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СЛОНЫ ДЛЯ КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА:  
НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В КОЛОНИАЛЬНОЙ АФРИКЕ 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена малоизу-
ченному в отечественной историографии сюжету колониаль-
ной истории Африки – попытке бельгийцев в Конго при осво-
ении труднодоступных районов использовать слонов по при-
меру англичан в Индии. Для этой цели в конце XIX века была 
основана специальная станция доместикации слонов. Ма-
териалы и методы. Источниковую базу исследования 
составили отчёт Л. Ранкина об экспедиции в Конго в 1879-80 
гг., материалы, опубликованные в Bulletin Agricole du Congo 
Belge в 1910-х гг. (в т.ч. за авторством первого руководителя 
станции Ж.-А. Лаплюма), публикации бельгийских чиновни-
ков и гостей станции, посещавших её в первой половине XX 
в. Анализ.  Король Леопольд II решил использовать слонов 
для освоения колонии, в первую очередь там, где другие 
рабочие животные не могли работать из-за сложных условий. 
Тем не менее, поскольку секрет приручения африканских 
слонов считался утраченным с античных времён, бельгийцы 
первоначально попытались завезти слонов и специалистов 
из Индии; этот эксперимент был осуществлён в 1879-80 гг. и 
оказался неудачным. Сторонники замены индийских слонов 
на африканских в конце XIX в. доказывали возможность это-
го, апеллируя к античному опыту. Работы по отлову и приру-
чению африканского слона были начаты в 1900 г. на специ-
альной станции, находившейся сначала в Апи, затем в Ган-
гала-на-Бодио на северо-востоке Конго. Первый руководи-
тель станции Ж.-А. Лаплюм не имел возможности прибегнуть 
к помощи индийцев и опирался лишь на африканцев, кото-
рые ранее считались неприспособленными для такой рабо-
ты. Несмотря на то, что в силу разных причин Лаплюму при-
шлось ловить и приручать лишь молодых животных, неся 

потери и тратя дополнительное время на их обучение, к 1914 
г. эксперимент доказал свою успешность. Слоны использо-
вались в качестве «живых тракторов» вплоть до конца 1940-х 
гг., пока это не было признано нецелесообразным экономи-
чески. После этого станция, где в середине XX в. находилось 
около ста слонов, была преобразована в научно-иссле-
довательскую и в этом качестве продолжила работу уже в 
независимом Конго. Результаты. Разработанная бельгий-
цами оригинальная методика дрессировки слонов была при-
знана более мягкой, чем индийская, хотя после визита ин-
дийских инструкторов в 1920 г. в неё были внесены некото-
рые изменения. Африканские работники станции продемон-
стрировали, что могут справляться с новой для них работой. 
Отмечалась также роль станции в деле охраны слонов, когда 
как в конце XIX в. бельгийцев интересовала в первую оче-
редь слоновая кость. Наконец, бельгийский эксперимент 
вернул интерес к античному опыту и продемонстрировал, что 
африканских слонов действительно можно приручить «через 
века после Карфагена». 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the subject 
of the colonial history of Africa, little-discussed in Russian historiog-
raphy, – the attempt of the Belgians in the Congo to use elephants in 
the development of hard-to-reach areas, following the example of the 
British in India. For this purpose, a special elephant domestication 
station was founded at the end of the 19th century. Materials and
Methods. The source base for the study was L. Rankin's report on 
the expedition to the Congo in 1879-80, materials published in the 
Bulletin Agricole du Congo Belge in the 1910s (including report of the 
first head of the station, J.-H. Laplume), publications of Belgian offi-
cials and eyewitnesses who visited the station in the first half of the 
20th century. Analysis. King Leopold II decided to use elephants to 

develop the colony, primarily where other working animals could not 
work due to rugged conditions. However, inasmuch the secret of 
domesticating African elephants was thought to be lost since Antiqui-
ty, the Belgians initially tried to import elephants and specialists from 
India; this experiment was carried out in 1879-80 and turned out to be 
unsuccessful. Scientists who supported the idea of replacing Indian 
elephants with African ones at the end of the 19th century referred to 
ancient Carthaginian and Ptolemaic practice as one of main argu-
ments. Catching and taming of elephants started in 1900 on the 
special station that was located firstly in Api, then in Gangala na 
Bodio in north-eastern Congo. The first head of this station, J.-H. 
Laplume, couldn’t engage Indian experts and relied only on Africans, 
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who were previously considered unsuitable for such work. Laplume, 
for various reasons, had to catch and tame only young animals, suf-
fering losses and spending additional time on training them. Howev-
er, by 1914 the experiment had proven its success. Congolese ele-
phants were used as “living tractors” until the late 1940s, when it was 
officially declared unpractical. After this, the station with about a hun-
dred elephants by the middle of the 20th century was transformed 
into a research facility. In this new capacity, it continued working in 
the independent Congo. Results. The Belgian original method of 
elephant training was recognized to be milder than the Indian one, 
although Indian instructors who visited Api in 1920 made some modi-
fications. The role of the station in protecting elephants was also 
noted, while at the end of the 19th century the Belgians were inter-
ested primarily only in ivory. The station workers had demonstrated 

that they could cope with their new work rather well. Finally, a Belgian 
experiment revived interest to ancient history, proving that African 
elephants can indeed be tamed “centuries after Carthage”. 
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Введение. Использование слонов челове-
ком имеет многотысячелетнюю историю. Индий-
цы, оценив их силу, интеллект и способность к 
обучению, издавна применяли их как в военном 
деле, так и в хозяйстве. С образованием бри-
танских колониальных владений в Южной Азии 
эту практику переняли и англичане, хотя от пер-
вой её составляющей сохранили только транс-
портировку артиллерии. В ветеринарном спра-
вочнике о слонах Дж. Эванса, вышедшем в Бир-
ме в 1910 г., отмечалась их особая ценность при 
добыче леса – одной из основных статей дохо-
да. В труднодоступных джунглях при перевозке 
брёвен к берегам рек или железным дорогам 
обойтись без помощи слонов было почти невоз-
можно, поэтому рабочие слоны стоили дорого, и 
цена на них постоянно росла [7, p. VII; 1]. Англи-
чане совместили накопленный в Азии практиче-
ский опыт со сведениями о биологии слонов, 
известными европейцам к тому времени. При 
этом, как и раньше, слонов не разводили в не-
воле из-за дороговизны, связанной с долгой бе-
ременностью самок и долгим уходом за слоня-
тами, и занимались отловом и приручением ди-
ких животных [14, p. 68; 7, p. 2]. Обучали живот-
ных и управляли ими погонщики-махауты, при-
чём часто эта профессия была наследственной; 
у махаута мог быть помощник, который собирал 
корм, ухаживал за слоном, осматривал дорогу во 
время движения. Англичане ценили квалифика-
цию индийских специалистов и отмечали, что 
индийцы превосходили в этом бирманцев, каре-
нов или шанов. Верхом мастерства считалось 
сочетать в общении со слонами доброту и твёр-
дость, не повышать голос и не злоупотреблять 
крюком-стрекалом [7, p. 36–38]. 

В дальнейшем этот опыт оказался востре-
бован и в Африке, при сходных обстоятельствах 
– необходимости покорять труднодоступные
районы. Однако, если в Южной Азии существо-
вала непрерывная традиция приручения слонов,
в Африке она продолжалась в течение всего
двух столетий (III-II вв. до н.э.), была привнесена
извне (хотя и под индийским влиянием) и с тех
пор не возобновлялась. Более того, в птолеме-
евском Египте и Карфагене слоны применялись
почти исключительно как боевые животные; в
XIX в. эта их роль давно потеряла актуальность,

и сейчас слонам предстояло играть другую – 
экономическую [2, p. 122]. Поэтому европейцам 
здесь требовалось учиться заново и восполнить 
огромную лакуну с античности до конца до конца 
XIX в. Реализовать такой эксперимент выпало 
бельгийцам в Конго.  

Материалы и методы. Поскольку избран-
ный сюжет можно отнести к сфере интересов ан-
трозоологии (Human-Animal Studies) – междисци-
плинарной отрасли знаний, изучающей взаимо-
действие человека и животных как в настоящем, 
так и в прошлом – для его исследования был при-
влечён ряд специальных публикаций, посвящён-
ных как биологии слонов, так и истории их сосуще-
ствования с человеком. В источниковую базу во-
шли статьи учёных, доказывавших теоретическую 
возможность конголезского эксперимента и при-
влекавших к нему внимание в печати (П. Бурдари 
[2] и др.), отчёты исполнителей на разных этапах
его реализации (1879-80 – Л. Ранкин [17], с конца
XIX в. – Ж.-А. Лаплюм [13]), публикации бельгий-
ских чиновников ([8], [14]) и очевидцев, знакомив-
шихся с ним в первой половине XX в. (А. Дени [6],
Л. и М. Фо [20], Р. Фрейзер [9] и др.).

Анализ. Слоны, в настоящее время обита-
ющие в Африке (Loxodonta africana), относятся к 
двум разным видам – саванновый (L. a. africana) и 
лесной (L. a. cyclotis). Последние, а именно с 
ними и предстояло работать бельгийцам, отли-
чаются от саванновых (которые населяют Во-
сточную и Южную Африку) прежде всего разме-
рами. Взрослый азиатский слон (Elephas maxi-
mus) меньше саваннового, но несколько больше 
лесного, имея средний вес 2-5,5 т и рост 2-3,5 м 
против 2-4,5 т и 2-3 м [18, p. 7–8]. Как показали 
последующие события, для бельгийцев это сыг-
рало принципиальную роль: хотя, как выясни-
лось, африканские слоны интеллектуально не 
уступали индийским и могли выполнять ту же 
работу, норму нагрузки, определённую англича-
нами для азиатских слонов, приходилось суще-
ственно корректировать – особенно с учётом 
того, что профилем станции в Конго стала рабо-
та с молодыми животными. 

