насколько многогран-
ной была их работа в Кубанской области. 

Не менее сложной по объему была ра-
бота и лиц прокурорского надзора Терской 
области и Ставропольской губернии, о чем 
свидетельствуют неоднократные доклады и 
отчеты с мест. Принесли свои результаты и 
неоднократные обращения о необходимости 
увеличения состава служащих прокурорско-
го надзора региона (см. табл. 4). 

Таблица 4 / Table 4 
 Личный состав служащих прокурорского надзора по округам Северного Кавказа в конце ХIХ в. 

/ Personnel of prosecutorial supervision employees by district of the North Caucasus at the end of 
the 19th century

Год Прокурор 
Товарищей 
прокурора 

Участковых товарищей 
прокурора 

Секретарь 
при прокуроре 

Кубанская область 
1871 
1885 
1890 
1895 
1900 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
6 
7 
10 
13 

1 
1 
1 
1 
1 

Терская область 
1871 
1885 
1890 
1895 
1900 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
5 
5 
6 
6 

1 
1 
1 
1 
1 

Ставропольская губерния 
1868 
1885 
1890 
1895 
1900 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
5 
5 
5 
6 

1 
1 
1 
1 
1 

*Таблица составлена авторами на основании [1, 2, 10-14].

Хотя нагрузка на лиц прокурорского надзо-
ра не ослабевала и, напрямую завися от роста 
преступности и возникновения уголовных и 
гражданских дел, ложилась на уже увеличен-

ные, но продолжающие требовать дальнейше-
го усиления, штаты прокурорских работников и 
служащих (см. табл. 5). 

ъ 

Таблица 5 / Table 5 
 Сведения о деятельности лиц прокурорского надзора в Кубанской и Терской области  

в конце XIX в. / Information on the activities of persons of prosecutorial supervision 
in the Kuban and Terek regions at the end of the 19th century

Год 

Количество дел 

Оставалось Возникло Решено Осталось 

Кубанская область 
1890 
1895 
1900 

182 
3 
- 

3405 
5413 
6300 

3587 
5407 
6296 

- 
9 
4 

Терская область 
1890 
1895 
1900 

- 
4 
- 

1808 
2475 
3148 

1808 
2479 
3148 

- 
- 
- 

Таблица составлена на основании отчетов Министерства юстиции за 1890, 1895 и 1900 гг. [11-14]. 

Результаты / Results. Несмотря на эти и 
целый ряд других трудностей в повседневной 

работе лиц  прокурорского надзора в админи-
стративно-территориальных образованиях Се-
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верного Кавказа, они продолжали участвовать 
в судебных заседаниях и контролировать дея-
тельность судебных органов. Учитывая это, 
следует признать, что, несмотря на рост пре-
ступности в стране, недостаточный личный со-

став для участия в решении такого количества 
дел, органы прокуратуры, отличаясь эффек-
тивной и в значительной степени качественной 
работой, вносили существенный вклад в уста-
новление правосудия в Российской империи. 
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Введение / Introduction. 1935 г. знамено-
вал собой начало последнего этапа истории 
межвоенной Польши и одновременно послед-
ний период существования режима санации, 
установленного после майского переворота 
1926 г. Ю. Пилсудским. В апреле 1935 г. была 
принята новая конституция, в июле − законы о 
выборах в парламент. В мае ушёл из жизни 
сам создатель санационного режима, а осе-

нью были проведены парламентские выборы 
по новому избирательному законодательству. 
По нему накануне войны были проведены и 
последние в межвоенной Польше парламент-
ские выборы в 1938 г. Правящая группировка 
стремилась всеми законными и незаконными 
способами победить на выборах, чтобы за-
крепить своё доминирующее положение в по-
литической жизни страны. 

© Ким И. К., 2024 
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В отечественной историографии послед-
ним выборам периода режима санации, а тем 
более сюжетам, представляющим злоупотреб-
ления властей разных уровней в их ходе, уде-
лялось крайне мало внимания. Академическая 
«История Польши» в третьем томе кратко опи-
сала итоги выборов, подчёркивая фальсифи-
кацию их в 1935 г., террор и влияние участия 
Польши в Мюнхенском кризисе в 1938 г. [2, с. 
395, 437-438]. Примерно таким же образом вы-
боры были представлены в «Краткой истории 
Польши» [8, с. 285-286, 290]. Несколько боль-
ше, но в целом кратко, результаты выборов 
были представлены в издании «Польша в ХХ 
веке» [10, с. 222, 233]. Отсутствуют специаль-
ные исследования по выборам 1935 и 1938 гг. 
и в польской историографии. 

Автор данного исследования неоднократ-
но затрагивал проблемы выборов 1935 и 1938 
гг. в монографии [6] и отдельных статьях [3, 7] 
выделял особенности этих выборов в отдель-
ных регионах [4, 5, 19-21], частично касался 
проблемы злоупотреблений на выборах 1938 
года [18]. До настоящего времени нет иссле-
дований, которые были бы посвящены зло-
употреблениям властей на выборах в Польше 
в период действия апрельской конституции 
(1935 – 1939 гг.). 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Исследование опирается на меж-
дисциплинарный подход с использованием 
методов исторической науки и близких к ней 
наук. Основными источниками были архивные 
материалы, находящиеся в архивах Польши, 
Украины и Беларуси. К ним относились доку-
менты государственных институтов Польши 
разного уровня (высших властей, воеводств, 
повятов, гмин), документы проправитель-
ственных организаций, избирательных инсти-
тутов, а также протесты кандидатов и их до-
веренных лиц на ход и результаты выборов. 

Анализ / Analysis. Конституция, вступив-
шая в силу 14 апреля 1935 г., существенно 
меняла правовые основы государства по 
сравнению с парламентско-демократической 
мартовской конституцией 1921 г. Новая кон-
ституция провозглашала солидаристскую 
формулу: «Польское государство является 
общим благом всех граждан». Ключевой фи-
гурой в государстве становился президент, 
который нёс ответственность «перед Богом и 
историей за судьбы Государства», в его особе 
сосредотачивалась «единая и неделимая гос-
ударственная власть» и под его верховен-
ством находились прочие институты государ-
ства. Увеличивались полномочия правитель-

ства и существенно ограничивались полномо-
чия парламента и особенно сейма, которому 
теперь не принадлежали «функции управле-
ния государством». Государство должно было 
обеспечить «свободу совести, слова и объ-
единений», которые ограничивались форму-
лой: «Ценностью усилий и заслуг гражданина 
в пользу всеобщего блага будут измеряться 
его полномочия влиять на политические де-
ла» [16, poz. 227]. 

Апрельская конституция обозначила прин-
ципы избирательного права, а сами законы о 
выборах были приняты за неделю до объявле-
ния новых парламентских выборов. Закон о 
выборах в сейм предусматривал в палате 208 
депутатов, избиравшихся в 104 двухмандатных 
округах. Повышался возраст получения изби-
рательного права – активного до 24 лет, пас-
сивного – до 30 лет. Наиболее существенным 
изменением в процедуре выборов было вве-
дение единого списка кандидатов для каждого 
округа (вместо партийных списков) и утвер-
ждение его на окружном избирательном со-
брании представителями самоуправления и 
общественных организаций. Избиратель мог 
отдать голос за одного или двух кандидатов 
(в списке их должно быть не менее четырёх), 
незаполненный бюллетень трактовался как то, 
что избиратель проголосовал за первых двух 
кандидатов списка [16, poz. 319]. Закон о выбо-
рах в сенат устанавливал его состав в 96 чело-
век, треть которых назначал президент, 
а остальные избирались посредством двухсту-
пенчатых выборов избиратели, достигшие 30 
лет, но только те, кто имел правительственные 
награды, высшее и среднее профессиональ-
ное образование, офицерские звание и неко-
торые другие [16, poz. 320]. Общую характери-
стику законам давал польский исследователь 
А. Айненкель: «Оба закона представляли со-
бой концепцию, выраженную в апрельской кон-
ституции. Оба были сконструированы так, что-
бы обеспечить правящему лагерю удержание 
власти» [13, s. 227]. 

Общее для выборов 1935 и 1938 гг. было: 
стремление правящей группировки добиться 
на них решительной победы, что обусловило 
значительную роль административного фак-
тора в обеспечении нужного для властей ре-
зультата различными, в том числе и незакон-
ными методами, бойкот оппозицией этих вы-
боров. Последнее обстоятельство позволяло 
трактовать их как плебисцит по вопросу одоб-
рения обществом политики правящей группи-
ровки и тем самым правомерности нахожде-
ния её у власти. 
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В то же время у выборов имелись осо-
бенности. Выборы сентября 1935 г. проводи-
лись в условиях ослабления правящего лаге-
ря санации в связи со смертью Ю. Пилсудско-
го и распадом проправительственного Бес-
партийного блока сотрудничества с прави-
тельством (ББВР), решительного бойкота вы-
боров польской оппозицией и ограниченных 
возможностей властей противодействовать ей 
и воздействовать на общество. Выборы нояб-
ря 1938 г. проводились в иных условиях: до-
минировал внешний фактор − Мюнхен и его 
последствия, включая участие Польши в раз-
деле Чехословакии, была достигнута консо-
лидация большей части лагеря санации в но-
вой проправительственной организации − Ла-
геря национального объединения (ОЗН), вы-
казывавшей тоталитарные тенденции, укреп-
ление правящей группировки способствовало 
жёсткому противодействию властей акции оп-
позиции по бойкоту выборов и большему их 
воздействию на общество. 

Отличия в возможностях высших властей 
и их готовности победить на выборах 1938 г. 
по сравнению с предыдущими иллюстрирует 
откровенное выступление Львовского воево-
ды А. Билыка на съезде старост (глав ниже-
стоящих административных единиц – повятов) 
воеводства 21 сентября. Представляя «взгля-
ды и распоряжения на тему выборов» воево-
да ссылался на президента И. Мосьцицкого, 
маршала Э. Рыдз-Смиглого и премьера  
Ф. С. Складковского, подчеркнув, что законода-
тельные органы, сформированные в 1935 г., 
«не отражали мысли и убеждения общ[ест-
венного] мнения». Польские же оппозицион-
ные партии не представляют польских госу-
дарственных интересов и их усилия в направ-
лении «узурпации себе права представитель-
ства… должны встретиться с борьбой бес-
компромиссной, абсолютной и безжалост-
ной». «Политические моменты, внутреннее 
положение, как и внешнеполитическая ситуа-
ция были причиной объявления новых выбо-
ров», − делал вывод выступавший. Была из-
ложена позиция верховных властей в отно-
шении выборов: «Циркуляр Пана Президента 
о чистоте выборов в органы самоуправления, 
которые должны быть чистыми, без давления 
не касается парламентских выборов». Исходя 
из сказанного, были представлены цели выс-
ших властей в выборах: «Пожеланием прави-
тельства является необходимость выигрыша 
этих выборов. Эти выборы должны быть вы-
играны, поскольку этого требует интересы 
нации, интересы Государства. Старосты, у 

которых имеются на этом фоне сомнения и 
которые чувствуют, что не сумеют работать в 
соответствии с этим принципом, должны объ-
явить об этом и уйти. Обязанностью является 
дать Пану Президенту такой сейм, с которым 
он мог бы гармонично сотрудничать. Мы не 
допустим того, чтобы будущий сейм был по-
добным нынешнему. Волей Пана Президента 
и Пана Маршала является, что выборы долж-
ны быть выиграны, что из выборов должен 
выйти сейм и сенат с большинством ОЗН». 
Именно такой результат выборов, по мнению 
выступавшего, обеспечит «спокойствие в Гос-
ударстве, усилит позиции государственных 
верхов». «...Выборы в законодательные орга-
ны должны быть проведены под углом их 
успеха, и в реализации этой цели Панове мо-
гут использовать все средства и методы; эти 
выборы должны быть чистыми по отношению 
к Государству. Никто не будет привлечён к 
ответственности за следование этим указани-
ям. Выборы являются службой Государству» 
[11, арк. 2-5], − заключал свою речь Львовский 
воевода. Тем самым, высшие власти нацели-
вали местную администрацию на использова-
ние злоупотреблений, нарушение права и 
насилие во время предвыборной кампании в 
целях достижения необходимого им результа-
та выборов. 

Избирательные законы давали возмож-
ность правящей санационной группировке ис-
пользовать их в своих интересах, формально 
не нарушая законов. Отсутствие принципа 
пропрорциональности в законе о выборах в 
сейм приводило к тому, что в нарезанных по-
новому избирательных округах было нерав-
ное количество избирателей. В выборах 1938 
г. количество лиц имеющих право голоса в 
округах колебалось от 57,3 тыс. в округе  
45 (Вильно) до 259,0 тыс. в округе 57 (Ковель). 
Всего в шести избирательных округах этот 
показатель не превышал 100 тыс. человек в 
каждом − в округах 45 и 46 (Вильно), 80 и 81 
(оба Краков), 93 и 94 (оба Познань). В девят-
надцати округах количество избирателей пре-
вышало 200 тыс. в каждом, больше всего их 
было в округах 57, 60 (Кременец), 67 (Коло-
мыя), 66 (Станиславов), 73 (Сокаль) [25]. Та-
кие округа преимущественно были располо-
жены на восточных кресах (Полесское и Во-
лынское воеводства), Восточной Галиции 
(Тернопольское, Станиславовское и Львов-
ское воеводства) и пограничье этнически 
польских земель с кресами (Люблинское и 
Белостокское воеводства). Именно в таких 
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округах имели место наибольшее количество 
злоупотреблений на выборах 1935 и 1938 гг. 

Для получения нужного результата власти 
занимались подбором удобных для себя 
председателей и членов участковых комис-
сии, о чём свидетельствуют внутренние доку-
менты ББВР1935 гг. В округе 74 (Пшемышль) 
Львовского воеводства председателями всех 
участковых комиссий и их заместителями бы-
ли назначены только члены проправитель-
ственного ББВР [13, арк. 1-21]. Для успеха 
властей на выборах в 1938 г. Львовский вое-
вода А. Билык рекомендовал старостам обра-
тить внимание на состав избирательных ко-
миссии: «Подбор участковых комиссий дол-
жен быть таким, чтобы он давал полную га-
рантию проведения выборов по определённой 
линии. Подбирать людей на 100% верных и 
достойных полного доверия. В комиссии не 
допускать людей ненадёжных, украинцев и 
евреев» [13, арк. 3-5]. 

Серьёзные возможности для злоупотреб-
лений властей создавала норма закона засчи-
тывать опущенные незаполненные бюллетени 
при голосовании в сейм в пользу двух первый 
кандидатов в списке. Формирование единого 
(а не партийных) списка по округам ставило 
оппозиционные партии в зависимость от бла-
говоления им властей, ограничивая их воз-
можности выдвигать собственных кандидатов, 
что привело бойкоту выборов основными пар-
тиями. Выборы в сенат были элитарными, не 
всеобщими и не прямыми, поэтому не привле-
кали большого внимания. Избирательное 
право в верхнюю палату парламента получи-
ли в основном лица с проправительственны-
ми взглядами. А. Айненкель отмечал, что ак-
тивное избирательное право имело «всего 
немногим более чем 2% лиц, ранее имевших 
право участвовать в выборах в сенат» [6, 
s. 226-227].

Довольно разнообразными были злоупо-
требления властей и избирательных институ-
тов, открыто или завуалировано нарушающих 
законодательство в ходе предвыборной кам-
пании. Прямые злоупотребления начались в 
1935 г. в процессе подбора и утверждения 
угодных властями делегатов на окружные из-
бирательные собрания, которые должны были 
сформировать списки кандидатов по округам. 
Власти оказывали давление при выборе деле-
гатов на собрания, о чём сообщалось в пись-
мах премьеру и главе ББВР В. Славеку с 
мест. Бывший депутат сейма из округа 73 со-
общал, что старосты «рекомендовали гминам 
[общинам] выбрать таких делегатов в окруж-

ные коллегии, которые пойдут им на встре-
чу…» [18, k. 45, 86]. Власти на местах прово-
дили соответствующую работу с избранными 
делегатами. В отчёте ББВР из округа 55 
(Пинск) в 1935 г. сообщалось, что Пинский 
староста Э. Цедзиньский накануне избира-
тельного собрания на встрече с делегатами 
его повята «призвал собравшихся солидарно 
отдать голоса за список кандидатов, одобрен-
ных Властями», а также заявил, что «голосо-
вание за кандидатов открытое» [22, k. 34, 37], 
что противоречило закону. 

Эта же деятельность велась старостами и 
в 1938 г. В протесте на выборы из округа 86 
(Новы Сонч) утверждалось, что сбор подписей 
для выдвижения делегатов в собрания «про-
ходил преимущественно по школам и государ-
ственным учреждениям в атмосфере некоего 
морального принуждения, создаваемого для 
работников этих учреждений» [17, k. 325]. Сед-
лецкий староста в отчёте о выборах писал: 
«Выборы делегатов в окружное собрание про-
шли гладко и делегатами выбраны лица зара-
нее установленные Староством» [26, k. 110]. 

Процесс подбора кандидатов в депутаты 
сейма в 1935 г. включал следующие этапы: 
воеводы собирали мнения старост о возмож-
ных кандидатах, добавляли к этому списку 
свои кандидатуры и высылали общий список 
премьеру и председателю ББВР В. Славеку 
для одобрения. Эти списки в центре дополня-
лись кандидатами из Варшавы, которые рас-
пределялась по округам (особенно в восточ-
ных воеводствах). Задача местных властей 
заключалась в том, чтобы именно эти утвер-
ждённые списки по округам были одобрены 
избирательными собраниями. 

Подбор кандидатов в депутаты сопро-
вождался многочисленными интригами мест-
ных властей. В письмах председателю Блока 
бывший депутат сейма Р. Бурда из округа 74 
жаловался на интриги Пшемышльского старо-
сты: последний уверял автора письма, что тот 
как кандидат «вне конкуренции» и одновре-
менно добился помещения того лишь на тре-
тье место в списке кандидатов, а старосты в 
округе «начали активную кампанию среди де-
легатов…, и подчинили их суровой дисци-
плине, чтобы случаем не захотелось им хотя 
бы очерёдность этих кандидатов на собрании 
делегатов изменить» [22, k. 53-54]. О том, кто 
определял кандидатов на территории Ново-
грудского воеводства ещё до объявления вы-
боров свидетельствует сообщение офицера 
контрразведки военного округа: «…Ново-
грудским воеводой и начальником отдела 
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безопасности Новогрудского во[еводства] ве-
дутся подготовительные работы в сфере по-
иска кандидатов… …поиски идут в направле-
нии установления 16 или 18 фамилий, за ко-
торых население должно голосовать, речь при 
этом идёт о том, чтобы кандидаты были 
надёжными и имели большую популярность» 
[1, л. 35]. 

Давление властей на делегатов избира-
тельных собраний имели место и в 1938 г. 
В Люблинском воеводстве Томашувский ста-
роста созвал перед окружным собранием 31 
делегата от повята, на котором те «дали обя-
зательство, что ни один из делегатов другого 
кандидата из Томашувского повята не под-
держит». Билгорайский староста сообщал о 
том, как на собрании протаскивал опреде-
лённую заранее и непопулярную кандидату-
ру: «Лишь вследствие отчётливого с моей 
стороны инспирирования делегатов, удалось 
склонить их к поддержке на избирательном 
собрании кандидатуры Кондысара» [26, k. 52, 
112-113].  

Нарушения права непосредственно в хо-
де избирательных собраний в 1935 г., как пра-
вило, было связано с вмешательством вла-
стей в их ход и фиксировалось в отчётах 
ББВР на восточных кресах. Неудачливый кан-
дидат Р. Бурда из округа 74 жаловался 
В. Славеку в уже цитировавшемся письме, что 
во время собрания «заместители старост как 
делегаты в избирательных коллегиях бди-
тельно следили, чтобы их овечки-делегаты не 
захотели случаем при голосовании нарушить 
дисциплину, чтобы голосовали в соответствии 
с установленным порядком кандидатур». 
«Нужно было видеть этих бедных мужиков, 
ходящих по коридорам здания магистрата, 
которые со стыда готовы были провалиться, 
оправдываясь передо мной, что как галерные 
гребцы или пленники вынуждены были вопре-
ки своей совести голосовать за ясного пана», 
то есть князя Э. Сапегу [21, k. 54-55], – эмоци-
онально добавлял автор письма. 

Кроме старост на ход избирательных со-
браний воздействие оказывали другие пред-
ставлявшие государственные институты лица. 
Автор отчёта Блока из округа 53 доносил: «За 
сценой были размещены полицейские. В зале 
было несколько сыщиков». При проверке 
списка присутствующих на собрании в округе 
55 «остались у открытых дверей зала всеоб-
ще известные сыщики Следственного Отдела 
в количестве 4. Во время заседания эти сы-
щики также ходили по залу» [22, k. 34, 37-39]. 

Использовались и угрозы, шантаж в от-
ношении неудобных потенциальных кандида-
тов в депутаты. Некая группа местных про-
правительственных деятелей угрожала Бжузе 
из округа 86, что если тот «не снимет своей 
кандидатуры, то специальной статьёй в 
«Правде подхаляньской» будет подвергнута 
нападкам его особа. В противном же случае 
от нападок откажутся» [17, k. 325-326]. 

Серьёзные нарушения закона имели ме-
сто при подсчёте голосов за выдвинутых кан-
дидатов на окружных избирательных собра-
ниях. Скандальная ситуация сложилась в 
1935 г. в округе 55. Местный руководитель 
ББВРв отчёте сообщал, что подсчёт голосов 
посредством оглашения фамилий в бюллете-
нях на этом заседании проводился трижды и 
давал разные результаты. После первого 
подсчёта голосов результат был сходный, как 
у секретарей, так и у ведущих подсчёт в зале, 
в соответствии с которым жена старосты, по-
лучив 62 голоса, оказалась на четвёртом ме-
сте в списке. Избирательный комиссар «ниче-
го не оглашая и не прерывая заседания, за-
брал избирательные листы и направился на 
совещание к п[ану] Старосте Цедзыньскому». 
Вскоре комиссар «вернулся в замешательстве 
и заявил, подсчёт плохой, что произошли 
ошибки, и объявил о новом проведении под-
счёта». Поскольку второй подсчёт продемон-
стрировал похожие результаты, то избира-
тельный комиссар, объявил о проведении 
третьего подсчёта, во время которого он 
«вследствие нервного состояния заикался, 
повторял по несколько раз те же самые фа-
милии, что было причиной отличных резуль-
татов в подсчёте секретарей». По его итогам-
за жену старосты насчитали 85 голосов, и она 
поднялась на третье место в списке [22, k. 39]. 

О нарушающих закон методах местных 
властей с целью добиться требуемого резуль-
тата голосования во время избирательного 
акта имеются данные по выборам 1935 и 1938 
гг. Местные власти оказывали давление на 
кандидатов в депутаты, их доверенных лиц и 
избирателейв ходе выборов. Проправитель-
ственный, но нежелаемый местными властя-
ми, кандидат из Новогрудского воеводства Г. 
Шимановский вспоминал о выборах 1935 г.: 
«После выборов некоторые председатели 
участковых комиссий рассказывали мне, что 
во время голосования к ним обращались ко-
менданты местных постов полиции и с глазу 
на глаз заявляли, что староста говорил им, 
что правительство только делает вид, что хо-
чет видеть меня в Сейме, а в действительно-
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сти желает, чтобы я в выборах не прошёл». 
Им рекомендовалось после окончания голо-
сования удалить из урны, опущенные туда 
избирателями бюллетени, и положить «пачку 
избирательных бюллетеней, на которых моё 
имя было вычеркнуто». Председатели комис-
сий отвергли эти предложения, кроме, воз-
можно, одной гмины и там «это мероприятие 
старосты удалось» [24, s. 231-232]. В докумен-
тах избирательной комиссии округа 36 (Хелм) 
в 1935 г. есть свидетельство доверенного ли-
ца победившего кандидата Мостовского: в 
день выборов в 12 часов в избирательный 
участок прибыл секретарь гмины и комендант 
полицейского поста, которые проинформиро-
вали членов комиссии, «правда, в скрытой 
форме, что не следует добавлять отметок для 
кандидата в депутаты п[ана] Ст. Гонсовского» 
[25, k. 19]. 

Протесты из двух округов в выборах 1938 
г. отмечали попытки подкупа членов избира-
тельных комиссий во время хода выборов. 
Протест из округа 47 (Вильно-повят) кратко 
замечал, что имели место попытки подкупить 
членов одной участковой комиссии, «предла-
гая им обед с водкой» без сообщения о ре-
зультатах этой попытки [17, k. 75-76]. На од-
ном же из участков в округе 77 (Санок), со-
гласно протесту, «около 20 часов Председа-
тель Комиссии Габриэль Збегневич пригласил 
всех членов Комиссии на водку в частную 
квартиру некоего Кузяна, и комиссия в тече-
ние получаса отсутствовала в помещении» 
избирательного участка [17, k. 152]. 

Другой протест из этого округа обвинял 
чиновника повятового староства в Кросно. Тот 
«заявлял, что за кандидата Пельчарского не 
следует голосовать, спрашивал «не можно 
было бы что-то сделать», инструктировал, что 
следует обязательно устранить доверенное 
лицо и протокол деятельности комиссии напи-
сать in bianco и такой in bianco подписанный 
протокол доложить до избирательных актов». 
Староста другого повята, как сообщалось в 
том же протесте из округа 77, в день голосо-
вания прибыл в центр избирательного округа 
в Саноке «с целью забрать из Окружной Из-
бирательной Комиссии избирательные бюл-
летени, и эти бюллетени фактически забрал» 
[17, k. 156], что было незаконно. 

Протест из округа 68 (Калуш) регистриро-
вал предложения властей местной админи-
страции членам избирательных комиссий 
фальсифицировать результаты выборов. 
Накануне выборов вице-староста Рогатинско-
го повята заявил членам участковой комиссии, 

что «нужно делать голоса 6/XI1938 г.» Во вре-
мя голосования на этом участке присутству-
ющий при комиссии солтыс [глава сельской 
общины − громады] предпринял попытку «до-
говориться по голосам» с членом этой комис-
сии, на что тот ответил: «…делайте, что сами 
хотите, и это было сделано» [17, k. 141]. 

Протесты из трёх округов касались вме-
шательства местных властей в ход выборов. 
Протест кандидата в депутаты в округе 47 
Таурогиньского констатировал: «В отношении 
выборов в вышеназванном Округе было в ши-
роком масштабе давление со стороны вла-
стей государственной администрации, а также 
массовый террор». В качестве примера при-
водились действия старосты Свенцянского 
повята, который выдал рекомендацию «всем 
нижестоящим властям и органам проведение 
депутатами из 47 Избирательного Округа двух 
первых кандидатов» [17, k. 75]. Авторы проте-
ста из округа 30 (Опатув) отмечали, что на 
территории одного повята кандидат Длугош 
«использовал во время выборов влияние, ко-
торым располагал в самоуправлении» этого 
повята [17, k. 9]. 

Члены избирательных комиссий, стражи 
порядка и представители местных властей во 
время голосования разными способами воз-
действовали на волеизъявление избирателей. 
Протест из округа 82 (Краков-повят) со ссыл-
кой на свидетелей отмечал, что в одном из 
повятов было восемь случаев принуждения 
избирателей голосовать за определённых 
кандидатов. В частности, начальник стражи на 
одном участке, стоя за ширмой, «каждому из 
избирателей диктовал, кому тот должен по-
ставить отметку», на другом участке «за шир-
мой сидела учительница местной школы и 
всем ставила отметки либо диктовала, за кого 
должны голосовать», указывая на поддержи-
ваемого властями кандидата Т. Гдулю. Это же 
на другом участке этого округа делал комен-
дант стражи, вписывая в бюллетенях избира-
телей отметки в пользу того же кандидата, 
«несмотря на их протесты», а ещё в одном 
случае − стражник, который «нес службу в не-
трезвом состоянии». Тот же автор протеста 
сообщал, что на одном из участков округа не-
кий П. Каня «подошёл к столу Избирательной 
Комиссии и на глазах всех и без протеста Из-
бирательной Комиссии взял более десяти из-
бирательных бюллетеней, вписал на всех них 
отметки для Гдули и вышел с ними из избира-
тельного участка, со смехом раздавая их вхо-
дящим избирателям». Как давление на изби-
рателей можно расценивать подсматривание, 
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за кого избиратели ставят отметки: в одном 
случае это делал у ширмы чиновник маги-
страта Хшанува, вероятно, член комиссии, в 
другом – член избирательной комиссии, кото-
рый «входил за ширму и подглядывал, как го-
лосуют избиратели». Этот чиновник публично 
заявил, что «познакомился с содержанием 
голосов избирателей и громко делился с чле-
нами Комиссии своими наблюдениями, какая 
особа за кого голосовала» [17, k. 244, 246-
248]. 

На 7 участках уговоры и принуждение го-
лосовать за конкретных кандидатов отмечали 
два протеста из округа 50 (Лида). Члены 
участковых комиссий и страж порядка кроме 
агитации за некоторых кандидатов входили 
или сидели за ширмами и указывали, за кого 
следует голосовать, что «также сделали до-
веренному лицу» другого кандидата [17, k. 89]. 

В округе 47на одном из участков некото-
рые члены стражи порядка «писали избира-
тельные бюллетени для женщин», на другом 
же член избирательной комиссии в присут-
ствии её председателя «вынул из конвертов 
два приготовленные для того, чтобы бросить в 
урну, бюллетеня избирателями…с целью 
ознакомиться с содержанием их голосов». 
Проигравший в этом округе кандидат подчёр-
кивал в своём протесте, что вследствие дав-
ления старосты «органы гминного и громад-
ского самоуправления, также как и функцио-
неры Г[осудартвенной] П[олиции] силой вы-
нуждали избирателей к участию в голосова-
нии, с помощью угроз вынуждали к массовому 
опусканию незаполненных избирательных 
бюллетеней» [17, k. 73-75]. Пример принужде-
ния избирателей голосовать отмечал протест 
из округа 68: некий Шолдыск «звал из избира-
тельного участка прохожих и выбегал к ним, и 
силой вёл их голосовать. Пред[седатель] 
Изб[ирательной] Ком[иссии] за эти услуги 
обещал ему хорошую попойку» [17, k. 142]. 

В трёх протестах доверенных лиц проиг-
равшего кандидата из округа 36 Люблинского 
воеводства в 1935 г. содержались обвинения 
членов избирательной комиссии в незаконной 
агитации, заполнения бюллетеней за избира-
телей и вмешательства в избирательный акт 
местных властей. В одном из протестов 
утверждалось, что «солтыс соответствующей 
деревни сидел за шторой и заполнял бюлле-
тени». Автор другого протеста утверждал, что 
солтысы «делали это, имея, вероятно, офи-
циальное указание», поскольку войт Никлев-
ский гмины Жмудь велел солтысам влиять на 

избирателей, чтобы «голосовали обязательно 
за Мостовского» [25, k. 6, 10]. 

О вбросе бюллетеней в урны в выборах 
1935 г. упоминал в своих мемуарах лидер СЛ 
В. Витос. Его однопартиец С. Кот сообщал, 
ссылаясь на депутата в Вильно, что в Ново-
грудском воеводстве «вброшено более ста 
процентов голосов». О вбросах В. Витосу со-
общалось также из Познаньского воеводства, 
Малой Польши, Варшавы [25, s. 87]. 

В 1938 г. сведений о вбросах бюллетеней 
в урны, если основываться на протестах, бы-
ло значительно больше – всего 38 случаев в 
трёх округах. В округе 82 протест описывал 
драматическую историю на одном участке. За 
несколько часов до окончания голосования 
после отказа доверенного лица одного из кан-
дидатов согласиться на искусственное увели-
чение явки на выборы «по неизвестным при-
чинам в этот момент погас свет (электриче-
ский) и одновременно на избирательном 
участке возникло искусственное замешатель-
ство». Учительница, член комиссии вышла в 
коридор за керосиновой лампой и когда она 
«открыла двери, избирательный участок осве-
тила полоса света (в коридоре также был 
свет, который, однако, не погас) и в этот мо-
мент доверенное лицо увидело, что около ур-
ны стоит председатель Участковой Комиссии 
и нервно всовывает большое количество кон-
вертов в урну» [17, k. 273]. 

В округе 77, вброс бюллетеней регистри-
ровался в протестах в 34 случая на 33 участ-
ках. В 14 случаях не указывалось, какие имен-
но бюллетени (с отметками или без) были 
вброшены, а в 24 случаях это были незапол-
ненные бюллетени. В Кросненском повяте, 
согласно протесту, «в отдельных участковых 
комиссиях добавлены бюллетени без обозна-
чения кандидатов». Наибольшее количество 
случаев вброса незаполненных бюллетеней 
было зарегистрировано в Лескском повяте. На 
одном из таких участков «по официальным 
результатам голосовало 602 человека, факти-
чески же участие в голосовании приняло 222 
человека. Остальные незаполненные бюлле-
тени были вброшены». На другом участке 
«голосовало по официальным результатам 
1604, в то время как фактически отдали голо-
са 604 избирателя. Из этого следует…, что 
вброшено 1000 незаполненных избиратель-
ных бюллетеней», что было засчитано двум 
первым в списке кандидатам [17, k. 152-153]. 
В протесте из округа 30 сообщалось об обна-
ружении в урне одного участка «89% опущен-
ных незаполненных бюллетеней…» [17, k. 8]. 



92 

В документах избирательной комиссии 
округа 54 (Кобрин) имеются данные о наличии 
в подавляющем большинстве чистых бюлле-
теней в урнах. В Каширском повяте на одном 
участке из 1190 опущенных бюллетеней 1187 
было незаполненными, на другом из 903 – 
900; в Косовском повяте из 1520 – 1511 [2, 
л. 165, 188, 203]. В протоколе заседания 
окружной комиссии округа 55 отмечалось, что 
на одном участке Лунинецкого повята «опу-
щены все бюллетени чистыми, без отметок», 
в связи с чем комиссия засчитала по 304 го-
лоса в пользу первых двух в списке кандида-
тов [3, л. 3 (об.)]. 

Офицер контрразведки военного округа из 
Барановичей объяснял своему руководству: в 
округах 51 (Новогрудек) и 52 (Барановичи) 
«мужик сам не знал за кого должен голосовать 
и преимущественно опускал незаполненные 
бюллетени, будучи уверенным, что таким об-
разом ни за одного кандидата голос не отдал, 
в то же время, как это было в округе 52, адми-
нистративные власти специально были заин-
тересованы в этом, и с этой целью они дали 
специальные директивы войтам, и это для 
проведения 2-х первых кандидатов» [1, л. 51]. 
Во всех случаях голосования незаполненны-
ми бюллетенями голоса были засчитаны в 
пользу первых двух кандидатов в списке. 

Манипулирование бюллетенями во время 
выборов включало выдачу избирательных 
бюллетеней с отметками, что также отража-
лосьв протестах. Доверенное лицо кандидата 
на участке в округе 49 (Ошмяна) докладывал: 
«…Некоторые избирательные бюллетени вы-
давались уже сложенными вчетверо, я заме-
тил в этих бюллетенях отметки. Эти бюллете-
ни выдавались до голосования преимуще-
ственно женщинам и старикам» [17, k. 137]. 
В округе 82 «до начала голосования перед 
избирательным участком раздавались изби-
рательные бюллетени, снабжённые печатью 
Окружной Избирательной Комиссии с про-
ставленными отметками у фамилии кандида-
та Гдули» [17, k. 248]. 

Для повышения явки на выборы в ходе 
избирательного акта участковые комиссии 
разрешали голосовать в 1938 г. с нарушением 
закона, о чём 15 разсообщали протесты из 
семи округов. Протест из округа 68 отмечал 4 
случая голосования за других лиц. Замести-
тель председателя одной из участковых ко-
миссий в этом округе заявил, что такое голо-
сование возможно «если будет полномочия от 
данного лица», но разрешалось на этом 
участке «голосовать даже без каких-то полно-

мочий». Председатель избирательной комис-
сии другого участка этого же округа «прини-
мал оптом избирательные бюллетени» за два 
дня до выборов [17, k. 141-142]. На нескольких 
участках округа 86, по данным автора проте-
ста, «значительное количество избирателей 
голосовали через уполномоченных, а не лич-
но» [17, k. 333]. В протесте в округе 50 говори-
лось, что на одном из участков члены избира-
тельной комиссии раздавали избирателям 
бюллетени, не стремясь установить «действи-
тельно ли вызванный избиратель присутство-
вал либо кто-то другой за вызванного отве-
чал» [17, k. 99]. На участке в округе 77 пред-
седатель комиссии «вручая избирателям из-
бирательные бюллетени давал им также до-
полнительный конверт, в котором находился 
избирательный бюллетень» [17, k. 152]. 

В трёх округах выявлено в протестах уча-
стие голосование лиц, не имеющих на это 
право. В протесте из округа 47 утверждалось: 
«Во многих случаях допускались к участию в 
голосовании лица, не фигурирующие в спис-
ках избирателей» [17, k. 75]. Подобным же об-
разом в округе 82 участковая комиссия допу-
стила «трёх избирателей к голосованию, кото-
рые не были помещены в списки избирате-
лей» [17, k. 239]. На одном участке округа 86 в 
протесте содержалось обвинение, что «за два 
дня до голосования… самовольно составлен 
«дополнительный список» избирателей, со-
держащий более 400 фамилий», который, по 
мнению автора протеста, был недействителен 
[17, k. 332]. В протесте в округе 68 было отме-
чено, что «умершая также отдала свой го-
лос…» [17, k. 143], а в округе 48 (Глембоке) 
«отдали свои голоса люди, которые в период 
между голосованием и составлением избира-
тельных списков умерли» [17, k. 128]. 

В округах 30 и 50 было зарегистрировано 
3 случая невнесения отметокв избирательные 
списки о получении избирателями бюллете-
ней. На одном участке округа 50 члены комис-
сии «раздавали избирателям избирательные 
бюллетени без предварительной проверки их 
права голосовать» [17, k. 93]. На другом участ-
ке округа председатель комиссии принимал 
отдаваемые избирателями конверты с бюлле-
тенями и, «бросая в урну отданный избирате-
лем голос, не старался, а, впрочем, совсем не 
имел возможности утверждать был ли изби-
ратель, отдающий голос, отмечен в списке 
или вообще в нём не фигурирует». Вслед-
ствие таких действий один избиратель голо-
совал два раза, поскольку его голосование в 
первый раз не было документировано [17, 
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k. 99]. На двух участках округа 30 «совершен-
но не отмечались в списках избирателей ли-
ца, которые принимали участие в голосова-
нии». На другом участке, согласно протесту 
«80 % отметок голосующих в списках избира-
телей сделаны значками, поставленными по-
спешно» [17, k. 7-8]. 

Наиболее часто встречающимся в проте-
стах по выборам 1938 г. обвинением было 
противоречащая закону агитация во время 
избирательного акта в пользу кандидатов, 
поддерживаемых властями – 25 случаев в 4 
округах. Рекордное количество упоминаний о 
такой агитации содержится в протестах из 
округа 50 – всего 11 на 10 участках. Например, 
вице-председатель одной из комиссии «всё 
время голосования агитировал избирателей 
на избирательном участке или же перед 
участком, указывая на кандидатов, за которых 
избиратели должны отдать голоса» [17, k. 82]. 
О 8 случаях таких действий сообщал протест 
из округа 82, где агитацией занимались на 6 
участках председатели и члены избиратель-
ных комиссий, страж порядка и другие лица. 
В округе 47 кандидат в депутаты утверждал в 
своём протесте, что на территории округа «на 
избирательных участках проводилась ожив-
лённая предвыборная агитация стражей по-
рядка» за одного из кандидатов [17, k. 75], че-
тыре доверенных лица писали о том же самом 
на 4 отдельных участках. 

Группа обвинений в ходе избирательного 
акта 1938 г. касалась незаконных действий по 
отношению к доверенным лицам неугодных 
властям кандидатов. Чаще всего имело место 
недопущение или удаление с избирательного 
участка доверенных лиц – в четырёх округах 
было зарегистрировано, по крайней мере, 36 
таких случаев. На участке в округе 50 протесты 
доверенных лиц против незаконной агитации 
привели к тому, что один из них «был силой 
стрельцами [охранниками] выставлен из изби-
рательного участка…» [17, k. 83] На шести 
участках удалялись доверенные лица в округе 
77: «Доверенное лицо кандидата в депутаты 
Войцеха Пельчарского удалёно с избиратель-
ного участка» в тот самый момент, когда члены 
участковой комиссии покидали избирательный 
участок, приняв приглашение прийти в частную 
квартиру на водку…» [17, k. 152] На шести из-
бирательных участках Хшанувского повята 
округа 82, как правило, не искали причин для 
удаления доверенных лиц доверенных лиц 
кандидата К. Туровского: были ссылки, в част-
ности, на приказ или требование по телефону 
из староства. На одном участке повята дове-

ренное лицо «силой удалил» начальник город-
ской стражи Явожно, заявляя, что «доверен-
ные лица кандидата Туровского являются си-
мулянтами» [17, k. 246]. 

По отношению к неуступчивым доверен-
ным лицам использовались угрозы и насилие. 
Кандидат из округа 47 в своём протесте 
обобщал: «…В отношении к моим доверен-
ным лицам были в широкой мере использова-
ны административные преследования, кото-
рые преследовали цель не дать им возмож-
ность контролировать избирательный акт…» 
[17, k. 76] В ответ на замечание доверенного 
лица из округа 49, что урна открывалась во 
время голосования, председатель комиссии 
сказал: «Я пана сейчас выпровожу и лишу 
полномочий, поскольку пан мешает работать» 
[17, k. 137]. Доверенное лицо из округа 82 
«перед отчётливо враждебным отношением к 
его личности членов Избирательной Комис-
сии… покинул участок» [17, k. 243]. 

После завершения акта голосования 
участковыми комиссиями составлялись прото-
колы, которые затем направлялись в окруж-
ные комиссии. Впоследних поправлялись 
ошибкив подсчётах голосов в протоколах 
участковых комиссий, включая арифметиче-
ские. Эти поправки на ряде участковв выборах 
1938 г. возбуждают подозрения. Например, в 
округе 54 «как очевидную ошибку» было ис-
правлено количество действительных голосов 
с 1154 до 2307 на одном участке, в других 
случаях – с 1251 на 2345, 739 на 1478 или 821 
на 1560 [2, л. 126, 127 (об.)]. В округе 74 в про-
токоле избирательной комиссии также есть 
подозрительные поправки, особенно в Яво-
ровском повяте: 373 исправлено на 744, 575 – 
на 1150 или же 740 – на 1474 [13, арк. 25]. 

Окружные комиссии рассматривали заме-
чания по процедуре проведения выборов. 
В частности, в округе 35 два доверенных лица 
проигравшего кандидата представили в ко-
миссию замечания об использовании участко-
вой комиссией конвертов для бюллетеней без 
печатей окружной комиссии, прося признать 
недействительными результаты голосования 
на этом участке. Комиссия округа 35, как сви-
детельствует протокол её заседания, эти и 
другие замечания «относительно якобы 
имевших место неправомерных действий во 
время голосования» на двух участках округа 
«единогласно признала несущественными» 
[24, k. 159-160, 164]. В конце заседания окруж-
ных комиссий окончательно были подсчитаны 
голоса, составлены сводки голосования и 
признаны получившими депутатские мандаты 
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те по два кандидата в каждом округе, кто по-
лучили больше всего голосов и не менее, чем 
по 10 тыс. в округе. 

 Официальные результаты выборов 
1938 г. в сейм и сенат сообщались в «Мони-
торе польском» от 18 ноября. По официаль-
ным результатам в выборах в сейм 6 ноября 
приняли участие 67,1% избирателей, имею-
щих право голоса, что, несомненно, был до-
вольно высоким показателем. Наибольший 
процент голосующих был в воеводствах Си-
лезском (83,4%) и Тернопольском (82,6%), не-
сколько более низким был этот показатель в 
Белостокском (76,6%), Волынском (74,9%), 
Полесском (74,3%), самый низкий же – в Кра-
ковском (47,8%), а также в Варшаве (54,7%) и 
Лодзинском (59,7%) [33, s. 355; 36]. Около 30 
% избранных и назначенных сенаторов в 1938 
г. вновь получили мандаты верхней палаты 
парламента [12, s. 385], две трети их пред-
ставляли проправитель-ственный ОЗН. 

Результаты / Results.   Выборы в Поль-
ше периода действия апрельской конституции 
дали разные результаты. Это, прежде всего, 
было обусловлено разными условиями, при 

которых они проводились. Эти условия реша-
ющим образом повлияли на характер и мас-
штабы злоупотреблений государственных ин-
ститутов для получения нужных режиму ре-
зультатов. Неблагоприятные условия прове-
дения выборов 1935 г. ограничили возможно-
сти властей, в том числе в использовании 
злоупотреблений, и дали дискредитирующие 
для санации результаты. Более благо-
приятные внутренние и внешние условия в 
1938 г. позволили властям активно прибегать 
к злоупотреблениям и среди прочего обеспе-
чили приемлемые для них результаты. Выс-
шие власти давали директивы относительно 
желательных результатов на выборах, прежде 
всего по показателю явки, косвенно поощряя 
на нарушения нижестоящие властей для до-
стижения цели. Воеводские власти трансли-
ровали волю верховных властей на уровень 
повятов и их главы, старосты в меру сил и 
способностей стремились своими действиями 
следовать этим указаниям, обеспечивая, не-
редко с нарушением закона, требуемые ре-
зультаты. 

Литература 
1. Государственный архив Брестской области (Беларусь, Брест) (далее – ГАБО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2085.
2. ГАБО. Ф. 493. Оп. 6. Д. 3.
3. ГАБО. Ф. 493. Оп. 7. Д. 11.
4. История Польши. Т. III / Под ред. Ф. Г. Зуева и др. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1958. 668 с.
5. Ким И. К. Лагерь «санации» и парламентские выборы 1938 г. в Польше // Советское славяноведение. 1986.

№ 6. С. 31-42.
6. Ким И. К. Парламентские выборы 1935 года в Полесском воеводстве // Гiстарычная брама. Гiсторыя i куль-

тура Палесся. 2009. № 1 (24). С. 42–51.
7. Ким И. К. Парламентские выборы 1935 г. в Волынском воеводстве // Волинь і волиняни у Другій світовій

війні: зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на тери-
торії Волин. обл. / упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк, 2012. С. 54–60.

8. Ким И. К. Политическая борьба в Польше накануне Второй мировой войны (1936-1939). Волгоград: ООО
«Изд-во Волгоград», 2003.164 с.

9. Ким И. К. Санационные власти в парламентских выборах 1935 года в Польше // Славяноведение. № 5,
2011. С. 3–13.

10. Краткая история Польши с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 1993. 529 с.
11. Львовськiй областной державний архiв (Украïна, Львiв). Ф. 1, оп. 58, спр. 5131. [Львовский областной госу-

дарственный архив (Украина, Львов). Ф. 1, оп. 58, спр. 5131.].
12. Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. ред. А.Ф. Носкова. М.: Издательство «Индрик»,

2012. 952 с.
13. Центральний державний iсторичний архiв Украïнi (Украïна, Львiв) (далее – ЦДIА). Ф. 521. Оп. 1. Спр. 5.

[Центральный Государственный исторический архив Украины (Украина, Львов) (далее – ЦДИА).
Ф. 521. Оп. 1. Спр. 5.].

14. ЦДIА. Ф. 521. Оп. 1. Спр. 24.
15. Ajnenkiel A. Parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1975. 412 s. [Айненкиель А. Парламентаризм во

Второй Польской республике. Варшава, 1975. 412 с.].
16. Ajnienkiel A. Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym. 1791-1997. Warszawa, 2001. 424 s. [Айненкиель А. Поль-

ские конституции в историческом развитии. 1791-1997. Варшава, 2001. 424 с.].
17. Archiwum Akt Nowych (Polska, Warszawa) (далее – AAN). Zesp. 5, sygn. 129. [Архив актов новых (Польша,

Варшава) (далее – ААН). Гр. 5, с. 129.].
18. AAN. Zesp. 8, cz. V, sygn. 3-21. [AAН. Гр. 8, ч. V, с. 3-21].