Король бельгийцев Леопольд II, ещё бу-
дучи герцогом Брабантским, в 1865 г. посетил 
Цейлон, увидел слонов в деле и был впечатлён 
[8, p. 30; 12, 65]. К тому же природные условия 
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Конго затрудняли использование всех прочих 
рабочих животных, так как они либо погибали от 
укусов мухи це-це (быки, лошади, ослы), либо не 
могли ходить по болотистой местности (верблю-
ды), либо не приручались вовсе (зебры) [21, 
p. 152–153; 14, p. 43]. Поэтому слон восприни-
мался как универсальный помощник в освоении
колонии, «живой трактор». Вместе с тем было
очевидно, что секрет приручения африканских
слонов давно забыт, и более того, укоренилось
мнение, что оно невозможно в принципе (веро-
ятно, эти слухи распускали охотники, чтобы пре-
увеличить опасность [14, p. 42–43; 1, p. 168]).
Опровергнуть это во второй половине XIX в. пы-
тался ряд влиятельных учёных, активно ссыла-
ясь на античный опыт (особенно красноречив
был знаменитый французский путешественник и
глава Африканского общества П. Бурдари). По
их мнению, африканские слоны индийским не
уступали, а если древние авторы и утверждали
обратное, это объяснялось единственно каче-
ством дрессировки. Если карфагеняне смогли
обучить слонов сражаться, значит, как и индий-
ских, возможно задействовать их и иначе [21, p.
155–156, 158–161; 2; 14, p. 38]. Однако сначала
бельгийцы решили пойти другим путём: прежде
чем браться за приручение конголезских слонов
с нуля, они попытались ввезти в Африку уже
«проверенных» животных из Индии.

Спонсором эксперимента спонсором вы-
ступил лично король Леопольд. Он был осу-
ществлён в 1879-80 гг. под руководством бывше-
го британского консула в Багдаде Ф. Картера, ко-
торый должен был купить в Индии слонов, доста-
вить их в Восточную Африку (это было сделано в 
июне 1879 г.) и провести маршем в Конго. Его за-
меститель Л. Ранкин оставил подробный отчёт об 
этой экспедиции, в которой участвовали четыре 
слона (два самца и две самки). В первые месяцы 
всё развивалось так, что Картер успел доложить 
королю об успехе начинания. Слоны успешно пе-
ренесли морское путешествие, прошли болоти-
стые джунгли с дефицитом питьевой воды, ока-
зались невосприимчивы к укусам мухи це-це, 
могли жить на дешёвом «подножном корме» и 
нести по любой местности двойной груз (1500 
фунтов вместо 700) [17, p. 277, 285]. Главной 
проблемой стало поведение нанятых индийцев – 
они часто болели, жаловались на климат и пита-
ние и не желали делиться своими знаниями о 
слонах, хотя предполагалось, что они обучат 
местных жителей [17, p. 288]. 

Однако финал экспедиции оказался тра-
гичным – слоны вдруг стали умирать, и до Конго 
Картер не довёл ни одного. Причиной этого бы-
ла названа перегрузка животных (они не должны 
были тащить двойной вес) и связанный с этим 
недокорм. Главную ответственность Ранкин воз-
ложил опять-таки на индийцев, поскольку Картер 
в таких тонкостях разбираться не мог и доверил-
ся специалистам. Впрочем, он сам, торопясь вы-

ступить, отказался нанять лишних носильщиков, 
и их груз распределили по слонам [17, p. 287; 14, 
p. 74; 7, p. 27]. Так или иначе, из Индии бельгий-
цы ввозить слонов больше не пробовали. У ан-
гличан, с их стороны, случился один курьёзный
эпизод, когда губернатор Уганды купил индий-
ского слона и даже ввёз его в Африку, но выяс-
нилось, что его дрессировали только для охоты
на тигров, и таскать грузы он отказывался.
В конце концов его пришлось продать в зоосад
[14, p. 51]. Местные же, конголезские, слоны
продолжали интересовать колониальные власти
исключительно в связи с добычей слоновой ко-
сти, которая к концу столетия приобрела угро-
жающие масштабы [15, p. 104; 16, p. 579–580].

Ситуация изменилась в самом конце XIX 
в., когда стало известно о случае в Габоне: со-
трудники миссии Сент-Анне-де-Фердинанд-Вац 
купили у туземцев молодого слона, увязшего в 
болоте, и научили его простым командам. 
В 1899 г. миссию посетил капитан «обществен-
ных сил» Конго Ж.-А. Лаплюм, успевший зареко-
мендовать себя как опытный путешественник и 
храбрый офицер [5, col. 584–586], и нашёл «сло-
нёнка Фрица» послушным и полезным работни-
ком. Появилось наглядное подтверждение тео-
ретических выкладок П. Бурдари и его едино-
мышленников о том, что и африканские слоны 
поддаются дрессировке [13, p. 405]. Так была 
начата целенаправленная работа по их приру-
чению, спонсором которой опять-таки стал ко-
роль Леопольд, а непосредственным руководи-
телем – Лаплюм. Он и возглавил станцию доме-
стикации слонов (франц. “Station de domestica-
tion des Elephants” [13, p. 418]) на северо-востоке 
Конго, которая пережила передачу колонии из 
личного владения Леопольда королевству Бель-
гия, несколько раз переезжала, но сохраняла 
свой изначальный профиль (подготовку рабочих 
животных) вплоть до конца 1940-х гг. Показа-
тельно, что в 1900 г. король подписал важный 
документ – Конвенцию об охране диких живот-
ных Африки между ведущими колониальными 
державами; ст. IV предусматривала меры по 
одомашниванию слонов [4, p. 826], и в извест-
ном смысле Конвенция стала юридическим 
обоснованием открытия станции [16, p. 580, 586]. 

До августа 1904 г. станция находилась в 
деревне азанде Кира-Вунгу, затем переехала в 
Апи – бывшую военную базу на левом берегу р. 
Уэре, оставленную в 1986 г. [14, p. 60; 8, p. 33]. 
Ловля слонов была начата в марте 1900 г. при 
помощи местных туземцев, которые затем 
участвовали и в дрессировке животных (индий-
ских учителей у Лаплюма не было – он мог пола-
гаться только на книги и среди прочего опроверг 
утверждение Бурдари о том, что африканцы не 
приспособлены для такой работы [2, p. 105, 122; 
10, p. 271]). Однако она не сразу стала прино-
сить успехи – Лаплюм пробовал разные способы 
охоты, в том числе и индийские, но они приво-
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дили либо к гибели животных, либо к их бегству. 
В конце концов бельгийцы опытным путём пе-
решли к поимке только подростков и буквально 
голыми руками. Охотники выслеживали стадо, 
выбирали нужных животных и начинали стре-
лять в воздух, стараясь отогнать взрослых зве-
рей (если не получалось, стреляли на пораже-
ние) и схватить, а затем связать кого-нибудь из 
молодых. Для поимки одного подростка требо-
валось «семь подготовленных охотников и три-
четыре туземца, чтобы нести верёвки и ружья» 
[13, p. 408].  

Пойманного слона, если он не сильно со-
противлялся, сразу отводили к остальным, в про-
тивном случае приводили к нему двух ручных. 
Часто было достаточно успокоить зверя, просто 
напоив и накормив его. В лагере его отпускали 
свободно пастись с другими, но не снимали верё-
вок, чтобы при необходимости его было можно 
быстро вернуть. Моральная сторона дела 
Лаплюма тоже заботила – в том числе и потому, 
что далеко не все звери, пойманные в молодом 
возрасте и отлучённые от матери, привыкали к 
новым условиям. Некоторые быстро погибали из-
за пережитого стресса или небрежения пристав-
ленных к ним служителей, другие убегали. Не-
смотря на это, в конце 1901 г. в Апи было уже  
3 слона, в марте 1902 – 6 (в возрасте от 1 до  
4 лет [10, p. 271]), через год уже 15 [13, p. 406, 
410–411]. В 1907 г. на станции находились  
31 охотник, 36 погонщиков (корнаков), 30 женщин 
и 25 слонов; «вожаком стада» была самка, пой-
манная около 5 лет назад, и её слушались даже 
большие самцы [14, p. 66]. Охотничий сезон 
длился с ноября-декабря по июль; если диких 
слонов было много – 2-3 месяца без перерыва. 

По поводу методов обучения Лаплюм сухо 
констатировал, что это было тяжело и неприят-
но, пока не появились первые дрессированные, 
и часть работы стало возможно переложить на 
них: они сопровождали пойманных слонов на 
станцию, успокаивая их, к ним же привязывали 
новичков во время работы, чтобы они быстрее 
учились [14, p. 67, 72]. В целом африканский 
слон оказался таким же сообразительным, как 
индийский, и способным к выполнению той же 
работы; в Апи слоны таскали плуги и повозки с 
материалами, участвовали в строительстве до-
рог, привозя землю и камни, выкорчёвывая де-
ревья. К тому же, помимо непосредственной 
пользы, такие станции, по мнению Лаплюма, 
могли бы приносить и иную – защищать слонов 
от браконьеров [13, p. 410, 418]. 

Слоны в Апи работали в прохладное вре-
мя дня, с перерывами на кормление и купание. 
Рабочий день новичков первоначально ограни-
чивался двумя-тремя часами; самым простым 
заданием было месить глину, затем переносить 
нетяжёлые предметы в хоботе, возить телегу с 
увеличивающимся весом. Отмечалось, что сло-
на лучше использовать в качестве тяглового, а 

не вьючного животного, так как последнее с учё-
том его размеров и веса может быть неэконо-
мично; кожа слона только кажется грубой и тол-
стой, её легко поранить. «Слон, которого пере-
гружают или заставляют работать маленьким, 
быстро и внезапно умирает – как и слон, которо-
го недавно поймали и не дали ему достаточно 
времени, чтобы привыкнуть к неволе и новой 
пище» [14, p. 74]. При этом на станции в силу 
специфики ловли находились только подростки 
(средний возраст – 7 лет), когда как индийские 
слоны начинали работать лишь с 15–20. Без-
условно, это влияло на эффективность их ис-
пользования и увеличивало срок дрессировки. 
Как бы то ни было, результаты впечатляли: в 
июне 1914 г. фото рабочих африканских слонов 
произвело настоящий фурор на международной 
выставке в Лондоне [14, p. 43]. Тогда на станции 
находилось 35 слонов [8, p. 34]. 

Однако у станции были серьёзные про-
блемы и иного рода. Ж.-А. Лаплюм, будучи во-
енным, был вынужден совмещать руководство 
ей с участием в локальных конфликтах [5, 
col. 586]. С началом Первой мировой войны он 
попал в плен к немцам и несколько лет провёл в 
лагере [10, p. 272]. Работа станции продолжа-
лась при его помощниках и преемниках, но по-
сле изменения статуса колонии начались труд-
ности с финансированием. До войны добыча 
слоновой кости оправдывала все затраты, но 
затем охота была временно прекращена из-за 
нехватки средств и персонала. С 1914 г. станция 
жила «в долг» за счёт колониального бюджета – 
впрочем, «долг» был весьма относительным, 
поскольку годовое финансирование составляло 
20-30 тыс. франков, а ценность самого стада 
была гораздо выше (около 100 тыс.) [14, p. 37].  

В 1918 г. король Альберт I выделил сред-
ства, на которые, в частности, были выписаны 
инструктора из Индии для обмена опытом.  
В 1920 г. в Апи прибыли семь махаутов, но оказа-
лось, что использованная бельгийцами методика 
ловли и дрессировки куда мягче индийской – из 
пяти недавно пойманных слонов индийцы двоих 
просто уморили [12, p. 66]. Посетивший станцию 
егерь из Кении К. Колдуэлл указал, что корнаки-
африканцы обращаются с животными куда луч-
ше, но он видел и могилы 6 погонщиков, убитых 
слонами [3, p. 189; 10, p. 272]. Сравнительная 
мягкость бельгийской дрессуры с упором на по-
степенность и поощрение животных наградами 
отмечалась и другими авторами – бить слона 
запрещалось, за это сурово наказывали, и, 
напротив, самих слонов не уничтожали за агрес-
сивное поведение [8, p. 36–37; 3, p. 189; 6, p. 92]. 
Тем не менее кое-что из индийской практики 
бельгийцы заимствовали, а в языке команд 
остались слова не только из французского и 
бангала, но и из хинди [10, p. 277]. 

В 1925 г. слонов в Апи было уже 40, и 
станция стала важным звеном в производстве и 
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транспортировке хлопка в северо-восточном 
Конго [1, p. 170]. Слонов привлекали также к об-
работке хлопковых полей, особенно в сезон до-
ждей, когда трактора вставали из-за грязи. Для 
этой цели их сдавали внаём соседним планта-
торам [6, p. 87].  

В 1926 г. была открыта ещё одна станция 
в Гангала-на-Бодио, и её возглавил капитан 
П. Офферман, герой первой мировой войны; при 
нём очевидцы сравнивали дисциплину и порядок 
на станции с кавалерийским училищем. Накоп-
ленный к тому времени опыт позволил перейти к 
ловле подростков постарше, в среднем 10–12 
лет. Это позволило улучшить соотношение пой-
манных слонов к погибшим [16, p. 592] и сокра-
тить время на обучение примерно до года [6, 
p. 86–87, 91–92; 20, p. 358; 9, p. 3]. Средняя экс-
педиция включала в себя три группы по 20 охот-
ников, 10 уже обученных слонов и 50 носильщи-
ков. Охотничьи команды обычно действовали
самостоятельно, но на одной территории. Воз-
раст слонов примерно определялся по их росту,
от 1,5 до 1,8 м; более крупных и сильных было
тяжело ловить, и они хуже поддавались дресси-
ровке. [8, p. 34–35]. В первые 2 – 3 месяца сло-
нов приучали к обществу людей, учили их вста-
вать и ложиться по команде, брать предметы
хоботом и передавать их погонщику; через 5 ме-
сяцев их выпускали на работу в паре с уже вы-
дрессированным животным.

В 1929 и 1930 гг. на станции родилось не-
сколько слонят, и таким образом удалось развен-
чать миф о неспособности африканских слонов к 
размножению в неволе. Однако от разведения 
слонов отказались по экономическим причинам – 
слишком много времени и средств требовали и 
беременность слонихи (от полутора до двух лет), и 
уход за слонёнком, поскольку на всё это время 
самка освобождалась от работы [14, p. 68; 8, p. 47; 
6, p. 87]. В 1930 г. в Гангала было уже 40 слонов, в 
Апи – 30, некоторые из них работали уже 20 лет. 
В начале 1930-х гг. станцию в Апи было решено 
закрыть – в том числе и потому, что диких слонов 
поблизости осталось мало [16, p. 594].  

Как отмечал бельгийский режиссёр-
документалист А. Дени, посетивший станцию в 
середине 1930-х гг., в индийской системе каждо-
му слону сразу после поимки придавался свой 
махаут и оставался с ним пожизненно. Особен-
ностью же бельгийской методики было то, что 
слонов учили принимать команды от любого по-
гонщика, и добиться этого было тяжелее. Сидя 
на африканском слоне, Дени не чувствовал себя 
в такой безопасности, как на индийском; тот не 
был так безупречно послушен, оставался свое-
нравным и мог попытаться сбросить наездника 
при первой благоприятной возможности [6, 
p. 91–92].

Подсчёты конца 1920-х гг. показали, что 
вспашка поля в 100 гектаров трактором обходит-
ся в 704 бельгийских франка, волами – в 156, 

командой в 50 человек – 111, а слонами – только 
в 102 [19, p. 153]. Особенную пользу слоны ока-
зывали в тех районах Конго, где топливо для 
трактора стоило дорого [8, p. 43]. Как отмечали 
восторженные гости станции десять лет спустя, 
хорошо обученный слон в состоянии заменить 
около 60 человек [20, p. 361]. Помимо этого, 
слоны катали туристов, некоторых животных 
(преимущественно не преуспевших в обучении) 
продавали в зоопарки и цирки [15, p. 130; 16, 
p. 589]. К середине XX в. на станции находилось
около ста слонов [12, p. 66; 10, p. 274].

Тем не менее после второй мировой вой-
ны бельгийское правительство решило уточнить, 
целесообразно ли дальнейшее использование 
рабочих слонов. На запрос Института нацио-
нальных парков Бельгийского Конго знаменитый 
швейцарский биолог Х. Хедигер дал отрица-
тельное заключение: слон потребляет много 
трудно усваиваемой пищи, из-за этого мало ра-
ботает и дешёвой заменой современных машин 
служить уже не может [11, p. 107–108; 1, p. 171]. 
Станция была перепрофилирована в биологиче-
скую при национальном парке Гарамба и в этом 
качестве продолжила существовать и в незави-
симом Конго.  

Результаты. В истории создание и дея-
тельность станции доместикации слонов в Конго 
остались как одно из главных (и при этом бес-
спорных) достижений бельгийцев в колониаль-
ный период. Цели, поставленные перед запус-
ком проекта, в целом удалось реализовать, не 
полагаясь при этом на проверенные временем 
индийские достижения. Ж.-А. Лаплюм начинал 
без помощи индийских экспертов, считавшихся 
лучшими в своём деле; он полагался только на 
африканцев-азанде, и те вполне справились с 
возложенной на них задачей, хотя ранее не 
имели соответствующего опыта. Оба раза, когда 
индийцы непосредственно привлекались к про-
екту (в экспедиции Ф. Картера 1879-80 гг. и в 
начале 1920-х гг.), отзывы об их работе не все-
гда были комплиментарными, хотя своё влияние 
на его реализацию (в частности, во внедрении 
некоторых приёмов дрессировки, в языке ко-
манд) они оказали. Впрочем, одна из причин то-
го, что индийцы не сумели разработать универ-
сальную методику дрессировки, могла оказаться 
и вполне объективной – азиатские махауты не 
учли (да и не могли учесть) видовых различий 
между индийскими и африканскими слонами. 
Открытие и запуск станции совпали по времени 
с подписанием Конвенции об охране африкан-
ских животных (носившей, впрочем, рекоменда-
тельный характер) и заменой слоновой кости на 
каучук в качестве главного источника прибыли 
колонии. И Лаплюм, и П. Офферман, ставший 
руководителем станции в конце 1920-х гг., под-
чёркивали её важность в деле охраны слонов – 
несмотря на то, что, к сожалению, животные 
могли погибать и в процессе ловли. Наконец, 
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обсуждение доместикации африканского слона в 
печати и переход к практическим шагам на ру-
беже XIX и XX вв. буквально «оживили исто-
рию»: это вернуло интерес к античному опыту, а 