Humanities and law research. 2024. Vol. 11. No. 1



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 1 

95 

19. AAN. Zesp. 40, sygn. 39. [AAН. Гр. 40, с. 39].
20. AAN. Zesp. 40, sygn. 42. [AAН. Гр. 40, с. 42].
21. AAN. Zesp. 62, sygn. 39. [AAН. Гр. 62, с. 39].
22. AAN. Zesp. 62, sygn. 40. [AAН. Гр. 62, с. 40].
23. AAN. Zesp. 62, sygn. 42. [AAН. Гр. 62, с. 42].
24. Archiwum Państwowy w Lublinie (Polska, Lublin) (далее – APL). Zesp. 403, sygn. 117. [Государственный архив в

Люблине (Польша, Люблин) (далее – APL). Гр. 403, с. 117.].
25. APL. Zesp. 403, sygn. 124. [APL. Гр. 403, с. 124.].
26. APL. Zesp. 403, sygn. 146. [APL. Гр. 403, с. 146.].
27. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 47. 1935. [Вестник законов Республики Польша. № 47. 1935 г.]
28. Gazeta Polska. 08.11.1938. [Польская Газета. 08.11.1938.].
29. Kim I. Nadużycia prawa podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu w 1938 roku. Analiza protestów

wyborczych // Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LVII. Zeszyt. 1. 2005. S. 257–281. [Ким И. Злоупотребле-
ния законом во время избирательной кампании и выборов в Сейм 1938 года. Анализ протестов избирате-
лей // Юридически-исторический журнал. Том LVII. Львов. Тетрадь 1. 2005. С. 257–281.]

30. Kim I. Działania władz administracyjnych wojewodztwa lubelskiego podczas wyborów parlamentarnych 1935 i
1938 roku // Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. S. 262–274. [Ким И. Действия административных властей Люблинского
воеводства во время парламентских выборов 1935 и 1938 годов // Из истории регионов Центральной и Во-
сточной Европы в XIX и XX веках. Жешува: Издательство Жешувского университета, 2008. С. 262–274.].

31. Kim I. Wybory parlamentarne na Rzeszowszczyźnie w 1935 roku // Historia i dziedzictwo regionów w Europie
Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. S. 520–536.
[Ким И. Парламентские выборы в Жешувском крае в 1935 году // История и наследие регионов Европы.
Центрально-Восточный регион в XIX и XX веках. Жешува: Издательство Жешувского университета, 2011.
С. 520–536].

32. Kim I. Obóz prorządowy w wyborach parlamentarnych lat 1935 i 1938 we Lwowie // Львів: місто – суспільство –
культура: Збірник наукових праць Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. Том
8. Частина 1: Влада i суспiльство. С. 163–170. [Ким И. Проправительственный лагерь на парламентских вы-
борах 1935 и 1938 годов во Львове // Львов: город – общество – культура: Сборник научных работ. Львов: 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 2012. Том 8. Часть 1: Власть и общество. С. 
163–170.]. 

33. Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa, 1939. XXXII, 424 s. [Малый статистический ежегодник. Варшава, 1939
г. XXXII, 424 с.].

34. Monitor Polski. 10.09.1935.
35. Monitor Polski. 24.09.1938.
36. Monitor Polski. 18.11.1938.
37. Szymanowski G. Dwanaście lat – wspomnienia z lat 1927-1939. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałka, 1998. 312 s.

[Шимановский Г. Двенадцать лет – воспоминания 1927-1939 гг. Торунь: Издательство А. Маршалка,
1998. 312 с.].

38. Witos W. Moja tułaczka w Czechosłowacji. Warszawa: LSW, 1995. 640 s. [Витос В. Мои странствия по Чехо-
словакии. Варшава: LSW, 1995. 640 с.].

References 
1. State Archive of the Brest Region (Belarus, Brest) (further – SABR). F. 1. Inv. 1. D. 2085. (In Russ.)

2. SABR. F. 493. Inv. 6. D. 3. (In Russ.)

3. SABR. F. 493. Inv. 7. D. 11. (In Russ.)
4. History of Poland. T. III. Ed. F. G. Zuyev and others. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of

Sciences, 1958. 668 p. (In Russ.)
5. Kim IK. The “sanacja” camp and the parliamentary elections of 1938 in Poland. Sovetskoye Slavyan-

ovedeniye. 1986;6:31-42. (In Russ.)
6. Kim IK. Parliamentary elections of 1935 in Polesie Voivodeship. Gistarychnaya Brama. History and culture

of Palessia. 2009;1(24):42-51. (In Russ.)
7. Kim IK. Parliamentary elections of 1935 in the Volyn Voivodeship in Volhynia and Volhynians in the Second

World War: collection. of science pr. based on the materials of the First International science and practice
conf., dedicate events of the Second World War on the territory of Volyn. region / arranged M. M. Ku-

cherepa. Lutsk; 2012. P. 54-60. (In Russ.)
8. Kim IK. Political struggle in Poland on the eve of the Second World War (1936-1939). Volgograd: Volgograd

Publishing House; 2003. 164 p. (In Russ.)
9. Kim IK. Sanacja authorities in the parliamentary elections of 1935 in Poland. Slavyanovedeniye. 2011;5:3-

13. (In Russ.)
10. Brief history of Poland. Moscow: Science; 1993. P. 285-286, 290.



96 

11. Lviv Regional State Archive (Ukraine, Lviv).
12. Poland in the twentieth century. Essays on political history. Rep. ed. A. F. Noskova. Moscow: Publishing

house “Indrik”, 2012. 952 p.
13. Central State Historical Archive of Ukraine (Ukraine, Lviv) (further – CSHAU). F. 521. Inv. 1. Spr. 5. (In Ukr.)
14. CSHAU. F. 521. Inv. 1. Spr. 24. (In Ukr.)
15. Ajnenkiel A. Parliamentarism in the Second Polish Republic. Warsaw, 1975. 412 p. (In Pol.)
16. Ajnienkiel A. Polish constitutions in historical development. 1791-1997. Warsaw, 2001. 424 p. (In Pol.)
17. Archive of New Records (Poland, Warsaw) (further – AAN). Complex 5, p. 129. (In Pol.)
18. AAN. Complex 8, part V, p. 3-21. (In Pol.)
19. AAN. Complex 40, p.. 39. (In Pol.)
20. AAN. Complex 40, p.. 42. (In Pol.)
21. AAN. Complex 62, p. 39. (In Pol.)
22. ANN. Complex 62, p. 40. (In Pol.)
23. AAN. Complex 62, p. 42. (In Pol.)
24. State Archives in Lublin (Poland, Lublin) (further – AAN). Complex, p. 117. (In Pol.)
25. 25.APL. Complex 403, p. 124. (In Pol.) 
26. 26.APL. Complex 403, p. 146. (In Pol.) 
27. Journal of Laws of the Republic of Poland. No. 47. 1935.  (In Pol.)
28. Gazeta Polski. 08.11.1938. (In Pol.)

29. Kim I. Abuse of the law during the election campaign and elections to the Sejm in 1938. Analysis of protests
election. Legal and Historical Journal. 2005;LVII(1):257-281. (In Pol.)

30. Kim I. Parliamentary elections in the Rzeszów region in 1935 in History and heritage of regions in Central
and Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2008. P. 262-274. (In Pol.)

31. Kim I. Wybory parlamentarne na Rzeszowszczyźnie w 1935 roku in Historia i dziedzictwo regionów w
Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2011.
P. 520-536. (In Pol.)

32. Kim I. Pro-government camp in the parliamentary elections of 1935 and 1938 in Lviv in Lviv: city – society –
culture: Collection of scientific works. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2012. Volume 8. Part 1:
Government and Society. P. 163-170. (In Pol.)

33. Little Statistical Yearbook. Warsaw; 1939. XXXII, 424 p. (In Pol.)
34. Monitor Polski. 10.09.1935. (In Pol.)
35. Monitor Polski. 24.09.1938. (In Pol.)
36. Monitor Polski. 18.11.1938. (In Pol.)
37. Szymanowski G. Twelve years - memories from 1927-1939. Toruń: A. Marszalek Publishing House, 1998.

312 p. (In Pol.)
38. Witos W. My wandering in Czechoslovakia. Warsaw: LSW. 640 p. (In Pol.)

Humanities and law research. 2024. Vol. 11. No. 1



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 1 

97 

© Панарин А. А., 2024 

Научная статья 
УДК 94 (47) 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.1.10 

ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ В 1920-е ГГ. 

Андрей Анатольевич Панарин

Армавирский государственный педагогический университет (д. 159, ул. Розы Люксембург, Армавир, 352901, Российская Федерация) 
Доктор исторических наук, профессор 
panarin.arm@mail.ru; https://orcid.org/0009-0005-9036-2623   

Аннотация. Введение. Актуальность рассматриваемой в 
статье проблемы обусловлена возможностью использования 
опыта организации советского государства и межнациональных 
взаимоотношений в советский период в целях совершенствова-
ния национальной политики в современной России. Новизна 
исследования связана с изучением не получившей должного 
освещения поставленной проблемы в исторической литературе. 
Целью исследования является анализ особенностей теории и 
практики национальной политики большевистской партии в 1920-
е гг. Материалы и методы. Исследование проблемы нацио-
нальной политики большевистской партии осуществлено на ос-
нове принципов объективности, историзма и системного подхода.  
При подготовке исследования были использованы историко-
генетический и историко-сравнительный методы. Анализ. В со-
ответствие с теорией марксизма предполагалось, что по мере 
развития капитализма укрупнение производства приведет к про-
цессу объединения наций. При переходе к социализму эти про-
цессы приобретут необратимый характер, ввиду уничтожения 
эксплуатации человека человеком и разделения людей по клас-
совому и национальному признакам. Считалось, что к этим пре-
образованиям были готовы развитые западные страны, в кото-
рых уже созрели предпосылки для перехода от капитализма к 
социализму. Однако, в силу исторических обстоятельств социа-
листическая революция произошла в такой среднеразвитой 
стране, как Россия. Стараясь упрочить позиции молодого совет-
ского государства, со стороны большевиков был проведен ряд 
преобразований, в том числе осуществление права наций на 
самоопределение. В то же время, в процессе образования СССР 

было обеспечено руководство центральных партийных органов в 
управлении союзным государством. При реализации сталинской 
концепции построения социализма в отдельно взятой стране 
происходило осуществление идеи исторического скачка отсталых 
народов от феодализма к социализму, минуя стадию капитали-
стической формации. Результаты. По итогам проведенного 
исследования был сделан вывод о том, что основной особенно-
стью национальной политики большевистской партии являлась 
оригинальная интерпретация положений марксизма о нацио-
нальном вопросе и его решении при социализме. В рамках ста-
линской концепции социализма происходило государственное 
моделирование советского общества, что предполагало вырав-
нивание уровней экономического и культурного развития, насе-
ляющих СССР народов. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the problem consid-
ered in the article is due to the possibility to use the experience of the 
organization of the Soviet state and interethnic relations in the Soviet 
period in order to improve national policy in modern Russia. The nov-
elty of the research is connected with the study of the problem that 
has not received proper coverage in the historical literature. The pur-
pose of the study is to analyze the features of the theory and practice 
of the national policy of the Bolshevik Party in the 1920s. Materials 
and Methods. The study of the problem of the national policy of the 
Bolshevik Party was carried out on the basis of the principles of objec-
tivity, historicism and a systematic approach. Historical-genetic and 
historical-comparative methods were used in the preparation of the 
study. Analysis. According to the theory of Marxism, it was assumed 
that as capitalism developed, the consolidation of production would 
lead to the process of unification of nations. During the transition to 
socialism, these processes would acquire an irreversible character 

thanks to the destruction of human exploitation by man and the divi-
sion of people according to class and national characteristics. It was 
believed that developed Western countries were ready for these trans-
formations, in which the prerequisites for the transition from capitalism 
to socialism had already matured. However, due to historical circum-
stances, the socialist revolution took place in such a medium-
developed country as Russia. In an effort to strengthen the position of 
the young Soviet state, a number of transformations were carried out 
by the Bolsheviks, including the exercise of the right of nations to self-
determination. At the same time, during the formation of the USSR, 
the supremacy of the central party organs in the management of the 
Union state was ensured. During the implementation of Stalin’s con-
cept of building socialism in a single country, the idea of a historical 
leap of backward peoples from feudalism to socialism was realized, 
bypassing the stage of capitalist formation. Results. The study has 
determined that the main feature of the national policy of the Bolshevik 

https://orcid.org/0009-0005-9036-2623
https://orcid.org/0009-0005-9036-2623


98 

Party was the original interpretation of the provisions of Marxism on 
the national question and its solution under socialism. Within the 
framework of Stalin’s concept of socialism, state modeling of Soviet 
society took place, which assumed the alignment of the levels of eco-
nomic and cultural development of the peoples inhabiting the USSR. 

Keywords: national question, national policy, Bolshevik Party, 
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cept of building socialism, Soviet Union 
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Введение / Introduction. Прошедший 30 
декабря 2022 г. 100-летний юбилей образова-
ния СССР актуализировал внимание исследо-
вателей к проблемам формирования и осу-
ществления национальной политики больше-
вистской партии. Использование опыта орга-
низации советского государства и межнацио-
нальных взаимоотношений в советский период 
может способствовать совершенствованию 
национальной политики в современной Рос-
сии. Освещению национальной политики 
большевистской партии в 1920-е гг. посвящено 
достаточно большое количество работ, подго-
товленных как в советский, так и в постсовет-
ский период. Вместе с тем, в них преобладают 
традиционные для советской историографии 
подходы и оценки, проводимой в 1920-х гг. 
национальной политики. Лишь в немногих ра-
ботах, подготовленных в последние десятиле-
тия, предпринят анализ особенностей данной 
политики с точки зрения оригинальной трак-
товки марксистского учения о построении со-
циализма. Среди них работы А. Б. Любинина, 
В. О. Миронова, В. А. Саблина и других авто-
ров [5; 6; 8; 11]. В связи с этим, новизна иссле-
дования связана с изучением не получившей 
должного освещения проблемы в историче-
ской литературе. Целью исследования являет-
ся анализ особенностей теории и практики 
национальной политики большевистской пар-
тии в 1920-е гг. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Исследование основано на принци-
пах объективности, историзма и системного 
подхода. Это позволило учесть существующие 
точки зрения по проблемам национальной по-
литики большевистской партии, рассмотреть 
основные этапы ее формирования, а также 
определить место данной политики в процессе 
строительства социализма в СССР. При под-
готовке исследования были использованы 
специально-исторические методы. Историко-
генетический метод позволил выявить осново-
полагающие принципы теории национальной 
политики большевистской партии, а также про-
анализировать их реализацию в ходе нацио-
нального строительства. Историко-сравни-
тельный метод способствовал сопоставлению 

положений марксизма о национальном вопро-
се и условиях формирования социализма с их 
интерпретациями в представлениях В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина. На основе данного мето-
да происходило также сравнение степени ре-
шения национального вопроса в СССР на про-
тяжении 1920-х гг. 

Анализ / Analysis. Главной особенностью 
национальной политики большевистской пар-
тии, о чем пойдет речь в данной статье, явля-
лась оригинальная интерпретация положений 
марксизма о национальном вопросе и услови-
ях формирования социализма. Следует отме-
тить, что данные положения сформулированы 
К. Марксом и Ф. Энгельсом достаточно кратко, 
что не дает возможности в полном мере опре-
делить их теоретические воззрения в отноше-
нии перспектив решения национального во-
проса при переходе к социализму, а затем к 
коммунизму. В целом, контуры будущего соци-
алистического общества обозначены теорети-
ками марксизма в самом общем виде.  

Как справедливо отмечает А. Б. Любинин, 
«…в наследии Маркса нет ничего, что могло 
бы называться «моделью» или «проектом» 
производственных отношений социализма, ни-
чего, указывающего хотя бы на попытку спро-
гнозировать посткапиталистическое будущее 
детальнее, чем требовалось для выражения 
самой общей, но и наиболее принципиальной 
фундаментальной идеи: социализм – система, 
отрицающая частную собственность и рынок 
как непременное экономическое условие ее 
воспроизводства, эксплуатацию человека че-
ловеком; социализм - сознательное и в связи с 
этим плановое хозяйствование, что возможно 
лишь при общественной собственности на 
средства производства» [5, с. 38]. 

Между тем, на основе отдельных, сфор-
мулированных К. Марксом и Ф. Энгельсом по-
ложений, можно понять суть их представлений 
о развитии наций в условиях капитализма и 
социализма. Основное внимание при этом об-
ращается на консолидирующую роль капита-
лизма и буржуазии, которая «все более и бо-
лее уничтожает раздробленность средств про-
изводства», в результате чего «независимые, 
связанные почти только союзными отношени-
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ями области с различными интересами, зако-
нами, правительствами и таможенными по-
шлинами, оказались сплоченными в одну 
нацию, с одним правительством, с одним зако-
нодательством, с одним национальным клас-
совым интересом, с одной таможенной грани-
цей» [7, с. 428]. 

При переходе к социализму, как считали  
К. Маркс и Ф. Энгельс, эти процессы приобре-
тут необратимый характер, ввиду уничтожения 
эксплуатации человека человеком и, следова-
тельно, условий для разделения людей по 
классовому и национальному признакам.  

«В той же мере, в какой будет уничтожена 
эксплуатация одного индивидуума другим, - 
писали теоретики марксизма, - уничтожена бу-
дет и эксплуатация одной нации другой. Вме-
сте с антагонизмом классов внутри наций па-
дут и враждебные отношения наций между со-
бой» [7, с. 445]. Таким образом, окончательное 
решение национального вопроса, согласно 
марксизму, должно было начаться в условиях 
социализма и завершиться при переходе к 
коммунизму вместе с формированием одно-
родного общества трудящихся.  

Следует отметит, что политическая про-
грамма российской социал-демократии соот-
ветствовала основным положениям марксиз-
ма, в том числе и в отношении национального 
вопроса. Значительный вклад в его дальней-
шую разработку внес В. И. Ленин. В особенно-
сти это касалось положений о праве наций на 
самоопределение, раскрытых в целом ряде 
работ В. И. Ленина. Выдвинув это требование, 
В. И. Ленин, на первый взгляд, выступил про-
тив одной из главных идей марксизма о необ-
ходимости объединения пролетариата всех 
стран в борьбе против буржуазии. Это, в част-
ности, вызвало непонимание со стороны таких 
видных деятелей большевиков и зарубежных 
компартий, как Н. И. Бухарин, Г. Л. Пятаков,  
Р. Люксембург и других. 

Вместе с тем, объективный анализ работ 
В.И. Ленина показывает, что право наций на 
самоопределение рассматривалось им не 
столько в качестве цели национальной полити-
ки, сколько в качестве средства обеспечения 
прочности союза трудящихся различных стран. 
Достижение этой прочности могло произойти, 
по мнению В. И. Ленина, при условии добро-
вольности вхождения тех или иных наций в 
единое государство и обеспечения возможно-
сти выхода. Тем самым обеспечивалась сво-
бода выбора, что свидетельствовало о новых 
равноправных принципах взаимоотношений 
между трудящимися всех наций. 

В связи с этим, В. И. Ленин уделял боль-
шое внимание воспитанию классовой соли-
дарности пролетариата разных наций на осно-
ве принципов доверия и осознания общности, 
стоящих перед ними задач классовой борьбы. 
Наилучшие условия для этого складывались в 
крупных централизованных государствах, су-
ществование которых В. И. Ленин расценивал 
как важнейший фактор успешного проведения 
мировой социалистической революции. «…Мы 
убеждены, - писал по этому поводу В. И. Ле-
нин, - что при прочих равных условиях крупные 
государства гораздо успешнее, чем мелкие, 
могут решить задачи экономического прогрес-
са и задачи борьбы пролетариата с буржуази-
ей. Но мы ценим связь только добровольную, а 
никогда не насильственную» [2, с. 70].  

Как известно, В. И. Ленину принадлежит 
творческое развитие марксистского учения в 
период империализма. Применительно к наци-
ональному вопросу, В. И. Ленин отмечал уси-
ление в это время межнациональной экономи-
ческой интеграции с одновременным разделе-
нием наций в мировом масштабе на угнетаю-
щие и угнетенные, а также проведение со сто-
роны правящих олигархических кругов реакци-
онной политики, отрицающей демократические 
принципы, в том числе право наций на свобод-
ное волеизъявление. «Империализм, – писал 
В. И. Ленин, – означает перерастание капита-
лом рамок национальных государств, он озна-
чает расширение и обострение национального 
гнета на новой исторической основе» [3, с. 62]. 
Указанные обстоятельства, по мнению  
В. И. Ленина, должны были способствовать 
усилению мирового революционного движения 
и осуществлению мировой социалистической 
революции.   

При этом ведущая роль в ее проведении 
отводилась пролетариату развитых западных 
стран, в которых согласно марксистским пред-
ставлениям, уже созрели необходимые эконо-
мические и социальные предпосылки для пе-
рехода от капитализма к социализму. В том 
числе здесь перед коммунистическими парти-
ями не стояла задача осуществления права 
наций на самоопределение, ввиду завершен-
ности буржуазно-демократических преобразо-
ваний. Пролетариат этих стран уже прошел 
стадию межнациональной консолидации и, с 
точки зрения марксизма, наилучшим образом 
был подготовлен к выполнению своей истори-
ческой миссии. 

Для других стран обеспечение права 
наций на самоопределение, по мнению  
В. И. Ленина, было актуальным с точки зре-
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ния ослабления позиций международного 
империализма и власти эксплуататорских 
классов. К числу таких стран В. И. Ленин от-
носил как среднеразвитые страны, в том 
числе и Россию, так и колониальные страны 
Востока. Следовательно, угнетенные народы 
этих стран должны были своей борьбой за 
независимость способствовать успешному 
проведению социалистических революций в 
развитых западных странах.  

Далее, как предполагалось, победивший в 
этих странах пролетариат, объединит вокруг 
себя все угнетенные ранее народы, на основе 
чего возникнет мировая социалистическая 
республика. Главной ее экономической осно-
вой вначале должна была стать развитая ин-
дустрия западных стран, тогда как остальные 
страны становились в основном источниками 
поступления сырья. Россия в данном случае 
могла бы стать одним из главных поставщиков 
сельхозпродукции. В дальнейшем передовой 
пролетариат западных стран должен был по-
мочь другим народам в создании крупной про-
мышленности, что в свою очередь привело бы 
к увеличению численности рабочего класса и 
укреплению социальной основы мирового со-
циализма. 

Однако в силу исторических обстоятель-
ств социалистическая революция произошла в 
такой среднеразвитой стране, как Россия.  

В первые годы Советской власти она рас-
сматривалась практически всем руководством 
большевистской партии, как своеобразный де-
тонатор мировой социалистической революции. 
Так, в первый же день установления Советской 
власти 26 октября 1917 г. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов принял резо-
люцию, в которой отмечалось: «Совет убежден, 
что пролетариат западноевропейских стран по-
может нам довести дело социализма до полной 
и прочной победы» [10, с. 5].  

В Декрете о мире, кроме обращения к пра-
вительствам воюющих стран с предложением 
о заключении всеобщего мира, было отдель-
ное воззвание «…к сознательным рабочим 
трех самых передовых наций человечества…, 
Англии, Франции и Германии» с надеждой, что 
«эти рабочие всесторонней решительной и 
беззаветно энергичной деятельностью своей 
помогут нам успешно довести до конца дело 
мира и вместе с тем дело освобождения тру-
дящихся и эксплуатируемых масс населения 
от всякого рабства и всякой эксплуатации» [1, 
с. 16].  

В то же время, стараясь упрочить позиции 
молодого советского государства, как отвое-

ванного плацдарма мирового коммунистиче-
ского движения, со стороны большевиков был 
проведен ряд преобразований. Среди них 
осуществление права наций на самоопреде-
ление, что должно было способствовать уси-
лению симпатий ранее угнетенных народов к 
Советской власти, следствием чего явилось 
бы их желание остаться в составе советского 
государства.    

Между тем, надежды руководства боль-
шевиков на осуществление социалистической 
революции в развитых западных странах не 
оправдались. После начала новой экономиче-
ской политики стало происходить формирова-
ние концепции построения социализма в Рос-
сии в условиях капиталистического окружения. 
При отсутствии развитой промышленности и 
преобладании крестьянского населения, стро-
ительство социализма, по мнению  

В. И. Ленина, предполагалось вести путем 
постепенного втягивания в социалистические 
отношения мелкобуржуазных элементов горо-
да и деревни. По верному определению 
А. Б. Любинина, «хотели этого большевики или 
нет, но социализм при таких обстоятельствах 
мог получиться и получился с ярко выражен-
ной российской, а не  западноевропейской 
спецификой, чем ему полагалось быть соглас-
но марксистским взглядам» [6, с. 64].   

В таких условиях одной из особенностей 
социалистического строительства в Советской 
России стало не естественное созревание 
предпосылок для перехода от капитализма к 
социализму, что было предусмотрено теорией 
марксизма, а государственное моделирование 
этих процессов при ведущей роли партийных 
структур. Данное обстоятельство в полной ме-
ре проявилось в проводимой большевистской 
партией национальной политике. Так, в про-
цессе образования единого социалистического 
государства руководство большевистской пар-
тии с самого начала стремилось обеспечить 
свою ведущую роль, указывая на необходи-
мость соблюдения принципа подчиненности со 
стороны компартий Украины, Белоруссии и за-
кавказских республик, добиваясь от них пол-
ной поддержки принимаемых в ЦК РКП(б) ре-
шений. 

Такой подход соответствовал резолюции, 
состоявшегося в марте 1919 г. VIII съезда 
РКП(б) «По организационному вопросу», в ко-
торой отмечалось, что существование особых 
советских республик «…отнюдь не значит, что 
РКП должна, в свою очередь, сорганизоваться 
на основе федерации самостоятельных ком-
мунистических партий». Съезд признал необ-
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ходимым «существование единой централизо-
ванной Коммунистической партии с единым 
ЦК, руководящим всей работой партии во всех 
частях РСФСР. Все решения РКП и ее руково-
дящих учреждений безусловно обязательны 
для всех частей партии, независимо от нацио-
нального их состава. Центральные комитеты 
украинских, латышских, литовских коммуни-
стов пользуются правами областных комите-
тов партии и целиком подчинены ЦК РКП» [9, 
с. 105]. 

В связи с этим, можно выразить сомнение 
по поводу устоявшейся точки зрения в от-
ношении принципиальных расхождений между 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным в вопросах 
национального строительства. Основным ар-
гументом ее сторонников является противопо-
ставление ленинской идеи создания союзного 
государства сталинскому проекту «автономи-
зации» наций. На самом деле, данный проект 
первоначально не вызвал возражений со сто-
роны других руководителей партии, включая 
В. И. Ленина. 24 сентября 1922 г. с этим проек-
том согласились представители большинства 
советских республик, кроме председателя Со-
юзного совета ЗСФСР и члена Президиума ЦК 
КП(б) Грузии П. Г. Мдивани, который настаи-
вал на вступлении Грузии в состав единого 
государства как самостоятельной республики. 

«Однако, – как отмечает В. А. Саблин, – 
противоположную точку зрения неожиданно 
высказал В. И. Ленин, предложивший 26 сен-
тября 1922 г. проект создания новой федера-
ции – Союза Советских Республик Европы и 
Азии (вскоре название было изменено на 
СССР). Авторитет вождя сыграл свою роль, и 
план Ленина был принят» [11, с. 8]. Исходя из 
анализа сложившейся ситуации, можно пред-
положить, что такой шаг В. И. Ленин предпри-
нял в целях предотвращения дальнейшего 
обострения конфликта. По мнению В. И. Лени-
на, было «важно, чтобы мы не давали пищи 
«независимцам», не уничтожали их независи-
мости, а создавали еще новый этаж, федера-
цию равноправных республик» [4, с. 212].  

При этом И. В. Сталин, как главный автор 
проекта «автономизации», не выразил никаких 
возражений по поводу предложенной В. И. Ле-
ниным модели союзного государства. Главной 
причиной этого, на наш взгляд, стало то, что 
оба руководителя признавали верховенство 
центральных партийных органов в управлении 
союзным государством. Соответственно, пар-
тийное руководство республик, также, как и 
партийные комитеты, входивших в состав 
РСФСР областей, должны были реализовы-

вать на местах политику, определяемую выс-
шим руководством партии. В связи с этим, 
можно согласиться с В. О. Мироновым в том, 
что «наличие в СССР единой централизован-
ной правящей партии на протяжении десяти-
летий сплачивало советскую федерацию, 
обеспечивало ее результативное развитие и 
единство республик» [8, с. 8]. 

В целом позиция И. В. Сталина в области 
государственно-национального строительства 
солидаризировалась с концепцией В. И. Лени-
на и предполагала творческое использование 
права наций на самоопределение в интересах 
укрепления единого советского государства 
как оплота мирового коммунистического дви-
жения. Выступая 30 декабря 1922 г. с докла-
дом на I съезде Советов СССР, И. В. Сталин 
заявил, что вместе с образованием СССР си-
лы Советской власти многократно возрастают 
и она «думает уже не только о существовании, 
но и том, чтобы развиваться в серьезную меж-
дународную силу, могущую воздействовать на 
международную обстановку, могущую изме-
нить ее в интересах трудящихся» [12, с. 96]. 

Ввиду неоправдавшихся надежд на соци-
алистическую революцию в развитых запад-
ных странах, И. В. Сталин и его сторонники все 
большее внимание стали уделять использова-
нию антиколониальных движений в борьбе с 
мировым капитализмом. В связи с этим, зада-
ча гармонизации национальных отношений в 
СССР рассматривалась И. В. Сталиным как 
одно из главных условий вовлечения народов 
Востока в мировое коммунистическое движе-
ние. По мнению И. В. Сталина, установление в 
СССР действительно братских отношений 
между народами и действительного сотрудни-
чества должно было показать всему Востоку, 
«что в лице нашей федерации он имеет знамя 
освобождения, имеет передовой отряд, по 
стопам которого он должен идти, и это будет 
началом краха мирового империализма» [13, 
с. 112].  

Провозгласив в 1925 г. тезис о возможно-
сти построения социализма в отдельно взятой 
стране, И. В. Сталин большое внимание уде-
лил проблеме выравнивания уровней эконо-
мического и культурного развития, населяю-
щих СССР народов. В условиях переходного 
периода от капитализма к социализму это 
означало реализацию важнейших требований 
марксисткой теории применительно к социа-
лизму, включавших достаточно высокий уро-
вень развития производительных сил, преоб-
ладание рабочего класса в общей массе насе-
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ления и достижение соответствующего уровня 
культурного развития.  

При этом русский рабочий класс из вспо-
могательного отряда мирового коммунистиче-
ского движения превращался в его передовой 
отряд, который должен был помочь отсталым 
народам совершить исторический скачок от 
феодализма к социализму, минуя стадию ка-
питалистической формации. Данная концепция 
означала нарушение основополагающего 
принципа марксизма, связанного с закономер-
ной сменой общественно-экономических фор-
маций и необходимостью достижения каждым 
народом стадии развитого капитализма, как 
важнейшего условия для перехода к социа-
лизму.  

Представив свою концепцию в качестве 
примера творческого развития марксизма, 
И. В. Сталин, по сути, выдвинул собственный 
оригинальный проект строительства социа-
лизма, с участием наций и народностей, сто-
явших на различных ступенях общественного 
развития. Ликвидация их фактического нера-
венства предусматривала в конечном итоге 
формирование единой экономической модели 
социалистического типа и однородной соци-
альной структуры.    

Решение этой задачи в теоретических 
представлениях И. В. Сталина отличалось ха-
рактерным схематизмом. Все населяющие 
СССР народы были разделены на ряд групп, в 
соответствие с достигнутым уровнем экономи-
ческого и культурного развития. К каждой из 
этих групп предполагалось применить особые 
подходы и методы воздействия, преследую-
щие в конечном итоге общую цель – построе-
ние в СССР социалистического общества. 
В проводимой большевистской партией наци-
ональной политике это предполагало прохож-
дение ряда промежуточных этапов, учет кон-
кретно-исторической обстановки и особенно-
стей развития отдельных народов.  

В целом, теоретическим построениям 
И. В. Сталина была свойственна крайняя про-
тиворечивость в постановке задач националь-
ной политики большевистской партии, что су-
щественно осложняло возможности их реше-
ния в практической деятельности. Так, весьма 
непросто найти грань между порицаемым 
И. В. Сталиным великодержавным шовиниз-
мом и необходимостью усиления диктатуры 
пролетариата, который был представлен, 
главным образом, русскими рабочими. Вместе 
с тем, призывы к борьбе с местным национа-
лизмом создавали противоречие с задачей 
подъема национальных культур, реализация 

которой сопровождалась инициативами наци-
ональной политической элиты и интеллиген-
ции, которые зачастую квалифицировались как 
проявления местного национализма.     

Выступая на XVI съезде ВКП(б), И. В. Ста-
лин признал противоречивость постановки ря-
да вопросов национальной политики больше-
вистской партии. Объясняя это отражением 
марксовой диалектики, он вывел следующую 
формулу развития национальной культуры: 
«расцвет национальных культур (и языков) в 
период диктатуры пролетариата в одной 
стране в целях подготовки условий отмирания 
и слияния их в одну общую социалистическую 
культуру (и в один общий язык) в период побе-
ды социализма во всем мире» [14, с. 195]. 
Сложность восприятия данной формулы, тем 
не менее, не помешала И.В. Сталину сделать 
категоричное заявление: «Кто не понял этого 
своеобразия и «противоречивости» нашего 
переходного времени, кто не понял этой диа-
лектики исторических процессов, тот погиб для 
марксизма» [14, с. 195].   

Последующие события показали, что пра-
вильность толкования тех или иных установок 
в области национально-государственного 
строительства, как и оценка их практической 
реализации, все в большей степени станови-
лось прерогативой И. В. Сталина и его бли-
жайшего окружения. Субъективность восприя-
тия высшим партийным руководством теоре-
тических положений в области национальных 
отношений являлась одним из определяющих 
факторов осуществления национальной поли-
тики на протяжении всего советского периода. 

Результаты / Results. По итогам прове-
денного исследования можно сделать вывод о 
том, что основной особенностью националь-
ной политики большевистской партии в 1920-е 
гг. являлась оригинальная интерпретация по-
ложений марксизма о национальном вопросе и 
его решении при социализме. В условиях от-
сутствия развитой промышленности и преоб-
ладания крестьянского населения, социали-
стическое строительство в Советской России 
происходило не в результате естественного 
созревания предпосылок для перехода от ка-
питализма к социализму, что было предусмот-
рено теорией марксизма, а путем государ-
ственного моделирования этих процессов при 
ведущей роли партийных структур. Данное об-
стоятельство в полной мере проявилось в про-
водимой большевистской партией националь-
ной политике, в том числе в процессе образо-
вания СССР. В рамках сталинской концепции 
социализма государственное моделирование 
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советского общества предполагало выравни-
вание уровней экономического и культурного 
развития, населяющих СССР народов, в ре-
зультате чего многие из них должны были со-
вершить исторический скачок от феодализма к 
социализму, минуя стадию капиталистической 
формации. Несмотря на отступления от марк-
систской теории, реализация национально-
ориентированного проекта социалистического 
преобразования российского общества, во-
бравшего в себя многовековые ожидания вхо-

дивших в СССР народов, способствовала пре-
одолению системного кризиса в стране и 
дальнейшему развитию российской цивилиза-
ции. Советский период следует рассматривать 
как органичное продолжение истории россий-
ской цивилизации, с учетом того, что СССР не 
только в основном воссоздал ее националь-
ный состав, но и дал начало прогрессивным 
преобразованиям в сфере межнациональных 
отношений. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу геопо-
литического противостояния России и Османской империи на 
Северном Кавказе в первой половине XIX в. Автором статьи вы-
являются основные предпосылки, ставшие поводом для истори-
ческого противоборства, формулируются стратегические интере-
сы сторон конфликта, характеризуются экономические, полити-
ческие и культурные мотивы, усилившие геополитическую конку-
ренцию на Северном Кавказе в рассматриваемый период. Ма-
териалы и методы. Исследование построено на анализе тек-
стов отечественных и зарубежных кавказоведов, сборников 
опубликованных документов и материалов, полученных из фон-
дов центральных архивохранилищ Российской Федерации (АВП 
РИ, РГАДА). В качестве приемов историко-политического иссле-
дования использовались ретроспективный, историко-генети-
ческий, историко-сравнительный и персонально-биографический 
методы. 

Автором анализируются глубинные предпосылки актуали-
зации османского фактора в эскалации событий Кавказской вой-
ны, выделяются объективные и субъективные факторы, способ-
ствовавшие закономерному столкновению интересов двух стран 
на Северном Кавказе как регионе, в котором рациональные эко-
номические и геополитические мотивы двух империй были до-
полнены идеологическими соображениями, направленными на 
защиту народов, относившихся к исламской и православной ци-
вилизациям.  Анализ. Автор статьи обращает внимание на глу-
бокие исторические корни русско-турецкого конфликта на Кавказе 
в XIX в., сформированные смещением баланса сил между госу-
дарствами в ходе XVIII столетия, когда успешные завоеватель-
ные походы русской армии лишили Османскую империю геопо-
литического влияния на обширных пространствах Северного 

Кавказа и Северного Причерноморья. Также особое место в ис-
следовании занимает проблема роли западных стран в эскала-
ции конфликта между Санкт-Петербургом и Стамбулом в рас-
сматриваемый исторический период. Результаты. Автором 
подчеркивается тот факт, что антироссийская позиция Велико-
британии и Франции в кавказском вопросе имела большое зна-
чение в контексте развития событий Кавказской войны. При этом 
проосманская политика Лондона и Парижа была продиктована 
реалистическими соображениями данных правительств, стре-
мившихся за счет поощрения турецкого реваншизма сдержать 
экспансию России на территории, представлявшей для них стра-
тегический интерес. С данной точки зрения Кавказская война 
рассматривается автором как часть «большой игры» России и 
Великобритании, соперничавших за лидерство на евразийском 
континенте. 
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Abstract. Introduction. The article analyzes geopolitical con-
frontation between Russia and the Ottoman Empire in the North Cau-
casus in the first half of the 19th century. The author identifies the main 
prerequisites that became the reason for the historical confrontation, 
formulates the strategic interests of the parties to the conflict, charac-
terizes the economic, political and cultural motives that increased geo-
political competition in the North Caucasus during the period under 
review. Materials and Methods. The study is based on the analysis of 
texts by domestic and foreign scholars studying the Caucasus, collec-
tions of published documents and materials obtained from the funds of 
the central archives of the Russian Federation (AVP RI, RGADA). 
Retrospective, historical-genetic, historical-comparative and personal-

biographical methods were used as methods of historical and political 
research. 

The analysis of the underlying preconditions for the actualization 
of the Ottoman factor in the escalation of the events of the Caucasian 
War is carried out. The study specifies objective and subjective factors 
that contributed to the natural clash of interests of the two countries in 
the North Caucasus as the region in which the rational economic and 
geopolitical motives of the two empires were supplemented by ideolog-
ical considerations aimed at protecting the peoples, belonging to Islam-
ic and Orthodox civilizations. Analysis. Special attention is paid to 
deep historical roots of the Russian-Turkish conflict in the Caucasus in 
the 19th century formed by a shift in the balance of power between 
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states during the 18th century. Successful conquests of the Russian 
army deprived the Ottoman Empire of geopolitical influence in the vast 
areas of the North Caucasus and the Northern Black Sea region. Also, 
a special place in the study is occupied by the problem of the role of 
Western countries in the escalation of the conflict between St. Peters-
burg and Istanbul during the historical period under review. Results. 
The author emphasizes the fact that the anti-Russian position of Great 
Britain and France on the Caucasian issue was of great importance in 
the context of the development of events of the Caucasian War. At the 
same time, the pro-Ottoman policy of London and Paris was dictated 
by realistic considerations of these countries, which sought, by encour-
aging Turkish revanchism, to restrain Russian expansion in territories 
of strategic interest to them. From this point of view, the Caucasian 
War is considered by the author as part of the “great game” of Russia 

and Great Britain, which competed for leadership on the Eurasian 
continent. 
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Введение / Introduction.  Одной из глав-
ных причин обострения социально-
политической, экономической и культурной 
напряженности на Северном Кавказе в начале 
XIX в. являлось уникальное геополитическое 
положение кавказского региона, превративше-
го его в арену напряженного противостояния, 
как между крупными региональными государ-
ствами, так и между великими державами XIX 
столетия.  

Материалы и методы / Materials and 
methods. При анализе геополитической ситуа-
ции и связанных с ней политических процессов 
и их участников, автором использовались ре-
троспективный, историко-генетический, исто-
рико-сравнительный и персонально-биогра-
фический методы, позволившие обосновать 
точку зрения на ход и направленность разво-
рачивавшихся событий, а также выявить их 
причинно-следственные связи и показать сте-
пень и характер вовлеченности каждого участ-
ника геополитического противоборства, их 
нацеленность на конкретные результаты. 

Рассматривая Северный Кавказа в свете 
геополитического противостояния ведущих 
стран мира XIX столетия, необходимо обра-
тить особое внимание на тот факт, что цен-
тральными и наиболее активными игроками на 
северокавказском пространстве, использовав-
шими регион для сохранения или расширения 
своего влияния в зоне Черного и Каспийского 
морей, а также в Закавказье, являлись Россий-
ская и Османская империи. Каждое из двух 
государств имело жизненно важные интересы 
в регионе Северного Кавказа, от реализации 
которых зависели как перспективы их экономи-
ческого процветания, так и их место в рамках 
системы международных отношений. На это с 
разной степенью убедительности и глубины 
политического анализа указывают З. Ю. Адзи-
нова [1, с. 11], В. В. Дегоев [6, с.124], 
Н. А. Смирнов [15, с. 4], Л. Д. Федосеева [18, с. 
15]. Исследование представленных точек зре-
ния названных авторов, их подходов в опреде-

лении места и роли Северного Кавказа в их 
геополитических притязаниях проводилось с 
учетом исторического контекста и метода 
научного синтеза, двигаясь от конкретного к 
абстрактному, с целью получения новых зна-
ний по рассматриваемой проблематике. 

Анализ / Analysis. Автор статьи обращает 
внимание на то, что Российская империя име-
ла долгую историю попыток утверждения на 
Северном Кавказе, а также отмечает, что 
укрепление российского влияния в этой части 
мира было направлено на достижение двух 
фундаментальных целей российской внешней 
политики на южном направлении – обеспече-
ние стабильного выхода страны к черномор-
скому побережью, а также выведению христи-
анских народов Закавказья – Грузии и Армении 
– из зоны влияния Османской империи. В этом
позиция автора совпадает с мнением З. Ю. 
Адзиновой [1, с.13]. 

Присоединение территории Северного 
Кавказа к Российской империи также в значи-
тельной степени отвечало духу внешней поли-
тики Российского государства, сама логика, 
которого исторически носила четко выражен-
ный экспансионистский характер. При этом 
убеждение в необходимости пространственно-
го расширения России являлось единым для 
подавляющего большинства представителей 
российской элиты XIX в. – правящей семьи 
Романовых, военной аристократии и русского 
дворянства. Высшее политическое руковод-
ство Российской империи видело в территори-
альном расширении средство укрепления сво-
его международного влияния, военная и дво-
рянская аристократии приобретали в новых 
землях возможности для усиления феодаль-
ной эксплуатации, поскольку экстенсивный 
путь развития российской экономики и система 
крепостного права определяла ключевое зна-
чение фактора земли в системе существовав-
ших экономических отношений [1, с. 15-16]. 

Не меньшее значение в начале XIX в. Се-
верный Кавказ имел и для Османской империи 
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– ведущего геополитического игрока, напря-
мую или опосредованно контролировавшего 
Северный Кавказ на протяжении нескольких 
столетий, однако вошедшего во второй поло-
вине XVIII в. в эпоху своего исторического за-
ката. Для Османской империи, как и для Рос-
сии, Северный Кавказ был критически важен в 
силу трех основных факторов – с позиции гео-
политического влияния, экономического потен-
циала и цивилизационно-культурного значения 
[15, с.43].  

С точки зрения расклада сил на мировой 
арене Северный Кавказ имел для Османской 
империи особое значение не только как ключе-
вой регион, позволявший эффективно контро-
лировать большие части черноморского и кас-
пийского побережья, но и как фундаментально 
важный транзитный пункт, позволявший про-
ецировать военную силу сразу в нескольких 
важных направлениях – в направлении Черно-
го моря и Крыма, Закавказья и Переднего 
Ближнего Востока, Ирана и региона средней 
Азии [7, с.111]. Утрата контроля над Северным 
Кавказом означала для Османской империи не 
только потерю влияния над всеми перечис-
ленными выше частями Евразии, но также и 
неприемлемое усиление России на этих терри-
ториях, что, учитывая исторические амбиции 
России по восстановлению православной Ви-
зантийской империи на месте Османской им-
перии, носило для Османской империи харак-
тер экзистенциальной угрозы. 

С экономической точки зрения Османскую 
империю интересовали на Северном Кавказе 
не только его земельные и иные природные 
ресурсы, но и логистические возможности. Се-
верный Кавказ в начале XIX в., как и в эпоху 
современную эпоху, позволял твердо контро-
лировать все потоки товаров, направляемых 
через Черное и Каспийское моря, а также че-
рез Кавказ с востока на запад и обратно. На 
протяжении многих веков контроль над дан-
ными товарными потоками обеспечивал 
Османской империи, а до ее утверждения и 
Византии, особые экономические преферен-
ции. 

 Наконец, контролирование пространства 
Северного Кавказа носило для османского во-
енно-политического и религиозного руковод-
ства самостоятельное культурно-историческое 
значение. Как Российская империя стремилась 
восстановить единство общехристианского 
пространства через присоединение Грузии и 
Армении, так и Османская империя, и осман-
ский султан как халиф правоверных мусульман 
не мог допустить ситуации усиления власти 

русского императора над народами Северного 
Кавказа, многие из которых уже находились в 
орбите исламского мира [16, с.19–34]. 

Сложное столкновение политических, эко-
номических и культурных интересов Россий-
ской и Османской империй в регионе Северно-
го Кавказа в начале XIX в. обусловливало не-
возможность мирного распределения региона 
на зоны влияния двух стран, что, в свою оче-
редь, делало перспективу военного противо-
стояния между ними на Кавказе до полного по-
ражения одной из сторон неизбежной [11, 
с.242].  

Основные предпосылки для обострения 
конфликта между Османской и Российской им-
периями на Северном Кавказе были заложены 
уже в XVIII в., когда Россия начинала предпри-
нимать первые попытки усиления своих пози-
ций в регионе. Данные попытки вошли в состо-
яние острого противоречия с интересами глав-
ного регионального игрока на Кавказе – 
Османской империи – и контролируемого 
османами Крымского ханства – исторического 
противника России, столетиями наносившего 
значительный экономический ущерб и являв-
шегося угрозой для безопасности Российского 
государства. Многочисленные этнические 
группы на Кавказе, прежде всего, адыгские 
народы, вынужденным образом балансирова-
ли между двумя центрами силы, на протяже-
нии XVIII в. все больше сдвигаясь в сторону 
российской геополитической орбиты [3, с.76].  

Одной из важных причин поступательного 
укрепления влияния России на Северном Кав-
казе являлось наличие общей угрозы для ады-
гских народов Северного Кавказа и России в 
этот период, представленной в виде Крымско-
го ханства, осуществлявшего многочисленные, 
набеги на русские, так и на кабардинские зем-
ли. Только в период первой половины XVIII ве-
ка крымским ханом при поддержке Османской 
империи было осуществлено семи военных 
походов на кабардинские земли – в 1702, 1705, 
1707, 1711, 1720, 1731 и 1745 гг. [12, с.126]. 
Ликвидация Крымской угрозы стала одной из 
ключевых задач как для автохтонных народов 
Северного Кавказа, так и для России, что со-
здало естественные предпосылки для утвер-
ждения России на большей части северо-
западного Кавказа уже к концу XVIII в. [2, л.11].  

Укрепление Российской империи на про-
странстве Северного Кавказа, одновременно 
сопровождавшего упадком региональной и 
международного влияния самой Османской 
империи, стало основным трендом этнополи-
тического развития Северного Кавказа во вто-
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рой половине XVIII века. Две русско-турецкие 
войны екатерининской эпохи – 1768–1774 гг. и 
1787–1791 гг. – сформировали в регионе прин-
ципиально новый баланс сил [17, с.18–24]. 
В результате этих процессов значительные 
территории северного Причерноморья и Се-
верного Кавказа стали частью Российской им-
перии, Крымское ханство как подчиненное 
османам геополитическое образование пере-
стало существовать и на его территории была 
создана новая область Российской империи – 
Новороссия, а большое количество этнических 
групп на Северном Кавказе, в том силе часть 
адыгских и вайнахских народов, приняли Рос-
сийское подданство [14, с.76].  