затем доказало – «впервые со времён Карфаге-
на» – что африканских слонов можно приручать 
[14, p. 37, 42; 3, p. 190]. 
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Аннотация. Введение. В описании истории города Пя-
тигорска, являвшегося в 1934 – мае 1937 гг. центром Северо-
Кавказского края (СКК), в научной литературе образовался про-
бел. Исходя из перспективы расширения города в направлении 
района Лермонтовского разъезда, первый секретарь крайкома 
ВКП(б), еще недавно возглавлявший органы государственной 
безопасности Северо-Кавказского края, вместе со своими быв-
шими подчиненными, содействовал строительству крупного 
спортивного комплекса «Динамо». Однако информация об этом 
объекте, которого уже в после окончания Великой Отечествен-
ной войны не было, отсутствует в историко-краеведческой лите-
ратуре. Материалы и методы. Исследование построено на 
анализе материалов фондов Пятигорского краеведческого му-
зея, Государственного архива Ставропольского края, в первую 
очередь краевой периодики рассматриваемого периода (газеты 
«Северо-Кавказский большевик», «Орджоникидзевская правда» 
и др.). В исследовании использован системный комплексный 
подход, конкретно-исторический и сравнительно-исторические 
методы Анализ. Анализ показал, что Ефим Евдокимов даже 
после своего назначения первым секретарем крайкома ВКП(б) 
продолжал оставаться негласным руководителем «северокав-
казской команды» работников ОГПУ–НКВД, находившихся на 
руководящих постах в Центре, разных регионах страны, есте-
ственно и в Северо-Кавказском крае. Спортивный комплекс 
«Динамо» имени Е.Г. Евдокимова непосредственно курировали 
органы безопасности края, обеспечившие строительство объек-

та в предельно короткие сроки. Результаты. По итогам прове-
денного исследования можно сделать вывод о том, что перенос 
краевого центра в Ворошиловск (Ставрополь), не позволил реа-
лизовать проект строительства микрорайона «Белая Ромашка», 
составной частью которого мог стать стадион «Динамо». Эта 
территория, как уже отмечалось выше, до конца 1950-х гг. оста-
валась городской окраиной. В связи с тем, что краем и городом 
руководили советские и партийные деятели (Евдокимов, Пиво-
варов и др.), репрессированные во второй половине 1930-х гг., 
спорткомплекс «Динамо» в Пятигорске прекратил свое суще-
ствование, а имя его основателя было забыто. 
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Abstract. Introduction. There is a gap in the scientific litera-
ture in the description of the history of the city of Pyatigorsk, which 
was the center of the North Caucasus Region (NCR) in 1934 – May 
1937. Based on the prospect of expanding the city towards the Ler-
montov junction area, the first secretary of the regional committee of 
the CPSU(b), who recently headed the state security agencies of the 
NCR, together with his former subordinates, facilitated the construc-
tion of a large sports complex “Dynamo”. However, information about 
this object, which did not exist after the end of the Great Patriotic 
War, is missing in the local history literature. Materials and meth-
ods. The study is based on the analysis of materials from the collec-
tions of the Pyatigorsk Museum of Local Lore, the State Archive of 
the Stavropol Krai, primarily regional periodicals of the period under 
review (newspapers “Severo-Kavkazskiy Bolshevik”, “Ordzhoniki-
dzevskaya Pravda”, etc.). The study uses a systematic integrated 
approach, specific historical and comparative historical methods. 
Analysis. The analysis showed that Yefim Evdokimov, even after his 
appointment as the first secretary of the regional committee of the 
CPSU(b), continued to remain the unspoken head of the “North Cau-

casian team” of OGPU–NKVD workers who were in leadership posi-
tions in the Center, in different regions of the country, and naturally in 
the North Caucasus Region. The Dynamo Sports Complex named 
after E. G. Evdokimov was directly supervised by the regional securi-
ty authorities, who ensured the construction of the facility in the 
shortest possible time.  Results. According to the results of the study, 
it can be concluded that the transfer of the regional center to Voroshi-
lovsk (Stavropol) did not allow the implementation of the construction 
project of the Belaya Romashka district, of which the Dynamo stadi-
um could become an integral part. This area, as noted above, re-
mained an urban suburb until the end of the 1950s. Due to the fact 
that the region and the city were led by Soviet and Party leaders 
(Evdokimov, Pivovarov, etc.), repressed in the second half of the 
1930s, the Dynamo sports complex in Pyatigorsk ceased to exist, 
and the name of its founder was forgotten. 

Keywords: North Caucasus Region, Caucasian Mineral 
Waters, Belaya Romashka, administrative center, Main Directorate of 
State Security, People's Commissariat of Internal Affairs, Dynamo 
stadium, sports complex 
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Введение. В данной статье рассматрива-
ется вопрос о строительстве в городе-курорте 
Пятигорске, ставшем в январе 1934 г. админи-
стративным центром Северо-Кавказского края 
(СКК), спортивного комплекса в северо-западной 
его части, в районе между автомобильной трас-
сой, ведущей в Минеральные Воды, и железно-
дорожной станцией «Лермонтовская». 

Об этом впоследствии «исчезнувшем» 
объекте города второй половины 1930-х гг., кро-
ме нескольких фотографий, размещенных в ин-
тернете с небольшой информацией о том, что 
существовал такой объект на территории ны-
нешнего санатория «Лесная поляна», больше 
ничего нет. Поэтому данная статья должна вос-
полнить образовавшийся пробел в истории Пя-
тигорска и всего Северного Кавказа, админи-
стративным центром которого являлся главный 
курортный город Кавказских Минеральных Вод. 

Спортивный комплекс, или стадион «Ди-
намо», включал футбольное поле с трибунами, 
плавательный бассейн и целый ряд специально 
оборудованных площадок для занятия различ-
ными видами спорта. Строительство стадиона 
происходило в городском пригороде, у подножия 
Машука, в районе между автомобильной трас-
сой, ведущей в Минеральные Воды, и железно-
дорожной станцией «Лермонтовская». Выбор 
места строительства был обусловлен планами 
интенсивной застройки района Белая Ромашка, 
примыкавшего к Лермонтовскому разъезду. Тем 
самым спорткомплекс и стадион могли стать ча-
стью этого микрорайона с зоной отдыха и спор-
та. Строительство стадиона курировал первый 
секретарь краевого комитета ВКП(б) Ефим Ев-
докимов, до 31 декабря 1933 г., являвшийся 
полномочным представителем ОГПУ по СКК. 
Всесоюзное спортивное общество «Динамо» 
находилось под опекой органов государственной 
безопасности. На Юге России его непосред-
ственно поддерживал Ефим Евдокимов. Автор 
статьи рассматривает причины, которые приве-
ли к утрате стадионом «Динамо» роли спортив-
ного центра Северного Кавказа, каким он был в 
течение нескольких лет. В послевоенные деся-
тилетия место бывшего стадиона занял санато-
рий «Лесная поляна», ставший в 1970-х гг. круп-
ным лечебно-профилактическим учреждением. 

Материалы и методы. В целях прове-
дения объективного исследования, соблюдения 
принципа историзма и всестороннего изучения 
проблемы автор опирался на комплекс архивных 
материалов, которые ранее опубликованы не 
были. Наряду с документами краевых архивов 
Ставропольского края, в частности, периодиче-
ской печати 20–30-х гг. ХХ в. (газеты «Терек», 

«Северо-Кавказский большевик», «Коммунар», 
«Орджоникидзевская правда»), использовались 
материалы Пятигорского краеведческого музея. 

Анализ. Не останавливаясь на обстоя-
тельствах решения правительства о Пятигорске 
в качестве краевого центра, как и на дискуссии 
по вопросу о последующем переносе столицы 
края (им была посвящена серия наших научных 
публикаций), рассмотрим только один указанный 
в начале статьи фрагмент в истории города-
курорта «столичного периода» – стадион «Ди-
намо», названный в честь первого секретаря 
Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Ефима Ев-
докимова, до этого являвшегося полпредом 
ОГПУ по СКК. 

Строительство спортивного комплекса 
«Динамо» имени Е.Г. Евдокимова1 в нескольких 
                                                           
1
 Ефим Георгиевич Евдокимов (1891–1939) родился 20 

января 1891 г. в уездном городе Копал Семиреченской об-

ласти в семье выходцев из Пермской губернии. В Чите 

получил неполное среднее образование. В январе 1906 г., 

состоя в рабочей дружине в Чите, получил ранение в пере-

стрелке с правительственным отрядом. В феврале 1908 г. 

был осужден и три года отбывал срок в Верхнеудинском 

централе, после чего вновь арестовывается и высылается на 

Урал, откуда совершает побег на Дальний Восток, где ве-

дет пропаганду среди моряков. До февральской революции 

Евдокимов находился на нелегальном положении. Прини-

мал участие в Октябрьском перевороте в Москве и в 1918 г. 

вступил в партию большевиков и в Красную армию 

(РККА), а в следующем году в ВЧК, где он проявил себя 

жестким работником. Евдокимов являлся ведущим органи-

затором борьбы с Нестором Махно, сыграл центральную 

роль в осуществлении репрессий в отношении «Комитета 

освобождения Украины» и особенно оставшихся в Крыму 

врангелевцев. За свою бескомпромиссную борьбу с про-

тивниками советской власти в период гражданской войны 

Евдокимов стал одним из семи чекистов, награжденных 

ВЦИК 16 июля 1921 г. орденом Красного Знамени. За все 

время службы он получил четыре таких ордена. Нэп мало 

повлиял на склонность Евдокимова к жестким методам 

подавления противников советской власти. До своего 

назначения на Северный Кавказ в 1923 г. Евдокимов не-

продолжительное время работал на руководящих постах в 

ГПУ–ОГПУ СССР, начальником Секретно-политического 

отдела (СПО), занимавшегося борьбой с политическими 

противниками режима. В 1923 г. начинается северокавказ-

ский период в деятельности Евдокимова, который с четы-

рехлетним перерывом (1929–1932 гг.) продолжался до 1938 

года включительно. 22 июня 1923 г. он был назначен упол-

номоченным ОГПУ по Юго-Востоку РСФСР, с февраля 

1924 г. – по СКК и СКВО (до 1929 г.). В 1929–1931 гг. Ев-

докимов являлся членом коллегии ОГПУ СССР и началь-

ником СОУ ОГПУ СССР. В 1931–1932 гг. – полномочный 

представитель ОГПУ в Средней Азии. Наконец, с ноября 

1932 г. он работал полпредом ОГПУ по СКК. С 1 января 

1934 г. по 7 января 1937 г. – первый секретарь СК крайкома 

ВКП(б). В дальнейшем меньше года Евдокимов занимал 

должности первого секретаря Азово-Черноморского край-
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километрах от города было обусловлено плана-
ми развития обширного степного пустыря, где 
сегодня раскинулся более чем 20-тысячный жи-
лой микрорайон Белая Ромашка. Общеизвестно, 
что строительство микрорайона развернулось в 
эпоху хрущевской урбанизации. Однако эту тер-
риторию, расположенную между Пятигорском и 
местом строительства стадиона, планировалось 
интенсивно застроить в самое короткое время в 
связи с новым статусом Пятигорска.  

Многие пятигорчане, незнакомые с крае-
ведческой литературой, связывают название 
микрорайона Белая Ромашка с одноименными 
цветками. На самом же деле будущий микро-
район получил свое наименование от названия 
расположенной на его территории лечебницы 
для туберкулезных больных «Белая Ромашка», 
строительство которой на средства, собранные с 
помощью благотворительной акции «Белая Ро-
машка», завершилось в декабре 1913 г. 

Генеральному плану развития города Пя-
тигорска, разработанному Архитектурно-плани-
ровочной мастерской Народного комиссариата 
коммунального хозяйства (НККХ) РСФСР под 
руководством известного архитектора Владими-
ра Николаевича Семенова (1874–1960), посвя-
щена недавно изданная наша статья и ряд дру-
гих работ [1, с. 99–107; 34]. Однако в ней вне 
нашего внимания остался спортивный комплекс 
«Динамо». Первые результаты работы столич-
ных проектировщиков совместно с архитектора-
ми края и Пятигорска были рассмотрены на со-
вещании представителей руководящих краевых 
организаций и специалистов «О планировке и 
строительстве краевого центра в Пятигорске», 
состоявшемся 23 июня 1934 г. в Пятигорском 
горсовете. 

На самом деле будущий микрорайон пла-
нировалось застроить еще в 1920-е гг., когда 
Пятигорск являлся центром Терской округа, 
упраздненного в 1930 г. Окружное2 и городское 
руководство, предполагая значительное расши-
рение территории окружного центра, увлеклось 
проектом создания «города-сада» по идее ан-
глийского социолога-утописта Эбенизера Говар-
да (1850–1928) в городском пригороде рядом с 
Лермонтовским разъездом3 и остановкой поез-

                                                                                             
кома (январь – сентябрь 1937 г.), первого секретаря Ростов-

ского обкома ВКП(б) (до марта 1938 г.) [37; 38]. 
2
 Во второй половине 20-х гг. окружной комитет ВКП(б) 

возглавляли С.О. Котляр (1923 – август 1927), И.Н. Край-

нев (август 1927 – 3 января 1928), С.С. Захаров (1928 – 

сентябрь 1930). Председателями Терского окрисполкома 

являлись: М.Ф. Болдырёв (ноябрь 1921 – октябрь 1922 г.), 

М.М. Карклин (октябрь 1922 – октябрь 1925 г.), Цветков 

Николай Григорьевич (март 1926 – март 1927 г.), Ищенко 

Федор Николаевич (с марта 1927 г.). 
3
 Под разъездом понимается раздельный пункт однопутных 

железнодорожных линий, предназначенный для обгона 

поезда другим попутным или скрещивания поездов (про-

пуск встречных поездов: четных и нечетных). Хотя желез-

дов для желающих посетить место дуэли Лер-
монтова и памятник поэту. Остановка (в первые 
годы полустанок) появилась еще в июне 1901 г. 
по решению правления АО Владикавказской же-
лезной дороги. 

В 1925–1926 гг. по решению окружного ис-
полкома была произведена разбивка территории 
района у Лермонтовского разъезда на 28 участ-
ков, по одной десятине в каждом, и намечено 
возведение дачных домов на средства самих 
садоводов в качестве «доходных дач курортного 
типа» и для «разведения культурного садовод-
ства» [35]. Окрисполком утвердил проект плани-
ровки и основы эксплуатации этих участков, раз-
работанный окружным отделом коммунального 
хозяйства (окркомхоз) и соответствующей сек-
цией горсовета. 

Ранней весной 1927 г. от застройщиков 
начали поступать заявления на предоставление 
участков, в том числе со стороны садоводов, а 
также других лиц, желавших, как сообщалось в 
окружной газете «Терек», «производить застрой-
ку по проектам доходных дач» [35]. Участки у 
Лермонтовского разъезда были разбиты на кол-
лективные участки застройки для организации 
садового, пасечного и молочного хозяйства (12 
участков); индивидуальные (10 участков); пять 
учебных участков для питомника фруктового и 
декоративного садоводства и один участок в 
центре планировки для строительства обще-
ственных зданий. 

Коллективные и индивидуальные за-
стройщики брали на себя обязательство благо-
устроить территорию «города-сада»: устроить 
тротуар вдоль границы своего участка, посадить 
ряд декоративных деревьев и т.д.  

В свою очередь окркомхоз обещал в тече-
ние ближайших трех лет провести в новый посе-
лок водопроводную магистраль от недалеко 
проходящего водопровода в районе горы Пост и 
известкового завода, построенного в начале ХХ 
века, а также восстановить шоссе от Лермонтов-
ского разъезда до границ городской земли. Кро-
ме того, предполагалось в ближайшие три года 
образовать парк на склоне оврага у известкового 
завода «в порядке общественных работ». В ап-
реле 1927 г. план застройки нового поселка 
утвердил президиум пятигорского горсовета [35]. 

Через месяц коллективным и индивиду-
альным застройщикам были распределены 22 
участка. Индивидуальные застройщики, полу-
чившие 10 участков, не ожидая окончательного 
решения горсовета, возвели временные по-
стройки и приступили к посадкам саженцев. Еще 

                                                                                             
нодорожная ветка Минводы – Кисловодск в 1912 г. стала 

двухпутной, к счастью для курортников, Лермонтовский 

разъезд, как и само название, сохранился уже для осу-

ществления посадки и высадки пассажиров, для удобства 

которых правление построило платформу. 
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раньше, в 1926 г., на пяти участках был заложен 
учебно-посадочный питомник [36]. 

По социально-политическому содержанию 
этот проект «города-сада» у Лермонтовского 
разъезда имел мало общего с идеей Говарда [9]. 

Увы, в конце 1927 г. в СССР наступил серь-
езный хлебозаготовительный кризис, вынудивший 
урезать запланированные расходы на развитие 
окружного центра, а через три года Пятигорск по-
терял статус окружного города. Проект «города-
сада» не получил развитие в период полного 
огосударствления всех сторон жизни советского 
общества, а район Лермонтовского разъезда, как и 
будущего микрорайона Белая Ромашка, так и 
остался неосвоенной территорией. 

Этот исторический экскурс в 1920-е годы 
стал для нас свидетельством того, что планы по 
освоению рассматриваемой городской окраины 
начали осуществляться задолго до предостав-
ления Пятигорску статуса центра СКК, в состав 
которого вошли Ставрополье, русские районы 
бывшего Терского округа, Дагестанская АССР и 
почти все автономные области (кроме Адыгеи). 

Возвращаясь к стадиону «Динамо», отме-
тим, что его строительство рядом с Лермонтов-
ским разъездом в полной мере коррелировалось 
с одним из проектов развития краевого центра, 
предложенного инженером Пржибовским, пред-
ставителем группы инженеров, производивших 
планировку Грозного. В соответствии с ним, ад-
министративный центр Пятигорска должен был 
находиться возле Лермонтовского разъезда. 
Причем начальник крайкомхоза И.Г. Кабанов для 
«охраны интересов курорта» там же предлагал 
устройство специальной курортной железнодо-
рожной станции [1; 14]. 

Таким образом, с учетом вероятной интен-
сивной застройки районов Лермонтовского 
разъезда и Белой Ромашки (такое название 
район имел и в 1934 г.)4, место будущего спор-
тивного комплекса «Динамо» могло вписаться в 
границы нового микрорайона Пятигорска. На 
наш взгляд, этим и был обусловлен выбор места 
стройки.  

Не ожидая окончательного решения во-
проса о том, как будут застроены названные 
выше районы, возведение спортивных объектов 
началось весной 1934 г. и велось авральными 
темпами преимущественно силами сотрудников 
НКВД и заключенных. По признанию ответствен-
ного секретаря краевого совета «Динамо» П.Ф. 
Булаха, «в строительство стадиона весь коллек-
тив ГПУ вложил много сил. Был проведен ряд 
субботников, на которых участвовало от 700 до 

                                                           
4
 О том, что развитие Белой Ромашки не только планирова-

лось на бумаге, свидетельствует информация о начале 

строительства в этом районе новой школы 10-летки. Крае-

вая газета сообщала: «Госстрой по предложению городско-

го совета начинает подвоз материалов к месту строитель-

ства школы» [22]. 

1000 человек. Трудодни наши на стадионе нуж-
но считать тысячами» [19]. 

Ефим Евдокимов даже после своего 
назначения первым секретарем крайкома ВКП(б) 
продолжал оставаться негласным руководите-
лем «северокавказской команды» работников 
ОГПУ–НКВД5, находившихся на руководящих 
постах в Центре, разных регионах страны, есте-
ственно и в СКК. 

Покинув 1 января 1934 г. пост полпреда 
ОГПУ в СКК, он не оставил без своего внимания 
спортивное общество «Динамо», созданное под 
опекой органов госбезопасности и лично  
Ф.Э. Дзержинского в 1923 г. Причем главный че-
кист страны оставался почетным председателем 
физкультурного общества (ФО) «Динамо» до сво-
ей кончины в 1926 г. Вспомним, что в год органи-
зации ФО «Динамо» Евдокимов из Москвы был 
направлен на Северный Кавказ и с того времени 
являлся главным куратором «Динамо» в СКК и 
организатором его местных обществ и секций при 
них, в первую очередь футбольных. Футбол стал 
одним из любимых видов спорта сотрудников ор-
ганов госбезопасности. Несмотря на неоднократ-
ные преобразования в органах внутренних дел и 
госбезопасности, ФО «Динамо» продолжало оста-
ваться их ведомственным спортклубом [4].  