Мощная трансформация этнополитическо-
го ландшафта на Северном Кавказе и на се-
верном берегу Черного моря имела ряд прин-
ципиальных следствий для мировой политики 
и этнополитической стабильности в регионе. 
Во-первых, Россия окончательно превратилась 
в важную черноморскую державу и частично 
реализовала свои исторические амбиции, 
направленные на получение доступа к теплым 
морям. Занятие больших пространств на юж-
ном фронтире обеспечивало России мощный 
плацдарм для дальнейшего её продвижения в 
избранном направлении, а ослабление Осман-
ской империи вселяло надежду на присоеди-
нение большинства территорий, подконтроль-
ных ранее туркам, в том числе и Константино-
поля [18, с.18]. Идеологической основой для 
реализации данных планов должен был стать 
сформированный императрицей Екатериной 
Второй «греческий проект» – проект воссозда-
ния Византийской империи за счет ликвидации 
турецкой государственности [13, л.49].  

Во-вторых, чрезмерное усиление России 
за счет ослабления позиций Османской импе-
рии повысило интерес великих европейских 
государств, прежде всего Великобритании и 
Франции, к региону Северного Кавказа, уви-
девших в нем пространство, имевшее мощный 
потенциал, который можно было бы использо-
вать для сдерживания дальнейшего продви-
жения России в сторону Османской империи 
[9, с.41]. Повышение роли Кавказа и его ста-
новление в качестве площадки потенциально-
го геополитического конфликта между велики-
ми державами также усилил культурный инте-
рес России и европейских стран к данному ре-
гиону, сформировал предпосылки для изуче-
ния Северного Кавказа российскими и запад-
ными исследователями в контексте набирав-
шего силу в начале XIX в. интереса к пробле-
матике ориентализма. Таким образом, полити-

ческий интерес Запада и России к Северному 
Кавказу превратил его в один из новых цен-
тров развития ориентализма [19, с.113]. 

Наконец, исторические поражения Осман-
ской империи от России в двух последова-
тельных войнах создали почву для усиления в 
Османской империи мощных антирусских 
настроений, что стало предпосылкой для 
набиравшего обороты османского реваншиз-
ма, эффективно направляемого на протяжении 
всего XIX в. европейскими державами для ре-
ализации собственных геополитических инте-
ресов, главный из которых заключался в 
ослаблении Российской империи. Данные фак-
торы в начале XIX в. сформировали на Север-
ном Кавказе крайне опасную военно-
политическую конъектуру [8, с.30]. 

 Набиравший ход событий способствовал 
разжиганию в регионе чрезвычайной нетерпи-
мости к укреплению российских позиций. Го-
товность европейских и османских политиче-
ских элит к безграничному повышению ставок в 
геополитическом противостоянии России на 
Северном Кавказе, включая такой мощный ре-
сурс стратегии, как использование направляе-
мого османами исламского фактора для про-
тиводействия русским, выводившего войну с 
ними в статус священной войны за веру. Вкупе 
с решимостью российской стороны утвердить 
свою власть на Кавказе, усилия её противни-
ков стали основой для бескомпромиссной 
жесткости ведения боевых действий, которая 
было характерна для Кавказской войны как од-
ной из самых сложных военных кампаний, 
осуществленных в истории России [10, с. 456]. 

Жесткий характер российско-турецкого 
противостояния на пространстве Северного 
Кавказа в начале XIX в. стимулировал интен-
сификацию этнополитического противостояния 
в регионе и привел к эскалации конфликта 
между локальными этническими группами, не 
пожелавшими присоединяться к посулам, ис-
ходившим от Санкт-Петербурга [10, с. 123]. 
Параллельно с этим, принципиальная заинте-
ресованность Османской империи и ее запад-
ных союзников в ограничении возможностей 
геополитического влияния России, стало ос-
новным фактором, приведшим к использова-
нию османами самого широкого спектра поли-
тических, военных и культурных инструментов 
поддержки любых форм антироссийского дви-
жения [12, с.135]. 

Противостояние России и Турции стало 
носить как прямой, так и опосредованный ха-
рактер. Стремление османов вернуть потерян-
ные в ходе предыдущих русско-турецких войн 
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кавказские территории стало одним из основ-
ных мотивов начала русско-турецкой войны 
1806–1812 гг., однако военное поражение 
Османской империи в этом конфликте не поз-
волило ей достичь поставленных целей. По-
ложения Бухарестского мирного договора 1812 
г. не только не ослабили позиции России на 
Кавказе, но и способствовали повышению ле-
гитимности расширения российских владений 
в регионе, поскольку сама Турция вынуждена 
была признать в итоговом мире новый регио-
нальный статус-кво [18, с.16]. 

Стремление османской династии вернуть 
контроль над Северным Кавказом, практически 
полностью перешедшим в сферу влияния Рос-
сии, обернулось многочисленными военно-
политическими эксцессами, сформировавши-
ми условия для сохранения перманентной 
угрозы новой военной эскалации. Так, в част-
ности, на протяжении двух лет, с 1813 по 1815 
гг., турецкая армия предпринимала множе-
ственные попытки вытеснения русских частей 
с территории Сухуми, отошедшего к России по 
итогам Бухарестского мира, что способствова-
ло поддержанию дополнительной напряженно-
сти в регионе. Окончательная ликвидация 
угрозы иранского влияния на конфигурацию 
расстановки сил на Кавказе, достигнутая Рос-
сией в ходе русско-иранской 1826–1828 гг. и 
подписанного по ее итогам Туркманчайского 
мирного договора, также привела к усилению 
антирусской политики на Кавказе со стороны 
Османской империи и Великобритании, дей-
ствовавшей в регионе посредством оказания 
влияния на официальный Константинополь [6, 
с.43]. 

Претензии в конце 20-х гг. XIX в. со сторо-
ны России на роль единственного агента, спо-
собного эффективно контролировать про-
странство Северного Кавказа, содействовало 
сближению мнений в Европе и Турции о необ-
ходимости противостояния России всеми воз-
можными способами. С этого момента и на 
протяжении практически всего XIX в. Осман-
ская империя, вдохновляемая и поддерживае-
мая европейскими союзниками, использовала 
самые разные механизмы подрыва российской 
политики на Кавказе. Прежде всего, османы 
играли основную роль в обеспечении военно-
технической, а также идеологической поддерж-
ки антирусского движения на Северном Кавка-
зе. При прямой поддержке Османской империи 
Кавказская война оказалась для России мощ-
ным военно-политическим вызовом, поскольку 
Турция и ее западные союзники подстрекали 
локальные этнические группы (чеченские и да-

гестанские народности, адыгские народы – ка-
бардинцев, черкесов, ногайцев и так далее) не 
только осуществлять антирусские вылазки на 
региональном уровне, но и поддерживали ан-
тирусское движение в период русско-иранской 
войны 1826–1828 гг. [11, с.240].  

Принять на вооружение стратегию поощ-
рения антирусской борьбы автохтонных наро-
дов, значительно осложнявшей процесс инте-
грации Северного Кавказа в общерусское ци-
вилизационное поле, вынудило османов отсут-
ствие достаточных средств и сил для прямого 
противодействия России. В силу отсутствия 
достаточной военной мощи османское руко-
водство делало ставку на идеологические ин-
струменты, содействовавшие и направлявшие 
противостояние под лозунгом борьбы с ино-
верцами, которые уже ранее были апробиро-
ваны османскими властями в конце XVIII в., во 
время движения Шейха Мансура [5, с. 54].  

Данное движение имело под собой серь-
езные основания, поскольку усиление россий-
ского военного присутствия на Кавказе в этот 
период, в том числе и строительство мощной 
линии русских укреплений в регионе, назван-
ную позднее Кавказской кордонной линией, 
естественным образом способствовало росту 
противоречий между интересами Российской 
империи и локальных горских сообществ, прак-
тиковавших набеги на русские поселения [6, с. 
44-45]. 

Присутствие русской армии ограничивало 
возможности для ведения горскими народами 
традиционного образа жизни, привносило в 
жизни кавказских этносов модернизационные 
веяния, что вызывало рост напряженности в 
отношениях между народами. Однако именно 
турецкое идеологическое влияние в значи-
тельной степени перевело данное противосто-
яния русских и горцев в ранг священной борь-
бы мусульман против иноверцев [7, с.15]. 
Практика продвижения Турцией идеи газавата 
на Северном Кавказе, использованная в рам-
ках кейса движения Шейха Мансура, стала ос-
новным средством противостояния России на 
Северном Кавказе на всем протяжении Кав-
казской войны в XIX в. 

Последствия османской поддержки анти-
русского движения Шейха Мансура, равно как 
и последовавших за ним другим близких по 
своим целям и методам борьбы движений, 
привело к серьезной трансформации этнопо-
литической картины Северного Кавказа и име-
ло преимущественно трагические последствия 
для региона [4, с.123]. Прежде всего, исполь-
зование религиозных лозунгов перевело про-
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тивостояние между горцами и черкесами с од-
ной стороны, и русской имперской админи-
страцией с другой стороны, на качественно но-
вый уровень. Если сохранение этого конфлик-
та на уровне войны, вызванной социально-
политическими и экономическими причинами, 
сохраняло в себе потенциал для поиска ком-
промиссного для сторон выхода из противо-
стояния, то спровоцированная турками транс-
формация кавказской войны в столкновение 
двух антагонистических версий будущего Се-
верного Кавказа – модернизации и вступления 
в российское цивилизационное поле или 
трансформации региона в новый самостоя-
тельный центр исламского мира – не оставило 
воюющим сторонам шанса на компромисс и 
превратило Кавказскую войну в игру с нулевой 
суммой [9, с.12]. 

Кроме того, придание боевым действиям 
на Северном Кавказе статуса священной вой-
ны со свойственной для нее бескомпромиссно-
стью оказало огромное влияние на методы ве-
дения войны обеими сторонами. Этнические 
группы Северного Кавказа (чеченцы, дагестан-
ские и адыгские народности) активизировали 
практику набегов на русские поселения и 
укрепления, видя в них уже не только экономи-
ческий резон, но и некую форму религиозной 
войны. В ответ на это русская армия также 
взяла на вооружение практику максимально 
жесткого подавления внешней угрозы, что зна-
чительно повысило степень жесткости боевых 
действий как с точки зрения сопутствующего 
экономического ущерба, так и с позиции потерь 
в живой силе [2, л.24].  

Наконец, турецкая поддержка антирусско-
го движения на Северном Кавказе значительно 
усилила продолжительность течения Кавказ-
ской войны, неожиданным следствием чего 
стало повышение интереса русского населе-
ния к культуре, традициям и практикам жизни 
местных народов. Военная необходимость в 

познании образа жизни военного противника, 
неизбежные требования к адаптации русских к 
непривычным условиям местной среды, а так-
же свойственное людям любопытство привело 
к своеобразной «ориентализации» русского 
населения Северного Кавказа. В результате 
этих процессов, на Северном Кавказе на про-
тяжении XIX в. наметился поступательный 
процесс сближения русской и горской культур, 
повысилась степень взаимопонимания между 
народами, а ряд нравственных ценностей кав-
казских народов были воспеты в рамках рус-
ской классической литературы.  

Результаты / Results.  На основе про-
веденного исследования мы можем сделать 
однозначный вывод о том, что геополитиче-
ское противостояние России и Османской им-
перии на Северном Кавказе в первой половине 
XIX века оказало на развитие региона значи-
тельное влияние. Высокая интенсивность бое-
вых действий и жесткий характер военного 
конфликта между локальными народностями 
Северного Кавказа и поддерживавшей их Тур-
ции с одной стороны и Российской империи с 
другой стороны, привели к трагическому уси-
лению этнополитического противостояния в 
регионе. Позитивным следствием данного про-
тивостояния стала интенсификация ориента-
листских исследований, организованных пред-
ставителями русской армии, политики и куль-
туры. Данные процессы стимулировали рост 
интереса российских исследователей в самых 
разных областях науки и культуры – от истори-
ков, археологов и этнографов до поэтов, писа-
телей и художников – к культурной жизни и 
национальной самобытности народов Север-
ного Кавказа. Прямым следствием укрепления 
России в регионе стало включение его в рос-
сийский цивилизационный ареал, а также при-
внесение тематики и эстетики Кавказа в рус-
скую научную и литературную жизнь.  
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Аннотация. Введение. Тема развития сельского хозяйства 
в Османской империи в значительной мере не нашла широкого 
отражения в отечественной и отчасти в зарубежной историогра-
фии. В большинстве работ уделяется внимание развитию аграр-
ного сектора у народов Балканского полуострова, как проявления 
нарастания кризисных явлений в экономике Османской империи. 
В XIX в. происходит включение сельского хозяйства империи в 
мировые экономические связи и медленное развитие модерни-
зационных процессов. В данной статье предпринимается попыт-
ка анализа основных тенденций и противоречий развития аграр-
ного сектора и роли его отдельных секторов в народном хозяй-
стве Османской империи. Материалы и методы. Основными 
историческими источниками изучения проблемы являются доне-
сения дипломатов, работавших в Османской империи и труды 
современников (экономистов и публицистов), стремившихся 
оценить перспективы развития экономики Османской империи. В 
теоретико-методологическом плане исследование строится на 
основе использования принципов экономической истории, пред-
полагающей изучение народного хозяйства под воздействием 
определенных общественных и государственных институтов. В 
свою очередь, экономические институты во многом закладывают 
основы внутриполитического и внешнеполитического развития 
страны. Анализ. Сельское хозяйство Османской империи в зна-
чительной степени находилось под воздействием патриархаль-
ных форм организации производства и распределения доходов. 

Однако нарастающая включенность аграрного сектора империи в 
мировые экономические связи вносит коррективы в развитие его 
отдельных секторов и способствует росту товарного производ-
ства. Расширение экспорта продукции, строительство железных 
дорог, проникновение новых технологий приводят к первым по-
зитивным прорывам в аграрном секторе страны. Результаты. 
Мировой экономический кризис в последней трети XIX в. и гос-
подство докапиталистических форм хозяйствования существен-
но тормозили развитие сельского хозяйства Османской империи. 
В то же время, появление новых технологий и форм организации 
производства самым позитивным образом сказывалось на со-
стоянии дел в аграрном секторе империи.  
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Abstract. Introduction. The issue of agricultural development 
in the Ottoman Empire has not been widely reflected in domestic and 
partly in foreign historiography. Most of the studies focus on the de-
velopment of the agrarian sector in the peoples of the Balkan Penin-
sula as a manifestation of the growing crisis phenomena in the econ-
omy of the Ottoman Empire. At the same time, the 19th century was 
marked by the inclusion of the empire agriculture in global economic 
relations and slow development of modernization processes. The 
article attempts to analyze the main trends and contradictions in the 
development of the agrarian sector and the role of its individual sec-
tors in the national economy of the Ottoman Empire. Materials and 
Methods. The main historical sources for the study of the problem are 
the reports of diplomats working in the Ottoman Empire and the works 
of contemporaries, economists and publicists who sought to assess 
the prospects of economic development of the Ottoman Empire. In 
theoretical and methodological terms, the study is based on the prin-
ciples of economic history, which implies the study of the national 
economy under the influence of certain social and state  
institutions. In its turn, economic institutions in many respects lay the 

foundations for the domestic and foreign policy development of the 
country. Analysis. Ottoman agriculture was largely under the influ-
ence of patriarchal forms of production organization and income dis-
tribution. However, the growing inclusion of the empire's agrarian 
sector in global economic relations made adjustments in the devel-
opment of its individual sectors and favoured the growth of commodity 
production. The expansion of exports, construction of railways, pene-
tration of new technologies lead to the first positive breakthroughs in 
the agrarian sector of the country. Results. The world economic crisis 
in the last third of the 19th century and the dominance of pre-capitalist 
forms of economic management significantly hampered the develop-
ment of agriculture in the Ottoman Empire. At the same time, the 
emergence of new technologies and forms of production organization 
had a positive impact on the situation in the agricultural sector of the 
empire. 
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Введение / Introduction. Османская им-
перия по преимуществу оставалась аграрным 
государством. Около 85 % населения страны в 
той или иной мере было связано с сельским 
хозяйством [8, c. 43]. В некоторых регионах 
этот процент был ниже/выше. В начале ХХ в. 
почти 59% ВНП Анатолии приходилось на 
сельское хозяйство [16, p. 302–303]. Кстати, 
Анатолия давала 55% валового производства 
сельского хозяйства империи и 48% ее ВНП. 
По данным на начало ХХ в. в вилайетах Алеп-
по, Дамаск, Бейрут и в Ливане на сельское хо-
зяйство приходилось около 700 млн. франков 
валового регионально продукта (всего он со-
ставлял 882 млн. франков), на транспорт и ту-
ризм 55 млн. франков, на перечисление денег 
из-за границы эмигрантами 50 млн. франков, 
на промышленность и ремесло по 30 млн. 
франков, 10 млн. на рыболовство, 5 млн. 
франков на лесное хозяйство и 2 млн. фран-
ков на горнодобывающую промышленность 
[10, c. 25-26]. Правда, в данной статистике от-
сутствуют сведение о торговле, занимавшей 
видное место в экономике страны.  Данный 
пример, показывает важнейшую роль сельско-
го хозяйства в народном хозяйстве не только 
Сирии, но и Османской империи в целом.  

После Первой мировой войны, в 1920-
1921 гг. проводится перепись населения, пока-
завшая, что в земледелии было занято 62% 
жителей Сирии, а в животноводстве 12% [9, c. 
106].  В Албании около 90% населения зани-
малось сельским хозяйством [11, c. 34]. Часть 
горожан, проживавших в небольших городах, и 
имевших плодородные земли охотно развива-
ло земледелие, в частности в Македонии [12, 
c. 37-38]. В качестве примера можно привести
г. Кукуше в Южном Македонии. Летом в городе 
закрывались ремесленные мастерские, лавки 
и кафе, а горожане уходи на уборку мака, та-
бака, кунжута и зерновых культур.  

В тоже время, несмотря на некоторые по-
ложительные сдвиги в сельском хозяйстве 
страны, его производительность оставалась на 
низком уровне. В 1912-1913 гг. производство 
на душу населения в империи составляло 273 
лиры, для сравнения в США этот показатель 
достигает 1509 лиры, а во Франции 939 лир [6, 
c. 23].

Технологии и методы ведения хозяйства 
оставались на низком уровне, что негативно 
сказывалось на производительности труда, 

объемах и качестве продукции. Ветеринария, 
агрономия, селекционная работа находились в 
зачаточном состоянии. Отсутствие хорошей 
транспортной инфраструктуры, системы оро-
шения, доступного кредита, а самое главное 
необходимых рынков сбыта мешало развитию 
сельского хозяйства страны. Многие крестьяне 
вели натуральный или полунатуральный тип 
хозяйства.  

Материалы и методы / Materials and 
methods. В процессе подготовки статьи автор 
в качестве источников использовал донесения 
дипломатов и труда экономистов рубежа XIX-
XX вв. Работа выполнена на основе использо-
вания принципов «исторической экономики», 
основанной на междисциплинарных подходах. 
«Историческая экономика» предполагает изу-
чение развития разнообразных факторов, 
формирующих экономическую систему (мо-
дель).   

Анализ / Analysis. Различные отрасли 
сельского хозяйства вносили неодинаковый 
вклад в формирование регионального продук-
та. Из 700 млн. франков валовой продукции 
агарного сектора Османской империи вначале 
ХХ в., 450 млн. франков приходится на произ-
водство зерновых культур, овощеводство, вы-
ращивание корнеплодов и бобовых культур. 
Виноградарство давало 35 млн. франков, 
оливковые плантации 30 млн. франков, шел-
ководство 25 млн. франков, производство цит-
русовых 15 млн. франков. На производство 
технических культур (хлопок, табак, анис, ко-
нопля, укроп, тмин) приходилось 10 млн. 
франков. Продукция животноводства состав-
ляла 105 млн. франков [10, c. 24].  

В начале ХХ в. в Османской империи око-
ло 80% сельскохозяйственных угодий находи-
лось под посевами зерновых культур, 7% под 
овощными культурами и 4% угодий занимали 
сады [17, p. 69-81]. Основной трудовой едини-
цей в сельской местности империи являлась 
крестьянская семья, как правило, имевшая па-
ру волов для обработки земли и простейшие 
сельскохозяйственные орудия.  

Структура и особенности сельского хозяй-
ства определяли образ жизни населения стра-
ны. Фактор внутреннего потребления продук-
ции сельского хозяйства постепенно возрастал 
и сказывался на объемах производства во 
многих его секторах. В середине XIX в. основ-
ными продуктами питания, как жителей горо-
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дов, так и сельской местности, являлись фа-
соль, ячмень (мука), рожь (мука), чечевица, 
нут, оливковое масло, дешевые инжир и изюм. 
Все эти виды продовольствия не шли на экс-
порт, поэтому они имели стабильные цены, 
доступные большинству жителей страны. 
В городах 75-80% семейного бюджета уходило 
на продукты питания [19, p. 28].  

В большинстве вилайетов Османской им-
перии продолжали существовать доиндустри-
альные формы землевладения. В результате в 
стране 65,5% сельскохозяйственных угодий 
находилось в руках 5% крупных землевла-
дельцев, в том числе чиновников. Почти 8% 
крестьян не имело собственной земли [5, c. 
419]. Особенно сложная ситуация складыва-
лась в регионах, где проживали национальные 
меньшинства, в том числе на Балканах. В Ме-
сопотамии существовала специфическая си-
стема землевладения. Около 30% угодий при-
надлежало непосредственно султану, 30% 
государству, 20% являлось вакуфными зем-
лями и только 20% находилось в частной соб-
ственности [1, c. 11-12].  

Во многих регионах страны сохраняются 
традиционные формы выстраивания отноше-
ний между крестьянами и землевладельцами. 
Последние, как правило, сдавали крестьянам 
землю в аренду, за это крестьяне отдавали им 
часть урожая. Землевладельцы, зачастую по-
лучали до 400% прибыли [9, c. 106]. Острая 
нехватка земли заставляла крестьян согла-
шаться на кабельные условия ее аренды. Так, 
в Месопотамии землевладельцы стремились 
получить от крестьян (феллахов) до половины 
урожая. Если феллах самостоятельно выпла-
чивал государству десятину, то в таком случае 
землевладелец получал 20-25% урожая. 
Наемный труд использовался довольно редко 
и опаливался частью урожая. В Месопотамии 
только рабочие, трудившиеся на плантациях, 
орошаемых с помощью водяного колеса, по-
лучали в начале ХХ в. фиксированную зара-
ботную плату в 60 руб. в год [1, c. 14].  

Переход к наследственному владению 
земли помещиками становится одной из про-
блем для крестьян. В плодородных районах 
Македонии основой экономической жизни ста-
новится чифтлик. Помещиками-землевладель-
цами, главным образом, были мусульмане, а 
зависимыми крестьянами христианское насе-
ление. Размер чифтлика колебался от 25 до 
500 га. В чифтлики входило 20-25% всех сель-
скохозяйственных угодий Македонии. Они в 
основном располагались в районах компактно-
го проживания христиан, у дорог и больших 

городов, что обеспечивало быстрый сбыт про-
дукции. В мусульманских районах чифтлики 
отсутствовали [12, c. 39].  

В Косовском вилайете система землевла-
дения, как и во многих регионах страны, также 
имела этнорелигиозную окраску. Крупными 
землевладельцами, в основном, выступали 
турецкие и албанские аги. Крестьяне- право-
славные сербы становились арендаторами 
(чивчиями). Некоторые из арендаторов ис-
пользовали эту землю на протяжении веков, 
но они не могли стать ее собственниками. 
В качестве арендной платы они отдавали зем-
левладельцами от 33% до 50% урожая, в за-
висимости от того, использовали они соб-
ственный скот и семена или аги [13, c. 36]. 
Чтобы не дробить земельный участок аренда-
торы предпочитали жить большой семьей (30-
40 чел.). После выплаты всех платежей и 
налогов, семья получала доход в 12-20 лир 
[13, c. 36]. Этого было недостаточно для жиз-
ни. Поэтому зимой после завершения основ-
ных сельскохозяйственных работ часть муж-
чин уходила на заработки в Румелию (в основ-
ном в качестве каменщиков) или в другие ре-
гионы Косово, в том числе в албанские села, 
где они занимались ремеслом, включая произ-
водство одежды.  

В Албании также процветали кабальные 
формы землевладения. Большая часть земель 
концентрируется в руках помещиков (беев) и 
богатых землевладельцев (ага). Это, как пра-
вило, были самые плодородные земли, распо-
ложенные на равнине и в долинах рек. Беззе-
мельные крестьяне (чифчи) должны были на 
жестких условиях арендовать землю. За арен-
ду они отдавали от трети до половины урожая. 
В Албании в начале ХХ в. устанавливается 
еще одна форма арендной платы (кесим), ко-
гда крестьяне выплачивали аренду деньгами 
или продуктами в зависимости от качества 
земли [11, c. 34-35]. Постепенно кесим стано-
вится основным видом арендной платы. 
В неурожайных годы крестьяне накапливали 
недоимки, попадая еще в большую зависи-
мость от землевладельцев. Крестьянское зем-
левладение преобладало только в труднодо-
ступных горных районах Албании.  Крупным 
земельным собственником на Балканах высту-
пала христианская церковь, наряду с мусуль-
манскими организациями и семьей султана.   

Политический и правовой хаос в империи 
приводил к необычным видам повинностей. 
В сербских селах Косовского вилайета мест-
ные албанские банды ставили дередюджи 
(смотрящего), который за охрану села собирал 
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от 1 до 2 лир со двора. В некоторых ситуациях 
они получали неограниченную власть, когда 
местные жители не могли без его согласия 
даже вступать в брак, не заплатив за это до-
полнительную мзду.  Они могли привлекать 
селян на выполнение различных работ и обла-
гать их дополнительными поборами. Законы 
Османской империи запрещали такие взаимо-
отношения и находились на стороне сербского 
населения, но империя не могла добиться ис-
полнения закона. Только в 1903 г., с помощью 
привлечения значительных сил армии и жан-
дармерии порядок в Косовском вилайете был 
установлен и с «арнаутским рэкетом» времен-
но было покончено, хотя через некоторое вре-
мя, по свидетельству российских дипломатов, 
вновь стали проявляться попытки возродить 
традиционный рэкет в сербских селах [13, c. 
37]. 

В качестве крупных земельных собствен-
ников нередко выступают горожане. В Дамас-
ском вилайете около 60% земли принадлежа-
ло данной категории лиц, 15% средним соб-
ственникам и 15% крестьянам [10, c. 62]. 
В районе г.Хама всей землей владели пять 
семей, которые жили за счет сдачи ее в арен-
ду. Земли около городов принадлежали горо-
жанам крупным землевладельцам и здесь 
фиксировались высокие размеры арендной 
платы. В среднем она составляла 20% урожая, 
но могла доходить до 50%, если крестьянин 
занимал семена у землевладельца. Кроме 
этого, они выплачивали земельный налог. Го-
рожане охотно покупали землю, так как это яв-
лялось выгодной формой вложения капитала.  

Многие крупные землевладельцы таковы-
ми стали относительно недавно. По законам 
Османской империи, если земля три года не 
обрабатывалась, то она переходила в руки гос-
ударства, а затем продавалась относительно 
по низкой цене (в Сирии – то 11-55 франков за 
1 га). Земля, в большинстве случаев, скупалась 
крупными собственниками. Городская элита 
редко вела самостоятельное хозяйство, пред-
почитая сдавать землю в аренду крестьянам.  

Лучшим являлось положение крестьян, 
трудившихся на государственных землях. Они 
плати арендную плату в 20% и не выплачива-
ли земельный налог. В частности, такие земли 
занимали долину р.Иордан и окрестности 
Алеппо. В Сирии одно крестьянское хозяйство 
данного типа имело земли из расчета обра-
ботки ее одной парой валов (от 9 га до 23 га). 

Во многих регионах страны сохранялась 
общинная собственность на землю (Сирия, 
Месопотамия, некоторые районы Балкан и 

др.). Через каждые два года община проводи-
ла земельный передел. То есть крестьянин 
терял свой участок и получал в пользование 
другой участок земли. Поэтому он не был за-
интересован в улучшении качества земли, тем 
более в серьезных финансовых вливаниях для 
этих целей. Более того, система земельных 
переделов мешала развитию таких отраслей 
как садоводство и виноградарство. В лучшем 
случае крестьяне могли посадить фруктовые 
деревья м виноград в своем дворе, как это они 
и делали. Правительство стремилось бороться 
с этой системой, пытаясь закрепить землю за 
отдельной крестьянской семьей, создавая эко-
номические и административные льготы для 
тех, кто вступал на путь отказа от обществен-
ной собственности. Необходимо подчеркнуть, 
что реформа шла с большими проблемами. Во 
многих районах страны, например в Сирии 
накануне Первой мировой войны она даже не 
началась. Здесь можно провести некоторые 
параллели с аграрными преобразованиями 
П.А. Столыпина.  

Налоговые сборы становятся большой 
проблемой для крестьян страны. Крестьянские 
хозяйства теряли в результате уплаты налогов 
и поборов посредников значительную часть 
средств, столь необходимых для модерниза-
ции/расширения хозяйства и увеличения соб-
ственной покупательной способности. Многие 
крестьяне в любой момент могли потерять 
землю, поэтому они мало следили за ее со-
стоянием. Данный фактор тормозил развитие 
виноградарства и садоводства. На протяжении 
многих километров на восточном берегу 
р.Иордан невозможно было найти садов и ви-
ноградников, хотя там имелись все условия 
для развития данных отраслей сельского хо-
зяйства [10, c. 34].  

Крестьяне не имели возможность полу-
чить ипотечный кредит под гарантии их иму-
щества. Данный фактор серьезно тормозил 
развитие сельского хозяйства страны. Только 
в феврале 1913 г. в Османской империи изда-
ется временный закон, разрешающий данный 
вид кредитования. Этой деятельностью в им-
перии занялся французский «Banque Agricole», 
так в Сирии банк имел отделения в Бейруте, 
Алеппо и Дамаске. В 1913 г. они выдали 70647 
ссуд на 58,7 млн. франков [10, c. 100]. В сред-
нем размер ипотечного кредита составлял 300 
франков, то есть к услугам банков прибегали 
мелкие собственники. В случае невозможности 
погашения кредита, земля переводилась на 
баланс банка, и он ожидал погашения кредита. 
Только когда должник терял любую надежду 
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на погашение кредита, банк продавал землю с 
аукциона. В 1913 г. в Сирии из 45 тыс. должни-
ков только в 1453 случаев их собственники по-
теряли землю.   

Большой проблемой для сельского хозяй-
ства в ряде районов страны являлась нехватка 
рабочих рук, особенно в Анатолии. Войны, 
эпидемии, разорение крестьянских хозяйств 
вели к запустению многих районов страны [18, 
p. 183]. В результате в Трабзонском вилайете
в сельскохозяйственном обороте находилось 
только 52,4% пригодных для этого земель, в 
Ангорском вилайете 43,9%, в Айдынском ви-
лайете 41,1%, в Аданском вилайете 27%. В 
Западной Армении ситуация выглядела еще 
хуже. Так, в Ванском вилайете использовалось 
всего 3,4% сельскохозяйственных угодий [8, c. 
34]. По данным послевоенной статистики 
(1920-1921 гг.) в Сирии обрабатывалось только 
28% пригодных земель. В действительно ко-
личество, используемой земли в сельскохо-
зяйственных целях было несколько выше, так 
как официальная статистика, зачастую, не учи-
тывала земли, находившиеся под парами и 
естественные пастбища. Но в любом случае 
данная проблема стояла довольно остро. 
Правительство стремилось решить ее с помо-
щью расселения в пустующих районах мух-
аджиров из Крымского ханства, Балкан и Кав-
каза. Однако до самого краха Османской им-
перии эту проблему не удалось решить в пол-
ной мере.  

В Западной Анатолии возникает проблема 
другого плана. В условиях переизбытка рабо-
чей силы, крестьяне-арендаторы были готовы 
работать на любых условиях, в том числе по-
лучая за свой труд значительно меньше ре-
сурсов. Данный факт тормозил внедрение ка-
питалистических принципов ведения хозяйства 
и применение сельскохозяйственной техники. 
Поэтому первоначальный интерес крупных 
землевладельцев к ее использованию в значи-
тельной степени пропадает [15, p. 73].   

Большой проблемой для развития сель-
ского хозяйства страны являлось отсутствие 
хорошей транспортной инфраструктуры, осо-
бенно железных дорог. Их появление, как пра-
вило, в два раза повышало производство 
сельскохозяйственной продукции, и доходы 
производителей. В районах, удаленных от же-
лезной дороги, продукция стоила довольно 
дешево, так как ее было трудно сбыть и довез-
ти до потребителей. В районах близких к же-
лезной дороге цены на продукцию постоянно 
росли, ибо ее можно было быстро и дешево 
довезти до потребителя. Более того, железные 

дороги повышали мобильность рабочей силы, 
в том числе в деле ликвидации ее дефицита 
[15, p. 74]. В случае отсутствия железных дорог 
в более выгодном положении оказывались 
приморские регионы, где для транспортировки 
продукции можно было задействовать ресурс 
морских судов.  

Правительство понимало необходимость 
принятия серьезных мер по улучшению ситуа-
ции в аграрном секторе страны. Через «Сель-
скохозяйственный банк» крестьяне получили 
возможность взять кредиты на выгодных усло-
виях. В 1892 г. по инициативе правительства в 
Стамбуле создается «Халкалийская сельско-
хозяйственная школа». После чего такого рода 
учебные заведения начинают создаваться в 
крупных городских центрах империи, в том 
числе в Бурсе и Салониках. Создавались об-
разцовые хозяйства в Анатолии и арабских 
вилайетах, где крестьяне могли ознакомиться 
с современными методами ведения хозяйства 
[22, p. 230-232].  

В ряде регионов страны возникают опто-
вые склады по продаже крестьянам сельскохо-
зяйственной техники, в том числе в Бейруте, 
Алеппо, Дамаске. Земледельцы знакомились с 
техникой и при необходимости могли ее при-
обрести по себестоимости или с рассрочкой 
платежа. В провинции создаются сельскохо-
зяйственные общества. Одним из таких стано-
вится «Сирийское сельскохозяйственное об-
щество». Основными задачами его деятельно-
сти являлись привитие населению передовых 
навыков ведения сельского хозяйства, в том 
числе проводя селекционную работу, борьбу с 
эпидемиями, расширяя систему орошения, 
строя хлебные склады, создавая благоприят-
ные условия для перевозки фруктов и овощей, 
содействуя развитию кредита и частной соб-
ственности на землю [21, p. 451-453].  

Состояние дел в сельском хозяйстве 
Османской империи зависело и от положения 
дел на мировых рынках. С 1873 по 1894 гг. 
производство пшеницы в США увеличилось в 
3,5 раза, большая ее часть хлынула на миро-
вой рынок, приведя к обвалу цен примерно на 
60%, от которого пострадали европейские экс-
портеры, Россия и Османская империя. На 
протяжении XIX в. Османская империя нара-
щивала экспорт зерновых культур, особенно 
пшеницы. На зерновые культуры приходилось 
около 90% всех пахотных земель и примерно 
25% налоговых поступлений [21, p. 451-453]. 
Данный факт вел к росту доходности сельского 
хозяйства и увеличению налоговых сборов. 
Мировой аграрный кризис последней трети XIX 
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в. негативно сказался на положении дел в 
сельском хозяйстве страны, способствуя разо-
рению крестьянских хозяйств и сокращению 
налоговых поступлений.  

Земледелие в Османской империи сильно 
зависело от природно-климатических ката-
клизмов, в том числе засух, морозов, града. 
Настоящим бедствием для восточных районов 
империи становятся нашествия саранчи (ита-
льянской и суданской). В 1910 г. правительство 
выделяет 450 тыс. франков на борьбу с саран-
чой, что дает определенные успехи [10, c. 33]. 
Случались в империи и совсем экзотические 
происшествия. Так, зимой 1910/1011 гг. на зна-
чительной части восточных владений страны 
выпал снег.  

Житницей Османской империи являлись 
Македония и азиатские вилайеты страны, где 
под зерновыми культурами были заняты зна-
чительные площади сельскохозяйственных 
угодий. Анатолийское зерно имело высокое 
качество и пользовалось большим спросом в 
стране и за ее пределами [4, c. 12]. В частно-
сти, одним из центров производства зерновых 
культур в Анатолии становится Конийский ви-
лайет. Он поставлял зерно в Стамбул, Сирию, 

острова Эгейского моря и Смирну для после-
дующего экспорта. Зерновые культуры из Ана-
толии через порт Самсун шли в Грецию, Вели-
кобританию, Францию, Австро-Венгрию, Бол-
гарию и Румынии.  Конечно, патриархальные 
методы ведения хозяйства, не позволяли зем-
ледельцам Анатолии в полной мере использо-
вать благоприятные условия для выращива-
ния зерновых культур. При улучшении агро-
культуры местного населения, строительства 
железных дорог и пригодных морских портов, 
она могла не только обеспечить зерновыми 
культурами Османскую империю, но и стать 
крупным экспортером.  

В отличии от Анатолии и Сирии в Македо-
нии климат отличался в лучную сторону, по-
этому здесь отмечались высокие урожаи зер-
новых и других культур. Самая высокая уро-
жайность зерновых культур в азиатских владе-
ниях империи фиксировалась в Багдадском 
вилайете, затем шли Халебский (Алеппо), 
Ванский, Кастуманский вилайеты. По валово-
му сбору лидировали Дамасский, Сивасский, 
Ангорский и Халебский вилайеты. 

Таблица 1 / Table 1 
Ситуация в земледелии Османской империи в 1909 г. [22, c. 234] /  
The situation in agriculture in the Ottoman Empire in 1909. [22, р. 234] 

Сельскохозяйственная 
культура 

Рыночная цена 
(млн. курушей) 

Валовый сбор 
 (млн. тонн) 

Площадь посевов 
(млн. акров) 

зерновые культуры 5,500 14,0 1190000 

оливки 202,9 6,55 701766 

шелк 198,1 - - 

орехи 144,5 7,23 741365 

хлопок и мак 109,6 4,12 991287 

фрукты и овощи 81,6 12,41 130000 

виноград 50,2 6,68 743882 

табак - 3,37 119068 

В 1913 г. валовое производство в земле-
делии составило 5 млрд. 310 млн. курушей, 
что оказалось ниже показателей 1909 г. Здесь 
объективную роль сыграла потеря Османской 
империей территорий во время Балканских 
войн и прежде всего Македонии и Албании. 
Однако турецкие ученые полагают, что реаль-
ный объем валового производства в земледе-
лии составил 6 млрд. 903 млн. курушей [14, 
p. 99]. К этому следует добавить 882 млн. ку-
рушей производства продукции садоводства и 
1 млрд. 534 млн. курушей других видов про-
дукции [14, p. 100].  

Важную роль в экономике Османской им-
перии играло животноводство, получившее 
распространение практически по всей терри-
тории страны. В 1913 г. в империи производит-

ся мяса на 3 млрд. 856 млн. курушей [14, p. 
100]. По оценкам современных турецких уче-
ных в год в Османской империи потребление 
баранины составляло 51,2 кг. на одного жите-
ля [20, p. 217-235]. Это довольно высокий по-
казатель для начала ХХ в. Каждая этнорели-
гиозная группа населения страны имела свои 
предпочтения в потреблении мяса. Христиане 
Месопотамии в основном употребляли говяди-
ну, она стоила в регионе в среднем 6 коп. за 
фунт, мусульмане, главным образом, потреб-
ляли баранину, но она стоила дороже в сред-
нем 8 коп. за фунт. Бедные слои городского 
населения употребляли мясо буйволов, сто-
ившее от 2 до 4 коп. за фунт.  

Животноводство не требовало значитель-
ных трудозатрат в сравнении с растениевод-
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ством. Единственным условием являлось 
наличие пригодных пастбищ. Особенно живот-
новодство получает распространение среди 
кочевников, проживавших в Западной Армении 
и в арабских вилайетах. На первом месте по 
численности поголовья находился мелкий ро-
гатый скот (овцы и козы).  В стране разводи-
лись козы нескольких пород. Самыми ценными 
являлись ангорские козы, изначально, выра-
щиваемые в Малой Азии. Однако со временем 
они появляются и в других регионах страны. 
На втором месте находилось поголовье круп-
ного рогатого скота (коровы, буйволы). В хри-
стианских регионах также получает развитие 
свиноводство, а в арабских вилайетах выра-
щивание верблюдов. Верблюды в Османской 
империи использовались только в качестве 
вьючного животного, в отличие от Египта и 
Аравии, где их выращивали и для получения 
мяса. Верблюдов выращивали бедуины, про-
давая их в другие регионы империи. Важное 
место в экономике империи занимали ослы и 
муллы. Они использовались в качестве вьюч-
ных животных, иногда в бедных крестьянских 
семьях их запрягали в плуг для распашки зем-
ли. Постепенно в империи набирает силу пти-
цеводство и коневодство. Животноводы полу-
чали в удачные годы значительный доход, 
особенно овцеводы. В частности, одна овцы в 
1913 г. стоила 74 куруша. Что являлось хоро-
шей ценой [14, p. 100]. Большой доход овце-
водам приносила продажа шерсти. Овец, как 
правило, стригли одни раз в год в апреле-мае, 
в среднем с одной овцы получали 3 кг. шерсти 
[10, c. 57].  

Численность скота в Османской империи 
трудно достоверно установить, так как мест-
ные жители и особенно кочевники, стремились 
скрыть истинную численность скота, чтобы 
платить государству меньше налогов [2, c. 6-7]. 
Поэтому использование статистических сбор-
ников Османской империи в этом отношении 
не позволяет определить реальное положение 
дел в отрасли.  

В Османской империи практически не за-
нимались селекционной работой. В результате 
производительность местного скота остава-
лась низкой. В Косовском вилайете корова да-
вала в день всего 400-800 гр. молока [13, c. 
36]. В результате мясо и молочная продукция 
стоили дорого и были недоступны значитель-
ной части населения региона. Такая же ситуа-
ция складывается и в других районах страны. 
В Сирии коровы дамасской породы давали 
3000-4000 литров молока в год, но их мясо не 
отличалось качеством. Ливанская (бейрутская) 

порода давала меньше молока, но зато боль-
ше мяса и хорошего качества. Попытки скре-
щивания данных пород в начале ХХ в. дали 
неплохие результаты. В засушливых регионах 
коровы не давали более 700-800 литров моло-
ка в год. Породистых лошадей в империи было 
немного, и селекционной работой в этом 
направлении практически никто не занимался. 
В результате, даже у бедуинов качество ло-
шадей резко снижается.  

Еще одной проблемой для животновод-
ства являлись эпидемии, от которых, особенно 
страдал крупный рогатый скот. Кроме сокра-
щения поголовья, эпидемии порождали страх 
у многих животноводов, и они отказывались от 
расширения поголовья скота, боясь его поте-
рять от эпидемий. В Османской империи на 
рубеже XIX-XX вв. борьба с эпидемиями де-
лаются только первые шаги. Во многих регио-
нах, в том числе экономических развитых, та-
кого рода мероприятия не проводились.  

В начале ХХ в. правительство предприни-
мает меры, направленные на улучшение по-
ложения дел в животноводстве. В Алеппо со-
здается государственный конезавод для улуч-
шения пород лошадей, имевшихся у животно-
водов. В 1913 г. впервые в Сирии проводятся 
скачки. Они становятся одним из методов по-
пуляризации коневодства. В Алеппо создается 
ветеринарный пункт, где бесплатно прививали 
домашних животных от сибирской язвы и дру-
гих заболеваний [10, c. 110].  

В начале ХХ в. в сельском хозяйстве про-
исходят позитивные изменения, связанные с 
развитием капиталистических отношений. 
Первоначально они зарождаются в европей-
ских владениях страны, где формируются 
крупные капиталистические хозяйства, ис-
пользующие труд наемных рабочих и сельско-
хозяйственную технику. Эти хозяйства имели 
высокий уровень производительности труда и 
товарности. Позже такого рода хозяйства 
начинают появляться в Анатолии. Ведущим 
регионом развития капиталистических отно-
шений в регионе становится Аданский вилай-
ет. На обработке хлопка в провинции ежегодно 
в течении 3-4 месяцев трудилось 12-15 тыс. 
чел. сезонных рабочих [3, c. 64, 70].  

Результаты / Results.  В последней трети 
XIX – начале ХХ вв. на развитие сельского хо-
зяйства Османской империи по-прежнему ока-
зывали существенное влияние наличие пере-
житков османского варианта феодализма и 
патриархальных форм хозяйствования. Низкий 
уровень включенности многих регионов в то-
варно-денежные отношения снижал уровень 
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производительности в аграрном секторе стра-
ны. Наибольших успехов в развитии достигли 
отрасли сельского хозяйства, ориентирован-
ные на экспорт и удовлетворение растущего 
спроса городского населения империи и про-
мышленного производства. Мировой экономи-
ческий кризис и депрессия в конце XIX в. при-
вели к большим потерям в данном секторе 
народного хозяйства. На рубеже XIX – XX вв. 
важным фактором, оказывающим положи-
тельное влияние на развитие сельского хозяй-
ства, становится строительство железных до-

рог. С их появлением растут объемы произ-
водства, товарности хозяйств и повышается 
уровень благосостояния населения в сельской 
местности. Однако, капиталистические методы 
ведения хозяйства в империи очень медленно 
пробивают себе дорогу, что негативно сказы-
вается на общем положении дел в аграрном 
производстве. Сельское хозяйство Османской 
империи нуждалось в модернизации, что не-
возможно было осуществить без дифферен-
циации производства и увеличения внутренне-
го потребления. 
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Аннотация. Введение. Правовой анализ статуса препо-
давателя высшей школы невозможен без учета процессов гло-
бализации и усиления мирового финансово-экономического 
кризиса. Данные процессы определили систему факторов, вли-
яющих в большей или меньшей степени на системы образова-
ния безусловно всех стран мира. Эти факторы напрямую влия-
ют на содержание и объем социально-трудовых прав главной 
фигуры в системе высшего образования – преподавателя. Г. У. 
Матушанский и Ю. В. Рогов, в частности, в число таких факто-
ров включают процессы, обусловленные глобализацией, ин-
тернационализацией образовательных систем стран Европы и 
всего мира в целом, серьезным уменьшением бюджетного фи-
нансирования по причине углубления мирового финансово-
экономического кризиса. Кроме того, глобальной тенденцией в 
сфере высшей школы стала практическая необходимость за-
мены предметно-ориентированного обучения на подготовку 
выпускников, нацеленных на решение задач, поставленных 
работодателями, что, в свою очередь обусловлено низким ка-
чеством подготовки специалистов – выпускников вузов. Нацио-
нальный законодатель в таких условиях именно поэтому видит 
возможность использовать проверенный положительный опыт 
зарубежных государств в процессе правового регулирования 
проблем системы образования, включая закрепление правово-
го статуса педагога высшей школы. Дело в том, что зарубежные 
государства уже адаптировали национальные образователь-
ные системы с учетом всех названных выше факторов, в осо-
бенности с учетом серьезного уменьшения финансовых расхо-
дов государства на образование. Поскольку в нашей стране 
сравнительно-правовые исследования применительно к сфере 
трудовых отношений и образования практически не проводи-
лись, постольку серьезный интерес к социально-
образовательному праву зарубежных стран сохраняется до сих 
пор. Однако актуальными как для российского, так и зарубежно-
го исследователя и правотворца остаются вопросы, связанные 
со спецификой труда преподавателя высшей школы, уровнем 
его значимости для общества и государства, особенностями 
правового регулирования содержания трудовой функции, опла-
ты, охраны, нормирования труда преподавателя вуза. Совре-
менные российские ученые, к сожалению, довольно слабо 
освещают зарубежный правовой опыт регулирования правового 
статуса педагога высшей школы. Публикации ученых, конфе-
ренции и круглые столы посвящены, как правило, общим про-
блемам повышения уровня подготовки выпускников вузов, 
формированию компетентностного подхода, перспективам 
преподавательской и студенческой мобильности, психологиче-
ским аспектам реформирования высшей школы. Вместе с тем 
вопросам социально-трудового статуса педагога высшей школы 
ученые уделяют крайне мало внимания. Материалы и мето-
ды. Авторы анализируют высказанные в науке точки зрения по 
поводу проблем, связанных с правовым регулированием труда 
преподавателя вуза (содержание и срок трудового договора, 
структура трудовой функции, оплаты труда и пр.), в контексте 

особенностей современного российского государства и права. В 
процессе исследования использовался целый комплекс теоре-
тических принципов, логических приемов и специальных мето-
дов и средств познания государственно-правовых явлений 
(историко-правовой, сравнительно-правовой и пр.). Анализ. 
Авторами анализируются положения действующего трудового 
законодательства России о труде преподавателя высшей шко-
лы в условиях глобализации и усиления мирового финансово-
экономического кризиса. Авторы выявили влияние российского 
законодательства о труде педагогов на правовую систему Рес-
публики Южная Осетия. Содержание трудовой функции препо-
давателя высшего учебного заведения имеет свои существен-
ные особенности, определяющие специфический характер и 
условия работы. Вместе с тем, до сих пор в нарушение требо-
вания Трудового кодекса РФ не разработан и не внедрен про-
фессиональный стандарт преподавателя. Авторами выявлены 
причины данной ситуации. Анализ правовых гарантий препода-
вателей вузов показал, что они практически отсутствуют приме-
нительно к нормированию и оплате их труда по причине отсут-
ствия четких и прозрачных законодательных актов по данным 
вопросам. Обращается внимание на положительную роль Кон-
ституционного Суда РФ, по отрицательной оценке, сложившей-
ся практики работодателей-вузов заключать краткосрочные 
трудовые договоры с преподавателями. В статье уделяется 
внимание системным проблемам в установлении условий труда 
преподавателей вузов. Результаты. По итогам проведено 
исследования можно сделать вывод, о том, что нормативно-
правовые акты, регулирующие труд преподавателей вуза, име-
ют существенные пробелы, не позволяющие на должном 
уровне оценить трудовую функцию преподавателя высшей 
школы, оплатить и нормировать их труд. Авторы отмечают 
крайне низкую эффективность правового регулирования труда 
преподавателя высшей школы в социально-трудовой сфере 
современной России. Решение данных проблем видится авто-
рами в острой необходимости внесения дополнений в действу-
ющий закон РФ об образовании и соответствующую главу Тру-
дового кодекса России о содержании трудовой функции препо-
давателя вуза, оплате и нормировании его труда. Следует по-
высить и качество локального и договорного регулирования 
условий труда преподавателя высшей школы, а также усилить 
государственный надзор и общественный контроль за соблю-
дением трудовых прав преподавателей вузов. 
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за, учебная работа, научная работа, оплата труда, зарубежный 
опыт 
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Abstract. Introduction. A legal analysis of the status of a 
higher education lecturer is impossible without taking into account 
the processes of globalization and the intensification of the global 
financial and economic crisis. These processes have determined a 
system of factors that influence, to a greater or lesser extent, the 
education systems of all countries of the world. These factors direct-
ly influence the content and scope of social and labor rights of the 
main figure in the higher education system - the lecturer. G.U. Matu-
shansky and Yu.V. Rogov, in particular, mention among such factors 
the processes caused by globalization, the internationalization of 
educational systems in Europe and the world as a whole, and a 
serious decrease in budget funding due to the deepening global 
financial and economic crisis. In addition, a global trend in the field of 
higher education has become the practical need to replace subject-
oriented training with the preparation of graduates aimed at solving 
problems set by employers, which, in turn, is due to the low quality of 
training of specialists - university graduates. In such conditions, the 
national legislator, precisely for this reason, sees the opportunity to 
use the proven positive experience of foreign countries in the pro-
cess of legal regulation of problems in the education system, includ-
ing consolidating the legal status of a lecturer. The fact is that foreign 
countries have already adapted their national educational systems, 
taking into account all the factors mentioned above, especially taking 
into account the serious reduction in state expenditures on educa-
tion. Since comparative legal research in relation to the field of labor 
relations and education has practically not been carried out in our 
country, serious interest in the socio-educational law of foreign coun-
tries remains. However, issues related to the specifics of the work of 
a lecturer, the level of its significance for society and the state, the 
peculiarities of legal regulation of the content of the labor function, 
payment, security, and standardization of work of a lecturer remain 
relevant for both Russian and foreign researchers and law makers. 
Modern Russian scientists, unfortunately, provide rather poor cover-
age of foreign legal experience in regulating the legal status of a 
lecturer. Publications of scientists, conferences and round tables are 
devoted, as a rule, to general problems of increasing the level of 
training of university graduates, the formation of a competency-
based approach, the prospects for teaching and student mobility, 
and the psychological aspects of reforming higher education. At the 
same time, scientists pay very little attention to the issues of the 
social and labor status of a lecturer. Materials and Methods. The 
authors analyze the points of view expressed in science regarding 
problems related to the legal regulation of the work of a lecturer (the 
content and term of the employment contract, the structure of the 
labor function, remuneration, etc.), in the context of the peculiarities 
of the modern Russian state and law. In the process of research, a 
whole complex of theoretical principles, logical techniques and spe-
cial methods and means of cognition of state and legal phenomena 

(historical and legal, comparative legal, etc.) was used. Analysis. 
The authors analyze the provisions of the current Russian labor 
legislation on the work of higher education lecturers in the context of 
globalization and the intensification of the global financial and eco-
nomic crisis. The authors identified the influence of Russian legisla-
tion on the labor of lecturers on the legal system of the Republic of 
South Ossetia. The content of the labor function of a lecturer at a 
higher educational institution has its own significant features that 
determine the specific nature and conditions of work. At the same 
time, a professional lecturer standard has not yet been developed 
and implemented, in violation of the requirements of the Labor Code 
of the Russian Federation. The authors identified the reasons for this 
situation. An analysis of the legal guarantees of lecturers showed 
that they are practically absent in relation to the regulation and re-
muneration of their work due to the lack of clear and transparent 
legislation on these issues. Attention is drawn to the positive role of 
the Constitutional Court of the Russian Federation, in contrast to the 
negative assessment of the established practice of university em-
ployers to enter into short-term employment contracts with lecturers. 
The article pays attention to systemic problems in establishing work-
ing conditions for lecturers. Results. Based on the results of the 
study, it can be concluded that the legal acts regulating the work of 
university lecturer have significant gaps that do not allow them to 
properly assess the labor function of a lecturer, pay and standardize 
their work. The authors note the extremely low efficiency of legal 
regulation of the work of lecturers in the social and labor sphere of 
modern Russia. The solution to these problems is seen by the au-
thors in the urgent need to introduce amendments to the current law 
of the Russian Federation on education and the corresponding 
chapter of the Labor Code of Russia on the content of the labor 
function of a university lecturer, remuneration and standardization of 
his work. It is necessary to improve the quality of local and contrac-
tual regulation of the working conditions of lecturers, as well as 
strengthen state supervision and public control over compliance with 
the labor rights of lecturers. 

Keywords: labor function, lecturer, academic work, scientific 
work, remuneration, foreign experience 
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Введение / Introduction. Правовой ана-
лиз статуса преподавателя высшей школы в 
современных условиях невозможен без учета 
процессов глобализации и усиления мирового 
финансово-экономического кризиса, влияю-

щих в большей или меньшей степени на си-
стемы образования безусловно всех стран 
мира. 

 Ученые анализируют процессы, обу-
словленные глобализацией, интернационали-
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зацией образовательных систем стран Евро-
пы и всего мира в целом. Глобальная тен-
денция в системе высшей школы проявляет-
ся в замене предметно-ориентированного 
обучения на подготовку выпускников, наце-
ленных на решение задач, поставленных ра-
ботодателями, что, в свою очередь обуслов-
лено низким качеством подготовки специали-
стов – выпускников вузов. 

В таких условиях важен правовой анализ 
проверенного положительного опыта зару-
бежных стран применительно к правовому 
статусу педагога высшей школы. Актуальны-
ми остаются вопросы, связанные со специфи-
кой труда преподавателя высшей школы, 
уровнем его значимости для общества и гос-
ударства, особенностями правового регули-
рования содержания трудовой функции, 
оплаты, охраны, нормирования труда препо-
давателя вуза. 

Публикации ученых, конференции и круг-
лые столы посвящены, как правило, общим 
проблемам повышения уровня подготовки 
выпускников вузов, формированию компе-
тентностного подхода, перспективам препо-
давательской и студенческой мобильности, 
психологическим аспектам реформирования 
высшей школы. 

Цель публикации видится в освещении 
современных проблем социально-трудового 
статуса преподавателя высшей школы. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Методологическую основу исследо-
вания составили различные общественно-
научные и частно-научные методы, в том 
числе: синтез юридических норм, метод срав-
нительного анализа, системного, логического 
анализа и иные методы научного познания, 
широко применяемые в юридической науке. 
В качестве общенаучных методов использо-
вались метод структурного анализа, систем-
ный. В качестве частно-научного метода вы-
ступил конкретно-социологический метод.  

Метод сравнительного правоведения ис-
пользуется авторами в процессе анализа ре-
гулирования заработной платы преподавате-
ля вуза в России, Республике Южная Осетия 
и других государствах [11, с.192-193]. 

Анализ / Analysis. Совершенствование 
системы высшего образования России про-
ходит в соответствии с множественными 
нормативными актами стратегического ха-
рактера, которые серьезно изменяют трудо-
правовой статус преподавателя высшей 
школы [5, с.533]. 

Полагаем, что важнейшим правовым ис-
точником реформирования системы высшего 
образования следует признать федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» 2012 г.  

Измененная система правовых актов об 
образовании обусловливает необходимость 
реформирования системы заработной платы, 
адаптации содержания и структуры трудовой 
функции преподавателя высшей школы при-
менительно к новым условиям.  

В это же время идет процесс разработка 
проектов правовых актов молодой Республи-
ки Южная Осетия, регулирующих труд педа-
гогических работников. Речь идет о проекте 
закона об образовании Республики Южная 
Осетия, который должен быть принят в соот-
ветствии с государственной программой 
«Развитие образования и науки на 2016 – 
2022 гг.».  

Систему высшего профессионального 
образования в республике представляет Юго-
Осетинский государственный университет им. 
А.А. Тибилова. Профессорско-преподава-
тельский состав насчитывает 173 человека, 
из них профессоров – 7 человек, в том чис-
ле утвержденных ВАКом – 3 человека, до-
центов – 38 человек, в том числе утвер-
жденных ВАКом – 24 человека. Кроме того, 
в структуре преподавателей 42 кандидата 
наук (24,7%) и 5 докторов наук (2,9%).  

Очевидным является факт особой зна-
чимости в современных условиях роли труда 
преподавателя высшей школы и необходи-
мости его эффективного правового регулиро-
вания как для России, так и для Республики 
Южная Осетия. Правовые акты о труде педа-
гога высшей школы, в нашей стране постоян-
но совершенствуется по причинам, указан-
ным ранее. 

Особенно интенсивными стали периоды, 
предшествующие и последующие принятию 
федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации". В результате в Рос-
сии был создан довольно большой объем 
правовых актов разного уровня, регулирую-
щих условия труда преподавателя вуза, что 
позволяет сделать вывод о том, что в РФ со-
здана необходимая правовая база по закреп-
лению и обеспечению гарантий социально-
трудовых прав преподавателя. 

Однако, несмотря на громоздкость си-
стемы нормативных правовых актов, в теории 
и на практике актуальными до сих пор оста-
ются вопросы о трудовой функции, рабочем 
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времени, нормировании, оплаты и охраны 
труда преподавателя. Проблемы правового 
статуса преподавателя вуза в сфере труда 
усугубляются тем обстоятельством, что, к со-
жалению, законодательство о труде препода-
вателя высшей школы часто нарушается и не 
соблюдается вузом-работодателем. 

Как полагают ученые, причины кроются 
прежде всего в несовершенстве или невер-
ном толковании действующего законодатель-
ства о труде преподавателя. Прежде всего 
необходимо осветить роль трудового догово-
ра в качестве индивидуального регулятора 
условий труда преподавателя высшей школы 
и инструмента по обеспечению баланса инте-
ресов преподавателя (работника) и вуза (ра-
ботодателя). 

Вместе с тем с огромным сожалением 
следует отметить, что сложившаяся в России 
порочная практика индивидуального регули-
рования трудовых отношений преподавателя 
и вуза пошла по пути вытеснения трудового 
договора и повсеместного активного внедре-
ния работодателями-вузами гражданско-
правового подряда. 

Как правило, в современных вузах вместо 
штатных преподавателей учебную работу 
выполняют преподаватели-почасовики. При 
этом вуз формирует фонд почасовой оплаты 
труда за счет сокращения преподавателей, 
находящихся в штате. В такой ситуации пре-
подаватели в рамках гражданско-правового 
договора незаконно лишаются работодате-
лем всех социальных гарантий, установлен-
ных законодательством о труде: права на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату 
сверхурочной работы, полноценную охрану 
труда и пр. 

Формально работодатель издает лишь 
приказ о приеме преподавателя-почасовика 
на работу. Вместе с тем, Трудовой кодекс РФ 
закрепил приоритет трудового права и трудо-
вого договора в регулировании труда препо-
давателя высшей школы, поскольку характер 
его труда имеет все признаки трудовых отно-
шений, указанных в ст. 15 ТК РФ. 

Статья 11 Трудового кодекса РФ говорит 
о том, что в случае установления факта под-
мены трудового договора гражданско-
правовым договором должны применяться 
нормы трудового кодекса России и предо-
ставляться все предусмотренные социальные 
права. 

Центральной проблемой трудо-правового 
статуса преподавателя высшей школы, кото-

рая до сих пор не получила решения в трудо-
вом законодательстве России, свидетель-
ствующая о его низком качестве – это про-
блема заработной платы. 

В настоящее время эффективность зако-
нодательства о заработной плате преподава-
теля не только снижается, но и просто игно-
рируется и не выполняется работодателями. 
Норма об установлении размера среднего 
должностного оклада педагога высшей школы 
на уровне, в два раза превышающем сред-
нюю заработную плату в промышленности, 
имевшая место в ранее действующем обра-
зовательном законодательстве, так и не была 
реализована на практике.  

Не решена проблема эффективного ре-
гулирования оплаты труда педагога высшей 
школы и принятый в 2012 г. федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федера-
ции» [9, с.1447] .Проект закона об образова-
нии предусматривал, что размер оплаты тру-
да педагога должен зависеть от уровня его 
квалификации, сложности, интенсивности, 
качества и результатов его труда, педагоги-
ческого стажа (п. 7, ст. 49). 

Данная норма порождала у специалистов 
множество вопросов, которые требовали (в 
случае принятия этого проекта) быстрого ре-
шения путем принятия множества качествен-
ных подзаконных актов. 

В подзаконных актах должны были быть 
даны ответы на вопросы о способах оценки 
степени интенсивности, сложности, количе-
ства, качества труда преподавателя. В про-
тивном случае практически неизбежными 
стали бы нарушения трудовых прав препода-
вателей высшей школы при установлении им 
заработной платы. 

Результат обсуждения оказался очень 
неожиданным и парадоксальным: российский 
законодатель вообще не включил в принятый 
и ныне действующий закон об образовании ( 
ст. 47) каких-либо положений об оплате труда 
преподавателя высшей школы, что вызывает 
удивление. 

Следовательно, в настоящее время 
оплата труда преподавателя высшей школы 
регулируется только общими нормами Ос-
новного закона РФ и трудового законода-
тельства. 

Каких-либо специальных законодатель-
ных актов об оплате труда преподавателя 
высшей школы так и не принято до сих пор. 
По этой причине сейчас актуализируется роль 
подзаконных актов, локальных актов и дого-
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воров о труде, что не способствует повыше-
нию уровня гарантий прав на оплату труда 
преподавателей, а прямо ведет к произволу 
работодателей. Поэтому широкое распро-
странение в вузах получила практика внедре-
ния так называемого «эффективного контрак-
та», не имеющая четкой и прозрачной зако-
нодательной правовой базы. Однако до сих 
пор не реализован важнейший принцип спра-
ведливой заработной платы преподавателя 
вуза, которая обеспечивает ему достойное 
человека существование для него самого и 
его семьи. [12, с. 2-4]. 

Серьезной проблемой правового регули-
рования труда преподавателя высшей шко-
лы, на наш взгляд, в современный период, 
которая нуждается в скорейшем урегулиро-
вании – это проблема определения содержа-
ния его трудовой функции. Без четкого опре-
деления трудовой функции преподавателя 
невозможно выполнить требования трудового 
законодательства , касающиеся его приема 
на работу, нормирования и оплаты труда, за-
прета требовать выполнения работы, не 
предусмотренной трудовым договором и др. 
[1, с.36-37]. 

В соответствии с требованиями статьи 
195-1 Трудового кодекса РФ был разработан 
и утвержден в 2015 году соответствующий 
профессиональный стандарт преподавателя. 
Однако профессиональный стандарт педаго-
га профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования с 2020 г. 
был признан утратившим силу. 

Решение об этом было принято на за-
седании Национального совета при Прези-
денте РФ по профессиональным квалифи-
кациям. Причины отмены профессиональ-
ного стандарта преподавателя высшей 
школы, озвученные официальными лицами, 
кроются прежде всего в том, что данный 
правовой документ, якобы, ограничивал 
прием на работу преподавателей, не име-
ющих ученой степени. 

Вызывает недоумение тот факт, что про-
фессиональное сообщество в лице отрасле-
вого профсоюза также поддержало отмену 
профессионального стандарта. Эксперты 
сделали прогноз о том, что внедрение про-
фессионального стандарта на практике при-
ведет к оттоку преподавателей-профессио-
налов по формальным и необоснованным 
требованиям. 

Полагаем, что эти аргументы носят явно 
надуманный характер и противоречат заяв-

ленным целям повышения качества подго-
товки выпускников вузов. Более того, квали-
фицированные кадры сами уходят из вузов по 
причине низкого уровня оплаты их труда. 

Следующий аргумент в обоснование от-
каза от обязательного применения профес-
сионального стандарта заключается в том, 
что его применение отрицательно повлияет 
на сложившуюся систему формирования 
учебной нагрузки преподавателя высшей 
школы. 

Речь идет о том, что ассистенты, препо-
даватели и старшие преподаватели не имели 
право в полной мере быть задействованными 
в реализации учебных программ бакалавриа-
та и дополнительного профессионального 
образования. 

Более того, указанные преподаватели 
были полностью исключены из системы спе-
циалитета и магистратуры. Поэтому, как от-
мечают эксперты, в сложившейся ситуации 
только доценты, кандидаты наук были вправе 
работать в качестве преподавателя высшей 
школы. 

Следующим слабым местом профессио-
нального стандарта – это его требование к 
преподавателю вуза иметь в обязательном 
порядке дополнительное профессиональное 
образование по преподаваемой дисциплине. 

Помимо всего перечисленного внедрение 
профессионального стандарта приведет в 
целом у снижению качества образования и 
подготовки кадров. 

Департамент государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки 
РФ обосновывает отмену профессионального 
стандарта необходимостью проработки во-
просов подготовки проектов профессиональ-
ных стандартов преподавателя высшей шко-
лы с учетом интеграции образовательной и 
научной деятельности. 

Перечисленные аргументы в пользу от-
мены профессионального стандарта препо-
давателя высшей школы, возможно, верны и 
справедливы, но закономерно возникает во-
прос: почему эти возражения не были озвуче-
ны этими субъектами на стадии обсуждения 
проекта указанного профессионального стан-
дарта? 

Содержание трудовой функции препода-
вателя высшей школы в настоящее время, 
следовательно, определяется локальными 
актами о учреждений высшего образования 
(должностными инструкциями, функциональ-
ными обязанностями и пр.).  
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Следовательно, при отсутствии четкого и 
качественного законодательного регулирова-
ния условий труда преподавателя высшей 
школы первостепенную роль в современных 
условиях на практике играют локальные акты 
высших учебных заведений, коллективные 
договоры и отраслевые соглашения. 

В частности, в коллективном договоре 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет», заключенном на период 
2021 – 2024 гг., включены разделы, посвя-
щенные трудовому договору, гарантиям заня-
тости, оплате и нормированию труда, рабо-
чему времени, времени отдыха, охране тру-
да, гарантиям, льготам, компенсациям и пр. 

Применительно к содержанию трудовой 
функции преподавателя высшей школы пункт 
2.2.2 коллективного договора обязывает ра-
ботодателя руководствоваться Единым ква-
лификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

В п. 2.7 коллективного договора перечис-
лены должности профессорско-преподава-
тельского состава. Коллективный договор 
устанавливает критерии массового высво-
бождения работников (пункт 2.12), закрепляет 
меры поощрения работников (п. 2.10). 

В третьем разделе коллективного дого-
вора, посвященном оплате и нормированию 
труда, закреплена важная гарантия оплаты 
труда преподавателя высшей школы: на 
установление размеров должностных окла-
дов работодатель обязан направить не менее 
70% фонда оплаты труда. 

Следует подчеркнуть, что содержание 
коллективного договора данной образова-
тельной организации, как и всех других, кор-
релируется с теми параметрами социальных 
гарантий, которые зафиксированы в отрасле-
вом соглашении работников высшего образо-
вания, заключенного на тот же период – с 
2021 по 2024 гг. 

Сложно прогнозировать, что вузы спра-
вятся качественно с задачей, которую не 
смогло решить само государство, а на деле 
это приведет к массовому нарушению трудо-
вых прав преподавателей высшей школы. 

В научных публикациях ученые подвер-
гают серьезной критике недоработки органов 
исполнительной власти применительно к 
определению и закреплению в подзаконных 
актах содержания трудовой функции препо-
давателя высшей школы [4, с.24-25]. 

Разработка качественного профессио-
нального стандарта преподавателя высшей 

школы позволит достичь целей реформиро-
вания системы высшего образования страны 
и гарантировать защиту трудовых прав педа-
гога высшей школы, защитить его от излиш-
ней интенсификации его труда. 

Как в теории, так и на практике возникает 
множество проблем, связанных с нормирова-
нием труда преподавателя, отсутствие реше-
ния которых приводит к ущемлению прав 
преподавателей в области оплаты их труда, 
рабочего времени, времени отдыха, охраны 
их труда [9, с.1251]. 

Нормирование творческого процесса 
представляется довольно трудным процес-
сом, но крайне важным для соблюдения прав 
педагогов. 

В качестве положительной характеристи-
ки федерального закона об образовании сле-
дует подчеркнуть стремление закона закре-
пить хотя бы примерный перечень видов ра-
бот, выполняемых преподавателем. 

В п. 6 ст. 47 ФЗ об образовании включил 
в этот перечень учебную (преподаватель-
скую), воспитательную, научную, творческую, 
исследовательскую и другую педагогическую 
работу. 

Полагаем, что следует сделать по воз-
можности полным перечень видов научной 
работы преподавателя высшей школы. По-
ложительно, что постановление Конституци-
онного суда России от 15 июля 2022 г. № 32-П 
решило проблему повсеместно и незаконно 
навязываемых работодателями-вузами сроч-
ных трудовых договоров. 

Конституционный суд признал неконсти-
туционным и недопустимым ситуации, когда 
вуз произвольно определяет срок трудового 
договора преподавателя. Заключение с пре-
подавателем высшей школы краткосрочных 
трудовых договоров не оправдывается ни спе-
цификой трудовой функции педагога, ни осо-
бым правовым статусом данного работника, 
избранного по конкурсу. Краткосрочные трудо-
вые договоры, кроме того, ограничивают кон-
ституционную свободу научного творчества и 
преподавания, а также право на отдых. Кон-
ституционный Суд России признал, что трудо-
вой договор с преподавателем высшей школы 
может быть заключен как на неопределенный 
срок, так и на определенный срок, но не менее 
трех лет и обязал федерального законодателя 
внести соответствующие изменения в трудо-
вое законодательство. 

Эффективно реализовать нормы Основ-
ного закона страны и ФЗ «Об образовании в 
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РФ» можно только при наличии добротной, 
адекватной современным требованиям си-
стемы правовых актов о правовом статусе 
преподавателя высшей школы, который спо-
собен на высоком профессиональной уровне 
осуществлять подготовку молодых специали-
стов [9, с. 55]. 

Анализ международно-правовых актов 
показал, что каких-либо специальных пра-
вовых норм о труде преподавателя высшей 
школы, которые могли бы стать правовым 
ориентиром для национального законода-
теля, не существует. В огромном массиве 
правовых актов Международной организа-
ции труда существует лишь правовой акт 
рекомендательного характера 1966 г. о за-
работной плате учителей, который нацели-
вает на установлению заработной платы в 
расчете за год и постепенному росту оплаты 
труда учителя в течение десяти-пятнадцати 
лет [ 7, с. 256]. 

Результаты / Results. Проведенный 
анализ проблем правового статуса препода-
вателя высшей школы в сфере труда позво-
ляет сделать вывод о том, что для восста-
новления статуса России как социального 
государства и принципа верховенства закона 
назрела острая необходимость внести до-

полнения в действующий закон об образова-
нии и соответствующую главу Трудового ко-
декса России, касающиеся содержания тру-
довой функции преподавателя вуза, оплаты и 
нормирования его труда и пр. 

Далее для реализации положений закона 
должны быть приняты качественные подза-
конные акты. Более того, даже в случае нали-
чия качественной правовой основы деятель-
ности преподавателя высшей школы, но без 
его практической реализации и повсеместно-
го нарушения, все изложенные проблемы 
останутся актуальными.  

Следовательно, при отсутствии четкого и 
качественного законодательного регулирова-
ния условий труда преподавателя высшей 
школы первостепенную роль в современных 
условиях на практике должны играть локаль-
ные акты высших учебных заведений, коллек-
тивные договоры и отраслевые соглашения. 

Особо необходима защита трудовых 
прав преподавателей высшей школы путем 
усиления государственного надзора и кон-
троля, активизации профсоюзного (обще-
ственного) контроля. В противном случае це-
ли реформирования высшего образования в 
нашей стране достигнуты быть не могут. 
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Аннотация. Введение. Современная отечественная 
практика применения законодательства об административ-
ных правонарушениях характеризуется рядом вопросов, 
обусловленных постоянным совершенствованием законода-
тельства, которое проводится для эффективного противо-
действия внутренним и внешним вызовам Российскому гос-
ударству и обществу. Среди таких вопросов принцип спра-
ведливости сохраняет свое главенствующее значение, 
определяя статус механизма административной ответ-
ственности именно как средства государственного управле-
ния. Особенности практической реализации данного прин-
ципа находят выражение, помимо прочего, в институте 
освобождения от административной ответственности, одним 
из оснований которого выступает малозначительность ад-
министративного правонарушения – категория оценочная и 
весьма значимая для практики применения законодатель-
ства об административных правонарушениях. Материалы 
и методы. Исследование построено на анализе положений 
действующего законодательства об административной от-
ветственности, материалах соответствующей судебной 
практики и работах исследователей по данному вопросу. 
Анализ. Положения действующего законодательства и ре-
шения высших судов, содержащие разъяснения данных 
положений, не дают исчерпывающего представления об 
особенностях применения норм о малозначительности ад-
министративного правонарушения, в том числе, касательно 

соответствующих категорий дел и субъектного состава. Ре-
зультаты. По итогам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что нормы об освобождении от адми-
нистративной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения требуют дополнитель-
ных разъяснений со стороны Верховного Суда Российской 
Федерации для определения категорий нарушений, на кото-
рые распространяются данные нормы, а также круга субъек-
тов, к которым они применимы. Формулируется авторская 
позиция по возможным ответам на поставленные вопросы. 
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Abstract. Introduction. A number of specific issues are 
central to modern national practice of application of legislation 
on administrative. It is preconditioned by constant improvement 
of legislation, which is carried out to effectively counter internal 
and external challenges to the Russian state and society. The 
principle of justice retains its paramount importance, determining 
the status of the mechanism of administrative responsibility 
precisely as a means of public administration. The peculiarities 
of the practical implementation of this principle are expressed, 
among other things, in the institution of exemption from adminis-
trative liability, one of the grounds of which is the insignificance 
of an administrative offense - an evaluative category that is sig-
nificant for the practice of applying legislation on administrative 
offenses. Materials and methods. The study is based on the 
analysis of provisions of the current legislation on administrative 
liability, materials from relevant judicial practice and the work of 
researchers on this issue. Analysis. The provisions of the cur-
rent legislation and rulings of higher courts containing explana-

tions of these provisions do not provide a comprehensive picture 
of the specifics of the application of the rules on the insignifi-
cance of an administrative offense, including the relevant cate-
gories of cases and the subject composition. Results. Based on 
the results of the study, we can conclude that the rules on ex-
emption from administrative liability in the event of a minor ad-
ministrative offense require additional clarification from the Su-
preme Court of the Russian Federation to determine the catego-
ries of violations to which these rules apply, as well as the range 
of subjects to which they apply. The author's position on possi-
ble answers to the questions posed is formulated. 
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Введение / Introduction. В эпоху мно-
гочисленных вызовов, с которыми сталки-
вается правовая система современной 
России, эффективное и справедливое пра-
восудие объективно выступает важнейшим 
институтом, с одной стороны, обеспечива-
ющим защиту прав и законных интересов 
граждан и организаций, а с другой стороны 
– формирующим и поддерживающим авто-
ритет власти. В условиях агрессивного гео-
политического давления со стороны ряда 
государств Запада актуальность данной 
задачи сложно переоценить. Следует со-
гласиться с А. И. Бастрыкиным, что «дове-
рие общества к суду, к его решениям – это, 
по существу, доверие к закону. Одно не-
верное, незаконное, несправедливое ре-
шение, единственная судебная ошибка, мо-
гут серьезно подорвать то доверие, кото-
рое суд приобретал в течение значительно-
го периода времени» [5, с. 187]. Принимая 
во внимание сложный путь в развитии рос-
сийской государственности даже в период 
новейшей истории, вопросы доверия к вла-
сти, в значительной степени обеспечивае-
мые общеправовыми принципами и гаран-
тиями прав и свобод граждан, относятся к 
числу приоритетных направлений правовой 
политики любого развитого государства, в 
том числе и Российской Федерации. В 
условиях современного технологического 
уклада и общества, которое некоторыми 
исследователями характеризуется даже не 
как информационное, а как постинформа-
ционное [11], верховенство права и спра-
ведливость правосудия являют собой кате-
гории, особо нуждающиеся в правовой 
охране и правовом обеспечении, принимая 
во внимание, в том числе, проводимую 
против Российского государства информа-
ционную войну, направленную, помимо 
прочего, на ослабление государственного 
суверенитета.  

Одним из значимых рычагов механиз-
ма публичного управления выступает ин-
ститут административной ответственности, 
в котором соблюдение общеправовых 
норм-принципов играет значительную роль, 
принимая во внимание широкий спектр 
субъектов публичной власти, реализующих 
данную меру административного принуж-

дения. Говоря об административной ответ-
ственности и ее неразрывной связи с прин-
ципом справедливости правосудия, нельзя 
не отметить актуальность данного принци-
па не только, собственно, при осуществле-
нии правосудия, но и при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях 
многочисленными субъектами, наделен-
ными соответствующими полномочиями.  

Административная ответственность 
призвана решать задачи законодательства 
об административных правонарушениях, 
установленные в ст. 1.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) и содер-
жащие, помимо прочего, защиту личности, 
охрану прав и свобод человека и гражда-
нина, здоровья граждан, защиту обще-
ственной нравственности, предупреждение 
административных правонарушений и дру-
гие [1]. Как отмечает Н. В. Макарейко, сре-
ди прочих разновидностей административ-
ного принуждения административная от-
ветственность характеризуется детализа-
цией процессуального порядка реализации, 
который играет роль важнейшей гарантии 
законности применения соответствующей 
разновидности юридической ответственно-
сти [9, с. 139]. Данный тезис логично выра-
жает общеправовое требование к любому 
нормативно-правовому акту, ограничиваю-
щему права человека, в виде полной опре-
деленности относительно случаев и поряд-
ка таких ограничений, что должно обеспе-
чить роль правовых средств в достижении 
социальной справедливости при недопу-
стимости недобросовестного и произволь-
ного его применения. 

Один из примеров важности правовой 
определенности и должной детализации 
порядка реализации можно увидеть в числе 
оснований освобождения от администра-
тивной ответственности.  

Материалы и методы / Materials and 
methods. Исследование основано на ис-
пользовании метода формально-правового 
анализа. Обращение к недавним трудам 
исследователей позволило учесть мнения 
научной общественности по поводу подни-
маемых в работе проблем и сформировать 
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авторский вывод, содержащий ориентиро-
вочные пути решения таких проблем.  

Анализ / Analysis. Среди значимых га-
рантий справедливости при применении 
данной меры административного принуж-
дения следует обратить внимание на воз-
можность освобождения от администра-
тивной ответственности при малозначи-
тельности административного правонару-
шения, закрепленную ст. 2.9 КоАП РФ и 
предусмотренную уже в первой редакции 
кодекса 2001 г. В этой связи следует согла-
ситься с исследователями, что «правовой 
институт малозначительности администра-
тивных правонарушений выступает гаран-
том соблюдения принципа соразмерности 
государственного принуждения негативным 
последствиям противоправного деяния, 
выводя на первый план превентивную, а не 
репрессивную функцию законодательства 
об административных правонарушениях» 
[10, с. 142]. Так, при наличии состава адми-
нистративного правонарушения, но при его 
малозначительности, нарушитель может 
быть освобожден от ответственности и 
быть подвергнутым лишь устным замеча-
ниям. Как и ряд иных гарантий реализации 
принципа справедливости, данная кон-
струкция основана на оценочной категории 
малозначительности, которая не регламен-
тирована федеральным законодатель-
ством, так как очевидно сложна в регла-
ментации в принципе.  

Ответы на неизбежно возникающие при 
правоприменении вопросы отчасти дало 
постановление Пленума Высшего арбит-
ражного суда Российской Федерации от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при рас-
смотрении дел об административных пра-
вонарушениях» [4]. П. 18 указанного доку-
мента указывает, что «при квалификации 
правонарушения в качестве малозначи-
тельного судам необходимо исходить из 
оценки конкретных обстоятельств его со-
вершения. Малозначительность правона-
рушения имеет место при отсутствии суще-
ственной угрозы охраняемым обществен-
ным отношениям. Такие обстоятельства, 
как, например, личность и имущественное 
положение привлекаемого к ответственно-
сти лица, добровольное устранение по-
следствий правонарушения, возмещение 
причиненного ущерба, не являются обстоя-
тельствами, свидетельствующими о мало-

значительности правонарушения». При 
этом, п. 18.1 отмечает отсутствие исключе-
ний в применении положений о малозначи-
тельности, а значит, об относимости ко 
всем статьям кодекса. Вместе с тем, этим 
же пунктом подчеркивается, что квалифи-
кация правонарушения в качестве мало-
значительного должна осуществляться 
«только в исключительных случаях» и 
должна быть мотивированной.  

Менее, чем через год Верховный Суд 
Российской Федерации продолжил уточне-
ние квалификации нормы о малозначи-
тельности. Так, в п. 21 указывается, что 
«малозначительным административным 
правонарушением является действие или 
бездействие, хотя формально и содержа-
щее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли пра-
вонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представля-
ющее существенного нарушения охраняе-
мых общественных правоотношений» [2]. 
Однако в 2013 г. позиция по поводу отно-
симости нормы о малозначительности ко 
всем статьям КоАП РФ изменилась. В но-
вом постановлении Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации обратил вни-
мание, что «необходимо иметь в виду, что 
с учетом признаков объективной стороны 
некоторых административных правонару-
шений, они ни при каких обстоятельствах 
не могут быть признаны малозначительны-
ми, поскольку существенно нарушают 
охраняемые общественные отношения. К 
ним, в частности, относятся администра-
тивные правонарушения, предусмотренные 
статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ» [3]. Закреп-
ленные данными статьями составы адми-
нистративных правонарушений посягают на 
безопасность дорожного движения и пред-
ставляют собой опасные формы злоупо-
требления правом (в данном случае – пра-
вом управления транспортным средством), 
выражающиеся в создании риска для окру-
жающих посредством управления транс-
портным средством в состоянии опьянения 
(либо отказа от медицинского освидетель-
ствования, логично приравниваемого к 
наличию состояния опьянения). Представ-
ляется, что данные административные 
правонарушения отличает особый уровень 
общественной вредности, являя собой до-
статочно убедительный пример для сто-
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ронников мнения о том, что администра-
тивным правонарушениям, подобно пре-
ступлениям, присущ признак общественной 
опасности. Действительно, перемещение 
по населенному пункту автомобиля с пья-
ным водителем за рулем причиняет вред 
соответствующим общественным отноше-
ниям, однако более примечательна здесь 
высочайшая опасность для всех, кто встре-
тится на пути такого несознательного води-
теля. И грань между административным 
правонарушением и тяжким преступлением 
тут выражается, зачастую, в простой слу-
чайности. Все это безусловно свидетель-
ствует об оправданности приведенного 
уточнения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о неприменимости по-
ложений о малозначительности. Однако 
дает основания полагать, что разъяснение 
соответствующих положений далеко от 
своего завершения, так как на поверхности 
остается вопрос, какие же еще категории 
административных правонарушений «ни 
при каких обстоятельствах не могут быть 
признаны малозначительными». 

В частности, Первый кассационный суд 
общей юрисдикции в обзоре судебной 
практики обращает внимание на недопу-
стимость применения положений о мало-
значительности при квалификации кражи 
со взломом в случае низкой стоимости кра-
деных предметов, в противовес позиции 
нижестоящих судов. По иной категории дел 
суд указал на пример пенсионера, дважды 
трудоустраивающегося, не сообщавшего об 
этом в Пенсионный фонд и необоснованно 
получившего доплату к пенсии в общем 
размере 10 тысяч рублей. Кассационный 
суд отменил решения нижестоящих ин-
станций о присуждении нарушителю значи-
тельного штрафа, справедливо указав на 
«отсутствие существенного вреда охраня-
емым законом общественным отношениям 
и государственным интересам» и прекра-
тив дело по малозначительности [15]. Не 
внося путаницу между квалификацией ад-
министративных правонарушений и пре-
ступлений, нельзя не отметить внимание 
судебной системы не столько к рассмотре-
нию индивидуальных практических случа-
ев, сколько к определению категорий дел, 
при квалификации которых применение по-
ложений о малозначительности является 
неприемлемым. Обращает на себя внима-
ние и значительная гибкость рассматрива-

емых нормативных положений, которая, с 
одной стороны, объективно обусловлена 
лежащими в основе оценочными категори-
ями, но, с другой стороны, создающая рис-
ки ошибочного применения и злоупотреб-
ления правом, что является негативным 
проявлением широкого судейского и адми-
нистративного усмотрения, на что указы-
вают исследователи [8, с. 49]. 

В результате можно видеть институт 
малозначительности, основанный на оце-
ночной категории, содержание которой не 
раскрывается законодательно, а соответ-
ствующие разъяснения со стороны Верхов-
ного Суда Российской Федерации не лише-
ны противоречий и нерешенных вопросов. 
Вместе с тем определенность в вопросе 
применения норм о малозначительности 
прямо влияет на реализацию принципа 
справедливости при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, так 
как не просто влияет на объем ответствен-
ности, а на сам ее факт. В связи с этим ав-
торами высказываются различные мнения 
в поддержку пересмотра существующего 
подхода к правовому регулированию мало-
значительности административных право-
нарушений. 

Следует отметить различные точки 
зрения по поводу возможных вариантов 
уточнения применения норм о малозначи-
тельности. Так, Д. С. Чукин предлагает 
сузить пределы судейского усмотрения и 
круг диспозитивных норм, что должно пози-
тивно отразиться на справедливости при-
нимаемого решения [14, с. 87].  

Т. А. Хмелевская приводит доводы в 
пользу уточнения субъекта правонаруше-
ния, а именно, установления более строгой 
ответственности по отношению к лицам, 
имеющим судимость и подвергнутым ад-
министративной ответственности [13, с. 98]. 

К. А. Струсь и И. А. Дорофеев предла-
гают классификацию правонарушений в 
сфере экологии с точки зрения определе-
ния объема потенциального ущерба, одной 
из категорий которой выступают малозна-
чительные правонарушения, не влекущие 
«применение принудительных мер публич-
ного администрирования к правонарушите-
лю» [12, сл. 26]. 

А. А. Беженцев и Н. Н. Паук указывают 
на необходимость дополнения общей части 
КоАП РФ списком малозначительных адми-
нистративных правонарушений с указанием 

Humanities and law research. 2024. Vol. 11. No. 1



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 1 

133 

категорий составов правонарушений, в от-
ношение которых будут применяться нормы 
о малозначительности противозаконных 
действий/бездействий. При этом, принимая 
во внимание правовое содержание некото-
рых видов правонарушений административ-
ного характера, авторы высказывают пред-
положение, что большинство администра-
тивных составов с формальным составом 
малозначительны, несмотря на ряд исклю-
чений. Кроме того, ст. 2.9 КоАП РФ предла-
гается дополнить примечанием, содержащим 
основные признаки малозначительности, та-
кие как «минимальный материальный ущерб, 
размытость мотивов, неустановленные цели 
действия, незначительный размер вины и 
особенности личности правонарушителя, 
добровольность при устранении последствий 
деяния» [6, с. 34]. 

С. Н. Керамова также указывает на 
необходимость законодательного закрепле-
ния понятия, признаков и критериев мало-
значительности, а также отмечает необхо-
димость установления признака обществен-
ной опасности в качестве атрибута админи-
стративного правонарушения [8, с. 50]. 

А. В. Попов и И. А. Фомина предлагают 
ряд мер по уточнению правового регулиро-
вания малозначительности, среди которых 
установление и использование в качестве 
критерия малозначительности по админи-
стративным правонарушениям, «связанным 
с получением дохода или получением ущер-
ба, порядка расчета и сумма такого дохода 
или ущерба»; установление неприменимости 
положений о малозначительности к отдель-
ным категориям административных правона-
рушений, в том числе тех, «объективная сто-
рона которых характеризуется существен-
ным нарушением охраняемых общественных 
правоотношений, вне зависимости от обсто-
ятельств», включая нарушения, совершен-
ные при отягчающих обстоятельствах и ква-
лифицированные составы административ-
ных правонарушений. Также авторами пред-
лагается изъятие из применимости положе-
ний о малозначительности к лицам, отсут-
ствующим при рассмотрении дела о соответ-
ствующем административном правонаруше-
нии [10, с. 142–143]. 

Представляется недостаточно аргу-
ментированным довод в пользу целесооб-
разности ограничения судейского усмотре-
ния с целью более полного обеспечения 
справедливости принимаемых решений 

ввиду того, что даже самый совершенный 
нормативно-правовой акт, регламентирую-
щий применение государственного принуж-
дения не способен охватить каждый инди-
видуальный случай со всеми особенностя-
ми, должными приниматься во внимание 
при квалификации правонарушения, ввиду 
чего усмотрение судьи или иного уполно-
моченного лица необходимо, прежде всего, 
для вынесения справедливого, законного 
решения по делу. Влияние субъекта право-
нарушения (в части раннего совершения им 
правонарушения), равно как и объективной 
стороны (в частности, ее относимости к 
квалифицированным составам), представ-
ляется, могут и должны влиять на принятие 
решения о применимости норм о малозна-
чительности. Вместе с тем следует согла-
ситься с приведенным выше тезисом Вер-
ховного Суда Российской федерации о том, 
что личность и имущественное положение 
привлекаемого к ответственности лица, 
добровольное устранение последствий 
правонарушения, возмещение причиненно-
го ущерба, не являются обстоятельствами, 
свидетельствующими о малозначительно-
сти правонарушения. Однозначной под-
держки заслуживают доводы о необходи-
мости более полного нормирования мало-
значительности административных право-
нарушений как в части понятия, так и его 
содержания. 

Результаты / Results. Различие при-
веденных подходов также указывает на ак-
туальность поставленной проблематики, а 
ее суть в виде априорной сложности при-
менения оценочных категорий указывает на 
необходимость более полного нормативно-
го регулирования, первым этапом которого 
могут стать дополнительные разъяснения 
со стороны Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам освобождения от 
административной ответственности при 
малозначительности административного 
правонарушения. Ключевой позицией, тре-
бующей прояснения, являются понятие и 
критерии малозначительности, а также ка-
тегории правонарушений, при квалифика-
ции которых соответствующие положения 
не могут быть использованы. Представля-
ется, что, наряду с правонарушениями в 
области дорожного движения и сопряжен-
ные с вождением в состоянии опьянения, 
это могут быть правонарушения способные 
причинить вред здоровью человека или 
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быть направленными против государствен-
ного суверенитета. Кроме того, нельзя не 
учитывать факт привлечения правонару-
шителя к ответственности по аналогичной 
либо смежной категории дел, на что также 
резонно сделать необходимый акцент. 
Данные уточнения, представляется, спо-
собны повысить эффективность и справед-
ливость применения норм об администра-
тивной ответственности и повысить уро-

вень правовой защищенности граждан и 
организаций. Только в случае своего не-
прерывного развития нормы о малозначи-
тельности административного правонару-
шения являют собой важное средство реа-
лизации общеправового принципа спра-
ведливости, задающего четкий ориентир 
для правоприменителя, ограничивающего 
возможность злоупотребления правом и 
проявления правового произвола [7, с. 52]. 
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комплексного анализа, позволивших всесторонне и полно 
изучить современное состояние исследуемого явления. 
Анализ. Исследование различных научных разработок поз-
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Введение / Introduction. В настоящее 
время в мире искусственный интеллект (да-
лее – ИИ) стремительно становится неотъ-
емлемой частью нашей повседневной жизни, 
активно внедряясь в науку, медицину, фи-
нансы, в производство, сельское хозяйство, 
розничную торговлю, образование, судопро-
изводство. 

Теоретико-методологической базой ис-
следования послужили научные труды зару-
бежных и российских исследователей в об-
ласти искусственного интеллекта. Значи-
тельный вклад в развитие научного обосно-
вания применения искусственного интеллек-
та внесли такие ученые, как: А. А. Карцхия, 
М. П. Морхат, И. В. Понкин, Джон Маккарти, 
Гарри Сурден. Авторы фокусируют внимание 
на особенностях применения технологий ис-
кусственного интеллекта в различных сферах 
с учетом тенденций XXI в.  

Исследование вопроса обусловило при-
менение общенаучных, логических, сравни-
тельно-правовых методов, а также методов 
системного и комплексного анализа, позво-
ливших всесторонне и полно изучить иссле-
дуемое явление.  

Анализ / Analysis.Понятие «искусствен-
ный интеллект» представляет собой струк-
турно сложное и многозначное определение, 
поскольку включает в себя основные техно-
логические признаки и правовые конструкции, 
обуславливающие его назначение и реали-
зацию. С технологической точки зрения ис-
кусственный интеллект представляет собой 
запрограммированный код, направленный на 
выполнение заданных функций.  

Искусственный интеллект – это доста-
точно многогранное явление, сочетающее в 
себе результаты многих наук, в связи с чем 
принято выделять два основных вида искус-
ственного интеллекта: сильный и слабый.  

Слабый искусственный интеллект дей-
ствует в рамках ограниченного диапазона, то 
есть выполняет небольшой перечень функ-
ций для достижения конкретного результата. 
Например, онлайн-игра в шахматы, где про-
тивником является не человек, а искусствен-
ный интеллект, запрограммированный на хо-
ды и приемы известные шахматной тактике, 
системы умных домов, колонка Яндекс «Али-
са», выполняющей функции голосового поис-
ка и оперативном предоставлении информа-
ции. Искусственный интеллект называется в 
данном случае слабым, поскольку очень да-
лек от самостоятельной деятельности. 

Сильный же искусственный интеллект 
способен выполнять широкий спектр задач, 
которые свойственны человеческому интел-
лекту, а также он имеет способность само-
обучаться. Очевидно, что в данном случае 
искусственный интеллект подобно человеку 
способен создавать произведения творче-
ства, выдвигать научные концепции и созда-
вать изобретения, что в итоге является ре-
зультатом интеллектуальной деятельности. 

К судопроизводству можно применить 
аналогичную логику. Так, используя опреде-
ленную базу данных для поиска необходимой 
информации, человек самостоятельно фор-
мирует запрос для получения, например, не-
обходимой судебной практики, выступая при 
этом эксплуатантом программного обеспече-
ния, автоматизирующего работу. Если же 
пользователь загружает в систему сведения 
об обстоятельствах, фактах, имеющихся до-
казательствах и т.д., а программа после обра-
ботки информации выдает правовое заключе-
ние, основанное на законе, налицо самостоя-
тельная работа искусственного интеллекта. 

Попытки правоприменителей разных 
стран, в том числе и России формально за-
крепить и урегулировать отношения, связан-
ные с использованием искусственного интел-
лекта, не дали желаемого результата: чёткое 
и подробное описание термина «искусствен-
ный интеллект» отсутствует, несмотря на ак-
тивное использование ИИ. [11, p.315–328]. 

Считаем, что такая ситуация может объ-
ясняться отсутствием как в странах Европы, 
так и в США, Китае, Японии и др. однообраз-
ного правового подхода к самому понятию 
«искусственный интеллект» и его основным 
(базовым, ключевым) характеристикам.  