Здесь будет не лишним перечислить тех 
представителей «северокавказской команды», кто 
работал в краевом аппарате ГУГБ НКВД СССР и, 
естественно, участвовал в возведении важного 
объекта ведомства, каким являлся стадион «Ди-
намо». В первую очередь им был один из самых 
доверенных людей Евдокимова – Израиль Яко-
влевич Дагин (1895–1940), с марта 1933 г. рабо-
тавший заместителем полномочного представите-
ля (ПП) ОГПУ по СКК, то есть Евдокимова. В янва-
ре 1934 г. – апреле 1937 г. он являлся полпредом 
ОГПУ и начальником УНКВД по СКК, с 1937 г. – 
Орджоникидзевскому краю [11]. 

Назовем и других руководящих работников 
ГУГБ НКВД, служивших в регионе в период, ко-
гда их бывший шеф возглавил краевую власть: 
Николай Галактионович Николаев-Журид (1897–
1940) – с ноября 1932 г. по июль 1934 г. рабо-
тавший 2-м заместителем полпреда ОГПУ по 
СКК; Артур Иванович Михельсон (1898–1939) – в 
1931–1937 гг. начальник Управления рабоче-
крестьянской милиции ПП ОГПУ – управления 
НКВД по СКК (с 1937 г. – Орджоникидзевского 
края); Владимир Михайлович Курский (1897–
1937) – 1934–1936 гг. заместитель начальника 

                                                           
5
 10 июля 1934 г. в соответствии с постановлением ЦИК 

СССР ОГПУ был преобразован в Главное управление госу-

дарственной безопасности (ГУГБ), вошедшее в состав об-

щесоюзного Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД) СССР, возглавляемого Генрихом Ягодой. С по-

следним у Ефима Евдокимова были не самые лучшие от-

ношения, в отличие от Н.И. Ежова, который в 1936 г. заме-

нит Ягоду [5; 11]. 
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управления НКВД СКК; Иван Яковлевич Лавру-
шин (1900–1940) – в 1934 г. начальник секретно-
политического отдела (СПО) ПП ОГПУ по СКК,  
в 1934–1936 гг. начальник СПО УГБ УНКВД СКК; 
в 1936–1937 гг. – начальник 4-го отдела УГБ УН-
КВД СКК – Орджоникидзевского края; Петр Фе-
дорович Булах (1898–1938) – в 1931–1934 гг. 
помощник, заместитель начальника ОО полпре-
да ОГПУ–УНКВД по СКК; в 1934–1937 гг. 
начальник ОО полпреда ОГПУ по СКК; Василий 
Федорович Дементьев (1896–1940) – с января 
1934 по 1936 г. начальник экономического отде-
ла ПП ОГПУ – УГБ УНКВД по СКК; Григорий Фе-
дорович Горба́ч (1898–1939) – в 1934–1936 гг. 
помощник начальника УНКВД по СКК [5; 11]. 

Строительство стадиона непосредственно 
курировали И.Я. Дагин и П.Ф. Булах. Если во-
просы обеспечения стройки рабочей силой ре-
шало ведомство, подконтрольное Израилю Яко-
влевичу, то снабжением и доставкой необходи-
мых стройматериалов решалось при содействии 
краевой власти. Этим объяснялись быстрые 
темпы возведения спорткомплекса «Динамо». 

Завершение строительства стадиона было 
запланировано на 20 июля, а 30 июля планиро-
валось провести торжественное открытие ста-
диона и большой спортивный праздник с участи-
ем спортсменов из СКК и соседних регионов 
РСФСР [17]. Позднее официальное открытие 
перенесли на неделю вперед. 

Еще до официального открытия на стадионе 
проводились соревнования по футболу с участием 
пятигорского «Динамо». Футбольная команда со-
стояла, по всей видимости, преимущественно из 
спортсменов – сотрудников УНКВД. Так, например, 
6 июля на стадионе «Динамо» состоялся первый 
матч на первенство СКК. Встретились команды 
«Динамо» Пятигорска и Махачкалы. Пятигорчане 
(пятигорцы – в терминологии того времени) одер-
жали победу со счетом 9:1 [15]. 

12 июля на стадионе «Динамо» начался пер-
вый круг розыгрыша первенства Северного Кавказа 
по футболу. На самом лучшем в СКК футбольном 
поле Краевой совет физкультуры запланировал 
проведение не только игры с участием пятигорского 
«Динамо», но и финальные матчи [16].  

В первенстве приняли участие футболь-
ные сборные Пятигорска, Орджоникидзе, Наль-
чика, Грозного, Махачкалы, Микоян-Шахара 
(ныне Карачаевск), Сулимова (Черкесск). Ко-
манды Георгиевска, Ставрополя, Кисловодска и 
Минеральных Вод, несмотря на ранее поданную 
заявку, не приняли участие в турнире. Краевая 
газета сообщала, что на 24 июля будет прове-
дена финальная игра на первенство СКК и отбо-
рочные соревнования для создания 1-й сборной 
команды СКК по результатам игры двух сборных 
команд края. Краевая газета сообщала, что 6 
августа лучшая сборная команда края должна 
была выехать в Крым для участия в соревнова-
ниях по футболу на первенство РСФСР [16; 18].  

Футбольная команда «Динамо» в 1934–
1935 гг. одерживала одну победу за другой, не-
редко с фантастическим счетом. Так, футболь-
ный матч между командами Пятигорска и Мико-
ян-Шахара завершился со счетом 14:1 в пользу 
пятигорчан [16; 18]. 

На стадионе «Динамо» с футболистами 
Пятигорска приезжали играть именитые коман-
ды Москвы, Харькова, Одессы, Тбилиси, Дне-
пропетровска, Горловки, Краснодара и других 
городов СССР.  

В составе пятигорской команды в сере-
дине 30-х гг. играли такие футболисты, как: 
Амерджанов, Айвазов (в других источниках – 
Айвазян), Дмитрий Бобрышев, Виктор Бойко, 
Михаил Будник, Денгиз Гавашвили, Маркаров, 
Миллер, Василий Мотлохов, Иван Пивоваров,  
Ф. Прохоренко, Василий Сухарев, Михаил Фе-
дорков, Шляпин, Петр Якушев и др.  

Всесильное ведомство, курировавшее 
«Динамо», для укрепления футбольной команды 
приглашало сильных футболистов из других го-
родов. Удачным приобретением футбольной 
команды «Динамо» стал известный вратарь 
харьковчанин Александр Бабкин [16].  

Наконец, 7 августа состоялось торже-
ственное открытие стадиона «Динамо» имени 
Е.Г. Евдокимова. Такого стечения народа – пяти-
горчан, жителей и отдыхающих всех городов-
курортов Кавминвод, других регионов СКК, Азо-
во-Черноморского края, иностранных гостей в 
городе не было, если не считать празднования 
Первомая и Октябрьской революции 7 Ноября. 

Накануне знаменательного события ответ-
ственный секретарь краевого совета «Динамо» 
Петр Булах дал большое интервью газете «Севе-
ро-Кавказский большевик». «Этому событию, – 
отмечал начальник ОО полпреда ОГПУ по СКК, – 
мы придаем исключительное значение. Север-
ный Кавказ – новый край. Спортивная работа в 
старых его границах была отстающим участком. 
С образованием нового края удалось двинуть 
физкультурное дело вперед. Край не имел ста-
диона, за исключением грозненского, который 
далеко не отвечает современным требованиям 
физкультуры. Наш стадион должен явиться цен-
тром физкультурного движения не одного только 
“Динамо”. Мы сможем приблизить к спорту и ши-
рокие колхозные массы, делегации которых мы 
пригласили на торжественное открытие. На этом 
стадионе будут проводиться ответственные 
международные встречи, что, конечно, не ис-
ключает встреч и на других стадионах края. 
Наконец, стадион явится местом культурного 
отдыха» [19].  

В своем интервью Булах назвал причину, 
по которой стадион назван именем Ефима Евдо-
кимова: «Тов. Евдокимов – член-учредитель 
Всесоюзного общества “Динамо”. Вместе с Фе-
ликсом Дзержинским он был основоположником 
динамовского движения в СССР. Тов. Евдокимов 
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неустанно бился над организацией динамовско-
го движения. В этом ему принадлежит выдаю-
щаяся роль. Тов. Евдокимов и на Северном Кав-
казе организовал первую ячейку “Динамо” и по 
Северо-Кавказскому обществу “Динамо” имеет 
билет № 1. Его же детищем является и кавале-
рийская динамовская школа, почти единствен-
ная по классу езды и лошадей» [19]. 

Краевая газета со всеми подробностями 
осветила торжественное открытие стадиона и 
других сооружений, спортивные соревнования 
по многим видам спорта, футбольный матч меж-
ду командами СКК (1-я сборная) и Азово-
Черноморского края (сборная), народные гуля-
нья в районе стадиона, спортивные аттракционы 
с участием зрителей и др. [20]. 

Кроме стадиона с трибунами на 5 тыс. че-
ловек, спорткомплекс «Динамо» включал: откры-
тый плавательный бассейн размером 12 на 50 
метров с вышкой для прыжков в воду, оборудо-
ванные теннисные корты, волейбольные и бас-
кетбольные площадки, павильон для тренировки 
и переодевания физкультурников, беговые до-
рожки, «павильон ресторана – с белоснежными 
нарядными столиками, буфеты, разбросанные 
по стадиону» [20]. 