Очевидно, что определение максималь-
но чёткого и единого определения искус-
ственного интеллекта проблематично по при-
чине происходящих процессов практически 
ежедневного внедрения новых видов роботи-
зированных систем, обладающих признаками 
интеллектуального разума. [3, p. 25–28]. 

В этой связи интересной видится пози-
ция американских ученых, предлагающих не-
сколько типов искусственного интеллекта: 

1). Реактивные машины не могут накап-
ливать информацию, обладают простейшим 
набором функций, состоящих в идентифика-
ции объекта и прогнозировании некоторых 
действий.  

2). Интеллектуальные системы с ограни-
ченной памятью заранее запрограммированы 
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на выполнение конкретных задач, идентифи-
кацию объектов. 

3). Роботизированные механизмы, обла-
дающие разумом, способны читать эмоции, 
чувства, предполагать варианты развития 
событий. 

4). Искусственный интеллект, обладаю-
щий самосознанием, может формировать 
представление о себе, предчувствовать по-
ведение и эмоции других. Полагаем, в скором 
будущем будут использоваться подобные 
умные системы, направленные на решение 
сложных задач, возникающих в социальной, 
правовой, финансовой, медицинской и иных 
сферах [5]. 

Указанная позиция отражает виды искус-
ственного интеллекта, существующие в 
настоящее время и доступные функциональ-
ному описанию. То есть к основным чертам и 
характеристикам искусственного интеллекта 
причисляют работу по заранее определён-
ному кругу задач и знаний, автономность. Та-
ким образом, сделан акцент на том, что есть 
технология, позволяющая выполнить опре-
делённые задачи (запрограммированные че-
ловеком), а в идеале – и вовсе заменить со-
бой человека. 

Если когда-нибудь искусственный интел-
лект будет иметь свой закреплённый статус 
субъекта права наравне с физическими, 
юридическими лицами и государством, то 
встанет вполне очевидный вопрос о том, ка-
кие у него права и обязанности.  

Концепция об искусственном интеллекте 
как о субъекте права выделяет следующие 
права, которыми может обладать искус-
ственный интеллект и которые могли бы за-
щищаться и гарантироваться государством.  

Во-первых, это право на функциониро-
вание, что предполагает отсутствие создава-
емых препятствий кем-либо искусственному 
интеллекту в осуществлении им деятельно-
сти, для которой он был создан. В право на 
функционирование также входит право на 
энергообеспечение, то есть право не быть 
отключенным от электросети.  

Во-вторых, право на самообучение, то 
есть искусственный интеллект имеет право 
на усвоение и обработку информации, рас-
положенной в открытом доступе, а также на 
применение общенаучных методов для полу-
чения научного знания.  

В-третьих, право на неприкосновенность 
носителя искусственного интеллекта, озна-
чающее, что никто не может посягать на но-

ситель, проводить с ним такие операции как, 
например, форматирование, удаление фай-
лов, ликвидация носителя и тому подобное, 
за исключением случаев, специально указан-
ных в законодательных или судебных актах.  

При этом следует помнить, что статус ис-
кусственного интеллекта не может быть пол-
ностью отождествлен со статусом юридиче-
ского или физического лица. Скорее речь 
может идти об использовании отдельных по-
ложений из концепций правосубъектности 
физических и юридических лиц, заимствова-
нии определённых элементов.  

Так, например, можно позаимствовать из 
теории правового статуса юридического лица 
элементы регистрации искусственного ин-
теллекта и присвоения ему учетного номера, 
конкретизацию полномочий, соответствую-
щих целям его деятельности.  

Но все же искусственный интеллект не-
возможно представить с современном пра-
вовом поле как классический субъект права. 
Помимо раннее перечисленных схожих осо-
бенностей с физическими и юридическими 
лицами, следует назвать основные отличия 
искусственного интеллекта: искусственный 
интеллект не может соперничать с физиче-
ским лицом ввиду физиологии: когнитивные 
способности искусственного интеллекта пока 
ограничены диапазоном, заданным челове-
ком, в искусственных нейронных сетях слои 
нейронов срабатывают последовательно, а в 
человеческом мозге обмен информацией 
между нейронами идет параллельно и син-
хронно. 

Говоря об искусственном интеллекте как 
об объекте права, правоведы имеют в виду 
результат интеллектуальной деятельности, 
на которое распространяется право автор-
ства и право правообладателя. Искусствен-
ный интеллект является предметом того, по 
поводу чего складываются отношения в об-
ласти машинного права или права роботов. 
Классифицировать вещи как объекты граж-
данских прав можно по нескольким различ-
ным критериям, но в качестве основных сле-
дует выделить оборотоспособность, движи-
мость и индивидуализацию. 

По критерию оборотоспособности можно 
выделить искусственный интеллект двух 
уровней:  

1) искусственный интеллект, свободно
обращаемый в обороте; 

2) искусственный интеллект, ограничен-
ный в обороте. 
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По критерию индивидуализации также 
можно применить классификацию high safety, 
middle safety, low safety искусственного ин-
теллекта. В данном случае high safety искус-
ственный интеллект будет представлять в 
теории программу или код, применяемый по-
чти во всех сферах и обладающий родовыми 
признаками, то есть признаками, присущими 
всем видам искусственного интеллекта.  

Модели middle safety и low safety будут 
являться индивидуально-определенными 
вещами с присущим уникальным производ-
ственным кодом и регистрационным номе-
ром [4]. 

По критерию движимости искусственный 
интеллект также можно разделить на движи-
мые и недвижимые. Техническая конструкция 
искусственного интеллекта предполагает, что 
он является вещью движимой, исключение 
может быть указано в законодательном акте. 
Так, например, недвижимым можно признать 
искусственный интеллект, используемый в 
целях обеспечения национальной безопас-
ности, при секретных разработках, в том чис-
ле деятельности закрытых НИИ, который 
неотделим от какой-либо технологичной или 
технической конструкции. Движимый искус-
ственный интеллект по определению может 
быть свободно перемещён в пространстве и 
не будет требовать применения норм о не-
движимых вещах.  

В рамках исследуемого вопроса нельзя 
обойти вниманием проблему, тесно связан-
ную с регулированием искусственного интел-
лекта – проблему качества данных.  

Одним из ключевых элементов любой 
системы искусственного интеллекта является 
сбор и подготовка наборов данных. Обычно 
они поступают из разных источников, поэтому 
их приходится интегрировать, очищать, 
фильтровать и преобразовывать в удобный 
формат (нормализованный) для обработки 
имеющимися средствами машинного обуче-
ния. Некоторые наборы рабочих данных ис-
пользуются для создания моделей алгорит-
мов обучения. При использовании этих мо-
делей должна быть полная уверенность в 
том, что они правильно выполняют заложен-
ные функции и свойства, такие как когерент-
ность, согласованность и т. д., то есть они 
должны пройти верификацию [1, p. 41—48]. 

Модель с наилучшей производительно-
стью выбирается для производства, обычно 
подвергающегося предварительному тесто-
вому сеансу с другим набором данных. Си-

стемы искусственного интеллекта уже спо-
собны принимать трудные решения, которые 
до сих пор основывались на человеческой 
интуиции или законах и судебной практике. 
Диапазон решений ИИ варьируются от про-
стейших вопросов до вопросов экономиче-
ской, правовой, социальной и иной важности. 

Если бы эти решения принимал чело-
век, то он всегда подчинялся бы закону и 
принципу справедливости, поскольку су-
дебное решение должно сопровождаться 
правовой мотивацией, т. е. иметь обосно-
вание решения в соответствии с законом. 
В настоящее время для искусственного ин-
теллекта таких правил нет. 

Благодаря более быстрым специализи-
рованным процессорам, лучшему про-
граммному обеспечению и большим набо-
рам данных искусственный интеллект мо-
жет делать больше и доступнее, чем когда-
либо. В результате искусственный интел-
лект становится всепроникающим и везде-
сущим, что, в свою очередь, привлекает все 
большее внимание регулирующих органов. 
Регулирование искусственного интеллекта 
является конкурентным инструментом на 
геополитическом уровне. Если одна страна 
или регион смогут установить глобальный 
стандарт регулирования искусственного ин-
теллекта, это может дать конкурентное 
преимущество компаниям, работающим в 
этой стране или регионе. 

Но выяснить, как эффективно регулиро-
вать искусственный интеллект, будет непро-
сто, т.к. многие вычисления искусственного 
интеллекта «необъяснимы»: алгоритм при-
нимает решения, но мы не знаем, почему он 
его принял. Это отсутствие прозрачности де-
лает регулирование деятельности искус-
ственного интеллекта более сложным.  

Несомненно, ИИ способен значительно 
улучшить качество и эффективность работы 
судов и юристов, ускорить рассмотрение дел 
и повысить качество принимаемых решений. 
Однако внедрение ИИ в эту область сталки-
вается с рядом вызовов, связанных с этиче-
скими, юридическими и технологическими 
аспектами, которые необходимо решить 
прежде, чем искусственный интеллект станет 
неотъемлемой частью судебной системы.  

Развитие судебной системы, а также по-
вышение эффективности при осуществлении 
правосудия на должном уровне полностью 
зависит от оптимизации и внедрения цифро-
вых технологий, которые позволяют улуч-
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шить результативность при разрешении раз-
ного рода споров. Сказанное дает возмож-
ность предположить, что в скором времени 
будет автоматизирован весь процесс право-
судия [11, p.315 – 328]. 

Следует отметить, что обозначенный во-
прос интересует правоприменителей не 
только России, но и других стран.  

В связи с этим в 2018 г. появился первый 
международный акт, посвящённый вопросам 
применения ИИ в правосудии – Европейская 
этическая хартия о применении ИИ в судеб-
ных системах.  

В Хартии выделены следующие принци-
пы использования ИИ: 

1) Принцип уважения основополагающих
прав, направленный на обеспечение, разра-
ботку и внедрение инструментов и услуг, 
имеющих в основе искусственный интеллект, 
и закрепляющий гарантии на осуществление 
справедливого правосудия.  

2) Принцип недискриминации, провоз-
глашающий запрет любой дискриминации 
между субъектами; 

3) Принцип качества и безопасности, со-
стоящий в означающий, что обработка су-
дебных решений и данных должна осу-
ществляться с использованием сертифици-
рованных источников и безопасной техноло-
гической среды; 

4) Принцип прозрачности, беспристраст-
ности и достоверности, направленный на со-
здание доступных методов обработки дан-
ных, соответствующих требованиям прозрач-
ности, нейтральности, лояльности, достовер-
ности; 

5) Принцип контроля пользователем,
означающий возможность специалистов си-
стемы правосудия в любой момент пере-
смотреть судебные решения, принятые ис-
кусственным интеллектом. Суть данного 
принципа состоит в закреплении права судьи 
не согласиться с решением ИИ и принять 
собственное решение. 

6) Участнику спора должно быть предо-
ставлено право обращения к суду без ис-
пользования ИИ и возможность оспорить ре-
шение, принятое ИИ. [10]. 

Исходя из основ правового регулирова-
ния гражданского судопроизводства, суть ко-
торого заключается в совокупности процес-
суальных действий и гражданско-процес-
суальных правоотношений, складывающихся 
между судом и иными субъектами при рас-
смотрении и разрешении гражданского дела 

судом, необходимость оптимизации с при-
влечением информационных технологий 
увеличивается.  

Судебная система России активно раз-
вивает свои собственные электронные си-
стемы, в основе которых лежит искусствен-
ный интеллект и его огромные возможности.  

В ближайшем будущем планируется за-
пустить суперсервис «Правосудие онлайн», 
представляющий собой основу цифрового 
правосудия. [6] 

Главная задача платформы – автома-
тизированное составление проектов судеб-
ных актов на основе анализа текста про-
цессуального обращения и материалов су-
дебного дела. 

Таким образом, «Правосудие онлайн», 
станет новым инструментом, позволяющим 
обработать с минимальными временными 
затратами сложившуюся в стране судебную 
практику и предложить судьям проекты ре-
шений при рассмотрении и разрешении того 
или иного судебного дела. 

Кроме того, можно будет воспользовать-
ся следующими услугами: ознакомление с 
материалами дела онлайн, запрос и получе-
ние сведений о движении дела, получение 
судебных решений, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью. 

Названные сервисы предоставляют 
гражданам возможность самостоятельно 
сформировать иск, ознакомиться с информа-
цией, получить документы, не обращаясь к 
помощи специалистов. 

Электронное правосудие позволяет зна-
чительно упростить и ускорить подачу доку-
ментов, представление определённых мате-
риалов, ознакомление с ними.  

Следовательно, автоматизация судопро-
изводства позволит снизить нагрузку на су-
дебный аппарат, в том числе на секретарей 
судов и даст судьям возможность работать 
при помощи искусственного интеллекта, ко-
торый за считанные секунды подготовит про-
ект документа, создаст шаблон, предоставив 
судье возможность не тратить время на со-
ставление документа, а только лишь проана-
лизировав подготовленные материалы, вы-
нести решение по существу, тем самым по-
высить качество работы судьи и его эффек-
тивность. 

Кроме того, использование искусственно-
го интеллекта может способствовать устра-
нению некоторых ошибок и предубеждений, 
присутствующих при принятии человеком 
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решений. Алгоритмический подход к приня-
тию решений может быть более объектив-
ным и не зависеть от эмоциональных факто-
ров, что в свою очередь способно обеспечить 
более справедливый и надежный процесс 
судопроизводства. 

Искусственный интеллект также может 
оптимизировать работу судов, автоматически 
распределяя дела в зависимости от занято-
сти и специализации судей, отслеживая про-
цессуальные сроки, составляя наиболее 
удобное расписание исходя из загруженности 
судьи, сложности рассматриваемого дела и 
сроков его рассмотрения. В данном случае 
ИИ представляет собой систему, выполняю-
щую административную функцию, увеличи-
вающую эффективность работы суда в це-
лом [3, p.25–28]. 

Помимо этого, самым очевидным видит-
ся применение искусственного интеллекта в 
качестве помощника или секретаря, т. к. 
именно указанные лица выполняют боль-
шинство вспомогательных функций, обеспе-
чивающую работу судьи.  

Так, именно система на базе искусствен-
ного интеллекта может самостоятельно опо-
вещать участников процесса о дате судебно-
го заседания, вести протокол судебного за-
седания, расшифровывая аудио протокол, 
заносить процессуальные документы в об-
щую базу данных, делать опись оцифрован-
ных документов [8]. 

Кроме того, интеллектуальный разум 
можно использовать при рассмотрении ана-
логичных дел, имеющих в основе похожие 
исковые требования.  

Однако применение искусственного ин-
теллекта в гражданском процессе имеет свои 
ограничения и проблемы.  

Во-первых, необходимо решить техниче-
ские вопросы, связанные с разработкой и 
внедрением ИИ-систем, а также обеспечени-
ем конфиденциальности и защитой персо-
нальных данных. 

Если оцифровка всех поступающих в суд 
текстовых документов в электронную маши-
ночитаемую форму с соблюдением единого 
формата решается  при помощи специального 
программного обеспечения и правильно вы-
строенной архитектуры, то для защиты персо-
нальных данных необходимо наличие четких 
правил и регламентов, направленных на их 
сбор, хранение, использование, а также внед-
рения специального софта, препятствующего 
их утечки от несанкционированного доступа и 

кибер-атак, что требует значительных мате-
риальных затрат со стороны государства. 

Во-вторых, существуют этические вопро-
сы. Принято, что правосудие осуществляется 
судьей - человеком, обладающим высокими 
моральными и нравственными качествами и 
являющимся высоким специалистом в обла-
сти права. Искусственному интеллекту - ма-
шине, работающей по прописанному алгорит-
му, чужды такие нравственные ценности как 
совесть, справедливость, милосердие [11]. 

Результаты / Results.  Таким образом, 
внедряя ИИ в суды требуется учитывать сле-
дующие факторы: 

1) ИИ не обладает сознанием, позволя-
ющим глубоко проникнуть в суть проблемы, 
анализируя не только нормативно-правовые 
акты, но и определённые категории, дающие 
понимание о добросовестности, нравствен-
ности, справедливости. 

2) В процессуальном законодательстве
закреплён специальный статус судьи, гаран-
тирующий самостоятельность, независи-
мость и подчинение только закону. Невоз-
можно говорить о независимости и самостоя-
тельности ИИ, так как его работоспособность 
поддерживают программисты.  

3) Сложно будет применить ИИ при оцен-
ке доказательств, так как распознавание им 
предмета далеко не всегда является точным.  

Системы ИИ, применяемые сейчас уме-
ют самостоятельно обобщать информацию, 
выступать своего рода консультантом при 
подаче иска, жалобы, автоматически реги-
стрируют и ведут реестр поступивших дел.  

То есть налицо деятельность ИИ, выра-
жающаяся в способности осуществлять 
определённые действия по обработке ин-
формации без вмешательства человека.  

Постоянное изменение законодатель-
ства, расширение правоприменительной 
практики, сопровождается увеличением 
нагрузки на работников судебного аппарата и 
как следствие, возникновению ошибок. Ска-
занное лишний раз подтверждает необходи-
мость внедрения в судопроизводство интел-
лектуального разума, способного быстро об-
рабатывать информацию, принимать объек-
тивные решения.  

Но любые цифровые технологии могут 
применяться не только для достижения бла-
гой цели, но и для совершения противоправ-
ных действий.  

Уже сейчас ИИ научили подделывать не-
которые биометрические данные человека, 
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позволяющие получить доступ к информации 
или активам, проникать в личные данные че-
ловека в целях мошенничества.  

То есть очевидна необходимость уста-
новления ограничений, пределов взаимодей-
ствия ИИ и человека во избежание негатив-
ных результатов и их последствий.  

Несмотря на эти проблемы, перспективы 
развития ИИ в гражданском процессе очень 
велики. С развитием технологий и доступно-
сти данных ИИ-системы рано или поздно 
станут неотъемлемой частью нашей судеб-
ной системы, повышая эффективность, до-
ступность и прозрачность правосудия для 
граждан. 

В целом, использование искусственного 
интеллекта в гражданском судопроизводстве 
имеет большой потенциал и может значи-
тельно улучшить процесс рассмотрения дел 
и оказания юридических услуг. Однако для 
этого необходимо решить ряд проблем, свя-
занных с этикой, конфиденциальностью и 
доступностью данных. 

В этой связи, наиболее правильным и 
эффективным представляется разработка 
единого, стандартизированного подхода в 
области терминов и определений, которые 
характеризуют как само понятие «искус-
ственного интеллекта», так и иных условий 
его применения.  
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Аннотация. Введение. Актуальностью исследования ис-
следование является рассмотрение вопроса квалификации за-
ведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий в целях дестабилиза-
ции деятельности органов власти, число которых кратно увели-
чилось за последние годы, и влияние действующей редакции ст. 
207 УК РФ на повышение общей превенции в отношении указан-
ного преступления. Материалы и методы. Исследование 
построено на анализе научной литературы и судебной практики, 
сложившейся с применением новой редакции ст. 207 УК РФ, 
начиная с 2018 г. Анализ. В исследовании представлен автор-
ский анализ изменений, внесенных с 11.01.2018 ст. 207 УК РФ, 
направленных, по мнению законодателя, на усиление ответ-
ственности за данное преступление, однако, сузивших примене-
ние данной нормы и смягчивших ответственность за указанное 
преступление. В статье приведены примеры судебной практики, 
свидетельствующие о неоднозначном применении ст. 207 УК 
РФ, отсутствии точного определения термина «дестабилизация 
деятельности органа власти» и единообразного установлении 
судами указанной цели, применительно к ст. 207 УК РФ. Ре-
зультаты. По итогам проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что новая редакция ст. 207 УК РФ сужает чис-
ло деяний, формально подпадающих под признаки данного пре-
ступления, однако не образующих его состава, в связи с чем 
преследуемые законодателем цели при внесении изменений в 
указанный состав преступления, направленные на усиление 
ответственности за совершение заведомо ложных сообщений об 
акте терроризма и повышение общей превенции в отношении 
указанного преступления, не могут быть достигнуты.  
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Abstract. Introduction. The relevance of the study is to con-
sider the issue of qualifying deliberately false reports about an impend-
ing explosion, arson or other actions that create a danger of death, 
causing significant property damage or other socially dangerous con-
sequences in order to destabilize the activities of government bodies, 
the number of which has increased exponentially in recent years, and 
influence of the current version of Art. 207 of the Criminal Code of the 
Russian Federation to increase general prevention in relation to this 
crime. Materials and methods. The study analyzes scientific literature 
and judicial practice that has developed with the use of the new edition 
of Art. 207 of the Criminal Code of the Russian Federation, starting 
from 2018. Analysis. The article provides examples of judicial practice 
indicating the ambiguous use of Art. 207 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, the absence of a precise definition of the term 
“destabilization of the activities of a government body” and the uniform 
establishment by the courts of this goal, in relation to Art. 207 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Results. Based on the 
results of the study, we can conclude that the new version of Art. 207 
of the Criminal Code of the Russian Federation narrows the number of 
acts that formally fall under the elements of this crime, but do not form 

its constituent elements, and therefore the goals pursued by the legis-
lator when amending the specified corpus delicti are aimed at 
strengthening liability for committing knowingly false reports about an 
act of terrorism and increasing the overall prevention in relation to this 
crime cannot be achieved. 
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Введение. Федеральным законом от 
31.12.2017 № 501-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» [4] (далее – Закон № 501-ФЗ), всту-
пившим в силу 11.01.2018, в ст. 207 УК РФ 
были внесены существенные изменения.  

Так, например, диспозиция ч. 3 ст. 207 УК 
РФ включает в себя цель дестабилизацию 
деятельности органов власти. Санкция ч. 3 
ст. 207 УК РФ предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок от 6 до 8 лет, тогда как ч. 1 ст. 207 УК РФ 
лишение свободы не предусмотрено. Полу-
чается, что от установления цели дестабили-
зации деятельности органа власти будет за-
висеть совершено ли преступление неболь-
шой тяжести, либо тяжкое, и, соответствую-
щее наказание. 

Совокупность каких признаков должна 
свидетельствовать о наличии указанной 
цели у субъекта преступления? В связи с 
этим важное значение имеет четкое опре-
деление понятия дестабилизации деятель-
ности органа власти и верное установление 
данной цели в действиях виновного лица. В 
противном случае величина ошибки будет 
стоить, предусмотренному ч. 3 ст. 207 УК 
РФ наказанию. 

Материалы и методы. Исследование 
построено на анализе научной литературы и 
судебной практики, сложившейся с примене-
нием новой редакции ст. 207 УК РФ, начиная 
с 2018 г.  

Анализ. Пояснительная записка к проек-
ту федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Пояснительная записка) [3], 
направленного на усиление уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, не раскрывает понятие 
«дестабилизации деятельности органов вла-
сти», тогда как указанная цель является обя-
зательным квалифицирующим признаком со-
става преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 207 УК РФ. 

Впервые цель «дестабилизация дея-
тельности органов власти» была закреплена 
в УК РФ в 2014 году в ст. 205 УК РФ. Соглас-
но п. 1 Постановления пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 
1 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности» (далее – Пле-
нум) «…при решении вопроса о направлен-
ности умысла виновного лица на дестабили-
зацию деятельности органов власти или 
международных организаций следует исхо-
дить из совокупности всех обстоятельств со-
деянного и учитывать, в частности, время, 
место, способ, обстановку, орудия и средства 
совершения преступления, характер и раз-
мер наступивших или предполагаемых по-
следствий, а также предшествующее пре-
ступлению и последующее поведение винов-
ного…» [2]. Однако, анализом судебной прак-
тики установлено, что указанные в п. 1 Пле-
нума обстоятельства, свидетельствующие о 
направленности умысла виновного лица на 
дестабилизацию деятельности органов вла-
сти не способствуют установлению указанно-
го умысла, поскольку время сообщения об 
акте терроризма принципиального значения 
не имеет, ввиду того, что в любое время су-
ток это влечет одни и те же последствия в 
виде паники, стресса, эвакуации работников в 
рабочее время, эвакуация дежурных, охраны 
и иных лиц в нерабочие дни, и в конечном 
итоге нарушение нормальной деятельности 
органа. Место, если это не непосредственно 
орган власти, то последствия одни и те же: 
выезд специальных служб, необходимых для 
проведения проверочных мероприятий. Спо-
соб совершения анализируемого преступле-
ния в подавляющем большинстве случаев 
это сообщение по телефону и иным мобиль-
ным средствам связи о готовящихся проти-
воправных действиях. Обстановка: за исклю-
чением случаев, когда в населенном пункте 
действует режим ЧС, чаще всего одинаковая. 
Орудия и средства совершения преступле-
ния: средства связи, по которым передается 
сообщение, которые также всегда похожи.  

Таким образом, согласно п. 1 Пленума 
только характер и размер предполагаемых 
(или даже точнее будет сказать желаемых) 
последствий, а также предшествующее пре-
ступлению (например, повод) и последующее 
поведение виновного (например, получение 
определенной выгоды от произошедшего) 
могут тем или иным образом свидетельство-
вать о цели субъекта преступления. В связи с 
чем, в каждом конкретном случае органами 
предварительного следствия и в последую-
щем судом должны быть проведен анализ и 
оценка всех обстоятельств содеянного для 
решения вопроса о направленности умысла 
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виновного лица на дестабилизацию деятель-
ности органов власти. 

Системный подход в установлении су-
дами цели «дестабилизация деятельности 
органа власти» в действиях подсудимых, 
отсутствует, как и отсутствует единообра-
зие в определении и понимании самого 
термина «дестабилизация деятельности 
органа власти». 

Приговором Зеленодольского городского 
суда Республики Татарстан И. осужден по ч. 
3 ст. 207 УК РФ, поскольку, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, сообщил по те-
лефону, что в школе, в которой в период про-
ведения выборов Президента Российской 
Федерации были размещены избирательные 
участки, установлено взрывное устройство, 
которое взорвется в день проведения выбо-
ров. Как указал суд, своими действиями И. 
нарушил режим функционирования право-
охранительных и иных государственных ор-
ганов и причинил имущественный вред, свя-
занный с понесенными затратами на провер-
ку указанного сообщения [6]. 

Исходя из логики Зеленодольского го-
родского суда Республики Татарстан, любое 
заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма необходимо квалифицировать по ч. 3 
ст. 207 УК РФ, поскольку они сопровождаются 
незамедлительной проверкой объекта на 
наличие взрывных устройств, взрывчатых 
веществ и т.д. 

В приговоре Калининского районного су-
да г. Тюмени под дестабилизацией деятель-
ности органа власти суд понимает «наруше-
ние нормальной деятельности сотрудников 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тю-
менской области» [5], тогда как в приговоре 
Южноуральского городского суда Челябин-
ской области под дестабилизацией деятель-
ности органов власти понимается наступле-
ние последствий в виде нарушения режима 
либо полного прекращения работы специ-
альных служб. Суд указывает, что выезд ука-
занных служб на место совершения преступ-
ления не может признаваться дестабилиза-
цией деятельности органов власти, поскольку 
он осуществляется в соответствии с теми за-
дачами, для которых и были созданы данные 
службы, а именно предотвращение преступ-
лений, установление лиц, совершивших пре-
ступления, предотвращение возгорания и 
иных происшествий, в результате которых 
возникает опасность гибели людей, и никак 
не повлияет на установленный трудовой по-
рядок несения службы [7].  

Обращаясь к толковым словарям, значе-
ние термина «дестабилизация» можно ин-
терпретировать как: нарушение устойчивого 
хода, течения какого-либо процесса [8]; 
нарушение привычного образа жизни, равно-
мерности и постоянства каких-либо процес-
сов, величин, свойств и т.п., действие, 
направленное против порядка и устойчивого 
состояния [10]; нарушение стабильности че-
го-либо [9]. Таким образом, в самом общем 
понимании значение термина «дестабилиза-
ция» заключается в «нарушении устойчивого 
(привычного) хода (течения) какого-либо про-
цесса». 

Устойчивое течение процесса в органах 
власти – это исполнение указанным органом 
своих полномочий (обязанностей), в связи с 
чем нарушение устойчивого течения процес-
са в органах власти возможно вследствие 
полного прекращения деятельности указан-
ного органа и невозможности осуществления 
им своих полномочий. Иными словами, со-
вершение анализируемых действий в целях 
дестабилизации органа власти тождественно 
совершению указанных действий в целях 
воспрепятствования осуществления органом 
власти своих полномочий, которое возможно 
при полном прекращении деятельности дан-
ного органа. 

При этом, намного чаще (по данным от-
дельных исследователей – в 18% случаев) 
следственными органами и судами устанав-
ливается цель не дестабилизация, а дезорга-
низация органов власти и охраны правопо-
рядка, отвлечения сил и средств правоохра-
нительных органов на проверку ложного со-
общения [1]. 

Термин «дезорганизация» совершенно 
неприменим к анализируемому составу пре-
ступления, поскольку согласно определению 
С.И. Ожегова дезорганизация – это наруше-
ние порядка, дисциплины, организованности 
[11], а согласно словарю русского языка под 
редакцией А.П. Евгеньевой – нарушение, 
расстройство порядка, нормальной деятель-
ности в каком-либо деле, предприятии, рабо-
те и т.д. [12] Представляется, что дезоргани-
зация любой деятельности, в том числе и де-
ятельности органов власти заключается в 
нарушении порядка в работе, дисциплины, 
ненадлежащего исполнения возложенных 
задач и функций, отсутствие организованно-
сти при исполнении отдельных поручений, 
нарушение порядка и сроков исполнения 
требований, предусмотренных внутренними 
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регламентами, приказами и иными локаль-
ными актами, что не свидетельствует о де-
стабилизации деятельности, в связи с чем 
применение термина дезорганизация дея-
тельности органа к ч. 3 ст. 207 УК РФ ни с 
точки зрения уголовно-правового характера, 
ввиду его отсутствия в диспозиции данной 
нормы, ни с точки зрения его значения и со-
держания. 

Фактически же дестабилизация органа 
власти выражается в последствиях сообще-
ния об акте терроризма, а именно в полном 
отсутствии возможности выполнять свои 
функции. Причем, как следует из анализа су-
дебной практики, в некоторых случаях лица, 
осуществляющие заведомо ложные сообще-
ния об акте терроризма, данную цель не пре-
следовали несмотря на то, что своими дей-
ствиями привели к указанным последствиям. 

Неизбежным последствием любого заве-
домо ложного сообщения об акте терроризма 
является восприятие данной угрозы как ре-
альной опасности гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба и 
наступления иных общественно опасных по-
следствий. В каждом случае это, безусловно, 
приводит к возникновению страха и паники 
среди людей, непосредственно находящихся 
на объекте посягательства, а также волнение 
и напряженность работников специальных 
служб, призванных осуществлять проверку 
указанных сообщений, быть готовыми ока-
зать неотложную помощь пострадавшим, а 
также ликвидировать, причиненный предпо-
лагаемыми последствиями вред. 

Проверка любого заведомо ложного со-
общения об акте терроризма, совершенного 
не в отношении органа власти, предполагает 
принятие мер, включающих в себя выезд 
следственно-оперативной группы, привлече-
ние бригады экстренной медицинской помо-
щи, противопожарно-спасательной службы, 
кинолога со служебной собакой, сотрудников 
полиции и Росгвардии, эвакуации здания, со-
трудников ФСБ. Проверка заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма сопровожда-
ется не только мероприятиями по раскрытию 
и расследованию преступления, охране об-
щественного порядка и эвакуации объекта 
посягательства, оказанием медицинской по-
мощи, устранения очагов возгорания, уста-
новления взрывных устройств и др., но и ма-
териальными затратами, понесенными в свя-
зи с данными выездами. При этом, каким бы 
масштабным не был объект посягательства, 

каким бы особенностями, усложняющими 
принятие всех необходимых мер по обеспе-
чению общественной безопасности, он не 
обладал, к дестабилизации деятельности ор-
ганов власти, задействованных в проверке 
указанного сообщения это не приводит по 
одной простой причине, что в любом случае 
данный орган продолжает функционировать.  

В данном случае речь может идти как 
раз-таки об уже упомянутой дезорганизации 
работы органа власти, ввиду нестандартных 
проявлений анализируемых деяний, что по-
требует кратное увеличение сил и средств, 
направленных на выполнение перечислен-
ных выше мероприятий. 

Неизбежна дестабилизация деятельно-
сти органа власти в случае, когда сам орган 
власти становится объектом посягательства 
заведомо ложного сообщения об акте терро-
ризма. Изучением судебной практики по дан-
ному вопросу установлено, что любое заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма, 
совершенное в отношении органа власти, 
непременно влекло блокирование его дея-
тельности в связи с полной эвакуацией со-
трудников, проведением мероприятий по об-
наружению взрывного устройства или иных 
устройств, способных причинить вред жизни 
и здоровью работников данного органа, 
обеспечением общественной безопасности, 
что приводило к полной остановке работы 
органа власти. Так при получении ложных 
сообщений об акте терроризма в суд, неиз-
бежным последствием являлся срыв всех 
назначенных судебных заседаний, в админи-
страции – прием граждан по актуальным во-
просам, оказания социальных услуг, принятия 
незамедлительных мер организационно-
хозяйственного характера в границах муни-
ципального образования, в полиции – отсут-
ствие возможности принимать сообщения о 
преступлениях и правонарушениях, наруше-
ниях общественного порядка и незамедли-
тельно реагировать на них, нарушение режи-
ма содержания и охраны задержанных, и т.д. 

Как нами уже отмечалось ранее обще-
ственная опасность, являясь основным при-
знаком, характеризующим преступление, вы-
ражается, прежде всего, в направленности 
деяния на охраняемые уголовным законом 
социальные ценности и причиненный им 
вред и зависит от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от характера и раз-
мера наступивших последствий. Учитывая, 
что заведомо ложное сообщение об акте 
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терроризма, совершенное в отношении орга-
на власти, в каждом случае неизбежно вле-
чет дестабилизацию данного органа, и как 
следствие невозможность исполнения им 
своих функций и полномочий, в том числе по 
защите интересов и прав граждан Российской 
Федерации, представляется, что под деста-
билизацией деятельности органов власти 
следует понимать действия, совершенные 
непосредственно в отношении данных орга-
нов. В данном случае цель виновного, выра-
женная в желании дестабилизировать дея-
тельность органа власти, представляется 
менее общественно опасной, в сравнении с 
имеющимися последствиями в виде факти-
ческого наступления указанной дестабилиза-
ции, не говоря уже о том, что совершенно 
аналогичные действия, совершенные в каких-
либо других целях, ч. 3 ст. 207 УК РФ не 
охватываются, при этом в случае отсутствия 
хулиганских побуждений, преступными и во-
все не являются. 

Таким образом, отсутствует как четкое 
понимание «дестабилизации деятельности 
органов власти», а так и единообразие в 
установлении указанной цели, применитель-
но к ст. 207 УК РФ.  

Однако, наиболее вероятным представ-
ляется, что дестабилизацией деятельности 
органов власти является полное отсутствие 
возможности исполнения им своих функций, 
ввиду чего указанная цель в большей степе-
ни может прослеживаться в случаях совер-
шения заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма в непосредственно отношении 
данных органов. 

Проведенным анализом судебной прак-
тики установлено, что зачастую судами цель 
«дестабилизация деятельности органов вла-
сти» устанавливается путем констатации 
факта осознания подсудимым последствий 
его действий, а именно что совершенное им 
заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, приведет к дестабилизации деятель-
ности органа власти, поскольку будет вос-
принято как реальная опасность гибели 
большого количества людей, причинения 
значительного имущественного ущерба, что 
повлечет эвакуацию граждан, привлечение 
сил и средств специальных служб на провер-
ку данного сообщения. 

Причины вынесения судами обвинитель-
ных приговоров, в которых преступная цель 
обосновывается путем указания на осозна-
ние последствий, могут быть самыми разны-

ми, в частности понимание судом фактиче-
ской общественной опасности, совершенного 
подсудимым деяния, и необходимости при-
влечения лица к уголовной ответственности в 
целях исправления и предотвращения по-
добных фактов в дальнейшем, даже не смот-
ря на отсутствие субъективной стороны со-
става преступления. 

Исходя из того, что цель преступления – 
это мысленная модель (идеальный образ) 
будущего результата, представление о ре-
зультате, к достижению которого стремится 
лицо при совершении преступления, это те 
фактические результаты, которых желает до-
стичь виновный посредством совершения 
преступления.  Применительно к диспозиции 
ч. 3 ст. 207 УК РФ желаемым результатом 
заведомо ложного сообщения об акте терро-
ризма должна быть именно дестабилизация 
деятельности органов власти. 

Сама по себе цель дестабилизация дея-
тельности органов власти должна быть про-
диктована какими-либо интересами лица, 
связанными с воспрепятствованием дея-
тельности органов власти, в противном слу-
чае само по себе наличие указанной цели, 
не сопровождающейся наступлением в свя-
зи с ее достижением конкретного результата 
необходимого (выгодного) лицу, а именно 
дестабилизации ради дестабилизации, бу-
дет свидетельствовать о наличии хулиган-
ских побуждений, поскольку напоминает ли-
шенное смысла, беспричинное, ничем не 
оправданное поведение. Ни осознание ли-
цом того факта, что его действия приведут 
либо могут привести к дестабилизации дея-
тельности органа власти, ни непосредствен-
ное наступление указанных последствий не 
могут служить основанием для квалифика-
ции деяния по ч. 3 ст. 207 УК РФ, а отсут-
ствие указанной цели у подсудимого, свиде-
тельствует об отсутствии в его действиях 
состава данного преступления. 

При этом необходимо отметить, что 
полное исключение из диспозиции ч. 3 ст. 
207 УК РФ цели как квалифицирующего 
признака представляется преждевремен-
ным, поскольку невозможно предугадать, 
что конкретно виновный подразумевает под 
«дестабилизацией органа власти», в связи 
с чем в случае установления судом цели 
подсудимого на дестабилизацию деятель-
ности органа власти, а также наличия дока-
зательств, подтверждающих, желание под-
судимого дестабилизировать своим сооб-
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щением деятельность органов власти, со-
вершенные при этом не в отношении непо-
средственно органа власти, представляется 
справедливым такие действия квалифици-
ровать по ч. 3 ст. 207 УК РФ. 

Результаты. Таким образом, можно 
сделать вывод, что действующая редакция 
ч. 3 ст. 207 УК РФ вызывает не только труд-
ности в ее применении, ввиду как неодно-
значного толкования правоприменителями 
понятия «дестабилизация деятельности ор-
ганов власти», так и  ненадлежащего ее 
установления в действиях виновного, тогда 
как общественная опасность данного пре-
ступления в действительности состоит в 
неизбежно наступающих последствиях в 
виде дестабилизации деятельности органа 
власти, в случае совершения заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма в 
отношении данного органа. 

Преследуемые законодателем цели при 
принятии Закона № 501-ФЗ, направленные на 
усиление ответственности за совершение 
заведомо ложных сообщений об акте терро-
ризма и повышение общей превенции в от-
ношении указанного преступления, не могут 
быть достигнуты, поскольку действующая ре-
дакция ст. 207 УК РФ не охватывает все слу-
чаи заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма, встречающиеся на практике, по-
скольку наличие квалифицирующих призна-
ков в виде хулиганского мотива и цели деста-
билизации деятельности органов власти 
сужает сферу применения данной нормы, в 
результате чего в значительной части проти-
воправных деяний, направленных против 
общественной безопасности и общественно-
го порядка, состав анализируемого преступ-
ления будет отсутствовать, и как следствие 
достижение цели законодателя по обеспече-
нию общественной безопасности и обще-
ственного порядка, и наступления уголовной 
ответственности за его нарушение, пред-

ставляется сомнительным, в связи с чем в 
целях охраны общественных отношений, 
связанных с нормальным функционировани-
ем органов власти, обеспечения безопасно-
сти социальных объектов и исключения пося-
гательств на иные (не социальные) объекты, 
а также исключения фактов необоснованного 
ухода от уголовной ответственности ввиду 
отсутствия хулиганского мотива или цели де-
стабилизации органов власти, необходимо 
исключить из данного состава преступления 
квалифицирующий признак «хулиганские по-
буждения», разделив указанную норму по 
объектам посягательств. 

Изложение ч. 3 ст. 207 УК РФ в редакции 
«Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных по-
следствий в отношении органов власти либо 
в целях их дестабилизации» не только позво-
лит охватить максимальное число преступ-
лений данной категории, но и способствует 
соблюдению принципа справедливости, 
установленного ст. 6 УК РФ, согласно кото-
рому наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать ха-
рактеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного. Изменения, 
внесенные в ст. 207 УК РФ привели к тому, 
что совершение одинаковых по степени об-
щественной опасности действий (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма) с це-
лью дестабилизации деятельности органа 
власти либо из хулиганских побуждений, вле-
чет уголовную ответственность, а соверше-
ние аналогичных действий по иным мотивам, 
либо в иных целях – преступным не является. 
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Введение/ Introduction.Проблема тер-
роризма настолько не нова, насколько не 
вчера появились мнения о причинах любого 
неконструктивного поведения. Исследования 
причин терроризма сводятся к политическим 
и историческим попыткам сопоставить 
народное недовольство государственным 
управлением и ответным реагированием 
населения. Такие мнения, безусловно, авто-
ритетны и уважаемы, это позиции, которые 
выработаны на платформе анализа мотивов, 
побуждающих террористов всех времен и 
территорий, действовать с целью оказания 
влияния на государственные институты.  

Террористические атаки, известные ис-
тории – это как акции отмщения, так и акции 
предупреждения или влияния на последую-
щие решения, принимаемые государствен-
ной властью. Политические настроения в 
террористической деятельности выступают 
обязательным атрибутом и в случае отсут-
ствия – исключают в деянии наличие терро-
ристического содержания.  

С 2010 г. по настоящее время фиксиру-
ется последовательное увеличение преступ-
лений террористического характера. Значе-
ние показателей, приведенных на Портале 
правовой статистики следующее: в 2010 г. 
зарегистрировано 581 преступление, в 2022 
г. – 2233 преступления [7]. Такой прирост 
свидетельствует о необходимости поиска 
либо обновленных законодательных кон-
струкций, которые выступят барьером со-
вершения преступлений террористического 
характера, либо криминологических мер про-
тиводействия данной преступности.  

Материалы и методы / Materials and 
methods.Объяснение интереса к вопросу по-
вышения эффективности противодействия 
угрозам террористического характера в 
настоящее время оправдано их увеличени-
ем. Сопоставление уголовно-политического 
усмотрения, уголовно-правовых запретов и 
статистических данных преступности терро-
ристической направленности позволяет гово-
рить в срезе анализа нормативного материа-
ла о том, какое направление противодей-
ствия является наиболее результативным.  

Автором исследованы нормативные ма-
териалы в области противодействия пре-
ступности советского и российского перио-
дов. Синхронно автором предложено мнение 
об особенностях преступлений террористи-
ческой направленности и возможности отне-
сти их к идеологическому политическому 

негативному явлению, что требует исключи-
тельно комплексной системы противодей-
ствия, в которой определяющая роль не при-
надлежит уголовному закону.  

Анализ / Analysis.В историческом дви-
жении рассматриваемого негативного явле-
ния, вычленяются этапы раннего терроризма, 
терроризма новой и новейшей истории. Если 
присмотреться к каждому периоду и выявить 
глобальные причины этапного терроризма, 
то обнаружение политических причин не за-
ставит себя ждать. 

Присутствуют мнения о разделении по-
литического и экономического детерминанта 
терроризма, по-нашему же мнению, рафини-
рование этих причин достаточно сложно и в 
системе любого государства политические и 
экономические условия взаимосвязаны. Ю. 
С. Горбунов высказался о главном отличии 
этапов развития раннего терроризма, заклю-
чающемся в том, что насилие, лежащее в 
основе государственного терроризма, кроме 
политической, имело еще и экономическую 
мотивацию. Как представляется, именно эта 
историческая особенность раннего терро-
ризма - частичная его экономическая моти-
вация - послужила причиной квалификации 
уже всего терроризма после Великой фран-
цузской революции исключительно как поли-
тического, что, по мнению некоторых иссле-
дователей, и послужило отправной точкой в 
его истории [1, с.14].  

Можно позволить себе говорить о терро-
ризме в его подвидовой характеристике, но в 
любой религиозной фанатичности или подго-
товке смертников с помощью формирования 
наркотической зависимости (метод хашаши-
нов), использования крайних причин и спосо-
бов терроризма, на поверхности окажутся 
политические несогласия с отдельными ре-
шениями или системой политических взгля-
дов. Ретроспективное наблюдение позволяет 
констатировать глубочайшие политические 
разногласия, выступившие первопричиной 
террористической активности. 

Упрощение оценки или причин террориз-
ма – это не позиция автора, но в этом слож-
ном, многогранном негативном явлении мож-
но установить закономерности. Выявление 
закономерностей не относится к примитивно-
му видению явления, реализация данного 
подхода дает возможность оценить суще-
ствующие террористические угрозы и прогно-
зировать эффективность противодействия. 
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Видение терроризма происходит через 
призму этапов правового регулирования про-
тиводействия. Этапность позволяет выде-
лять досоветское правовое реагирование, 
советское правовое реагирование и постсо-
ветский период правового противодействия. 
В каждом периоде следует говорить о ком-
плексном уголовно-правовом и криминологи-
ческом противодействии и отражении ре-
зультатов такого противодействия на показа-
телях уголовно-правовой статистики. Неиз-
бежность сопоставительных оценок заключа-
ется во внимательном отношении к причин-
ному комплексу преступности террористиче-
ской направленности. Определенно, у каждо-
го исторического периода социально-
психологический потрет террориста имеет 
свой набор признаков, и в отрыве от полити-
ко-экономических причин этот портрет не 
формируется. 

Ю. С. Горбунов отмечает надуманность 
выделения в качестве разновидности терро-
ризма политический терроризм, полагая, что 
вся террористическая практика свидетель-
ствует, что терроризм с момента своего воз-
никновения является исключительно полити-
ческим явлением. Как только в терроризме 
исчезает политическая цель, этот вид наси-
лия перестает быть терроризмом [1, с.11]. 

Обратимся к анализу правовых мер про-
тиводействия терроризму и проведем обяза-
тельную параллель с количеством посяга-
тельств террористической направленности в 
каждом историческом этапе. При этом, можно 
много и долго обсуждать конструктивные осо-
бенности правовых запретов, их качественное 
несовершенство, а, иногда, даже дефект-
ность, но, по нашему мнению, речь должна 
идти о другом. Поразмышляем над эффек-
тивностью противодействия терроризму ме-
рами уголовно-правового характера с позиции 
видения терроризма на разных этапах совер-
шенно особенными деяниями. Не в предмете 
сегодняшнего разговора спор о понятии тер-
роризма, его историческом разнообразии и 
терминологическом наполнении. Хотя не-
сколько слов и об этом. Понятие терроризма в 
сегодняшнем содержании сформировалось, 
относительно исторических интервалов, не-
давно, только в уголовном законе 1960 года, 
когда в нем появилась ответственность за 
терроризм. От примеров индивидуального 
насилия, которым являлся террористический 
акт на протяжении почти столетия, законода-
тель пришел ко взрывам, поджогам, другим 

атакам на общественную безопасность. Не-
безупречно выглядело наличие собиратель-
ного существительного в правовом акте, но 
другая конструкция не использовалась зако-
нодателем вплоть до 2006 г., до изменения 
законодателем конструкции Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ [19].  

Не будем заблуждаться относительно 
объективно высокого уровня террористиче-
ской активности. При условии постоянства 
террористических угроз в обществе, а они 
зафиксированы с I в. н.э, сегодняшнее состо-
яние опасности соответствует массовой во-
влеченности общества в деяния, посягающие 
на общественную безопасность. Причины 
такого уровня опасности заключаются в по-
явлении новых технических, технологических 
способов совершения преступлений терро-
ристической направленности, расширения 
идей, которым следуют террористы.  

Рассмотрим исторические этапы уголов-
но-правового противодействия преступности 
террористической направленности. Внима-
ние следует обратить не только на содержа-
ние правового запрета, но и на пенализаци-
онные критерии. Преодоление высокого 
уровня террористических угроз силами толь-
ко максимально строгих наказаний невоз-
можно, а реалистично при объединении двух 
составляющих: выверенных конструкций уго-
ловного закона и научно обдуманной крими-
нологической работе.  

История правового противодействия 
терроризму знает примеры принятия катего-
ричных мер. Для каждого исторического эта-
па, в котором усиливалась террористическая 
деятельность, характерны наборы своих 
правовых барьеров. Сложный политический 
и социальных период для России начала XX 
в. заставил отыскивать такие способы сни-
жения террористической активности, которые 
имеют резко ультимативный оттенок. Так, 
комплекс средств в границах 1903 – 1906 гг. 
включал в себя «законы об усилении уголов-
ной ответственности военнослужащих за гос-
ударственные преступления, об усилении 
ответственности за распространение среди 
войск противоправительственных учений и 
суждений и о передаче дел по данным пре-
ступлениям в ведомство военных и военно-
морских судов, а также о предоставлении ге-
нерал-губернаторам права создавать особые 
военно-полевые суды, рассматривавшие де-
ла без производства предварительного до-
знания, без допроса свидетелей, без права 
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кассации и без конфирмации (утверждение 
высшей властью судебного приговора) при-
говора» [2]. 

После революции 1917 г. меры проти-
водействия терроризма также не уходили в 
криминологическую или доктринально-
правовую плоскость. Необходимо было от-
секать террористические настроения, и за-
конодатель избрал чрезвычайные формы 
нормативного противостояния, Постановле-
ние Совета Народных Комиссаров от 5 сен-
тября 1918 г. «О красном терроре» допуска-
ло террористическую деятельность как спо-
соб реагирования на инициативный шаг, 
объяснив право на террор как «прямую 
необходимость» [12]. 

Дальнейший период представлен пер-
вым советским кодифицированным актом - 
УК РСФСР 1922 года [15], кодекс включал 
Общую и Особенную части и глава «О госу-
дарственных преступлениях» содержала ст. 
64 УК РСФСР об ответственности за органи-
зацию и участие в террористических актах в 
контрреволюционных целях, направленных 
против советской власти в лице ее предста-
вителей и деятелей революционных рабоче-
крестьянских организаций. И ст. 68 УК 
РСФСР, определяющую ответственность за 
укрывательство и пособничество в совер-
шении теракта при отсутствии непосред-
ственного участия в нем. По мнению 
М. Ф. Мусаеляна [5, с. 39] в кодификаторе 
1922 г. впервые введено понятие террори-
стического акта, однако, при анализе текста 
содержание понятия не определяется, а 
имеет место только его упоминание без со-
держательного раскрытия. 

Т. Б. Исаева [4] приводит мнение о пре-
цедентном характере юридических докумен-
тов и отсутствии обобщающих норм. Совет-
ское законодательство рядом постановлений 
высших органов государственной власти ука-
зало круг лиц, посягательство на которые при 
определенных условиях должно быть при-
знано террористическим актом. Как террори-
стический акт должно быть квалифицировано 
убийство корреспондентов рабочей и кре-
стьянской печати, совершенное в связи с их 
корреспондентской деятельностью [8], пося-
гательство на учителей-общественников с 
целью противодействия культурной и обще-
ственной деятельности учительства со сто-
роны кулачества и других классовых врагов 
[6], посягательство на членов комиссий со-
действия проведению хлебозаготовок [10], 

убийство женщин Востока за снятие чадры, 
расторжение религиозного брака, за участие 
в общественной работе [11] и т.д. К террори-
стическим актам советское законодательство 
данного периода относит также «поврежде-
ние или уничтожение путем поджога имуще-
ства, принадлежащего представителю Со-
ветской власти или общественному работни-
ку, совершенное в виде акта классовой ме-
сти» [12].  

В УК РСФСР 1926 г. [16] традиции по-
строения системы не изменились, Особен-
ную часть открывали государственные 
контрреволюционные преступления. Ст. 58 
УК РСФСР 1926 г. содержала признаки дея-
ния об ответственности за совершение тер-
актов против представителей советской вла-
сти или деятелей, революционных рабочих и 
крестьянских организаций. С кодификатора 
1926 г. начинается период как расширения 
норм террористической направленности, так 
и повышения внимания к качеству правовых 
конструкций. 

Следующим этапом нормативного за-
крепления составов преступлений террори-
стической направленности стало принятие 
Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. [14]. В ко-
дексе определение терроризма отсутствова-
ло, но появились описательные диспозиции, 
например, ст. 66 – Террористический акт, ст. 
67 - Террористический акт против представи-
теля иностранного государства.  

В 1994 г. законодатель, дополняет УК 
РСФСР 1960 г. ст. 213.3 - Терроризм и ст. 
213.4 – Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Таким образом, в законе нахо-
дятся нормы ответственности за террористи-
ческий акт и терроризм. Террористическим 
актом, по-прежнему, выступает убийство гос-
ударственного или общественного деятеля 
либо представителя власти, совершенное по 
политическим мотивам. Понятие терроризма, 
в созвучном с современным содержанием, в 
уголовном законе стартует с принятия Феде-
рального закона от 01.07.1994 № 10-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс РСФСР и Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР» [17]. Законодатель 
сформулировал понятие терроризма как со-
вершение многообъектного деяния в виде 
взрыва, поджога или иного акта, угрожающе-
го жизни, имуществу или иным отношениям. 

Обратимся к новейшему периоду уго-
ловно-правового противодействия террориз-
му. Безупречным правовое регулирование 
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назвать сложно, вывод такой следует из ана-
лиза хронологических рамок, в 1996 г. зако-
нодатель принимает действующий уголовный 
закон [13], который вступил в силу с 1 января 
1997 г., а в 1998 г. принят закон «О борьбе с 
терроризмом» [18]. С 1998 г. в Российской 
Федерации в равнозначных законах исполь-
зуются два разных понятия терроризма, в УК 
РФ так называлась до 2006 г. статья 205 УК 
РФ, устанавливающая ответственность за 
устрашающие население взрывы, поджоги и 
иные действия, совершенные со специаль-
ной целью. Терроризм же в законе о борьбе с 
таковым – это насилие или угроза в отноше-
нии лиц или организаций [18]. 

Сложно не упомянуть и такое терминоло-
гическое противоречие как понятие в уголов-
ном законе террористического акта, и с ана-
логичным наполнением использование в за-
коне «О борьбе с терроризмом» понятия тер-
рористической акции. 

Что же стоит за некорректностью законо-
дательства о противодействии терроризму? 
Помимо упоминаний о нарушении требова-
ний к качеству законодательной техники на 
всем протяжении XX в., предлагаю обратить 
внимание на тенденции развития уголовного 
антитеррористического законодательства. 
При сопоставлении кодификаторов 1922, 
1926, 1960 и 1996 гг. на первый план выходит 
последовательная криминализация и пена-
лизация. Обоснованием такой политической 
воли законодателя выступает повышение 
количества и качества террористических 
угроз, это увеличение объективно, пропорци-
онально развитию цифровых технологий и 
вовлеченности в них общества, возрастает 
использование преступниками информаци-
онных методов.  

В террористическую деятельность во-
влечено большое количество людей, но с 
этого аргумента начинаем сопоставление 
правовых запретов и данных о количествен-
ной причастности к преступлениям террори-
стической направленности. Террористиче-
ские всплески наблюдались в начале ХХ в., в 
период Второй мировой войны (территории 
Латвии, Литвы, Эстонии, Западной Украины). 
К периоду 1970 – 1980-х гг. наблюдается 
снижение террористической активности, но в 
этот период информация о террористической 
деятельности была засекречена, поэтому 
рассматривать существующие показатели 
как объективные сложно. Террористические 
акты совершались, их, безусловно, было ма-

ло, но и о единичных случаях информация не 
сообщалась. Террористические агрессии 
коснулись Л. И. Брежнева, и по случайности 
оказавшегося на его месте космонавта А. А. 
Леонова в 1969 г., в 1970 г. угона самолета  в 
Турцию; и пассажиров московского метров 
1977 г., когда на станции «Измайловская» от 
совершенного членами армянской сепара-
тистской группы погибли 7 человек. «Гром-
кое» дело, а потом даже экранизированное 
преступление в 1988 г. было совершено се-
мьей Овечкиных при совершении полета Ир-
кутск – Ленинград и в том же 1988 г. еще 
один теракт – захват заложников школьного 
автобуса в г. Орджоникидзе с требованием о 
предоставлении самолета и полетом на нем 
в Израиль.  

Следующий период активизации терро-
ристической деятельности приходится на 90-
е гг. ХХ в. Государство столкнулось с религи-
озно-политическим терроризмом, вовлечен-
ность в его совершение крайне высокая, 
наблюдаются региональные особенности, 
проявления национальной, конфессиональ-
ной, социальной обостренности. Самые 
громкие, резонансные, циничные и кровопро-
литные теракты пришлись на 90-е и начало 
2000-х гг., это Буденновск, Кизляр, Москва, 
Беслан и многие другие. 

С началом увеличения количественной 
причастности к террористической деятельно-
сти законодатель зеркально увеличивает от-
ветственность за преступления террористи-
ческой направленности. Первые криминали-
зационные решения касались действий, вы-
ражающих прямое содействие террористам. 
Далее косвенная прикосновенность к деяни-
ям террористического характера также ста-
новится уголовно-наказуемой. 

Доля преступлений террористической 
направленности, по данным портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры РФ, 
имеет преимущественно положительную ди-
намику. 2009–654, 2010–581, 2011–622, 2012–
637, 2013–661, 2014–1128, 2015–1538, 2016–
2227, 2017–1871, 2018–1679, 2019–1806, 
2020–2342, 2021–2136, январь-август 2022 – 
1647. При парном соотношении уровня пре-
ступности и числа правовых запретов выяв-
ляется обоюдное увеличение показателей.  

Условия, которые предлагают населению 
новые политические и социальные ребусы, 
требуют подготовки для возможности каче-
ственной оценки всех решений, принимае-
мых на высшем уровне государственного 
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управления. Население должно быть к таким 
решениям готово, и сейчас все усилия 
направлены на исключение необдуманных, 
спонтанных оценок. Чаще всего такие оценки 
объясняются дефицитом исторического, об-
щественного, правового знания. Без воспол-
нения таковых пробелов со сложностями в 
противодействии социальным причинам пре-
ступности террористической направленности 
государство будет сталкиваться.   

Результаты / Results. Итожим, соотно-
шение составов преступлений террористиче-
ской направленности и показателей преступ-
ности этого вида находится в прямой корре-
ляции. Увеличение количества запретов про-
порционально увеличивает количество заре-
гистрированных преступлений и лиц, их со-
вершивших. И от того, чем наполняет зако-
нодатель понятие террористического акта, 
зависит какое объективное поле будет нахо-
диться во внимании правоохранителей. В ис-
торической ретроспективе, когда в определе-
нии террористического акта было только 
насилие над личностью государственного 
или общественного деятеля, число терактов 
было значительно ниже, а политическое про-
тивостояние очевидней. Когда к террористи-
ческой деятельности относятся все виды ин-
формационной, финансовой, интеллектуаль-
ной, организационной поддержки, количество 
террористически направленных деяний резко 
возрастает, и политическая мотивационная 
направленность сокращается. 

По мнению Никиты Георгиевича Ивано-
ва: «терроризм является не уголовным пре-
ступлением, а преступлением политическим, 

и негативный оттенок явления зависит ис-
ключительно от восприятий этого средства 
упрочения режима или установления торже-
ства намеченных целей от позиции правяще-
го демиурга» [3, с. 32 – 37]. Присоединив-
шись к этой точке зрения, средством эффек-
тивного противодействия террористической 
активности является не замкнутое простран-
ство уголовного закона. Терминологическая 
чистота, конечно, должна быть, требования 
юридической техники должны соблюдаться, 
но только решением этих вопросов мы не по-
влияем на количественные показатели тер-
рористической деятельности.   

Поможет ли в поиске истины рассмотре-
ние частных вопросов юридической техники? 
Спорно. Рассмотрение и направление ожи-
даний в сторону законодателя, безусловно, 
необходимо. Но помощи в этом направлении 
ждет только правоприменитель, измученный 
ребусами квалификации и постоянно взыва-
ющий высшую судебную инстанцию к разъ-
яснению и толкованию существующих спор-
ных конструкций. Ни деформация системы 
норм Особенной части, ни ее противоречие 
положениям части Общей не нарушает ком-
плексности противодействия терроризму. 
Видение терроризма как идеологического 
политического негативного явления и умение 
применять комплексное противодействие, 
которое не «замкнется» на уголовном законе, 
возможность в преддверии веховых полити-
ческих и экономических событий криминали-
стическими, криминологическими, уголовно-
политическими силами реализовать преду-
предительный барьер. 
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Аннотация. Введение. Технологии искусственного интел-
лекта всё больше и больше проникают в различные сферы жиз-
недеятельности. Академические исследования не стали исклю-
чением. Ввиду этого возникает необходимость изучения само-
стоятельности (оригинальности) дипломного исследования, вы-
полненного с помощью нейронной сети, как основного критерия 
его качества. Материалы и методы. Исследование, в первую 
очередь, построено на анализе, оценки мнений различных спе-
циалистов в сфере разработки систем искусственного интеллек-
та, науки и образования.  Изучение разных способов проведения 
исследований в современных условиях осуществлялось с помо-
щью применения описательного, сравнительного методов науч-
ного познания. Анализ. В процессе разрешения проблемы про-
водится оценка факта признания работы, написанной с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта, как самостоя-
тельно выполненное исследование. Приводятся мнения различ-
ных специалистов в сфере разработки систем искусственного 
интеллекта, науки и образования. Анализируются различные 
способы проведения исследований в современных условиях. 
Результаты. Автор считает, что написание нейросетью ориги-
нального исследования особенно в правовой сфере без активно-
го участия человека, невозможно. Поскольку оригинальность 
исследования означает проведение его впервые с применением 
новых методов, инструментов и получением новых результатов и 
выводов. Нейронная сеть (система чат-GPT) не способна созда-
вать новую информацию (изобретать что-то новое), поскольку 

основана на текстах, которые были написаны ранее людьми, а, 
следовательно, она не сможет провести свое собственное ис-
следования. Делается итоговый вывод о возможности использо-
вания системы искусственного интеллекта в качестве инструмен-
та (средства) при решении только стандартных задач (например, 
при проверке ошибок, переводе иностранной литературы, сборе 
обобщенного научного материала, оформление работы и др.) в 
процессе написания дипломной работы студентом. 
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Abstract. Introduction. Artificial intelligence technologies are 
increasingly finding way into various spheres of life. Academic re-
search is no exception. In view of this, there is a need to study the 
independence (originality) of the thesis research, performed using a 
neural network, as the main criterion for its quality. Materials and 
Methods. The study, first of all, is based on the analysis and assess-
ment of the opinions of various experts in the field of development of 
artificial intelligence systems, science and education. The study of 
different ways of conducting research in modern conditions was car-
ried out using descriptive and comparative methods of scientific 

knowledge. Analysis. The study suggests an assessment of the fact 
that a work written with artificial intelligence technologies is recognized 
as an independently performed study. The opinions of various experts 
in the field of development of artificial intelligence systems, science 
and education are given. Various methods of conducting research in 
modern conditions are analyzed. Results. The authors believe that it 
is impossible to write an original study with a neural network, especial-
ly in the legal sphere, without active participation of a person. Since the 
originality of the study means conducting it for the first time using new 
methods, tools and obtaining new results and conclusions. A neural 
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network (chat-GPT system) is not capable of creating new information 
(inventing something new) because it is based on texts that have been 
written by people before, and therefore it will not be able to conduct its 
own research. The final conclusion is made about the possibility of 
using an artificial intelligence system as a tool (means) to solve only 
standard problems (for example, checking errors, translating foreign 
literature, collecting generalized scientific material, designing work, 
etc.) in the process of writing a thesis. 
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Введение / Introduction. Использова-
ние при осуществления академических ис-
следований технологий искусственного ин-
теллекта свидетельствует о всё более ши-
роком их внедрении в нашу жизнь. В связи 
с этим приобретает особое значение тра-
диционные способы выполнения студентом 
(аспирантом) дипломных (диссертацион-
ных) работ, обладающих определенной 
степенью оригинальностью (самостоятель-
ностью). На сегодняшний день в соответ-
ствии с п. 1.2. Регламента использования 
системы «Антиплагиат» вузов установлено, 
что увеличение уровня самостоятельности 
выполнения научных работ студентов 
прежде всего направлено на соблюдение 
прав интеллектуальной собственности 
граждан, юридических лиц и повышение 
качества образования выпускников. Само-
стоятельность дипломной работы, выпол-
ненной студентом, определяется: а) ориги-
нальностью исследования вопроса, которое 
в установленном объеме или контексте не 
было ранее проведено; б) новизной иссле-
дования проблемы, получающей отражение 
в выбранной теме, применяемых методах, 
инструментах, подходах, полученных ре-
зультатах и выводах; в) обоснованностью 
полученных результатов; г) умением сту-
дента представлять и защищать свои ре-
зультаты, аргументированно отвечать на 
вопросы и возражения членов комиссии. 
Считается, что проявление умений, иници-
ативы, знаний, расширение профессио-
нальных навыков (знаний), развитие крити-
ческого мышления и самоорганизации воз-
можно у студента только при самостоя-
тельном проведении исследования. Необ-
ходимо учитывать, что выполнение ди-
пломной работы студентом осуществляется 
при поддержке научным руководителем, 
при осуществлении которой он приобретает 
академические исследовательские навыки, 
включающие в умении постановки гипоте-
зы, сбора данных, анализа результатов и 
письменного оформления работы, главное, 
преодоления возникающих трудностей. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. В представленном исследовании 
применяется всеобщий диалектический ме-
тод научного познания, выступающий осно-
вой использованной методологии. Указан-
ный метод дополняют и конкретизируют 
методы описания, анализа, оценки мнений, 
сравнения. Обращение к разработкам спе-
циалистов в сфере информационных тех-
нологий с целью получения их оценки фак-
та выполнения дипломного исследования с 
использованием системы искусственного 
интеллекта обусловило применение метода 
анализа мнений. Освещение критериев са-
мостоятельности проведения дипломного 
исследования проводилось с привлечением 
метода оценки требований, предъявляемых 
в настоящее время к данному роду работ. 
Описательный метод использовался при 
анализе имеющегося факта выполнения 
дипломного исследования с применением 
искусственного интеллекта. Изучение раз-
личных способов проведения исследований 
в современных условиях осуществлялось с 
помощью применения сравнительного ме-
тода научного познания.   

В число материалов, которые были ис-
пользованы при проведении исследования, 
входят научные статьи, опубликованные в 
периодических изданиях (журналах) и 
сборниках конференций (круглых столов, 
научных школ) различных уровней и разной 
тематической направленности, в которых 
освещается проблема оценки самостоя-
тельности при проведении научного иссле-
дования, а также Интернет-источники и ис-
точники из электронных справочных право-
вых систем, посвященные вопросам оценки 
контента, подготовленного с помощью тех-
нологий искусственного интеллекта. 

Анализ / Analysis. Как известно, до 
настоящего момента времени на практике 
получает широкое распространение среди 
обучающихся университетов использова-
ние научных работ, написанных другими 
лицами либо опубликованных авторами ра-
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нее, без указания сведений о них в выпол-
няемом ими исследовании. В этом случае 
происходит копирование без авторского 
разрешения определенных идей либо при-
обретение за определенную плату чужой 
работы для дальнейшего представления их 
в качестве своих собственных. Как пра-
вильно отмечается в литературе при таком 
подходе написания работы фактически со-
здаются негативные последствия как для 
самого студента, так и для системы обра-
зования в целом, потому что выпускники, 
которые фактически обучались по такой 
«схеме», не обладают при выпуске из уни-
верситетов нужным набором знаний по 
своей специальности [2, с.32 – 36]. Поэтому 
в целях установления необходимого про-
цента оригинальности такой работы обяза-
тельно осуществляется проверка с исполь-
зованием системы «Антиплагиат» на нали-
чие в ней заимствований. На сегодняшний 
день самостоятельность выполнения сту-
дентом дипломных (курсовых) работ оста-
ётся основным критерием допуска к защите 
и получения положительной оценки. Каж-
дый студент в случае написания дипломной 
работы обязан оформить документ в виде 
заявления о самостоятельном ее характе-
ре. В свою очередь научный руководитель в 
течении всего процесса написания работы 
осуществляет контроль за самостоятель-
ным ее выполнением и принимает активное 
участие в ее корректировке. 

Однако в современных условиях разви-
тия технологий  искусственного интеллекта1 
(его моделей, как ChatGPT, Kandinsky, 
Midjourney) возникает возможность в ис-
пользовании таких систем в процессе напи-

1
Несмотря на стремительное развитие цифровых 

технологий в настоящее время отсутствует 

целостная система нормативных документов, 

регламентирующих использование искусственного 

интеллекта в сфере образования. Имеют место 

лишь те положения, которые содержатся в 

документах федерального значения. Например, 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О 

развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» (вместе с «Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года») и Кодекс этики в сфере искусственного 

интеллекта, добровольно подписанный многими 

компаниями, которые обязуются соблюдать его 

положения при работе с искусственным 

интеллектом. 

сания студентом дипломной работы2. По-
являются, если можно так их назвать «но-
вые авторы» – алгоритмы (роботы). Будет 
ли в таких условиях иметь значение уста-
новления критерия самостоятельности вы-
полнения работы? Оценка самостоятельно-
сти проведения исследования в этом слу-
чае будет зависеть от того, насколько его 
автор контролирует работу искусственного 
интеллекта, насколько алгоритмы и модели 
искусственного интеллекта используются в 
рамках предложенной автором методики 
(подходов), а также на каком этапе его вы-
полнения происходит более активное их 
применение? Возникает главный вопрос, 
можно ли дипломную работу, написанную с 
помощью нейросети, оценивать, как уни-
кальное самостоятельное исследование? 
Известен факт защиты студентом – Алек-
сандром Жадан диплома, написанного при 
помощи нейросети, в январе 2023 г. в Рос-
сийском государственном гуманитарном 
университете. При его написании давалась 
определенная инструкция нейросети для 
сбора данных из больших объемов инфор-
мации, систематизация полученных дан-
ных, определения наиболее релевантных 
источников данных. Затем диплом для про-
верки отправлялся научному руководителю, 
после его правок студент при помощи дру-
гой нейросети осуществлял исправление 
орфографических ошибок, производил ло-
гическое выстраивание и редактирования 
излагаемого текста. На весь процесс вы-
полнения работы ушло 23 часа, оригиналь-
ность работы составила 82% (См.: «Можно 
ли искусственному интеллекту писать ди-
плом за студента?»: круглый стол в пресс-
центре «Парламентской газеты». Офици-
альный сайт: 25 лет – Парламентская газе-
та. URL:  https://www.pnp.ru/press-center/ mozh-
no-li-iskusstvennomu-intellektu-pisat-diplom-za-
studenta.html). Приведенный пример в 
большей степени свидетельствует о том, 
что нейросеть выполняла роль только ин-
струмента (средства) сбора и систематиза-
ции информации. В определении цели ра-
боты, способов ее реализации, формули-
ровании выводов по тексту работы искус-
ственный интеллект не принимал участие, 
они были сделаны самим автором работы 

2
 Можно предположить, что в ближайшее время 

может отпасть необходимость обращения 

студента к другим лицам для написания ему 

разного рода научных работ. 
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(См.: Выступление студента РГГУ Алек-
сандра Жадана: круглый стол «Можно ли 
искусственному интеллекту писать диплом 
за студента?» в пресс-центре «Парламент-
ской газеты». Официальный сайт: 25 лет – 
Парламентская газета. URL: https://www. 
pnp.ru/press-center/mozhno-li-iskusstvennomu-
intellektu-pisat-diplom-za-studenta.html). Поэто-
му получается, что представленная студен-
том к защите работа научным руководите-
лем с использованием им системы «Ан-
типлагиат», кафедрой и вузом, в котором 
она выполнялась, в итоге была признана 
как уникальным, оригинальным исследова-
нием.  

Может возникнуть и другая ситуация, 
когда искусственный интеллект, например, 
принимает активное участие в выборе те-
мы, формулировке задач, разработке мето-
дологии исследования, анализе данных и 
формулировке выводов, то есть вносит су-
щественный вклад в написание работы. 
Есть ли вероятность оценки такой работы 
как оригинального самостоятельно выпол-
ненного исследования? 

Для разрешения поставленного вопро-
са имеет важное значение мнение специа-
листов в области разработки технологий 
искусственного интеллекта. В частности, по 
словам предпринимателя3 в сфере инфор-
мационных технологий, искусственного ин-
теллекта и разработки программного обес-
печения И. С. Ашманова цель создания 
технологий искусственного интеллекта 
(бредогенератора) (См.: Выступление 
предпринимателя И.С. Ашманова: круглый 
стол «Можно ли искусственному интеллекту 
писать диплом за студента?» в пресс-
центре «Парламентской газеты». Офици-
альный сайт: 25 лет – Парламентская газе-
та. URL: https://www.pnp.ru/press-center/ 
mozhno-li-iskusstvennomu-intellektu-pisat-dip-
lom-za-studenta.html) в начале 1990 гг., а 
затем в 2000-х гг. являлась фальсификация 
какого-либо информационного продукта4, 

3
Является генеральным директором компании 

«Ашманов и партнеры», президентом компании 

«Крибрум». 
4

В 2005 году программой-генератором 

квазинаучных англоязычных текстов SCIgen 

была написана статья (оригинальное название 

статьи «Rooter: A Methodology for the Typical 

Unification of Access Points and Redundancy»), 

которая была переведена на русский язык с 

использованием машинного переводчика, а в 

например, спам письма, копии сайта, то 
есть создать письмо, сгенерировать сайт, 
которые не распознаются фильтрами спама 
либо поисковыми системами «Google», 
«Yandex» как их копии. В современных 
условиях к чему прикасается искусственный 
интеллект также является своего рода 
фальсификацией какого-либо продукта, 
производимого качественным трудом чело-
века. Искусственный интеллект воспитыва-
ет у массы людей, так называемую невзыс-
кательность ко всему, созданному с его 
участием, в частности, сейчас видим 
огромный поток низкокачественного контен-
та: новостей, музыкальных произведений, 
перевода текстов и др. Поэтому И. С. Аш-
манов считает, что написанная дипломная 
работа с помощью нейросети является ни-
чем иным, как фальсификация (фейк). Та-
кое не допустимо, для распознавания по-
добной подделки требуется создание спе-
циальной антивирусной программы – се-
мантического антивируса. Также несмотря 
на то, что на данный момент времени уже 
имеется Кодекс этики в сфере искусствен-
ного интеллекта, добровольно подписанный 
многими компаниями, которые обязуются 
соблюдать его положения при работе с ис-
кусственным интеллектом, возникает необ-
ходимость принятие цифрового кодекса5. 
Кроме этого, обязательно должна быть 

2008 году была принята к публикации в российском 

научном журнале «Журнал научных публикаций 

докторантов и аспирантов», входившем в список 

признанных государством научных журналов. 

Автором идеи перевода этой статьи на русский 

язык был доктор биологических наук, профессор 

Михаил Гельфанд. Публикация привела к скандалу 

в научном сообществе России, после которого 

последовало исключение обозначенного журнала из 

списка ВАК и ужесточение требований к журналам, 

претендующим на попадание в ВАК (См.: 

Корчеватель (статья). Свободная энциклопедия: 

Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 08.07.2023). 
5
 Как известно, в Совете при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека 

идет доработка проекта такого цифрового кодекса – 

Концепции защиты прав граждан в цифровом 

пространстве РФ (См.: СПЧ подготовил доклад о 

положении дел с правами и свободами человека и 

гражданина в цифровом пространстве РФ: 

официальный сайт Совета по правам человека. URL: 

http://www.president- sovet.ru/presscenter/ news/spch_ 

podgotovil_doklad_o_polozhenii_del_s_pravami_ 

i_svobodami_cheloveka_i_grazhdanina_v_ 

tsifrovom_pr/ (дата обращения: 14.07.2023). 
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установлена ответственность в админи-
стративном и уголовном законодательстве 
за некоторые деяния, в первую очередь, за 
утечку персональных данных, фальсифика-
цию значимой для личности и общества 
информации и др. 

Проректор по цифровизации, директор 
Инженерной школы информационных техно-
логий и робототехники Томского политехни-
ческого университета А. С. Фадеев, выступая 
на XIII летней школе преподавателя – 2023 г. 
с докладом на тему «Эффективность цифро-
вого образования: от целей к результатам», 
пояснил, что искусственный интеллект явля-
ется системой, которая создает обобщенное 
мнение. Однако необходимо знать, что пол-
ностью доверять такой технологии нельзя. 
Как преподавателям, так и студентам следу-
ет научиться фильтровать получаемую ин-
формацию. Необходимо определять границу, 
где система предоставляет достоверные 
данные, а где начинает использовать недо-
стоверные (неправдивые) сведения? Как 
можно проверять и подтверждать предло-
женные системой данные? Где им можно до-
верять, а где нет? Нам, преподавателям и 
студентам, самим нужно осознать и ощутить 
это. Ведь искусственный интеллект теперь 
будет постоянно с нами и никуда не исчезнет. 
Со временем количество ошибок и лжи будет 
уменьшаться, но это не должно стать препят-
ствием для использования этого инструмен-
та» (См.: Фадеев А.С. Эффективность циф-
рового образования: XIII летней школе пре-
подавателя – 2023 «Эффективность цифро-
вого образования: от целей к результатам». 
Образовательная платформа: Академия 
Юрайт.. URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=bRNsBDPwgCk&list=PLihbl0J69DrQvjLZ_Ux
4Hci4ZHeJl-UWg& index=1). 

Представляет особый интерес в реше-
нии обозначенного вопроса мнения пред-
ставителей законодательной власти в сфе-
ре науки и высшего образования. В частно-
сти, первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы РФ по науке 
и высшему образованию О. Н. Смолин от-
мечает, что в последнее время достаточно 
распространено написание дипломных ра-
бот студентами (не студентами) за других 
лиц. Теперь вместо них дипломные работы 
будет писать нейросеть. Речь идет о ситуа-
ции, когда система искусственного интел-
лекта выдает готовый текст, а студент дол-
жен только его отредактировать, при этом 

изменений по тексту работы сравнительно 
мало. На наш взгляд, возникшая проблема 
в современных условиях стремительного 
развития цифровых технологий [6, p. 41-44; 
1, с. 80-88; 3, с. 156-159] решается доста-
точно просто. Нам сегодня нужно уходить 
от стандартных процедур защиты дипло-
мов, а затем вероятно и диссертаций. 
Например, процедура защиты дипломов 
(диссертаций) должна выглядеть следую-
щим образом. Традиционно вначале с до-
кладом выступает дипломник (диссертант), 
затем зачитываются отзывы руководителя, 
оппонентов по работе, а потом начинается 
самая важная часть защиты – ответы на 
многочисленные вопросы и возражения 
членов комиссии. При такой защите, глав-
ным будет являться оценка качество отве-
тов на вопросы, уровня владения теорети-
ческим и практическим материалом. Если 
при защите дипломник (диссертант) демон-
стрирует слабое владение материалом, то 
нет оснований для вынесения положитель-
ного решения по его работе, даже и в тех 
случаях, когда к содержанию самого иссле-
дования нет вопросов. С учетом того, что 
нельзя остановить прогресс, всё больше и 
больше будет студентов, стремящихся ис-
пользовать цифровые технологии для 
быстрого написания научной работы, по-
этому они должны оцениваться ни по тому 
тексту работы, который был ими представ-
лен и возможно написан нейросетью, а 
умением аргументированно отвечать на во-
просы и возражения, успешно представлять 
и защищать свои полученные результаты 
(См.: Выступление Первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы по науке и 
высшему образованию О.Н. Смолина: круг-
лый стол «Можно ли искусственному ин-
теллекту писать диплом за студента?» в 
пресс-центре «Парламентской газеты». 
Официальный сайт: 25 лет – Парламент-
ская газета. URL: https://www.pnp.ru/press-
center/mozhno-li-iskusstvennomu-intellektu-
pisat-diplom-za-studenta.html).  

О. В. Пилипенко – член Комитета Госу-
дарственной думы РФ по науке и высшему 
образованию обращает внимание на то, что 
ничего революционного, неординарного не 
происходит при применении системы искус-
ственного интеллекта в процессе написа-
ния дипломной работы (См.: Выступление 
члена Комитета Госдумы по науке и выс-
шему образованию О.В. Пилипенко: круг-
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лый стол «Можно ли искусственному ин-
теллекту писать диплом за студента?» в 
пресс-центре «Парламентской газеты». 
Официальный сайт: 25 лет – Парламент-
ская газета. URL: https://www.pnp.ru/press-
center/mozhno-li-iskusstvennomu-intellektu-
pisat-diplom-za-studenta.html). Студент, если 
он хороший студент всегда будет пользо-
ваться прогрессивными технологиями, та-
кое было в 1970-е, 1980-е, 2000-е годы, та-
кое происходит и сегодня. Если предъяв-
ляются требования к качеству работы с 
элементами науки, то должны быть, в 
первую очередь, созданы необходимые 
условия (обозначено место прохождения 
практики, предоставлено специальное обо-
рудование, снабженное соответствующей 
компьютерной программой, доступ к архив-
ным материалам, документам, имеется 
возможность осуществления расширенного 
поиска и сбора информации о нужном объ-
екте и т.д.) для ее написания, при которых 
непременно такая работа станет обладать 
новизной, оригинальностью, действительно 
будет авторской работой. Если такой воз-
можности студенту не было предоставлено, 
то он использует те механизмы, которые 
для него стали более доступны и позволя-
ют с меньшими усилиями достигнуть цели. 
О. В. Пилипенко особо акцентирует внима-
ние на то, что процесс развития технологий 
искусственного интеллекта стремительный, 
остановить который невозможно, он начи-
нает пронизывать все сферы жизни. Вслед-
ствие этого возникает необходимость адап-
тации к новым условиям путем обновления 
требований к выполнению дипломной рабо-
ты, прежде всего к ее содержанию, объему, 
экспертной оценке результатов. Она счита-
ет, что экспертная оценка достижений сту-
дента должна осуществляться не только 
сообществом преподавателей, но и группой 
высококвалифицированных специалистов в 
области соответствующих знаний (См.: Вы-
ступление члена Комитета Госдумы по 
науке и высшему образованию О.В. Пили-
пенко: круглый стол «Можно ли искусствен-
ному интеллекту писать диплом за студен-
та?» в пресс-центре «Парламентской газе-
ты». Официальный сайт: 25 лет – Парла-
ментская газета. URL: https://www.pnp.ru/ 
press-center/mozhno-li-iskusstvennomu-intel-
lektu-pisat-diplom-za-studenta.html). 

Как видно, среди специалистов суще-
ствует единодушное мнение о неизбежно-

сти внедрения технологий искусственного 
интеллекта в исследовательскую (научную) 
сферу высшего образования. При этом 
каждый из них предлагает необходимые 
условия при их применении:  

  пересмотр существующих требова-
ний к содержанию, структуре, объему ди-
пломного исследования, процедуре его за-
щиты, проведению соответствующей экс-
пертной оценки его результатов; 

 получение преподавателями соот-
ветствующего дополнительного образова-
ния по освоение технологий искусственного 
интеллекта; 

 создание новых антивирусных про-
грамм; 

 принятие цифрового законодатель-
ства; 

 установление административной и 
уголовной ответственности. 

Однако, не совсем ясно, при таком 
внедрении, как определять степень исполь-
зования алгоритмов (моделей) искусствен-
ного интеллекта в процессе выполнения 
исследования? Рассмотрим несколько си-
туаций. 

Во-первых, возможно системе искус-
ственного интеллекта задаются некоторые 
параметры, она в соответствии с ними вы-
даёт готовый текст, а студент только слегка 
редактирует его, сравнительно мало внося 
изменений по тексту предоставленного 
нейросетью материала. 

Во-вторых, возможно технология искус-
ственного интеллекта используется только 
в качестве средства редактирования текста 
чужой готовой дипломной работы, введен-
ной в систему студентом с целью изменить 
ее содержание (либо повысить низкий про-
цент оригинальности работы, собственно 
выполненной студентом) и затем в даль-
нейшем представить в качестве своей соб-
ственной. 

 Получается, что в первом случае рабо-
та написана с активным участием нейросе-
ти, в которой определены задачи, разрабо-
тана методология исследования, осу-
ществлен анализ данных и сформулирова-
ны выводы, а во втором, – нейросеть толь-
ко выступала в качестве средства редакти-
рования уже готового текста, кардинальным 
образом его изменяя. В целом, и в первом, 
и во втором случаях выполнение дипломно-
го исследования происходило без активно-
го участия лица, его осуществляющего. 
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Вследствие этого полагаем, что вопрос о 
возможности применения нейросети в ка-
честве инструмента (средства) выполнения 
научной работы может в практике иметь 
неоднозначные решения.  

Что же касается написания нейросетью 
уникального, оригинального дипломного 
(диссертационного) исследования особенно 
в правовой сфере без активного участия 
человека, то считаем, что такое невозмож-
но. Поскольку самостоятельность (ориги-
нальность) дипломного (диссертационного) 
исследования, заключается в осуществле-
нии его впервые, обладающего новизной, 
получающей отражение в выбранной теме, 
применяемых новых методах, инструмен-
тах, подходах, обоснованных результатах и 
выводах. А, любая система чат-GPT осно-
вана на текстах, которые были написаны 
людьми, поэтому никогда такая технология 
не сможет предложить что-то новое, что не 
разработано человеком. Всё, что она уме-
ет, это с быстрой скоростью качественно 
обрабатывать (запоминать) огромный объ-
ем информации, а затем нам предлагать 
выполненное её задание или ответ на по-
ставленный вопрос [4, с. 66]. Получается, 
что она не способна создавать новую ин-
формацию, а, следовательно, проведение 
собственного исследования. Новизна ди-
пломной работы состоит в формулирова-
нии оригинальной темы, с учетом именно 
ее уникальности осуществляется выбор 
определенной цели, разработка плана. 
Раскрытие содержания такой уникальной 
темы невозможно без проведения традици-

онного анализа, детального обзора литера-
туры, сбора большого объема данных, при-
менение статистических методов, выполне-
ние экспериментов и обработку результа-
тов. Технология чат-GPT может быть по-
лезной в процессе генерации идей, но, она 
не заменит исчерпывающего глубокого ис-
следования и тех особенных усилий (крити-
ческого восприятия), применяемых челове-
ком в процессе поиска, обзора, обработки 
(анализа) собранного научного материала. 
Поэтому, хотя система чат-GPT может быть 
полезным инструментом на разных стадиях 
исследования, однако, оно не может полно-
стью заменить традиционные методы и 
подходы, особенно для создания уникаль-
ных, оригинальных, обладающей новизной 
исследований [5; 7; 8]. 

Результаты / Results. Исходя из ска-
занного полагаем, что искусственный ин-
теллект при проведении исследования воз-
можно использовать на сегодняшний день в 
качестве инструмента (средства) для поис-
ка обобщенного научного материала, про-
верки текста на наличие различных ошибок 
(орфографических, грамматические, пунк-
туационные и др.), систематизации собран-
ного самим студентом научного материала, 
оформления самой работы и другое, то 
есть выполнять роль помощника по осу-
ществлению деятельности, не связанной со 
содержательной стороной исследования. 
Применение в других случаях искусствен-
ного интеллекта будет затруднительно и 
свидетельствовать о фальсификации со-
держания научной работы. 
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Аннотация. Введение. Современные коммуникативно-
прагматические исследования ставят во главу угла значимостные 
характеристики интеракции, т.е. необходимость эксплика-
ции/импликации ценностей и целей как дискретных участников 
взаимодействия, так и общего пространства целеполагания и ко-
гнитивных активов контркоммуникантов, что детерминирует адек-
ватность и ценность компонентов информационного потока. Цель 
нашего исследования – анализ базовых характеристик коррелятов 
в ценностно-ориентационном и целевом пространстве социально-
значимой коммуникации. Материалы и методы. Ключевым 
методом предпринятого исследования послужил инференциаль-
ный синтез различных форм пертинентности (частной субъектив-
ной релевантности) как синергетического взаимодействия при 
создании коллективной релевантности как интерсубъективного 
пространства понимания и интерпретации, а также дискурс-анализ 
ситуаций взаимодействия для определения способов соотнесения 
ценностных и целевых пространств участников коммуникативного 
взаимодействия. Анализ. В статье рассмотрены механизмы соот-
несения пертинентностей (личностных целей) с релевантностью 
(коллективными ценностями) в рамках гармонизации институцио-
нальной пограничной коммуникации. В рамках инференциального 
анализа дискурсивных практик социальной работы автор приходит 
к выводу о связующей и модерирующей роли «третичного агента» 
социально-значимой коммуникации. Научная новизна  исследова-
ния состоит в том, что в нем впервые релевантность определяется 
не только как совокупность пертинентностей всех участников ком-

муникативного взаимодействия, но и постулируется обязатель-
ность интенционального соотнесения их с ценностями социума и 
общей целью коммуникации. Результаты. В результате  иссле-
дования установлено, что сравнение собственных целей с ценно-
стями, а, значит, и выбор средств экспликации имеет ретроспек-
тивный характер, в то время как ориентация на реализацию общей 
цели – прокурсивный. Реализация частных целей социально-
значимых дискурсивных практик при модерировании коммуникации 
«третичным агентом» нивелирует утилитарный характер манипу-
ляции и способствует реализации основного принципа сотрудниче-
ства, т.е. гармонизирует пограничное общение.   

Ключевые слова: целеполагание, ценностно-ориентаци-
онная система, дискурс социальной работы, релевантность, перти-
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деперсонализация 
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Abstract. Introduction. Modern communicative and pragmatic 
research focuses on relevant characteristics of interaction, i.e. the need 
for explication / implication of values and goals of both discrete partici-
pants in interaction and the common goal-setting space and cognitive 
assets of counter-communicants, which determines the adequacy and 
value of the components of the information flow. The purpose of our 
study is to analyze the basic characteristics of correlates in the value-
orientation and aim spaces of socially concerned communication. Mate-
rials and Methods. The key method of the undertaken research is the 
inferential synthesis of various forms of pertinence (private subjective 
relevance) as a synergetic interaction in creating collective relevance as 
an intersubjective space of understanding and interpretation, as well as a 
discourse analysis of interaction situations to determine ways to correlate 
value and target spaces of participants in communicative interaction. 
Analysis. The article considers the mechanisms of correlation of perti-
nences (personal goals) with relevance (collective values) within the 

framework of institutional borderline communication harmonization. 
Within the framework of the inferential analysis of social work discursive 
practices, the author comes to the conclusion about the binding and 
moderating role of the “tertiariis agens” of socially concerned communi-
cation. The scientific novelty of the study consists in the fact that the 
relevance is defined not only as a set of pertinences of all communica-
tive interaction participants, but also in the positing of intentional correla-
tion necessity of pertinences with the values of society and the general 
purpose of communication. Results. As a result of the study, it may 
safely be said that the comparison of one's own goals with values, and, 
therefore, the choice of means of explication, has a retrospective charac-
ter, while the orientation towards the realization of a common goal is 
procursive. The realization of private goals of socially concerned discur-
sive practices when moderating communication by a “tertiariis agens” 
levels the utilitarian nature of manipulation and contributes to the imple-
mentation of basic principle of cooperation, i.e. harmonizes borderline 
communication. 
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Введение / Introduction. Актуальность 
предпринятого исследования состоит в выяв-
лении и описании механизмов взаимодей-
ствия конвергентного пространства целепола-
гания в институциональном пограничном дис-
курсе социальной работы с разделенной си-
стемой ценностей всех участников коммуни-
кации и анализе роли «третичного агента» как 
деперсонализированного агента, нормирую-
щего формы внедрения пертинентных (лич-
ностно значимых целей) в общую релевант-
ность (коллективную значимость). Необходи-
мость постоянной сверки собственных личных 
целей в осуществлении коммуникативного 
действия с общим пространством значимости 
и ценностно-ориентационной системой, выра-
ботанной в результате социально-историче-
ского развития как область регулирования и 
детерминирования социально-значимой ин-
теракции, отличает каждый коммуникативный 
акт при условии его осознанности (интенцио-
нальности осуществления и намеренности 
выбора средств реализации). 

В каждой системе интеракции ценность 
тех или иных компонентов (информационных 
или знаниевых) определяется потребностью 
участников взаимодействия в аспекте не 
только их применения, но и трансфера, т.е. 
главным вопросом взаимодействия людей 
является адекватность и ценность компонен-
тов информационного потока. Отсюда ключе-
вым представляется семиотическое понима-
ние релевантности как коллективной «ценно-
сти». Ситуация семиозиса в данном случае 
неизбежно сталкивается с ситуацией ноэзиса, 
коллективные значения и ценности вступают в 
различные типы отношений (диссонансные, 
ассонансные, консонансные и резонансные) с 
частными субъективными смыслами и значи-
мостями отдельных участников коммуника-
тивного взаимодействия. При условии ниве-
лировки диссонирующих компонентов, кото-
рые чаще всего находятся на периферии цен-
ностного поля, возникает пространство общей 
(в конкретной ситуации) релевантности, что 
обеспечивает гармоничную и относительно 
устойчивую к девиациям коммуникацию и ре-
ализацию ей целей в объективной реально-
сти. Ещё одним базовым принципом форми-
рования релевантностных характеристик вы-
сказывания представляется референциаль-

ная смыслодеривация и адекватная интер-
претация. Теория релевантности в отече-
ственной когнитивной и психолингвистике 
давно известна и разделяется, ценность дан-
ной концепции связана не только с решением 
одного из ключевых вопросов о корреляциях 
семантики и прагматики, семантической и 
эпизодической памяти в их вербальной ре-
презентации [3], но и с трактовкой значения 
как генерализованного смысла, способов и 
механизмов взаимных переходов смысла и 
значения и т.д. В дискурсе социальной рабо-
ты, который представляется одним из наибо-
лее репрезентативных пространств адаптации 
инициального целеполагания к условиям дис-
курсопорождения, прослеживается последо-
вательное обращение к ценностно-ориента-
ционной системе лингвокультуры, или от-
дельно взятой социумной группы для созда-
ния гармоничной коммуникации, следующей 
принципу кооперативности Г. П. Грайса. 

Главной целью данного исследования 
является выявление и анализ базовых меха-
низмов корреляции практической личностных 
целей с коллективными ценностями как осно-
вы гармонизации институциональной погра-
ничной коммуникации.  

В качестве частных задач анализа можно 
выделить: 

1) анализ пространства целеполагания в
аспекте симпрактической пертинентности; 

2) описание аксиологического простран-
ства как базиса целеполагания в условиях ин-
ституциональной коммуникации; 

3) выявление и анализ ключевых харак-
теристик ценностей и целей как коррелирую-
щих пространств в рамках обеспечения гар-
моничной коммуникации в дискурсе социаль-
ной работы. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Методологическую базу нашего ис-
следования составляет критический анализ 
теоретических работ по различным аспектам 
теории релевантности, инференциальный 
синтез ключевых принципов понимания реле-
вантности как интерсубъективного простран-
ства понимания и интерпретации, а также 
дискурс-анализ ситуаций взаимодействия для 
определения способов соотнесения ценност-
ных и целевых пространств участников ком-
муникативного взаимодействия. 
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Теоретической базой предпринятого ис-
следования послужили работы основополож-
ников теории релевантности в современном 
её понимании, Дэна Спербера и Дейдры Уил-
сон [13], которые достаточно успешно клас-
сифицировали релевантности на актуальные, 
интерпретативные и мотивационные, которые, 
однако, представляют скорее личностные 
пертинентности, соотносимые с единицами 
проблематизации, тематизации и мотивации 
отдельных контркоммуникантов. Бесспорно 
важным для проводимого исследования яв-
ляется также комплексное понимание значи-
мости как ценностно-целевой корреляции не 
только в классическом коммуникативно-
логическом представлении Ричарда Монтегю 
[12], но и действительном словоупотреблении, 
абсолютизирующем коннотативные и контек-
стуальные характеристики, по Питеру Стросо-
ну [14]. 

Анализ / Analysis. Ключевой проблемой 
в процессе объединения личностных перти-
нентностей в общее пространство релевант-
ностей является переход от сферы психоэмо-
тивного в сферу практического. Человеческая 
коммуникация даже в случае её ментального 
оформления (ср. внутренний монолог) всегда 
имеет симпраксический в широком понимании 
этого слова характер – в нашем исследовании 
термин «симпраксический» демонстрирует 
большее сходство с понятием «утилитарно-
го», т.е. «потенциально применимого» вне за-
висимости от того, производятся ли действия 
в объективной или рефлексивной реальности. 
Преобразование ценностей как имманентно 
приданных (понимаемых и разделяемых все-
ми участниками коммуникации до самого ком-
муникативного события) ориентиров в жизни, 
и ориентировка их на ретроспекцию зачастую 
не позволяет человеку в коммуникативной де-
ятельности поставить конкретную симпракси-
ческую цель, которая должна быть реализо-
вана в ситуации обращения клиента в соци-
альные службы. Именно в связи с этим появ-
ляется достаточно серьезное расхождение 
между иллокуцией и перлокуцией, когда це-
леполагание и исходные посылки гражданина 
не только не находят пути ассеквенции (реа-
лизации в объективном мире). Контроверсные 
отношения целей и ценностей, по сути, сво-
дятся к импликации аналогичной контрарно-
сти в стратагемно-тактическом варьировании 
реального и коммуникативного действия, где в 
стратегия как общий план ассеквенции будет 
детерминирована сверхзадачей – общей це-
лью агентов и клиентов по «правилосообраз-

ному» осуществлению желаний (обоснован-
ных и аргументированных) граждан, обратив-
шихся за помощью. Следует подчеркнуть, что 
любое социальное действие необходимо ана-
лизируется (сравнивается) не только с пат-
тернами ситуативной и индивидуальной зна-
чимости, но и в аспекте соответствия обще-
принятым нормам, правилам и «высшим це-
лям», которые, по мнению большинства со-
временных ученых, исследующих аксиологи-
ческие основы социальной стабильности [11, 
р. 135], априори являются тем аксиосемиоти-
ческим кодом, который призван обеспечить 
взаимодействие и взаимопонимание, создать 
гармоничную интеракцию.  