Рядом со стадионом были построены две 
гостиницы для спортсменов, которые в 1938 г. 
были переоборудованы в корпуса летнего Дома 
отдыха. 

Кроме футбольных матчей на стадионе 
проводились различные соревнования по бегу, 
прыжкам, метанию гранат, волейбольные матчи, 
массовая сдача норм на значок ГТО первой сте-
пени по многим видам спорта.  

Ежегодно на стадионе в начале мая в тор-
жественной обстановке проходило открытие се-
зона с поднятием флага. В этот день проводи-
лись легкоатлетические соревнования физкуль-
турников городов Кавминвод [25]. 

Газеты сообщали о достижениях команд и 
отдельных спортсменов города и края. В одном 
из номеров краевой газеты говорилось о том, что 
лучшие легкоатлеты Пятигорска, Грозного, Ма-
хачкалы, Орджоникидзе, Нальчика и Ворошилов-
ска (Ставрополь) в сентябре примут участие в 
соревнованиях на стадионе «Динамо» с целью 
установления новых краевых рекордов по легкой 
атлетике [30]. В другой информации читаем: 
«Особо отмечается победитель бега на 100 мет-
ров пятигорчанин Айвазов. Айвазов – всесторон-
ний спортсмен. Он играет вратарем в команде 
“Динамо”, прыгает в длину с разбега на 6 метров 
30 см, с места в длину 2 метра 84 см и в высоту с 
места 1 метр 35 см. Он откровенно признает, что 
сейчас находится не в форме, мало тренировал-
ся. Его желание – пробежать сто метров за  
11,2 секунды. Айвазов этого достигает» [27]. 

Популярным соревнованием стал весен-
ний кросс имени Евдокимова, организуемый 
Краевым советом физкультуры. В программу 

кросса входили забеги на 1000 и 5000 метров 
для мужчин и 500 и 1000 м для женщин. Спортс-
мены от стадиона «Динамо» поднимались на 
Машук в район Комсомольской поляны, откуда 
начинался маршрут кросса. 24 апреля в ежегод-
ном кроссе приняло участие более двух тысяч 
физкультурников [24; 26]. 

Блестящее начало функционирования 
крупного спортивного комплекса краевого уровня 
не предвещало его печальную судьбу. 

Несмотря на близость к спорткомплексу 
станции Лермонтовская и проходящей автомо-
бильной дороги в сторону Минеральных Вод, 
добраться до стадиона горожанам и курортни-
кам было непросто из-за слабого автобусного 
сообщения. И только во время крупных торжеств 
и мероприятий, проводимых на стадионе, крае-
вые власти и ведомство, опекавшее общество 
«Динамо», выделяли бесплатно автобусы и гру-
зовые машины, в которых в тот период перево-
зили людей. Ни о какой хотя бы частичной ком-
пенсации расходов за счет продажи входных 
билетов не могло быть и речи. Трибуны для зри-
телей на рядовые футбольные матчи и другие 
спортивные соревнования даже в сезон (с мая 
по октябрь) заполнялись не полностью. 

Однако было еще одно обстоятельство не 
в пользу спортивного комплекса «Динамо». Ка-
залось бы, этим внушительным объектом в 
первую очередь должны были гордиться город-
ские власти. Однако они, недовольные каждо-
дневной опекой со стороны краевых властей, 
занявших в центре Пятигорска самые престиж-
ные здания и квартиры для служащих (напри-
мер, по Советскому проспекту), не могли ис-
пользовать спортивный комплекс без согласова-
ния с УНКВД. В связи с этим город поддержал 
другое спортивное общество (СО).  

В 1935 г. у стадиона «Динамо» к вящему 
неудовольствию его кураторов появился конку-
рент. В стране и в крае набирало мощь СО 
«Спартак», поддерживаемое правительством, 
профсоюзами и формально промысловой ко-
операцией [12, с. 72–81]. 

В Пятигорске городские власти оказали 
содействие СО «Спартак», надеясь использо-
вать ресурсы профсоюзов и кооперации для 
развития центра города. В связи с начавшими-
ся работами по организации на базе бывшего 
Казенного сада городского Парка культуры и 
отдыха (ПКиО) «Спартак» получил возможность 
на этой территории создавать спортивные объ-
екты, и даже стадион. Евдокимов, как уже пар-
тийный руководитель края, не мог противодей-
ствовать обществу, поддерживаемому Москвой, 
но как человек, вся предшествующая карьера 
которого прошла в руководящих структурах ор-
ганов госбезопасности, он не мог не опекать 
свое детище – стадион «Динамо», к тому же 
названный его именем. 
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Между тем, в краевой газете регулярно 
сообщалось не только о ходе строительства 
ПКиО, но и возводимых спортивных объектов на 
его территории. Причем первая информация о 
планах их строительства появилась тогда, когда 
завершалось строительство стадиона «Динамо». 

В информации июльского номера СКБ за 
1934 г. сообщалось, что строительство ПКиО 
взял на себя Крайсовпроф. «В новом проекте – 
устройство стадиона, раковины для эстрадных 
выступлений, парашютной вышки, детского го-
родка, устройство искусственного пруда. Край-
стройконтора взяла на себя шефство над строи-
тельством парка. Возбуждено перед ВЦСПС хо-
датайство о включении Пятигорского парка в 
титульный список парков СССР и об отпуске 500 
тыс. руб. на его устройство. Уже имеется два 
вагона лесоматериалов для парка. Обществен-
ные организации к строительству парка относят-
ся крайне нечутко, особенно в области снабже-
ния строительными материалами. Крайсовпро-
фом послан в Москву инструктор с целью специ-
ального изучения постановки работы в Москов-
ском парке культуры и отдыха» [16]. 

Весной 1935 г. работы по строительству 
ПКиО велись в ускоренных темпах. В мартовском 
номере краевой газеты сообщалось: «На органи-
зацию в Пятигорске ПКиО (в бывшем казенном 
саду) ВЦСПС отпустил 200 тысяч рублей. Кроме 
того, дополнительно отпущено горсоветом  
125 тыс. рублей и КрайОНО 60 тыс. рублей». Там 
же говорилось, что ответсекретарь Крайсовпрофа 
Козлов сообщил корреспонденту газеты: «На 
днях будут разработаны чертежи и преступлено к 
планировке сада» [23]. Газета проинформирова-
ла читателей газеты, что на 1 июля 1935 г. запла-
нировано открытие ПКиО [23].  

После торжественного открытия парка ре-
гулярно появлялись сообщения о новых спор-
тивных объектах, вводимых в эксплуатацию на 
его территории, и соответственно о проводимых 
преимущественно городских, но и региональных 
соревнованиях по линии СО «Спартак». Вот не-
сколько сообщений.  

В сентябрьском номере краевой газеты 
сообщалось: «Организованная при городском 
совете общества ”Спартак” стрелковая школа 
готовит 22 инструктора стрелкового спорта. На 
проведенной в выходной день стрельбе 15 че-
ловек уже сдали нормы на стрелков третьей ка-
тегории. По окончании школы инструктора будут 
работать в пятигорских промысловых артелях по 
подготовке ”ворошиловских стрелков”» [31]. 

Еще один удар по престижу стадиона «Ди-
намо» нанес Крайсовпроф СКК, возглавляемый 
Хайдаром, курировавшим стрелковый спорт в 
профсоюзных организациях края. К началу сен-
тября 1935 г. Крайсовпроф финансировал стро-
ительство стрелкового тира в ПКиО. Краевая 
газета сообщала, что 6 сентября, состоялись 
первые городские стрелковые соревнования 

профсоюзов. В них приняло участие 12 произ-
водственных команд, объединявших 60 лучших 
стрелков города. Командное первенство Пяти-
горска завоевал коллектив союза администра-
тивных учреждений, второе место – команда мо-
тороремонтного завода им. тов. Евдокимова и 
третье – команда Дворца труда. Команды пре-
мированы шестью мелкокалиберными винтов-
ками. Кроме того, состоялись и индивидуальные 
соревнования. Победители этих соревнований 
премированы денежными премиями [28].  

Начиная с октября и до мая стадион «Ди-
намо» был закрыт, а его территория оставалась 
безлюдной, несмотря на планы создать новую 
зону отдыха вокруг спорткомплекса. Наоборот, в 
ПКиО в центре города даже в холодные дни 
можно было встретить немало горожан и ку-
рортников. Об этом сообщается еще в одной 
информации. «С первыми морозами в Пятигор-
ском парке культуры и отдыха (бывший город-
ской сад) открывается каток. Кроме массовых 
катаний, здесь будут проводиться спортивные 
соревнования по хоккею, фигурному катанию и в 
беге на разные дистанции. Городской совет фи-
зической культуры организует при катке высшую 
конькобежную школу» [32]. 

Спортобщество «Спартак» не забывало и 
о футболе. Команда, набранная из молодых и 
пока неопытных футболистов, смело бросила 
вызов относительно известным командам и да-
же вышла в четвертьфинал регионального чем-
пионата. И пусть 18 августа она проиграла в 
матче с командой из Сталино (Донецк), пятигор-
ская команда «Динамо» потеряла статус фут-
больного монополиста в краевом центре. Спор-
тивный комментатор газеты «Северо-Кавказский 
большевик» Михаил Каплан с огорчением сооб-
щал, что «пятигорцы играли грубо и проиграли», 
правда, из деликатных соображений, для бо-
лельщиков, не сообщив при этом счет в матче 
[29]. И все же! 