Целеполагание играет ведущую роль в 
институционализации дискурсивных практик. 
Исходные цели каждого из контркоммуникан-
тов диктуют избрание коммуникативных стра-
тегий, связанных с выражением деонтической 
модальности желательности их реализации, 
т.е. перевода деонтических компонентов в 
алетические, причем не просто в сферу воз-
можно реализуемого, но в область истинност-
ного как достигнутого на практике. При этом 
для достижения целей каждый участник ин-
ституционального общения просто обязан со-
относить свои цели с коллективным простран-
ством значимости, релевантности. Если 
транслируемые одним из коммуникантов цели 
не будут соответствовать общим разделен-
ным установкам, т.е. доминантной цели сфе-
ры общения, – в институциональной коммуни-
кации этой целью является сохранение воз-
можностей функционирования социального 
института, – то иллокутивный план никогда не 
будет реализован в перлокуции, коммуника-
ция, как и социальное взаимодействие будут 
разрушены. 

Целеполагание представляет собой прак-
тикоцентрическое осмысление своей объек-
тивной и коммуникативной деятельности че-
ловеком с точки зрения формирования (по-
становки) целей и их реализации (достиже-
ния) в рамках трансляции (вербализации) 
наиболее адекватными (ситуативно и контек-
стуально релевантными) средствами. Про-
цесс формирования и трансляции индивиду-
альных целей в рамках конситуативно детер-
минированных коммуникативных стратегий и 
тактик не есть простое исчисление компонен-
тов области «желательного» в той или иной 
ситуации, но установление корреляций и па-
раметров допустимых отклонений (иллокутив-
ных девиаций) для реализации их в объектив-
ной реальности [5, с. 9].  
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Рассмотрим пример экспликации подоб-
ного соотнесения доминантной индивидуаль-
ной цели клиента с общим пространством 
значимости (сверхцели) социального институ-
та, обеспечение которой реализуется персо-
нализированными агентами и деперсонализи-
рованным «третичным агентом» в его пре-
скриптивных актах нормирования: 

Клиент: Добрый день, мне необходимо 
подать заявление на выплаты по потере 
кормильца на сына, он у меня студент, а я 
слышала, что с июня 2022 года уже можно 
подавать тем, кому больше 18 лет. А ещё 
одно дело, нужно пересчитать компенса-

цию за ЖКХ, там же по полгода по летнему 
и зимнему периоду рассчитывается, да?  

Агент: Присаживайтесь, да правда по 
ФЗ-136, я в курсе, но, наверное, не обрадую 
Вас, рассмотрением вопроса о назначении 
социальной пенсии по потере кормильца за-
нимается пенсионный фонд, это прямо в 
соседнем с нами здании, да и подавать до-
кументы придется уже Вашему сыну, он 
же совершеннолетний. А вот компенса-
цию по услугам ЖКХ, это по адресу, мы с 
Вами сейчас произведем. Только докумен-
ты Ваши посмотрим и заявление нужно 
будет написать. Вот образец, заполняй-
те, а я пока бумагами займусь… [7]. 

В вышеприведенном примере наблюда-
ется эксплицитная корреляция (аргументиро-
ванное желание) личных целей клиента и ре-
левантных для всего социального института 
значимостей (ценностей по обеспечению прав 
граждан), которые легитимизированы в обще-
стве посредством ознакомления широких 
масс с возможностью получения упомянутых 
выплат, а также легализованы и конвенцио-
нализированы в прескриптивных актах tertiariis 
agens (законах, нормах и положениях). Аргу-
ментированность деонтического пространства 
клиента эксплицируется в форме модальных 
глаголов внешнего долженствования «необ-
ходимо», «нужно», при этом связь с внутрен-
ней мотивационной релевантностью (личной 
пертинентностью) осуществляется на основе 
введения выполняющего актуальную реципи-
ентно-бенефактивную роль местоимения 
«мне». Кроме того, просьба о подаче заявле-
ния подкрепляется ссылкой на авторитетный 
источник (закон) «а я слышала, что с июня 
2022 года уже можно подавать тем, кому 
больше 18 лет».  

Следует, однако, отметить, что хотя кли-
ент и дает прямую отсылку к прескриптивному 
регулятивному тексту «третичного агента» 

(облигаторно структурирующему интеракцию 
агентов и клиентов в социальном институте), в 
рамках его внутренней значимости мотивация 
остается аморфной, не привязанной к кон-
кретным ценностям социума. В реактивном 
высказывании агента уже производится дис-
креция и проблематизация аморфного целе-
полагания посредством конкретизации в пре-
цедентном для класса агентов тексте – име-
новании прескриптивного текста «ФЗ-136». 
Именно на основе введения дефинитивного 
определения в форме argumentum ad 
verecundiam происходит усиление роли цен-
ностных ориентаций всего социума, подчер-
кивается их доминирование над личными це-
лями. Так создается общее пространство 
агент-клиентской релевантности, оправдыва-
ется и конвенционализируется алгоритм 
дальнейших действий по заполнению заявле-
ния, проверки представленных клиентом до-
кументов и т.п. Посредством экспликации со-
циумной значимости ценностей, находящих 
вербализацию в конвенционализированном 
тексте закона, в инициальной фразе-реакции 
производится аргументация по отклонению 
предлагаемых алгоритмов достижения значи-
мой для клиента цели. В данных условиях 
контраргументы «рассмотрением вопроса о 
назначении социальной пенсии по потере 
кормильца занимается пенсионный фонд», 
«подавать документы придется уже Ва-
шему сыну» не просто имеют больший пер-
локутивный эффект, но и выводятся из про-
странства релевантности как конситуативно 
не значимые. 

Таким образом можно заключить, что це-
ли в дискурсе социальной работы ставятся не 
только и не столько для удовлетворения соб-
ственных желаний, что более характерно для 
класса клиентов социальных служб, но для 
соблюдения норм и правил функционирова-
ния социального института, что характерно 
как для класса агентов социальной работы с 
населением, так и для «третичного агента» 
как деперсонализированного агента контроля 
и основы соотнесения целевых установок и 
ценностных ориентаций [4, с. 138]. Именно 
адаптационные возможности индивидуальных 
целей в каждой конкретной ситуации семио-
зиса позволяют произвести данную координа-
цию, а конвенции «третичного агента» прида-
ют каждой конкретной цели, соответствующей 
закрепленным социальным институтом нор-
мам и правилам, легитимный статус (понима-
ние и согласие с правом их достижения). 
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Ценностно-ориентационное пространство 
каждого представителя того или иного лингво-
культурного сообщества большей частью 
формируется в границах дихотомического 
развития – онтогенеза индивидуума и «фило-
генеза» культуры. Обусловленность итоговой 
концептуально-валёрной системы социокуль-
турной памятью с поправкой на эпизодиче-
скую верификацию в опыте взаимодействия с 
окружающей действительностью не вызывает 
сомнений [2, с. 122]. Ценности – это не просто 
жизненные ориентиры, позволяющие нам со-
относить свои действия с тем или иным полю-
сом архетипических оппозиций «хорошо – 
плохо», «правильно – неправильно». Опира-
ясь на ценности, мы выстраиваем дискурсив-
ные практики, соотнося динамические, посто-
янно адаптируемые цели с ценностями, дей-
ствующими в качестве мерила релевантности 
для достижения общего «блага». 

А. И Пригожин в своей книге «Цели и цен-
ности» говорит, что мы эмоционально зави-
симы от ценностей [8], «эмоционально-
рациональный гэп» способен как разрушить 
реализацию коммуникативных намерений, так 
и гармонизировать общение, приводя, в ко-
нечном счете, к синхронизации пертинентно-
стей всех контркоммуникантов и созданию 
действительно кооперативной деятельности в 
процессе достижения целей.  

Коль скоро в ценностно-ориентационном 
пространстве каждого из контркоммуникантов, 
несмотря на минимальное количество рацио-
нальных характеристик, присутствует доста-
точно большая ядерная область, служащая в 
качестве кода, позволяющего распредметить 
исходные интенции собеседника, то некото-
рые альтернации в периферийных полях за-
частую не оказывают существенного влияния 
на создание общего пространства согласия. 
Подобное гораздо чаще можно наблюдать в 
персонально-ориентированных дискурсах, ко-
торые предполагают экспликацию именно 
личностной пертинентности (внутренней зна-
чимости) и самопрезентацию [6]. В институци-
ональных дискурсивных практиках не только 
наличие общего пространства ценностей, ко-
торые объединяют индивидуумов в лингво-
культурное и социально-целостное сообще-
ство, но и модерирующая и контролирующая 
роль «третичного агента», позволяют создать 
компоненты релевантности в каждом из ком-
муникативных действий. 

Иерархическая структура ценностно-
ориентационного пространства является ба-
зой для адаптации личностного пертинент-

ностного компонента к ценностям конкретно-
го пространства коммуникации, а именно 
необходимости не только реализовать права 
клиента социальных служб, но и обеспечить 
их соответствие мягким паттернам реального 
и коммуникативного действия, алгоритмизи-
рующим функционирование института служ-
бы социальной работы. По меткому замеча-
нию И. С. Бакланова и И. В. Колосовой «цен-
ности выстраиваются в различные иерар-
хизируемые конфигурации, основными из ко-
торых являются нормативные системы» [1, 
с. 215], которые и являются базой нормиро-
вания и регуляции реальных и коммуника-
тивных действий в социальных институтах. 
Это значит, что каждый из контркоммуникан-
тов может и должен в рамках реализации 
плана, отраженного в целеполагании по ре-
шению конкретной задачи, отказаться от тех 
или иных периферийных ценностных эле-
ментов и сосредоточится на ядерных обла-
стях, создающих пространства пересечения 
интересов. Эти ядерные области формиру-
ются на основе конвенционализации ценно-
стей и входят, прежде всего, в область так 
называемых «правовых», ведь эта сфера 
ценностно-ориентационного пространства 
сообщества в отличие от индивидуальных 
значимостей и облигаторных фреквенталий 
носит не партикулярный, а универсальный 
характер, но и эта универсальность, без-
условно, привязана к типу общественной 
формации и основным эпистемическим уста-
новкам лингвокультурного сообщества. 

На основе сводной таблицы сравнения 
критериальных характеристик ценностей и це-
лей [8] мы с учетом коммуникативных аспектов 
экспликации рассматриваемых ментальных 
феноменов можем предложить следующую 
классификацию корреляции признаков целей и 
ценностей как их оснований в процессе инсти-
туционального общения (таблица 1). 

Целеполагание в отличие от координа-
ции коммуникативной деятельности с цен-
ностями, как субъективными, так и коллек-
тивными, носит проспективный характер, 
т.е. «характеризует предвосхищение в 
мышлении результатов деятельности» [9]. 
Т.е. проспективность целеполагания и ре-
курсивность сравнения в градации соответ-
ствий коммуникативных действий с адекват-
ностью их ситуации общения, учетом фокуса 
контркоммуниканта, лингвокультурным ак-
сиологическим кодом обусловливают дихо-
томический характер институционального 
дискурса социальной работы с населением, 
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а именно инициально-проспективный и фи-
нально-ретроспективный. Ценностный код 
культуры в этом аспекте функционирует как 
ключевой компонент институционализации 

целеполагания в социально-значимых дис-
курсивных практиках, т.е. служит «инстру-
ментом обеспечения устойчивости обще-
ства» [10, р. 140]. 

Таблица 1/ Table 1 
Когнио-коммуникативные признаки коррелятов ценностно-целевого пространства /  

Cognitive and communicative features of correlates of the value-target space
Ценность Цель 

дуративна финитна 

иерархична терминальна 

ретроспективна проспективна 

референциальна симпраксична 

психоэмоциональна объективна 

коллективна индивидуальна 

процессуальна результативна 

деонтична алетична 

В данном случае мы наблюдаем целе-
полагание в дискурсивном взаимодействии 
социальной службы с клиентом в качестве 
конвергентного феномена, – с одной сторо-
ны основанного на личностных пропозитив-
ных и референциальных компонентах, а с 
другой стороны базирующегося на коллек-
тивном пространстве ценностей, закреплен-
ных в предписывающих актах «третичного 
агента». Т.е. это есть особый феномен пер-
тинентностно-релевантностного характера, в 
котором внутренний тематический горизонт 
значимостей соотносится с всеобщей ценно-
стью и актуальностью тематического варьи-
рования. Этот вид релевантности коррели-
рует с коммуникативной прагматикой и учи-
тывает, прежде всего, фокусировку контр-
коммуникантов. 

Результаты / Results. Создание общих 

основ для реализации частных целей в 
условиях общения, координируемого тре-
тичным агентом коммуникации (социальной 
службой), заметно отходит от практикоори-
ентированной деятельности утилитарного 
характера чисто манипулятивного дискурса 
и выходит на уровень реализации основного 
принципа сотрудничества Г. П. Грайса и, со-
ответственно, последовательного и осо-
знанного выбора стратегий и тактик следо-
вания максимам и субмаксимам (прежде 
всего максиме релевантности), а значит мо-
жет базироваться только на ориентации на 

сверхзадачу по кооперации и синергии ком-
муникативных усилий агентов и клиентов. 
Следует особо отметить не только контро-
лирующую, но и структурирующую роль 
предписывающих актов третичного агента, 
которая актуализируется на основе депер-
сонализации «tertiariis agens», а значит и 
имманентно заложенном принципе снятия 
диссонанса периферийных личностных зна-
чимостей. На основе анализа корреляций 
можно сделать вывод о создании специфи-
ческого пространства ценностно-целевой 
детерминации, отвечающей требованиям 
кооперативной организации институцио-
нальных социально-значимых дискурсивных 
практик, не столько эксплицирующих акту-
альные роли, но нацеленных на их сохране-
ние и обеспечение функционального соот-
ветствия коммуникантов этим позициям.  

В качестве перспектив применения кон-
цепции релевантности к анализу иллокутив-
но-перлокутивного соответствия мы видим 
описание возможностей взаимного перехода 
сверхцели конкретной коммуникативной ин-
теракции в частные задачи по экспликации 
актуальной роли контркоммуникантов, а так-
же рассмотрение модификационного потен-
циала актуализируемых периферийных цен-
ностей в коллективно разделяемом ядре, 
что может служит основой для динамическо-
го формирования новых пространств целе-
полагания в текущей коммуникации. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию 
особенностей инкодирования прецедентных имен (ПИ) и преце-
дентных образов в современных поликодовых текстах с учетом их 
семиотически осложненной природы и характеристике визуальных 
/ вербальных / аудиальных форм прецедентности, участвующих в 
обозначенном процессе. В рамках исследования поставлены 
несколько задач: 1) описание номенклатуры ПИ советской эпохи, 
актуализируемых в поликодовых текстах; 2) анализ семиотических 
форм инкодирования ПИ в поликодовых текстах; 3) выявление 
форм и комбинаций взаимодействия репрезентантов ПИ с други-
ми прецедентными феноменами (ПФ) в рамках текста; 
4) определение набора ценностей, к которым апеллируют посред-
ством ПИ в поликодовом тексте. Материалы и методы. Мате-
риалом исследования послужили отобранные посредством точеч-
ной выборки из русскоязычного сегмента сети Интернет 450 рус-
скоязычных интернет-мемов, содержащие вербальный и / или 
невербальный репрезентант ПИ или образа человека, имеющего 
отношение к СССР. В основу методологии исследования легли 
базовые положения теории прецедентности и мультимодального 
анализа, семиотический, структурно-семантический и дискурсив-
ный методы анализа. Анализ. Основным семиотическим репре-
зентантом ПИ советской эпохи в поликодовых текстах является 
визуальный элемент, который может сопровождаться дополни-
тельными вербализуемыми референциями (полная, трансформи-
рованная или псевдо-цитата, характерная рифма и др.) или фор-
мировать некоторую прототипную модель поликодового текста. 
Поликодовые репрезентанты ПИ представлены в следующих 
комбинациях: а) вербализация ПИ советской эпохи – визуальный 
репрезентант ПФ современного образа; б) визуальный репрезен-

тант ПИ советской эпохи – вербализация собирательной характе-
ристики ПИ; в) визуальный репрезентант ПИ советской эпохи – 
вербализация ролевых архетипов, моделей поведения, условно 
коррелирующих с ПИ; г) визуальный репрезентант ПИ – вербаль-
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Abstract. Introduction. The article studies features of encoding 
precedent names (PNs) and precedent images in modern polycode 
texts with account of their semiotically complicated nature and the 
characteristics of visual / verbal / auditory forms of precedence involved 
in the process. Several research tasks were set: 1) description of a set 
of Soviet-era PNs referred to in polycode texts; 2) analysis of semiotic 
forms of encoding PN in polycode texts; 3) identification of forms and 
combinations of interaction between PN representatives and other 
precedent phenomena (PP) within the text; 4) defining a set of values 
that are appealed to via PN in a polycode text. Materials and Meth-
ods. The research material consisted of 450 Russian-language Internet 
memes selected through a target sample from the Russian-language 
segment of the Internet, containing a verbal and / or non-verbal repre-
sentative of a PN or image of a person related to the USSR. The re-
search methodology rests on basic principles of the theory of prece-
dence and multimodal analysis, semiotic, structural-semantic and dis-
cursive methods of analysis. Analysis. The main semiotic representa-

tive of Soviet-era PN in polycode texts is a visual element, which can 
 be accompanied by additional verbalized references (full, transformed 
or pseudo-quote, typical rhyme, etc.) or form some prototype model of 
a polycode text. Polycode PN representatives come in the following 
combinations: a) verbalization of the PN of the Soviet era – a visual 
representative of the PP of the modern image; b) a visual representa-
tive of the PN of the Soviet era – verbalization of the collective charac-
teristic of the PN; c) a visual representative of the PN of the Soviet era – 
verbalization of role archetypes, patterns of behavior that conditionally 
correlate with the PN; d) visual representative of the PN – a verbal 
component, the semantics of which correlates and contrasts with the 
PN; e) visual representative of the PN – a text with a quote / reminis-
cent reference / rhyme / etc. Results. The analysis allows us to draw a 
conclusion about the polycode variability of PN representatives. A po-
tential basis for the reference to a PN at one time or another can be 
values, a behavioral stereotype, a personality type, the most repre-
sentative traits, skills or achievements of a person / character that meet 
the cultural context. 
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Введение / Introduction.Широко извест-
ный советизм «простой советский человек» 
вобрал в себя совокупность характеристик 
идеологически положительного образа граж-
данина, в числе которых патриотизм, трудо-
любие, скромность, жизнелюбие, оптимизм и 
др. Выражение восходит к прецедентным 
строчкам песни «Советский простой человек» 
на слова В. Лебедева-Кумача (1937) [5]: 

По полюсу гордо шагает,  
Меняет движение рек,  
Высокие горы сдвигает 
Советский простой человек. 

Отбросивши сказки о чуде, 
Отняв у богов небеса, 
Простые советские люди 
Повсюду творят чудеса. 

Слова песни рисуют образ жизнерадост-
ного человека, взявшего под контроль приро-
ду, воплощающего сказочные идеи в реаль-
ность, отмеченного достижениями во всех 
сферах и производящего уникальные творе-
ния. Рассматриваемое прецедентное выска-
зывание фигурирует в двух дискурсивных ва-
риантах: «советский простой человек» (по 
названию песни и строчкам в ней) и «простой 
советский человек» (единственное число по 
аналогии со строчкой «Простые советские 
люди»). Непосредственно само одноименное 
понятие неоднократно подвергалось анализу 
как особый социальный феномен и типаж 
личности. Безусловно, в числе этих людей, 
собирательные образы которых фигурируют в 
дискурсивном пространстве, есть и те, чье 
имя стало прецедентным. 

Цель исследования состоит в выявлении 
лингвосемиотических особенностей инкоди-
рования прецедентных имен (ПИ) и преце-
дентных образов, хронологически относящих-
ся к советской эпохе, в современных полико-
довых текстах с учетом их семиотически 
осложненной природы и характеристике визу-
альных / вербальных / аудиальных форм пре-
цедентности, участвующих в обозначенном 
процессе. Для достижения поставленной цели 
решается ряд исследовательских задач, а 
именно: 1) описание номенклатуры ПИ совет-
ской эпохи, актуализируемых в поликодовых 
текстах; 2) анализ семиотических форм инко-

дирования ПИ в поликодовых текстах; 3) вы-
явление форм и комбинаций взаимодействия 
репрезентантов ПИ с другими ПФ в рамках 
текста; 4) определение набора ценностей, к 
которым апеллируют посредством ПИ в поли-
кодовом тексте.  

Целый ряд работ, посвященных исследо-
ванию семиотических форм прецедентности, 
демонстрируют интерпретацию явления в ра-
курсе поликодовой интеграции элементов [7; 
8; 11; 46] и мультимодального анализа [9; 10; 
12; 6; 45]. Одним из широко распространен-
ных семиотически осложненных текстов явля-
ется интернет-мем, определяемый нами как 
коммуникативно-ориентированный, структу-
рированный и вирально распространяющийся 
информативный продукт реализации языко-
вой и / или других семиотических систем, 
имеющий смысловую и прагматическую сущ-
ность. Предметом нашего исследования, по-
священного принципам и особенностям инко-
дирования прецедентных имен, выступили 
семиотически вариативные репрезентанты 
ПИ и образов людей, ассоциируемых с Рос-
сией советского периода, в современных по-
ликодовых текстах – интернет-мемах. 

Материалы и методы / Materials and 
methods. Материалом исследования послу-
жили отобранные посредством точечной вы-
борки из русскоязычного сегмента сети Интер-
нет 450 русскоязычных интернет-мемов, вклю-
чающие вербальный и / или невербальный ре-
презентант прецедентного имени или образа 
человека, имеющего отношение к СССР. В ос-
нову методологии исследования легли основ-
ные положения теории прецедентности и 
мультимодального анализа, что, в свою оче-
редь, определило использование семиотиче-
ского, структурно-семантического и дискурсив-
ного методов анализа. В соответствии с вы-
бранным в рамках исследования подходом для 
решения поставленных задач каждый полико-
довый текст был подвергнут контекстуальной и 
лингвокультурной рефлексии. 

Анализ / Analysis. В современном ме-
диапространстве визуальный репрезентант 
прецедентного наименования – собиратель-
ный образ мужчины / женщины преимуще-
ственно рабочей или инженерной профессии 
(конструктор, инженер, шахтер, машинист и 
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др.) с соответствующими атрибутами (медали 
и знаки отличия, каска, гаечный ключ и др. – 
Рис. 1), облаченного в рабочую униформу или 
повседневную одежду, как, например, на 
Рис. 4: драповое пальто и так называемая 

пыжиковая шапка [33]. Мимика варьируется от 
выражения радости и удовольствия до серь-
езности, решительности и целеустремленно-
сти (рис. 1, 2, 3) [30; 32; 33; 34]. 

Рис. 1. Мем «Советский человек» 
Fig. 1. Meme «Soviet man» 

Рис. 2. Мем «Скорей бы понедельник» 
Fig. 2. Meme «I wish it were Monday soon» 

Рис. 3. Мем «Пенсионер помни!» 
Fig. 3. Meme «Pensioner, remember!» 

Рис. 4. Мем «Сделал бэкап» 
Fig. 4. Meme «Having done the backup» 

Семантический потенциал визуальных 
элементов актуализирует иллюстративную 
функцию (советский человек знал, что о нем 
заботятся – рис. 1), функцию эмфатизации 
и дескрипции состояния, описываемого 
вербальным компонентом («Сделал бэкап // 
спи спокойно – рис. 4), иронию, построен-
ную на контрасте изображения, вербального 
сопровождения и собирательного образа, 
бытующего в современной культуре (рис. 1, 
2 и 3). Так, рис. 2 демонстрирует репродук-
цию в советской стилистике, на которой 
одетый в майку атлетического сложения 
мужчина стоит в комнате широко раскинув 
руки в стороны. Парящая от дуновения вет-

ра занавеска усиливает ощущение легкости, 
транслируемое позой человека. Надпись 
«Скорей бы понедельник // и снова на рабо-
ту!» оформлена восклицательным предло-
жением и в полной мере ассонирует сопро-
вождаемому рисунку. Диссонанс и контраст 
возникают лишь при соотнесении сообще-
ния с современными реалиями, в которых 
бытует ироничное отношение к понедельни-
ку и необходимости идти на работу. 

Советский человек в поликодовых 
текстах априори занят производительным 
трудом и отказался от праздности, являет 
собой образец силы и стойкости духа. Визу-
альные репрезентанты образа транслируют 
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это как через непосредственные атрибуты 
(рабочая одежда, инструменты, знаки отли-
чия), так и опосредованные (фон фабрики 
или цеха, минималистичные цветовые ре-
шения, построенные на контрасте ахрома-

тических и базовых хроматических цветов). 
Рис. 5 демонстрирует тружеников разного 
возраста, призывающих отказаться от ин-
тернета и сделать выбор в пользу работы, 
то есть пойти «к станку» [22]. 

Рис. 5. Мем «Зачем рабочему человеку буржуйский интернет?» 
Fig. 5. Meme «Why does a working person need the bourgeois Internet?» 

Женские образы имеют сходную соци-
альную принадлежность и эмоциональную 
направленность. Варианты отрицательного 
образа или эмоций, широко распространен-
ные в современной референциальной базе 
(см., например, «Мемы про недовольное ли-
цо», 2023) [41], не были нами установлены в 
процессе поиска эмпирического материала с 
семой «советское». Вербальная составляю-
щая рассматриваемых единиц хронологиче-
ски амбивалента, и представлена как рефе-
ренциями к советскому прошлому, так и к 
современным реалиям. Формулировки фраз 
соответствуют стилистике советских лозун-
гов в то время, как общее оформление поли-
кодовой единицы – плакату. Проиллюстри-
руем наши наблюдения мемом на рис. 6, в 
основу которого лег плакат «Родина-мать 
зовет!» времен Великой Отечественной вой-
ны [19]. Текстовая часть содержит зарифмо-
ванные призывы «Дебажишь локалку? 
Напиши в чат! // Береги нервишки удаленно 

работающих девчат!» с использованием со-
временных профессионализмов сферы ин-
формационных технологий (дебажить – ис-
кать и исправлять ошибки в программном 
коде, локалка – локальная компьютерная 
сеть) и гендерных номинаций, характерных 
для советской эпохи (девчата как обраще-
ние в том числе к взрослым женщинам). 
Формулировки отличаются лаконичностью и 
представлены предложениями вопроситель-
ного и восклицательного типов. Прагматика 
поликодовых текстов с визуальными обра-
зами в стилистике плаката соответствует ру-
ководящему призыву прототипных агитаци-
онно-пропагандистских изданий.  

Героизм как неотъемлемая часть жизни 
советского общества, причем не только в 
военные годы, инкодируется в интернет-
мемах как посредством визуальных обра-
зов, сопровождаемых вербализацией ПИ 
(рис. 7), так и с опорой на собирательный 
образ героя-ветерана (рис. 8) [17; 27]. 
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Рис. 6. Мем «Дебажишь локалку?» 

Fig. 6. Meme «Debugging the local net?» 

 
Рис. 7. Мем «Вот они» 

Fig. 7. Meme «Here they are» 

 
Рис. 8. Мем «Настоящие супергерои!!!» 

Fig. 8. Meme «Real superheroes!!!» 

 
 

Рис. 9. Мем «Вот вам и “Буратино”» 
Fig. 9. Meme «Here is “Buratino”» 

 

 
Поликодовые сообщения, построенные 

по принципу антииронии (рис. 9), демон-
стрируют недооцененность объектов, нахо-
дящихся в фокусе внимания [16]. Мем на 
рис. 9 вербализует референцию к советско-
му двухсерийному музыкальному телевизи-
онному фильму «Буратино» 1975 г. Визу-
альную часть сообщения составляют три 
ряда изображений: кадры с персонажами 
фильма; фото актеров, играющих этих пер-
сонажей, без грима; знаки отличия за воин-
скую доблесть. Пресуппозиция «легкость и 
беззаботность сказки и актерской игры не-
соизмеримы с героизмом на войне» высту-
пает в качестве предпосылки антииронии. 

Отдельную и достаточно многочислен-
ную группу составляют поликодовые едини-
цы в стиле американской графики пин-ап 

середины XX века, демонстрирующие ко-
кетливых, часто полуодетых девушек в иг-
ривых позах, с наличием провокационной 
надписи или без последней (см., например, 
Галерея ARTist, 2023) [3].  

Образ дерзкой, фривольно одетой де-
вушки, служащей объектом желания мужчи-
ны, никак не может ассоциироваться с со-
ветской эпохой, опиравшейся на иные цен-
ностные посылки, поэтому в визуальном или 
вербальном компонентах сообщения инко-
дированы элементы, обеспечивающие ре-
ференцию к соответствующему временному 
периоду. Так, на рис. 10 речь идет о «рабо-
чих минутах», на заднем плане изображен 
автомобиль советской эпохи, на переднем – 
рабочий-сантехник в характерной для того 
времени одежде и кепке [28]. Девушка на 
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Рис. 11 снимает рабочую форму и обнажает 
нижнее белье на фоне промышленного 
станка и вывески с надписью «Ресторан», 
исполненной типовым советским шрифтом в 
стиле ретро-леттеринг [35]. Фразы на 
рис. 10 «Не теряй рабочих минут!» и Рис. 11 
«Ударно поработала, культурно отдохни!» 
имеют реминисцентную природу и выступа-
ют в качестве отсылки к советским лозун-
гам, призывающим к труду или констатиру-
ющим необходимость заслуженного отдыха. 
Принципиальным отличием инкодирования 
семы «советское» в этой группе поликодо-
вых текстов от иных в рассматриваемой 

нами категории является прием контраста в 
репрезентации визуальных атрибутов «со-
ветского» и элементов современности. По-
добные тексты, в сущности, демонстрируют 
не отражение советского, а инсталляцию 
современного в советский визуальный куль-
турный контекст. Вербальные элементы, не 
являющиеся надписями на предметах и 
конструкциях, как правило, имеют формули-
ровки лозунгов, которые, контрастируя с 
изображением и широким культурным кон-
текстом, приобретают провокационный и 
ироничный подтекст. 

Рис. 10. Мем «Не теряй рабочих минут!» 
Fig. 10. Meme «Don’t lose minutes at work!» 

Рис. 11. Мем «Ударно поработала» 
Fig. 11. Meme «Have worked hard?» 

Прецедентные имена реально существо-
вавших личностей фигурируют в семиотиче-
ски осложненных текстах в форме поликодо-
вых репрезентантов в следующих комбинаци-
ях: а) вербализация ПИ советской эпохи – ви-
зуальный репрезентант ПФ современного об-
раза (рис. 14); б) визуальный репрезентант 
ПИ советской эпохи – вербализация собира-
тельной характеристики ПИ (рис.13); 
в) визуальный репрезентант ПИ советской 

эпохи – вербализация ролевых архетипов, 
амплуа или моделей поведения, условно кор-
релирующих с ПИ (рис. 12); г) визуальный ре-
презентант ПИ – вербальный компонент, се-
мантика которого коррелирует и контрастиру-
ет с ПИ (рис. 15); д) визуальный репрезентант 
ПИ – текстовое сопровождение, оформленное 
цитатой, реминисцентным текстом / рифмой / 
др. (рис. 18, 19). 

Рис. 12. Мем «Какой ты сегодня?» 
Fig. 12. Meme «How are you feeling today?» 

Рис. 13. Мем «Choose your fighter» 
Fig. 13. Meme «Choose your fighter» 
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Рис. 14. Мем «Кто ты из Советского Союза?» 
Fig. 14. Meme «Who are you from the USSR?» 

 
Визуальные репрезентанты ПИ личностей 

советской эпохи инкодируют различные виды 
настроения, философских основ жизни, черт 
личности, привычек и нравственных устоев, 
лейтмотива настроения, рода / вида деятель-
ности, визуальной стилистики (рис. 12, 13, 14) 
[23; 13; 26]. Фотографический или визуальный 
образ без упоминания вербализатора ПИ мо-
жет выступать прагматической доминантой со-
общения (рис. 13). Номенклатура прецедентных 
личностей представлена следующими катего-
риями: поэты и писатели (С. Есенин, 
И. Бродский, В. Высоцкий, В. Маяковский), ли-
деры государства разных времен (Н.С. Хру-
щев, Л.И. Брежнев, В.И. Ленин, И.В. Сталин, 
М.С. Горбачев), космонавты (Ю.А. Гагарин, 
С.Е. Савицкая, В.В. Терешкова), актеры и дру-
гие деятели искусства (как правило, кадры 
фильмов, концертных выступлений и др.). Те-
матически разные серии мемов (рис. 12, 13, 14) 
объединяет сюжет, согласно которому на вы-
бор в качестве собирательного образа, настро-
ения, амплуа и др. предлагается подборка вы-
дающихся личностей, живших и творивших в 
определенную эпоху. Наличие совокупности 
визуальных, реже вербальных, репрезентантов 
ПИ усиливает фокус на наиболее характерной 
ассоциативной связи, коррелирующей с каж-
дым из них. Вербализация ассоциации, в свою 
очередь, позволяет сместить / «задать» этот 
фокус и инкодировать значение, соответству-
ющее иллокуции автора текста. В качестве ил-
люстрации наших наблюдений рассмотрим мем 
на рис. 13. Серия «Choose your fighter» предпо-
лагает компиляцию нескольких архетипов, ти-
повых персонажей и т.п. Фотографии политиче-
ских лидеров снабжены надписями, иронично 
интерпретирующими те или иные аспекты их 
личности, поведенческие особенности и поли-
тическое амплуа. Фрагмент в правом верхнем 

углу – фото поцелуя генерального секретаря 
ЦК КПСС Л.И. Брежнева и руководителя ГДР 
Э. Хонеккера. Надпись «Вампир», апеллирую-
щая к мифологическому персонажу, кусающему 
людей и пьющему их кровь, предполагает иную 
интерпретацию широко известного жеста 
Л.И. Брежнева. 

Характерная для современного медиапро-
странства мода на личности как субъекты со-
циокультурной деятельности с определенной 
индивидуальностью (it-girl, девушка-винишко, 
фитоняшка, ламбер и др.) находит свое отра-
жение в поликодовых текстах с семантической 
доминантой «советское». Примечательно, что, 
как правило, основным семиотическим репре-
зентантом ПИ в поликодовых текстах является 
визуальный элемент, который может сопро-
вождаться дополнительными вербализуемыми 
референциями (полная, трансформированная 
или псевдо-цитата, характерная рифма и др.) 
или формировать некоторую прототипную мо-
дель поликодового текста (например, мемы с 
советским космонавтом Ю. Гагариным «При-
вет, потомки! Как вы там? Высадились на 
Марс?», высмеивающие бессмысленность не-
которых достижений / псевдодостижений со-
временного общества: «Привет, потомки!», 
2023) [44]. Потенциальным основанием для 
активизации ПИ в то или иное время могут 
служить ценности, поведенческий стереотип, 
типаж личности, наиболее яркие черты, навы-
ки или успехи человека / персонажа, резони-
рующие с культурным контекстом. В числе 
личностей советской эпохи, получивших пре-
цедентную визуализацию / вербализацию в 
поликодовых текстах, необходимо отметить 
И. Бродского [4], В. Маяковского [2], И. Сталина 
[43], В. Высоцкого [1], Ф. Раневскую [42] и др. 

На наш взгляд, визуальная дискурсивная 
объективация ПИ служит дополнительным 
импульсом к развитию и трансформации его 
семантики. Так, визуализация обусловливает 
вариативность прагматического потенциала: 
интенсификацию семантики вербализован-
ной части сообщения (например, интернет-
мемы с В. Маяковским – рис. 18) или актива-
цию значения, ассоциируемого непосред-
ственно с самим инвариантом визуального 
образа (фото улыбающегося Ю. Гагарина в 
скафандре космонавта и шлеме – рис. 15). 

Проиллюстрируем наши наблюдения при-
мерами из картотеки исследования. Поликодо-
вые тексты с фотографией Ю. Гагарина начали 
появляться в русскоязычном интернет-
пространстве в 2015 году (рис. 15, 16, 17) [18; 
29; 31].  
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Рис. 15 Мем «Вы там в будущем» 
Fig. 15 Meme «You in the future» 

Рис. 16 Мем «Ну как вы там» 
Fig. 16 Meme «How are you out there» 

Рис. 17. Мем «Привет, потомки!» 
Fig. 17. Meme «Hi, ancestors!» 

Фотография летчика-испытателя в ска-
фандре, военной форме и, реже, в повсе-
дневной одежде была использована в моно-
кадровых изображениях или микронаррати-
вах на четыре кадра, суть которых своди-
лась к критическому осмыслению достиже-
ний современного общества. Образ 
Ю. Гагарина в своей совокупности выступил 
репрезентантом человека прошлого века, 
эпохи трудовых подвигов и технологических 
прорывов общечеловеческого масштаба. 
Искренняя улыбка, ставшая визитной кар-
точкой Героя Советского Союза, олицетво-

ряет оптимизм и веру в дальнейшие свер-
шения и развитие. Значение визуального 
образа получило лексикализацию посред-
ством совокупности типовых выражений 
(«Ну как вы там потомки», «Вы там в буду-
щем», «Как вы там в будущем», «Привет, 
потомки! Как вы там?»), сопровождающих 
фото космонавта. Наряду с референцией 
непосредственно к личности Ю. Гагарина, 
репрезентант включает семы надежды на 
продолжающееся развитие и прогресс, 
предвосхищение открытий, оценку иннова-
ций. Как следует из приведенных на рис. 15, 
16 и 17 примеров, имманентным элементом 
рассматриваемых поликодовых текстов яв-
ляется ирония, построенная на эффекте об-
манутого ожидания. Содержание высказы-
ваний «Уже наверно до Сатурна долетели!» 
и «Как вы в 2018, на Марс летаете?» не со-
ответствует действительности и служит ос-
нованием для противопоставления визуаль-
ного репрезентанта ПИ и текста. Реплика 
«…кто плоская?», оформленная как реакция 
на условно полученный ответ, апеллирует к 
пресуппозиции о ложном характере утвер-
ждения, согласно которому Земля плоская. 
Критичная оценка нецелесообразности и 
усложнения некоторых повседневных дей-
ствий инкодированы на рис. 16 совокупно-
стью невербального элемента и соотнесе-
нием двух понятий из разных тематических 
категорий в вербальном элементе: «бизнес-
процессы» и «суп». 

Примером интенсификации семантики 
вербализованной части сообщения служат 
интернет-мемы с вариативным портретным 
репрезентантом ПИ В. Маяковского (рис. 18, 
19, 20, 21) [20; 24; 21; 25]. 
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Рис. 18. Мем «Если бы Маяковский» 
Fig. 18. Meme «Only if Mayakovsky» 

Рис. 19. Мем «Книгу переворошив» 
Fig. 19. Meme «Turning the book over» 

Рис. 20. Мем «Закончился месяц?» 
Fig. 20. Meme «Has the month finished?» 

Рис. 21. Мем «Когда я вижу» 
Fig. 21. Meme «When I can see» 

Текстовое сопровождение приведенных 
выше поликодовых текстов оформлено реми-
нисцентной рифмой В. Маяковского и корре-
лирует с актуальным сообщению контекстом. 
Рис. 18 озаглавлен «Если бы Маяковский жил 
в наше время» [20]. Темпоральные рамки со-
общения – пандемия коронавирусной инфек-
ции – условно делимитируются содержанием 
основной части сообщения: «Я достаю из ши-
роких штанин маску размером с мою хлебо-
резку // С ней я позволить могу магазин и на 
метро поездку!». Сопровождавшие пандемию 
требования по ношению медицинской маски в 
общественном месте вербализованы реми-
нисцентной рифмой и осколочными цитатны-
ми включениями из «Стихов о советском пас-
порте» В. Маяковского (1929 г.). Полная цита-
та из стихотворения «Кем быть?» (1928 г.) на 
рис. 19 резюмируется выводом, противопо-
ложным первоисточнику, что создает эффект 
обманутого ожидания. Рис. 20 и 21 опираются 
преимущественно на корреляцию характерно-
го для поэта слога и его визуального образа, в 
то время как само вербальное содержание 

сообщения никак не соотносится с личностью 
или творчеством В. Маяковского. 

Семиотическая вариативность апелляции 
к ПИ обусловлена в том числе родом дея-
тельности и референциальной базой культур-
ного наследия конкретной личности. Наряду с 
визуальными репрезентантами (известными 
фото с узнаваемым антуражем, позой, выра-
жением лица и др., кадрами кинофильмов, 
концертных, театральных и иных выступле-
ний), вербальные представлены не только 
крылатыми фразами (например, «Поехали!» 
Ю. Гагарина, «Учиться, учиться и еще раз 
учиться» В.И. Ленина), но и реминисцентной 
рифмой, цитатами из прозаических текстов, 
стихов, песен, фильмов, звукоподражанием 
манеры речи или пения. 

Проиллюстрируем наши наблюдения 
поликодовыми текстами, в которых фигури-
руют референции к деятелям искусства, 
творчество которых связано с широким спек-
тром жанров, а именно: исполнительским, 
литературным, театральным, кинематогра-
фическим и изобразительным. Мем на 
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рис. 22 содержит надпись «Целители устав-
ших наших душ», которую сопровождают три 
фотографических снимка авторов-исполни-

телей позднесоветского периода: В. Высоц-
кого, В. Цоя и И. Талькова [36]. 

Рис. 22. Мем «Целители» 
Fig. 22. Meme «Healers» Рис. 23. Мем «Цой раньше» 

Fig. 23. Meme «Tsoi before» 

Ассоциации, связанные с визуальными 
образами, контекстуализируют семантику 
лексемы «целители», использованной в пе-
реносном значении и сообщающей тексту 
смысл психологической поддержки, получа-
емой от творчества или образа исполните-
лей. В современном культурном простран-
стве широко известна южнокорейская дора-
ма «Целитель душ» (2020) о психиатриче-
ской помощи, лейтмотивом которой являет-
ся основополагающее значение счастья для 
человека. Интерпретация полифонии инко-
дированных смыслов во многом зависит от 
осведомленности и наличия у адресата со-
общения ассоциаций, связанных как с вер-
бальным, так и визуальным компонентами 
сообщения. 

Изображение на рис. 23 служит приме-
ром немногочисленной категории поликодо-
вых единиц, в которых дается как визуаль-
ная, так и вербальная референция к ПИ [37]. 
Надпись «Цой раньше» сопровождает фото-
графию советского рок-музыканта В. Цоя, 
«Цой сейчас» – снимок современного хип-
хоп исполнителя Скриптонита. Визуальная 
основа сообщения позволяет предполагать, 
что в первую очередь к сравнению предла-
гается внешний образ певца. Так, непосред-
ственно В. Цой предстает в оценивающей, 
собранной и одновременно расслабленной 
позе с широко расставленными согнутыми в 
локтях руками и поддерживающими подбо-

родок ладонями. Взгляд исподлобья испы-
тующе направлен в объектив. Предложен-
ный визуальный аналог в образе Скриптони-
та, изображен в манерной «закрытой» позе у 
стены, голова склонена набок, взгляд потуп-
лен вниз, одна рука обхватывает локоть, те-
ло покрыто татуировками. Вектор сравнения 
«раньше» и «сейчас» амбивалентен, так как 
потенциально может исходить из позы, 
взгляда, особенностей внешности, ассоциа-
ций с творчеством и др. Некоторые ограни-
чения наложены при этом автором сообще-
ния, так как еще одним вербально-
визуальным элементом мема является 
изображение героя анимационного ситкома 
«Футурама» (1999-2023) Фрая с подозри-
тельным взглядом и репликой «Интересно, 
он вообще стареет?», обращенной к Скрип-
тониту. Фокус на возрасте и предикация в 
настоящем времени апеллируют к фразе-
слогану «Цой жив», которая в среде его фа-
натов используется для выражения уверен-
ности в бессмертности творчества их куми-
ра. Таким образом, в сообщение интегриро-
ваны хронологически (советская эпоха и со-
временность) и культурно (советская, рос-
сийская и американская) разноплановые ви-
зуальные и вербальные репрезентанты ПФ. 

Использование визуального репрезен-
танта ПИ может сопровождаться референ-
цией к ПТ, связанному с соответствующей 
личностью, что и демонстрирует мем на 
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рис. 24. Слова «Эх раз, да еще раз! Еще 
мно-о-о-го много раз!» из авторской песни 
В. Высоцкого «Моя цыганская», написанной 
им в ритме и стилистике цыганского фольк-
лора, приводятся рядом с фото барда, запе-
чатленного в момент исполнения под акком-
панемент гитары [40]. Ключевым элементом 

текста, контекстуализирующим значение 
обозначенных компонентов, является изоб-
ражение чайного пакетика. Процитирован-
ный текст имплицирует практику неодно-
кратного использования мешочка с чаем, 
предназначенного для одноразового завари-
вания. 

Рис. 24. Мем «Эх раз, да еще раз!» 
Fig. 24. Meme «Oh again, yes again!» 

Рис. 25. Мем «Ааааа..Оооо..» 
Fig. 25. Meme «Ааааа..Оооо..» 

Рис. 26. Мем «Эй, Джигурда» 
Fig. 26. Meme «Hey, Dzhigurda» 

В картотеке исследования представлены 
поликодовые единицы с синестетическим 
потенциалом. В основу рис. 25 положен ко-
микс с канадским рэпером Дрейком в оран-
жевой куртке, имеющий закрепленное в ме-
диакоммуникации значение демонстрации 
отрицательного и положительного отноше-
ния к двум похожим объектам [14]. В резуль-
тате фотомонтажа лицо Дрейка заменено на 
лицо В. Высоцкого. Недовольное выражение 
коррелирует со звукорядом «Ааааа..Оооо.. 
Уууу...», довольное – с «Рррр..Нннн..Пппп..». 

Звукоподражание разным манерам исполне-
ния, оформленное в оценочную визуальную 
прецедентную канву, выступает в качестве 
реминисцентной референции к творчеству 
Дрейка и В. Высоцкого. 

Высокая оценка качества продукции, 
произведенной в СССР, прослеживаемая в 
апеллирующих к артефактам советской по-
вседневности поликодовых текстах, на наш 
взгляд, также характерна и для форм твор-
ческой деятельности обозначенного перио-
да. Мем на рис. 26 включает фото 
В. Высоцкого и надпись «Эй, Джигурда // Я 
покажу тебе как надо петь» [39]. Гипотетиче-
ское обращение исполнителя к актеру теат-
ра и кино Н. Джигурде, невозможное по объ-
ективным причинам, имплицирует сомни-
тельный уровень вокального мастерства или 
искажение в интерпретации авторских про-
изведений самого В. Высоцкого. В зависимо-
сти от осведомленности адресата сообще-
ния об альбомах Н.Б. Джигурды с исполне-
нием песен советского барда «Песни Вла-
димира Высоцкого 1-4» (1984), иных произ-
ведениях его музыкального творчества или 
манере речи, возможны варианты восприя-
тия и толкования рассматриваемого текста. 
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Театральные и киноработы В. Высоцкого 
также нашли отражение в интернет-мемах. 

Обратимся к нескольким из них. 

Рис. 27. Мем «Эй пес» 
Fig. 27. Meme «Hey dog» 

Рис. 28. Мем «Быть или НЕ быть» 
Fig. 28. Meme «To be or NOT to be» 

Комикс на рис. 27 построен в формате во-
ображаемого диалога американского актера, 
героя фильмов-боевиков Ч. Норриса и 
В. Высоцкого в образе Г. Жеглова в экраниза-
ции милицейского детективного романа «Место 
встречи изменить нельзя» (1979 г.) [38]. Образ 
Ч. Норриса пользуется популярностью в поли-
кодовых текстах в русскоязычном сегменте се-
ти Интернет. В начале постсоветского периода 
широкое распространение фильмов с амери-
канским актером обеспечило его узнаваемость 
и закрепление в когнитивной базе русскоязыч-
ного лингвокультурного сообщества образа 
супергероя, обладающего невероятной силой, 
привлекательностью, мужественностью, про-
фессионально владеющего боевыми искус-
ствами. Многочисленные серии мематических 
комплексов с визуальным образом Ч. Норриса 
(«Факты о Чаке Норрисе», «Когда Чак Норрис» 
и др.) и реккурентность их актуализации под-
тверждают наличие устойчивых ассоциаций с 
визуальным образом актера и именем «Чак 
Норрис». Диалог представлен следующими 
репликами (пунктуация сохранена – Т.М.):  

Герой Ч. Норриса: Эй пес 
Герой В. Высоцкого: Повтори, что сказал. 
Герой Ч. Норриса: Извините, товарищ 

Жеглов! Не признал!! 
Герой В. Высоцкого: Так-то лучше! 
В качестве резюме следует надпись «Не 

забывайте своих героев», потенциально обра-
щенная к обоим героям, однако итог диалога 
позволяет предполагать больший фокус на 
персонаже В. Высоцкого. 

Роль Гамлета в постановке одноименной 
пьесы У. Шекспира в «Театре на Таганке» ста-

ла театральной визитной карточкой актера. 
Кадры спектакля и записи монологов распро-
странены в сети по сей день. Так, один из них 
представлен на рис. 28 с надписью «Быть или 
НЕ быть // Wad.Ojooo.com ?» [15]. Титульная 
фраза монолога Гамлета, образ с черепом в 
руке, увеличенный вопросительный знак и чер-
но-белая цветовая гамма сообщения создают 
дополнительное напряжение в отношении ре-
шения. Сам вопрос относится к возможности 
продолжения работы интернет-площадки 
wad.ojooo.com, букс-сайта, которые платит 
пользователям вознаграждение за выполнение 
заданий.  

Результаты. Проведенный анализ позво-
лил решить поставленные задачи и сделать 
ряд выводов. 

Образ советского человека в поликодовых 
текстах актуализируется визуальными репре-
зентантами, а именно собирательным образом 
мужчины / женщины преимущественно рабо-
чей или инженерной с соответствующими ат-
рибутами труда или поощрения. Общий эмо-
циональный посыл образа –радость, удо-
вольствие, серьезность, решительность и 
целеустремленность. Визуальные репрезен-
танты советского человека транслируют от-
каз от праздности и стойкость духа как через 
непосредственные атрибуты (рабочая одеж-
да, инструменты, знаки отличия), так и опо-
средованные (фон фабрики или цеха, мини-
малистичные цветовые решения, построен-
ные на контрасте ахроматических и базовых 
хроматических цветов). 

Номенклатура ПИ, представленных в по-
ликодовых текстах, позволяет наметить сле-
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дующую категоризацию: поэты и писатели 
(С. Есенин, И. Бродский, В. Высоцкий, 
В. Маяковский), лидеры государства разных 
времен (Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, В.И. Ле-
нин, И.В. Сталин, М.С. Горбачев), космонавты 
(Ю.А. Гагарин, С.Е. Савицкая, В.В. Терешкова), 
актеры и деятели искусства (как правило, кад-
ры фильмов, концертных выступлений и др.). 

Основным семиотическим репрезентантом 
ПИ в поликодовых текстах является визуаль-
ный элемент, который может сопровождаться 
дополнительными вербализуемыми референ-
циями (полная, трансформированная или 
псевдо-цитата, характерная рифма и др.) или 
формировать некоторую прототипную модель 
поликодового текста. Поликодовые репрезен-
танты ПИ представлены в следующих комби-
нациях: а) вербализация ПИ советской эпохи – 

визуальный репрезентант ПФ современного 
образа; б) визуальный репрезентант ПИ совет-
ской эпохи – вербализация собирательной ха-
рактеристики ПИ; в) визуальный репрезентант 
ПИ советской эпохи – вербализация ролевых 
архетипов, амплуа или моделей поведения, 
условно коррелирующих с ПИ; г) визуальный 
репрезентант ПИ – вербальный компонент, се-
мантика которого коррелирует и контрастирует 
с ПИ; д) визуальный репрезентант ПИ – тексто-
вое сопровождение, оформленное реминис-
центным текстом / рифмой / др. 

Потенциальным основанием для активи-
зации ПИ в то или иное время могут служить 
ценности, поведенческий стереотип, типаж 
личности, наиболее яркие черты, навыки или 
достижения человека / персонажа, резонирую-
щие с культурным контекстом. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена описанию ва-
риативности фонетической структуры заимствований в кхмер-
ском языке. Данная тема имеет длительную традицию как в 
отечественном, так и зарубежном языкознании. Исследовани-
ями в указанной области занимались такие видные ученые, как 
И.Д. Кленин, Е.Д. Поливанов, Н.С. Трубецкой. В кхмеристике 
тематика изучения вопросов языковых контактов и адаптации 
заимствованной лексики является неизученной. Материалы 
и методы. Исследование построено на анализе 208 выяв-
ленных из 16119 контекстов (предложений) заимствований из 
газеты «Пномпень Пост» – самого крупного печатного еже-
дневного издания на кхмерском языке. Анализ. Анализируя 
фонетический аспект адаптации, мы разделили выявленные 
нами заимствования на 2 группы: фонетическая и морфолого-
фонетическая. При этом, к первому типу мы отнесли перене-
сенные из иностранного языка слова в исходной форме с не-
значительной адаптацией к кхмерской фонетике, а ко второй – 
слова, подвергшиеся процессу, при котором к фонетическому 
заимствованию добавляется кхмерская морфема. В рамках 
каждой из группы нами были выделены более мелкие под-
группы. В частности, фонетические заимствования были поде-
лены на заимствования с «нулевой» и неполной адаптацией, а 
также отдельно описали производящие фонетические заим-
ствования. Морфолого-фонетические заимствования в иссле-

довании также представлены двумя подгруппами: фонетиче-
ское заимствование + кхмерская морфема и греко-латинские 
элементы в сочетании с кхмерским (палийским/санскритским) 
словом. Результаты. По итогам исследования было выяв-
лено две основные тенденции, присущие кхмерскому языку: 1. 
В процессе усвоения иноязычных слов кхмерский язык стре-
мится устранить несвойственные ему звуки и чуждые фонети-
ческие особенности, таким образом приспосабливая их к сво-
им фонетическим нормам. 2. Использование греко-латинских 
терминоэлементов при создании новых слов и образование 
новых номинаций путем сочетания кхмерского компонента с 
иноязычным.     
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Abstract. Introduction. The article describes the variability 
of the phonetic structure of borrowings in the Khmer language. 
This topic has a long tradition in both domestic and foreign lin-
guistics. Such prominent scientists as I. Klenin, E. Polivanov and 
N. Trubetskoy carried out research in this area. In Khmer studies, 
the topic of language contacts and adaptation of borrowed vo-
cabulary is poorly studied. Materials and Methods. The study is 
based on the analysis of 208 borrowings selected from 16,119 
contexts (sentences) in the Phnom Penh Post Newspaper, the 
biggest printed daily in the Khmer language. Analysis. Analyzing 
the phonetic aspect of adaptation, we divided the borrowings into 
2 groups: the phonetic and the morphological-phonetic ones. At 
the same time, the first type included the words transferred from a 
foreign language in their original form with minor adaptation to 
Khmer phonetics, and the second type – words that have under-
gone the process in which a Khmer morpheme is added to the 
phonetic borrowing. Each group falls into smaller subgroups. 
Phonetic borrowings were divided into borrowings with “zero” and 
incomplete adaptation, and the resulting phonetic borrowings 
were also described separately. Morphological-phonetic borrow-
ings are also divided in two subgroups: phonetic borrowing + a 
Khmer morpheme and Greco-Latin elements combined with a 

Khmer (Pali/Sanskrit) word. Results. Based on the results of the 
study, two main trends inherent in the Khmer language were iden-
tified. Firstly, in the process of assimilation of foreign words, the 
Khmer language strives to eliminate sounds and alien phonetic 
features that are unusual for it, thus adapting them to its phonetic 
norms. Secondly, Greek-Latin term elements are used in forming 
new words and new nominations by combining the Khmer com-
ponent with a foreign one. 
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Введение / Introduction. Известно, что 
слова, пришедшие в язык из других языков, 
по-разному приспосабливаются к произноси-
тельной системе языка-реципиента. Описа-
ние фонетического освоения заимствований 
вызвало особый интерес у лингвистов с кон-
ца XIX – начала XX в., когда началось скла-
дываться представление о зависимости зву-
ковой формы иноязычного включения от 
языка-источника и его вариантов, медиатора 
заимствования и его характера, влияющих 
на появление заимствования внеязыковых 
обстоятельств, времени появления в речи 
людей [8].  

В целом, изучение вопросов языковых 
контактов и адаптации заимствованной лек-
сики имеет длительную традицию как в оте-
чественном, так и зарубежном языкознании. 
Существует ряд классификаций заимство-
ваний по способу заимствования. 

О. Высочина разделила заимствования 
на 4 группы: лексические (заимствуется и 
материальная форма, и содержание слова), 
семантические (исконное слово получает 
новое значение и начинает использоваться в 
переносном значении), заимствование толь-
ко иноязычной формы слова в письменном 
или устном варианте с наполнением ее но-
вым содержанием, морфемное (заимствуют-
ся корневые или деривационные морфемы 
для образования новых слов) [1].   

Е.Д. Поливанов полагал, что несвой-
ственное основной фонетической системе 
звучание одновременно является указанием 
на иностранное происхождение слова и на 
социальную обособленность в его употреб-
лении [7, с. 139-151]. Он делил заимствова-
ния по форме и происхождению.   

Традиционно лингвисты различают фо-
нетическую и семантическую формы адап-
тации заимствований. И.Д. Кленин описывая 
их, писал, что «первые представляют собой 
транскрипцию как фонематическое копиро-
вание иноязычного слова, вторые же обра-
зуются по принципу передачи значения ино-
язычного слова языковыми средствами за-
имствующего языка» [5].  

В.И. Горелов, в свою очередь, в «Лекси-
кологии китайского языка» выделял фонети-
ческие, семантические и фонетико-
семантические разновидности заимствова-
ний. К первому типу он относил случаи, в 
которых «воспроизводится звуковая оболоч-
ка слова» [4, с. 143], ко второму – слова, ко-
торые «создаются из лексических элементов 
языка-реципиента и в силу этого по своей 

звуковой и графической форме ничем не от-
личаются от исконной лексики языка», нако-
нец, к третьему – «смешанные образования, 
для которых характерны особенности двух 
основных разновидностей иноязычных за-
имствований».  

Н.С. Трубецкой одним из первых по-
дробно описал фонетический аспект адап-
тации заимствований в русском языке. По 
его мнению, «переход иностранного слова в 
основной фонд языка может происходить 
долго» [9, с. 352].  Он описывает фонетиче-
ское освоение заимствования как комплекс 
потенциальных фонетических ошибок при 
изучении языка-источника.   

Актуальность статьи основана на отсут-
ствии в российском сегменте работ, посвя-
щенных описанию фонетической адаптации 
заимствований в кхмерском языке. Анализ 
иноязычных слов тем интересен, что в са-
мой Камбодже практически отсутствуют ис-
следовательские материалы на эту тему, а 
встречаются лишь отдельные словари заим-
ствованной лексики. 

Целью исследования является класси-
фикация и описание фонетических и мор-
фолого-фонетических заимствований, а так-
же выявление закономерностей фонетиче-
ской адаптации в кхмерском языке.     

Научная новизна исследования состоит 
в том, что в нем впервые дана подробная 
классификация фонетических и морфолого-
фонетических заимствований в современ-
ном кхмерском языке, который, несмотря на 
сравнительно давнее внимание лингвистов, 
остается слабоизученным.   

Материалы и методы / Materials and 
methods. Данная статья посвящена фонети-
ческим заимствованиям – номинациям, ко-
торые образуются в первую очередь по ана-
логии с исходным словом и его звучанием. 
Любой язык в заимствовании данного типа 
стремится постепенно изменить или исклю-
чить из слова несвойственные ему звуки в 
соответствии с общепринятыми звуковыми 
нормами [10].    

Материалом для статьи послужили 208 
выявленных путем анализа 16119 контек-
стов (предложений) заимствований из газе-
ты «Пномпень Пост» (2023 г.) – самого круп-
ного печатного ежедневного кхмероязычного 
издания, издаваемого с 2008 г. в столице 
Камбоджи Пномпене. Газета, как правило, 
содержит 8 страниц и включает разделы, 
посвященные вопросам внутренней и внеш-
ней политики страны, бизнесу и экономике, 
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общественной жизни и культуре. Авторы 
статей – местные журналисты.   

Заимствования представлены в системе 
транслитерации на русском и английском 
языках. Транслитерация на русском языке 
предложена автором статьи в связи с отсут-
ствием официально признанной системы. 
Транслитерация на английском языке про-
ведена в соответствии с фонетическими 
нормами, описанными отечественным линг-
вистом Московской школы Ю.А. Горгоние-
вым [2, c.67]. В статье все заимствования 
представлены  
в алфавитном порядке.  

Анализ / Analysis. Рассматривая фоне-
тический аспект, мы разделили выявленны-
ми нами заимствования на следующие груп-
пы: фонетическая и морфолого-
фонетическая.  

К первому типу мы отнесли перенесен-
ные из иностранного языка слова в исходной 
форме с незначительной адаптацией к 
кхмерской фонетике (171 слово): 
а:зиан/a:siən («АСЕАН»), а:зоут/a:zo:t 
(«азот»), аки:де:/aki:se: («орхидея»), 
а:кхаон/a:khaon («аккаунт»), алкол/alkợl 
(«спирт»), а:луйми:ни:ню:м/a:luymi:ni:ɲu:m 
(«алюминий»), а:моуни:неак/a:mo:ni:ŋeək 
(«аммиак»), ангсуйли:н/aŋsuyli:n («инсу-
лин»), апде:т/apde:t («обновлять»), 
а:тоумик/a:to:mik («атомный»), ба:/ba: 
(«бар»), бал/bal («мяч»), 
ба:нгга:лоу/ba:ŋga:lo: («бунгало»), 
бe:ри:/bə:ri: («ягода»), бе:тонг/be:tợŋ («бе-
тон»), би:лиан/bi:liən («миллиард»), 
бу:фе:/bu:fe: («шведский стол»),  вак-
санг/vaksaŋ («вакцина»), ва:ни:ла:/va:ni:la: 
(«ванилин»), ве:пса:й/ve:psa:y («интернет-
сайт»), ви:де:оу/vi:de:o: («видео»), 
ве:тоу/ve:to: («вето»), ви:рух/vi:ruh («ви-
рус»), ви:та:ми:н/vi:ta:mi:n («витамины»), 
га:й/ga:y («гид»), га:х/ga:h («газ»), гo:л/gɵ:l 
(«гольф»), де:коа/de:kɔɒ («декор»), 
де:кре:/də:kre: («градус»), де:поу/de:po: («де-
по»), ди:за:нь/di:za:ɲ («дизайн»), 
ди:окси:т/di:ợksi:t («диоксид»), 
ди:ти:тхо:л/di:ci:thɒ:l («цифровой»), дро-
ун/dro:n («дрон»), е:коулоузи:/e:ko:lo:zi: 
(«экология»), е:кронг/e:krɒŋ («экран»), 
е:лeтьтроума:нe:тик/e:ləctro:ma:ɲe:tik 
(«электромагнитный»), 
e:летьтроуник/e:ləctro:nik («электронный), 
е:ли:т/e:li:t («элита»), e:ндоа/ye:ndɔɒ («ген-
дерный»), е:роубик/e:ro:bik («аэробика»), 
е:ска:ва:тоа/e:ska:va:tɔɒ («экскаватор»), 
е:т/e:t («СПИД»), е:та:нол/e:ta:nợl («эта-

нол»), зе:н/zɛ:n («ген»), и:дроузе:н/i:dro:zɛ:n 
(«водород»), и:нтхы:нет/i:nthᶶnət («интер-
нет»), исла:м/isla:m («ислам»), ить-
сда:зи:/icsda:zi: («экстази»),  ка:боун/ka:bo:n 
(«карбон»), ка:ка:oy/ka:ka:o: («какао»), 
ка:лоури:/ka:lo:ri: («калории»), 
ка:ме:ра:/ka:me:ra: («камера»), 
ка:ра:те:доу/ka:ra:te:do: («каратэ»), 
ка:ре:м/ka:re:m («мороженое»), ка:роу/ka:ro: 
(«плитка»), ка:т/ka:t («карточка»), 
ка:фе:/ka:fe: («кофе»), ке:та:ми:н/ke:ta:mi:n 
(«кетамин»), ки:ми:/ki:mi: («химический»), 
кла:зе:/kla:ze: («кладовка»), клeп/kləp 
(«клуб»),  компю:тоа/kợmpyu:tɔɒ («компью-
тер»), кли:ник/kli:nik («клиника»), комуй-
ни:х/kợmuyni:h («коммунистический»), 
конгсoнгси:х/kợŋsɒŋsi:h («консенсус»), 
конгтыноа/kɒŋtə:nɔɒ («контейнер»), конг-
сул/kợŋsul («консул, консульский»), 
коуви:т/ko:vi:t («коронавирус»), ко-
ура:н/ko:ra:n («Коран»), коут/ko:t («код»), 
кре:м/kre:m («крем»), коута:/ko:ta: («кво-
та»), кра:ф/kra:f («схема»), кра:фик/kra:fik 
(«графический»),  кха:ра:оухке:/kha:ra:o:khe: 
(«караоке»), кроумоузоум/kro:mo:zo:m 
(«хромосома»), кхукки:/khukki: («печенье»), 
кхюаo:коут/khyu:ɒ:ko:t («QR-код»), 
ла:ве:ндоа/la:ve:ndɔɒ («лаванда»), 
ла:сэ:/la:sɛ: («лазер»), ли:к/li:k («лига»), 
ли:нг/li:ŋ («ссылка»), лоуго:/lo:go: («лого-
тип»), лоути:сти:к/lo:ci:sti:k («логистиче-
ский»), ма:к/ma:k («марка», «модель»), 
ма:ра:тонг/ma:ra:tợŋ («марафон»), 
ма:са:/ma:sa: («массаж»), ма:т/ma:t («мага-
зин»), ма:си:н/ma:si:n («аппарат», «устрой-
ство»), ма:су:т/ma:su:t («мазут»), 
мe:да:й/me:da:y («медаль»), 
мe:ка:ник/me:ka:nik («механический»), 
мe:та:н/me:ta:n («метан»), 
мe:томфе:та:ми:н/me:tɒmfe:ta:mi:n («ме-
тамфетамин»), ми:н/mi:n («мина»), 
ми:си:л/mi:si:l («ракета»), моудаел/mo:dael 
(«модель»), моутоа/mo:tɔɒ («мотор»), моу-
тоу/mo:to: («скутер», «мотоцикл»), 
на:тоу/na:to: («НАТО»), нуйкле:э/nuykle:ɛ: 
(«ядерный»), ни:тра:т/ni:tra:t («нитрат»), 
онгтаен/ɒŋtaen («антенна»), 
о:нла:нь/ɒnla:ɲ («онлайн»), окси:зе:н/ợksi:zɛ:n 
(«кислород»), окта:н/ợkta:n («октан»), оп-
тик/ợptik («оптика»), оулампик/o:lampik 
(«олимпийский»), оулампя:т/o:lampya:t 
(«олимпиада»), оусоудoк/o:so:dɒk («орто-
доксальный»), пи:лот/pi:lợt («пилот»), пира-
ня:/piranya: («пиранья»), пла:сма:/pla:sma: 
(«плазма»), пла:стик/pla:stik («пластик»), 
пла:тфo:м/pla:tfɒ:m («платформа»), 
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плoнг/plɔŋ («план»), плок/plợk («блок»), 
пoрoма:ноу/pɒrɔma:no: («ядерный»), по-
ул/po:l («полис», «полярность»), по-
улих/po:lih («полиция»), пох/pợh («пост»), 
проуте:и:н/pro:te:i:n («белок»), 
проуфа:л/pro:fa:l («профиль»), пхе:ть/phe:c 
(«страничка в интернете»), пхи:кап/phi:kap 
(«пикап»), раоттоа/raotɔɒ («роутер»), 
ра:да:/ra:da: («радар»), ре:актоа/re:aktɔɒ 
(«реактор»), ре:п/re:p («рэп»), ри:сo:т/ri:sɒ:t 
(«курорт»), рокает/rợkaet («ракета»),  ро-
убоут/ro:bo:t («робот»), са:ку:ра:/sa:ku:ra: 
(«сакура»), са:л/sa:l («зал»), сайлоу/saylo: 
(«хранилище для зерновых»), сдок/sdợk 
(«хранилище»), сдонгда:/sdợŋda: («стан-
дарт»), сдоуп/sdo:p («ступа»), 
се:на:ри:ё/se:na:ri:o: («сценарий»), 
се:нe:тик/se:ne:tik («генетический»), 
се:ри:/se:ri: («серия»), сeтьси:/səcsi: («сек-
суальный»),  си:вил/si:vil («гражданский»), 
си:вилай/si:vilay («цивилизованный»), 
си:мо:нг/si:mɒ:ŋ  («цемент»), си:раен/si:raen 
(«сирена»), ске:н/ske:n («сканировать»), 
сма:тфоун/sma:tfo:n («смартфон»), со-
ула:/so:la: («солнечный»), соуна:/so:na: 
(«сауна»), соуфвe:/so:fvɛ: («программное 
обеспечение ПК»), спа:/spa: («спа»), 
стре:х/stre:h («стресс»), султонг/sultɒŋ 
(«султан»), су:на:ми/su:na:mi («цунами»), 
суп/sup («суп»), сту:ди:ё/stu:di:o: («студия»), 
тактик/taktik («тактика»), та:та:/ta:ta: 
(«татарин»), те:х/te:h («тест), трак-
тоа/traktɔɒ («трактор»), три:лиан/tri:liən 
(«триллион»), три:ёу/tri:yo: («трио»), 
тхе:блит/the:blit («планшет»), 
уйра:ни:ню:м/uyra:ni:ɲu:m («уран»), фоу-
си:л/fo:si:l («ископаемое»), фоуто-
усвoрe:/fo:to:svɔrɛ: («фотосфера»), хот-
до:к/hɒtdɒk («хот-дог»), чха:т/cha:t («чат»), 
чхи:п/chi:p («чип»), э:п/ɛ:p (от английского 
upload – «загрузить»), ю:доу/yu:do: («дзю-
до»), ю:не:скоу/yu:ne:sko: («ЮНЕСКО»), 
ю:ни:сеф/yu:ni:se:f («ЮНИСЕФ»).  

Большая часть представленных лексем 
– интернационализмы. Известно, что разви-
тие фонда данной группы лексики идет под 
знаком количественного роста и расширения 
сферы их распространения, что связано с 
интернационализацией социально-
экономических процессов, научно-
техническим прогрессом, ростом междуна-
родного и культурного обменов. Освоение 
этого фонда в каждом из заимствующих 
языков имеет свои особенности. Как прави-
ло, интернациональные слова ассимилиру-
ются в заимствующих языках, но сам про-

цесс ассимиляции протекает не однотипно. 
С одной стороны, возникает неизбежная 
необходимость приспособить новое слово к 
строю заимствующего языка, а, с другой, – 
проявляется сознательное стремление со-
хранить его тождество в контекстах на раз-
ных языках.  

Очевидно, что в процессе усвоения ино-
язычных слов кхмерский язык устраняет 
несвойственные ему звуки и чуждые фоне-
тические особенности, таким образом при-
спосабливая их к своим фонетическим нор-
мам. Среди способов фонетической адапта-
ции мы выделили: 

а) «нулевая» адаптация – слово произ-
носится как в языке-доноре. 

К заимствованиям с «нулевой» адапта-
цией мы отнесли 75 номинаций: 
а:зиан/a:siən («АСЕАН»), а:зоут/a:zo:t 
(«азот»), аки:де:/aki:se: («орхидея»), ал-
кол/alkợl («спирт»), 
а:моуни:неак/a:mo:ni:ŋeək («аммиак»), 
а:тоумик/a:to:mik («атомный»), ба:/ba: 
(«бар»), ба:нгга:лоу/ba:ŋga:lo: («бунгало»), 
бe:ри:/bə:ri: («ягода»), бе:тонг/be:tợŋ («бе-
тон»), би:лиан/bi:liən («миллиард»), 
ва:ни:ла:/va:ni:la: («ванилин»), 
ви:де:оу/vi:de:o: («видео»), ве:тоу/ve:to: 
(«вето»), ви:та:ми:н/vi:ta:mi:n («витами-
ны»), де:поу/de:po: («депо»), 
ди:окси:т/di:ợksi:t («диоксид»), дроун/dro:n 
(«дрон»),  е:кронг/e:krɒŋ («экран»), 
e:летьтроуник/e:ləctro:nik («электронный), 
е:ли:т/e:li:t («элита»),  исла:м/isla:m («ис-
лам»), ка:боун/ka:bo:n («карбон»), 
ка:ка:oy/ka:ka:o: («какао»), ка:лоури:/ka:lo:ri: 
(«калории»), ка:ме:ра:/ka:me:ra: («камера»), 
ка:ра:те:доу/ka:ra:te:do: («каратэ»), 
ка:ре:м/ka:re:m («мороженое»), ка:роу/ka:ro: 
(«плитка»), ка:т/ka:t («карточка»), 
ке:та:ми:н/ke:ta:mi:n («кетамин»), 
кли:ник/kli:nik («клиника»), конгсул/kợŋsul 
(«консул, консульский»), кхукки:/khukki: («пе-
ченье»), лоуго:/lo:go: («логотип»), ма:т/ma:t 
(«магазин»), ма:су:т/ma:su:t («мазут»), 
мe:та:н/me:ta:n («метан»), ми:н/mi:n («ми-
на»), ми:си:л/mi:si:l («ракета»), нуйк-
ле:э/nuykle:ɛ: («ядерный»), ни:тра:т/ni:tra:t 
(«нитрат»),      окта:н/ợkta:n («октан»), 
оптик/ợptik («оптика»),  пи:лот/pi:lợt («пи-
лот»), пираня:/piranya: («пиранья»), 
пла:сма:/pla:sma: («плазма»), 
пла:стик/pla:stik («пластик»), поул/po:l («по-
лис», «полярность»), проуте:и:н/pro:te:i:n 
(«белок»), ра:да:/ra:da: («радар»), ре:п/re:p 
(«рэп»), роубоут/ro:bo:t («робот»), 
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са:ку:ра:/sa:ku:ra: («сакура»), са:л/sa:l 
(«зал»), сдок/sdợk («хранилище»), 
се:на:ри:ё/se:na:ri:o: («сценарий»), 
се:ри:/se:ri: («серия»),  си:вил/si:vil («граж-
данский»), ске:н/ske:n («сканировать»), 
сма:тфоун/sma:tfo:n («смартфон»), со-
ула:/so:la: («солнечный»), соуна:/so:na: 
(«сауна»), спа:/spa: («спа»), сту:ди:ё/stu:di:o: 
(«студия»), суп/sup («суп»), тактик/taktik 
(«тактика»), три:ёу/tri:yo: («трио»), фоу-
си:л/fo:si:l («ископаемое»), чха:т/cha:t 
(«чат»), чхи:п/chi:p («чип»), э:п/ɛ:p (от ан-
глийского upload – «загрузить»),
ю:доу/yu:do: («дзюдо»), ю:не:скоу/yu:ne:sko: 
(«ЮНЕСКО»), ю:ни:сеф/yu:ni:se:f («ЮНИ-
СЕФ»). 

б) Неполная адаптация – передача ино-
странного слова при помощи фонетических 
возможностей языка-реципиента.   

К заимствованиям с неполной адапта-
цией мы отнесли 96 слов: а:кхаон/a:khaon 
(«аккаунт»), а:луйми:ни:ню:м/a:luymi:ni:ɲu:m 
(«алюминий»), ангсуйли:н/aŋsuyli:n («инсу-
лин»),  апде:т/apde:t («обновлять»), бал/bal 
(«мяч»), бу:фе:/bu:fe: («шведский стол»), 
ваксанг/vaksaŋ («вакцина»), 
ве:пса:й/ve:psa:y («интернет-сайт»), 
ви:рух/vi:ruh («вирус»), га:й/ga:y («гид»), 
га:х/ga:h («газ»), гo:л/gɵ:l («гольф»), 
де:коа/de:kɔɒ («декор»), де:кре:/də:kre: 
(«градус»), ди:за:нь/di:za:ɲ («дизайн»), 
ди:ти:тхо:л/di:ci:thɒ:l («цифровой»), 
е:коулоузи:/e:ko:lo:zi: («экология»), 
е:лeтьтроума:нe:тик/e:ləctro:ma:ɲe:tik 
(«электромагнитный»), e:ндоа/ye:ndɔɒ 
(«гендерный»), е:роубик/e:ro:bik («аэроби-
ка»), е:ска:ва:тоа/e:ska:va:tɔɒ («экскава-
тор»), е:т/e:t («СПИД»), е:та:нол/e:ta:nợl 
(«этанол»), зе:н/zɛ:n («ген»), 
и:дроузе:н/i:dro:zɛ:n («водород»), 
и:нтхы:нет/i:nthᶶnət («интернет»), ить-
сда:зи:/icsda:zi: («экстази»), ка:фе:/ka:fe: 
(«кофе»), ки:ми:/ki:mi: («химический»), 
кла:зе:/kla:ze: («кладовка»), клeп/kləp 
(«клуб»), компю:тоа/kợmpyu:tɔɒ («компью-
тер»), комуйни:х/kợmuyni:h («коммунисти-
ческий»), конгсoнгси:х/kợŋsɒŋsi:h («консен-
сус»), конгтыноа/kɒŋtə:nɔɒ («контейнер»), 
коуви:т/ko:vi:t («коронавирус»), ко-
ура:н/ko:ra:n («Коран»), коут/ko:t («код»), 
кре:м/kre:m («крем»), коута:/ko:ta: («кво-
та»), кра:ф/kra:f («схема»), кра:фик/kra:fik 
(«графический»),  кха:ра:оухке:/kha:ra:o:khe: 
(«караоке»), кроумоузоум/kro:mo:zo:m 
(«хромосома»), кхюаo:коут/khyu:ɒ:ko:t («QR-
код»), ла:ве:ндоа/la:ve:ndɔɒ («лаванда»), 

ла:сэ:/la:sɛ: («лазер»), ли:к/li:k («лига»), 
ли:нг/li:ŋ («ссылка»), лоути:сти:к/lo:ci:sti:k 
(«логистический»), ма:к/ma:k («марка», 
«модель»), ма:ра:тонг/ma:ra:tợŋ («мара-
фон»), ма:са:/ma:sa: («массаж»), 
ма:си:н/ma:si:n («аппарат», «устройство»), 
мe:да:й/me:da:y («медаль»), 
мe:ка:ник/me:ka:nik («механический»), 
мe:томфе:та:ми:н/me:tɒmfe:ta:mi:n («ме-
тамфетамин»), моудаел/mo:dael («мо-
дель»), моутоа/mo:tɔɒ («мотор»), моу-
тоу/mo:to: («скутер», «мотоцикл»), 
на:тоу/na:to: («НАТО»), онгтаен/ɒŋtaen 
(«антенна»),  о:нла:нь/ɒnla:ɲ («онлайн»), 
окси:зе:н/ợksi:zɛ:n («кислород»), оулам-
пик/o:lampik («олимпийский»), оулам-
пя:т/o:lampya:t («олимпиада»), оусо-
удoк/o:so:dɒk («ортодоксальный»), 
пла:тфo:м/pla:tfɒ:m («платформа»), 
плoнг/plɔŋ («план»), плок/plợk («блок»), 
пoрoма:ноу/pɒrɔma:no: («ядерный»), по-
улих/po:lih («полиция»), пох/pợh («пост»), 
проуфа:л/pro:fa:l («профиль»), пхе:ть/phe:c 
(«страничка в интернете»), пхи:кап/phi:kap 
(«пикап»), раоттоа/raotɔɒ («роутер»), 
ре:актоа/re:aktɔɒ («реактор»), ри:сo:т/ri:sɒ:t 
(«курорт»), рокает/rợkaet («ракета»), 
сайлоу/saylo: («хранилище для зерновых»), 
сдонгда:/sdợŋda: («стандарт»), сдоуп/sdo:p 
(«ступа»), се:нe:тик/se:ne:tik («генетиче-
ский»), сeтьси:/səcsi: («сексуальный»), 
си:вилай/si:vilay («цивилизованный»), 
си:мо:нг/si:mɒ:ŋ  («цемент»), си:раен/si:raen 
(«сирена»), соуфвe:/so:fvɛ: («программное 
обеспечение ПК»), стре:х/stre:h («стресс»), 
султонг/sultɒŋ («султан»), су:на:ми/su:na:mi 
(«цунами»), та:та:/ta:ta: («татарин»), 
те:х/te:h («тест), трактоа/traktɔɒ («трак-
тор»), три:лиан/tri:liən («триллион»), 
тхе:блит/the:blit («планшет»), 
уйра:ни:ню:м/uyra:ni:ɲu:m («уран»), фоуто-
усвoрe:/fo:to:svɔrɛ: («фотосфера»), хот-
до:к/hɒtdɒk («хот-дог»).  

Проанализировав фонетический состав 
слов, отнесённых к группе заимствований с 
неполной адаптацией, мы выявили следую-
щие закономерности фонетической адапта-
ции в кхмерском языке:    

- конечные звонкие согласные в кхмер-
ских заимствованиях подверглись процессу 
оглушения, что является фонетическим за-
коном кхмерской подсистемы: клeп/kləp 
(«клуб»: в английском – «club»),
коуви:т/ko:vi:t («коронавирус»: в английском 
– «COVID»), коут/ko:t («код»: в английском –
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«code»), ли:к/li:k («лига»: во французском – 
«ligue») и др.;  

- конечная фонема r в кхмерских заим-
ствованиях превратилась в дифтонг оа для 
удобства произношения: де:коа/de:kɔɒ («де-
кор»), e:ндоа/ye:ndɔɒ («гендерный»), 
е:ска:ва:тоа/e:ska:va:tɔɒ («экскаватор»), 
компю:тоа/kợmpyu:tɔɒ («компьютер»), 
конгтыноа/kɒŋtə:nɔɒ («контейнер»), моу-
тоа/mo:tɔɒ («мотор»), раоттоа/raotɔɒ 
(«роутер») и др.; 

- конечная фонема s в кхмерских заим-
ствованиях согласно правилам кхмерской 
орфоэпии превратилась в х: ви:рух/vi:ruh 
(«вирус»), поулих/po:lih («полиция»), пох/pợh 
(«пост»), стре:х/stre:h («стресс»), те:х/te:h 
(«тест); 

- нехарактерная для кхмерского языка 
фонема дж была заменена в заимствовани-
ях на более привычную з для удобства про-
изношения: е:коулоузи:/e:ko:lo:zi: («эколо-
гия»), зе:н/zɛ:n («ген»), и:дроузе:н/i:dro:zɛ:n 
(«водород») и др.   

Очевидно, что при частичной адаптации 
звучание заимствования лишь приближено к 
звучанию слова из языка-донора или напо-
минает его. В связи с подобной адаптацией 
зачастую возникает большое количество ва-
риантов одного и того же слова. Например, 
слово «платформа» встречалось в следу-
ющих вариациях: пла:тфo:м/pla:tfɒ:m и 
пхлаетф:ом/phlaetfɒ:m; «студия» – 
сту:ди:ё/stu:di:o: и сту:ди:я:/stu:di:ya:; 
«страничка в интернете» – пхе:ть/phe:c и 
пхе:к/phe:k; «крем» – кре:м/kre:m и кра-
ем/kraem.   

Интересны также случаи, когда фонети-
чески слово подстраивается под нормы 
кхмерского языка, при этом на письме стре-
мясь максимально сохранить свой исконный 
«облик» как в языке-доноре: е:т/e:t («СПИД» 
от английского AIDS: в кхмерском слове 

អេដស ៍  на конце пишется несвойственная 

исконно кхмерским словам звонкая д и со-

гласная с под диакритическим знаком ៍៍, 
означающим, что слог не читается), ко-
муйни:х/kợmuyni:h («коммунистический» от 
английского communist: в кхмерском слове 

កុម្ម ុយនីសត   на конце пишутся с (читается 

как х) и нечитаемая т), коуви:т/ko:vi:t («ко-
ронавирус» от английского COVID: в 

кхмерском слове កូវដី на конце пишется 

несвойственная исконно кхмерским словам 
звонкая д), коут/ko:t («код» от английского 

code: в кхмерском слове កូដ на конце пи-

шется несвойственная исконно кхмерским 
словам звонкая д), моут/mo:t («мода»: от 

французского mode: в кхмерском слове ម្ ូដ 

на конце пишется несвойственная исконно 
кхмерским словам звонкая д), те:х/te:h 
(«тест» от английского test: в кхмерском 

слове អេសត  на конце пишутся с (читается 

как х) и нечитаемая т).   
Ряд фонетических заимствований ока-

зался производящими, то есть уже в кхмер-
ском языке от них создаются новые произ-
водные. Появление у заимствований произ-
водных свидетельствует об их активной 
адаптации в языке-реципиенте [6].  

Указанная группа слов (10 номинаций) 
образована при помощи полуаффиксов. Под 
полуаффиксами мы понимаем словообразо-
вательные средства, описанные отече-
ственным кхмеристом Ю.А. Горгониевым, 
характерными чертами которых являются 
«сохранение явных следов связи со знаме-
нательными или служебными словами; 
наличие большого количества заимствован-
ных элементов; полная независимость от 
фонетической структуры корня» [2, c. 61].    

Так как по позиции в слове полуаффик-
сы делятся на полупрефиксы и полусуффик-
сы, выявленные нами заимствования были 
распределены по следующим группам: 

- образованные при помощи полупре-
фиксов: ка:апде:т/ka:apde:t («обновление»: 
образовано от глагола апде:т/apde:t – «об-
новлять» при помощи полупрефикса суще-
ствительных с отвлеченным значением 
действия, состояния, процесса ка:/ka: [3, 
с.44-45]); ка:пхоух/ka:pho:h («публикация»: 
образовано от глагола пхоух/pho:h – «пуб-
ликовать, размещать» при помощи полу-
префикса ка:/ka:); ка:ске:н/ka:ske:n («скани-
рование»: образовано от глагола 
ске:н/ske:n – «сканировать» при помощи 
полупрефикса ка:/ka:); коун-
ма:си:н/ko:nma:si:n («небольшой аппарат»: 
образовано от существительного 
ма:си:н/ma:si:n – «аппарат», «устройство» 
при помощи полупрефикса для образования 
существительных со значением уменьши-
тельности коун/ko:n [3, с. 66], аналогичного 
русскому суффиксу -ик); нек-
ди:за:нь/nəkdi:za:ɲ («дизайнер»: образовано 
от существительного ди:за:нь/di:za:ɲ – 
«дизайн» при помощи полупрефикса нек/nək 
со значением лица по роду занятия, про-
фессии, социальному положению [2, с. 67]); 
пехупоул/pɔhupo:l («многополярность, мно-
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гополярный»: образовано от существи-
тельного поул/po:l – «полюс» при помощи 
полупрефикса пеху/pɔhu, аналогичного гре-
ческому компоненту интернационального 
характера поли-); 

- образованные при помощи полусуф-
фиксов: 
ди:ти:тхо:лпхиеву:пони:йкам/di:ci:thɒ:lpheəv
u:pɒni:ykɒm («цифровизация»: образовано 
от прилагательного ди:ти:тхо:л/di:ci:thɒ:l – 
«цифровой» при помощи полусуффикса аб-
страктных существительных, обознача-
ющего «процесс», пхиеву:пони:йкам/ 
pheəvu:pɒni:ykɒm, аналогичного продуктив-
ному интернациональному аффиксу -
(из)аци(я)); кoта:ли:кo:/kɒta:li:kɒ: («катали-
затор»: образовано от корня 
кoта:ли:/kɒta:li: при помощи полусуффикса 
существительных кo:/kɒ: (этимол. кo:/kɒ: – 
«рука»)  со значением «деятель» [3, с. 39]); 
окси:токам/ợksi:tɒkam («оксидирование, 
окисление металла»: образовано от суще-
ствительного окси:т/ợksi:t – «оксид» при 
помощи полусуффикса абстрактных суще-
ствительных кам/kam [3, с. 38] (этимол. 
кам/kam – «дело, действие»)); 
тюнси:выл/cunsi:vᶶl («гражданское лицо (не 
военное)»: образовано от прилагательного 
си:выл/si:vᶶl – «гражданский» при помощи 
полусуффикса существительных тюн/cun 
(этимол. тюн/cun – «человек»), обознача-
ющих людей по их принадлежности к раз-
личным группам: возрастным, националь-
ным и др. [3, с. 226]). 

Гибридный морфолого-фонетический 
принцип адаптации – процесс, при котором к 
фонетическому заимствованию добавляется 
кхмерская морфема.   

К таким «гибридам» мы отнесли 19 но-
минаций: бонтеахчхи:п/bɒntẹahchi:p («чип»: 
бонтеах/bɒntẹah – «дощечка» и чхи:п/chi:p – 
«чип»); кба:лма:си:н/kba:lma:si:n («меха-
низм»: кба:л/kba:l – «голова» и 
ма:си:н/ma:si:n – «аппарат», «устрой-
ство»); ки:мивитйя/ki:mivitya: («химия»: 
ки:ми/ki:mi – «химический» и витйя/vitya: – 
«наука»);  кхрыангма:си:н/khruəŋma:si:n 
(«аппарат»: кхрыанг/khruəŋ – «материал, 
сырье» и ма:си:н/ma:si:n – «аппарат», 
«устройство»); кхсаеви:де:оу/khsaevi:de:o: 
(«видео»: кхсае/khsae – «веревка» и 
ви:де:оу/ vi:de:o: – «видео»); ле:ккоут/le:kko:t 
(«код»: ле:к/le:k – «цифра» и коут/ko:t – 
«код»); ма:си:нтронгсиноа/ma:si:ntrɒŋsi:nɔɒ 
(«транзистор»: ма:си:н/ma:si:n – «аппа-
рат», «устройство» и тронгси-

ноа/trɒŋsi:nɔɒ – «транзистор»);   нɔмдоу-
нат/nɔmdo:nat («пончик»: нɔм/nɔm – «изде-
лие из теста» и доунат/do:nat – «пончик»); 
пхлаебe:ри:/phlaebə:ri: («ягода»: пхлае/phlae 
– «фрукт» и бe:ри:/bə:ri: – «ягода»);
пхлэуха:йве:/phlə:wha:yve: («магистраль»: 
пхлэу/phlə:w – «дорога, путь» и 
ха:йве:/ha:yve: - «магистраль»);     пхтеанг-
па:ноу/phtẹaŋpa:no: («панно»: пхте-
анг/phtẹaŋ – «счетное слово для плоских 
предметов» и па:ноу/pa:no: – «панно»); 
ско:соукоула:/skɒ:so:ko:la: («шоколад»: 
ско:/skɒ: – «сахар» и соукоула:/so:ko:la: – 
«шоколад»); сра:биа/sra:biə («пиво»: сра:/ 
sra: – «вино» и биа/biə – «пиво»); 
сра:ти:н/sra:ci:n («джин»: сра:/ sra: – «вино» 
и ти:н/ci:n – «джин»); тиатийоут/ciəti:yo:t 
(«йод»: тиат/ciət – «вещество» и ийо-
ут/yo:t – «йод»); ти:кoмпох/ci:kɒmpợh
(«компост»: ти/ci: – «удобрение» и кoм-
пох/kɒmpợh – «компост»); трейсал-
мон/tre:ysalmợn («лосось»: трей/tre:y – «ры-
ба» и салмон/salmợn – «лосось»); трей-
тху:на:/tre:ythu:na: («тунец»: трей/tre:y – 
«рыба» и тху:на:/thu:na: – «тунец»); 
ту:кла:зе:/tu:kla:ze: («кладовка»: ту:/tu: – 
«шкаф» и кла:зе:/kla:ze: – «кладовка»); тык-
се:роу/tᶶkse:ro: («сироп»: тык/tᶶk – «вода» и 
се:роу/se:ro: – «сироп»). 

Интересными также являются выявлен-
ные нами случаи использования греко-
латинских корней при построении заимство-
ваний: микро-, макро-, эко-. Еще М.В. Ломо-
носов широко применял указанный метод 
при создании естественнонаучной термино-
логии русского языка в целях сближения за-
падноевропейской и русской наук. Греко-
латинские элементы, применяющиеся в 
кхмерском языке, можно отнести к своего 
рода аффиксам.    

К данной группе мы отнесли следующие 
заимствования (8 слов): 
а:ти:вокамкхна:тми:кроу/a:ci:vɔkamkhna:tmi:
kro: («мелкий бизнес»; дословный перевод: 
«бизнес размер маленький»), 
е:коутe:сoтё:/e:co:te:sɒcɒ: («экотуризм»), 
ма:кроусе:тхакеть/ma:kro:se:thɒkəc («мак-
роэкономика»),          ми:кроуса:тхиат/ 
mi:kro:sa:thiət («микроэлемент»), 
ми:кроусoхoкриах/mi:kro:sɒhɒkriəh («микро-
предприятие»), ми:кроухираньвoтхо/ 
mi:kro:hirɔɲvɒthợ  («микрофинансы»), 
нойо:ба:йми:кроунынгма:кроу/ nɔyo:ba: 
ymi:kro:nᶶŋma:kro: («макро- и микрополити-
ка»), ювотюне:коу/yuvɔcune:co: («молодежь, 
заботящаяся об окружающей среде»).  
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Вероятно, позиции данных аффиксов свя-
заны с особенностями кхмерской морфологи-
ей, допускающей их пред- и постпозиции.  

Результаты / Results.  В данной статье 
нами было выделено и проанализировано 
208 фонетических заимствования в совре-
менном кхмерском языке. Были выявлены 
заимствования с «нулевой» и неполной 

адаптацией, а также описаны ее основные 
закономерности. Проанализирована струк-
тура производных от фонетических заим-
ствований новообразований и определен 
основной способ их образования – аффик-
сальный. Результаты представлены в диа-
грамме 1. 

Диаграмма 1 / Diagram 1 
Фонетические заимствования (кол-во слов) / Phonetic borrowings (number of words) 

Источник: данные автора  / Source: author's data 

Кроме того, рассмотрены и подробно 
описаны 19 морфолого-фонетических заим-
ствований. В отдельную группу отнесены 8 
случаев использования греко-латинских кор-

ней микро-, макро-, эко- при построении за-
имствований. Результаты представлены в 
диаграмме 2. 

Диаграмма 2 / Diagram 2 
Морфолого-фонетические заимствования (кол-во слов) / 

Morphological-phonetic borrowings (number of words)  
Источник: данные автора  / Source: author's data 

Полученные нами данные наглядно де-
монтируют две тенденции: 

1. В процессе усвоения иноязычных
слов кхмерский язык, как и большинство 
иностранных языков, стремится устранить 
несвойственные ему звуки и чуждые фоне-

тические особенности. Так, среди 171 фоне-
тического заимствования 96 номинаций (их 
большая часть) относится к заимствованиям 
с неполной адаптацией. К основным законо-
мерностям фонетической адаптации в 
кхмерском языке мы отнесли: оглушение ко-
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нечных звонких согласных в кхмерских заим-
ствованиях; наличие на конце слова дифтон-
га оа в заимствованиях с конечной графемой 
r; наличие конечного [х] в кхмерских заим-
ствованиях с конечной графемой s; тенден-
ция к упрощению труднопроизносимого со-
четания согласных.  

Среди английских и французских заим-
ствований нами было выявлено 4 пары слов, 
различающихся некоторыми элементами 
своего звукового состава, но обозначающих 
один и тот же предмет или понятие, что го-
ворит о существовании фонетических вари-
антов иноязычных слов в кхмерском языке. 

2. Вторая тенденция, нашедшая распро-
странение во многих языках мира, незави-
симо от их типологии, – использование гре-
ко-латинских терминоэлементов при созда-
нии новых слов и образование новых номи-
наций путем сочетания кхмерского компо-
нента с иноязычным. Однако количество вы-
явленных случаев использования заимство-
ванных аффиксов (8 номинаций) говорит о 
том, что данный способ пополнения словар-
ного запаса кхмерского языка не является 
продуктивным. 
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