Таким образом, если общество «Динамо» 
довольствовалось достигнутым, то «Спартак» не 
только усиливал свое присутствие в Пятигорске 
и в крае, но и стремился вовлечь в ряды своего 
спортобщества максимальное количество чле-
нов. В краевой газете «Орджоникидзевская 
правда» (так переименовали газету «Северо-
Кавказский большевик» после переноса центра 
края из Пятигорска в Ворошиловск в мае 1937 г.) 
в июне 1939 г. сообщалось, что только из работ-
ников промысловых артелей 67 человек явля-
лись членами СО «Спартак», из которых поло-
вина имели значки ГТО. Всего в Орджоникид-
зевском крае на 252 артели приходилось 24 
физкультурных коллектива» [10].  

Центром физкультурной жизни города 
становится ПКиО и его спортивные объекты, 
включая футбольное поле, где и сегодня распо-
лагается Центральный стадион г. Пятигорска. 
Даже традиционный большой кросс, проводив-
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шийся прежде в районе стадиона «Динамо», те-
перь поменял свою прописку. Краевая газета 12 
октября 1936 г. поместила объявление о том, 
что 30 октября «в ознаменование пятидесятиле-
тия тов. Орджоникидзе проводится большой 
кросс его имени. Маршрут кросса: Цветник – Со-
ветский проспект – вокзал – Цветник. 1000 физ-
культурников Пятигорска, Минеральных Вод, 
Кисловодска, Железноводска и Ессентуков при-
мут участие в кроссе» [33]. 

Не забудем также, что крупнейшим и са-
мым посещаемым спортивным объектом города, 
КМВ как и в досоветский, так и в рассматривае-
мый период был знаменитый Пятигорский иппо-
дром в районе «Скачки» – более доступный в 
транспортном отношении (трамвай, а через доро-
гу – остановка пригородного поезда Минводы – 
Кисловодск, с 1936 г. – электрички)6.  

Ипподром неоднократно посещали видные 
советские политические деятели, в том числе 
такие «тяжеловесы», как К.Е. Ворошилов и С.М. 
Буденный, опекавшие развитие конного спорта. 
По проекту Семена Буденного, которому в 1935 
г. правительство присвоило звание Маршал 
СССР, в послевоенные годы ипподром был ос-
новательно перестроен. 

Результаты. Подводя итог, отметим 
следующее. Накануне Великой Отечественной 
войны многие проекты развития города-курорта 
Пятигорск не были реализованы, а созданный 
спортивный комплекс «Динамо» потерял свое 
значение и «исчез» с карты города. Перенос 
краевого центра в Ворошиловск, не позволил 
реализовать проект строительства микрорайона 
Белая Ромашка, составной частью которого мог 
стать стадион «Динамо». Эта территория, как 
уже отмечалось выше, до конца 1950-х гг. оста-
валась городской окраиной.  

Отъезд Е.Г. Евдокимова из Пятигорска в 
Ростов-на-Дону в связи с назначением его на 
должность первого секретаря Азово-Черно-
морского края, а после расформирования по-
следнего – секретарем Ростовского обкома 
ВКП(б) оставил спорткомплекс «Динамо» в Пяти-
горске без его опеки. Интересно, что с конца 
1936 г. в сообщениях СКБ и комсомольской газе-
ты «Молодой ленинец» о спортивных мероприя-
тиях, проводимых на стадионе «Динамо», в его 
названии не указывалось, чьим именем он 
назван. Кроме того, утратой значимости стадио-
на «Динамо» стало перемещение из Пятигорска 
                                                           
6
 Пятигорский ипподром – один из старейших ныне действую-

щих ипподромов страны основан в соответствии с приказом 

Управления государственного коннозаводства России № 21 от 

10 декабря 1884 г. «Об учреждении скаковых испытаний лоша-

дей». В 1906 г. ипподром перешел в ведение Московского им-

ператорского скакового общества. К 1914 г. Пятигорский иппо-

дром занимал четвертое место среди 36 скаковых ипподромов 

России по сумме разыгранных призов. После установления 

Советской власти ипподром был национализирован и стал 

называться Пятигорский государственный ипподром [7; 13]. 

в новый центр уже Орджоникидзевского края 
руководящего состава краевого УНКВД, от кото-
рого ранее всецело зависела судьба этого спор-
тивного объекта. И, тем более, арест Ефима Ев-
докимова (9 ноября 1938 г.), приговор к ВМН и 
расстрел в ночь на 3 февраля 1940 г. оконча-
тельно решили дальнейшую судьбу одного из 
крупнейших строительных объектов города-
курорта. 

В 1938 г. две деревянные гостиницы для 
спортсменов, функционировавшие при стадионе, 
были переоборудованы в корпуса сезонного До-
ма отдыха. До оккупации Пятигорска немецко-
фашистскими войсками, продолжавшейся с 9 
августа 1942 по 11 января 1943 г., в санатории 
размещался эвакогоспиталь № 2038, в котором 
проходили лечение раненые воины. Через год 
после освобождения города от гитлеровцев эти 
здания получили статус санатория № 6 Совета 
кооперативного страхования членов артелей 
промысловой кооперации РСФСР. В санатории 
одновременно могли отдыхать 75 человек, по 
семь и более человек в одном номере. Через 
полтора десятилетия небольшой санаторий пе-
решел в распоряжение Пятигорского территори-
ального совета по управлению курортами проф-
союзов.  

В декабре 1954 г. в соответствии с реше-
нием Пятигорского горисполкома здравнице вы-
делили земельный участок под строительство 
санатория для лечения больных с заболевания-
ми органов движения и периферической нервной 
системы. В 1962 г. санаторий получил название 
«Лесная поляна». Во второй половине 70-х го-
дов возведены два больших девятиэтажных 
спальных корпуса (на 1100 отдыхающих), лечеб-
ный корпус и столовая здравницы [3; 8].  

Такова история стадиона «Динамо» имени 
Ефима Евдокимова в краевом центре со взле-
том его значимости и ее падением и возрожде-
ние его уже в новом качестве – крупнейшего ле-
чебно-оздоровительного центра КМВ.  

Автор выражает признательность старей-
шему сотруднику санатория «Лесная поляна» 
Лилии Завеновне Пахомовой, проработавшей в 
здравнице 32 года, в том числе заместителем 
главврача по медицинской части, а также про-
фессорам Пятигорского государственного уни-
верситета В.П. Ермакову и Ю.Ю. Гранкину за 
информацию по истории города Пятигорска. 
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Аннотация. Введение. Статья раскрывает особенно-
сти благотворительной деятельности православной паствы в 
пользу своих храмов. Эта часть религиозной северокавказской 
повседневности позволяет понять особенности мировоззрения 
верующих людей, для которых вклад в общее благо являлся 
важной нравственной потребностью. Материалы и методы. 
На основании анализа деятельности Ставропольской духовной 
консистории выявляются события, связанные с частной благо-
творительностью паствы Кавказской епархии. Основной мас-
сив документов сосредоточен в Государственном архиве Став-
ропольского края, фонде 135 – Ставропольская духовная кон-
систория. Применяемый описательный метод позволяет полу-
чить представление о побудительных мотивах дарителей, 
показать, на что шли безвозмездно передаваемые Церкви 
ценности. Анализ. Учреждённая в 1843 г. Кавказская епархия 
испытывала затруднения с организацией процесса окормления 
своей паствы. В значительной степени забота о благоустрой-
стве храма, куда прихожане приходили на церковные службы, 
становилась заботой самих мирян. Уделяется внимание раз-
бору обстоятельств, при которых осуществлялось пожертвова-
ние. Важным моментом можно считать контроль со стороны 
церковного руководства за целевым расходованием получен-
ных средств. Результаты. Делается вывод о том, что дары 
чаще всего приносились для украшения храма, который являл-
ся для верующих сакральным пространством. Пожертвования 

являлись способом покаяния и замаливания грехов, способом 
повысить свой авторитет в глазах общества, т.к. становились 
«символическим капиталом», характеризующим богоугодные 
достоинства конкретного человека. Церковь тщательно следи-
ла за соблюдением добровольности в поступке дарителя, и 
для подтверждения такого шага нередко привлекались свиде-
тели из числа прихожан, связанных с храмом, в адрес которого 
было сделано пожертвование.  
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Abstract. Introduction. The article reveals the features of 
charitable activities of the Orthodox congregation in favor of their 
churches. This part of religious North Caucasian everyday life al-
lows us to understand the peculiarities of the worldview of religious 
people, for whom contribution to the common good was an im-
portant moral need. Materials and Methods. Based on an analysis 
of the activities of the Stavropol Spiritual Consistory, events related 
to the private charity of the congregation of the Caucasian diocese 
are identified. The main body of documents is concentrated in the 
State Archive of the Stavropol Krai, fund 135 - Stavropol Spiritual 

Consistory. The descriptive method used allows us to get an idea of 
the motivations of the donors and show what the values donated to 
the Church were used for. Analysis. The Caucasian diocese, es-
tablished in 1843, experienced difficulties in organizing the process 
of caring for its flock. To a large extent, concern for the improvement 
of the temple, where parishioners came to church services, became 
the concern of the laity themselves. Attention is paid to the analysis 
of the circumstances under which the donation was made. An im-
portant point can be considered the control on the part of the church 
leadership over the targeted expenditure of funds received. Re-
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sults. It is concluded that gifts were most often brought to decorate 
the temple, which was a sacred space for believers. Donations were 
a way of repentance and atonement for sins, a way to increase 
one’s authority in the eyes of society, because they became “sym-
bolic capital” characterizing the godly virtues of a particular person. 
The church carefully monitored the observance of voluntariness in 
the act of the donor, and to confirm such a step, witnesses were 
often brought in from among the parishioners associated with the 
temple to which the donation was made. 
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Введение. Благотворительность, готов-

ность пожертвовать частью своего состояния 
ради общественной пользы, считается важной 
добродетелью христианина. Тем более такая 
потребность поощряется, когда речь идёт о 
поддержке церковной службы, которая зачастую 
зависит от возможности её содержания со сто-
роны прихожан. Обозначенная сторона жизни 
православного человека всегда считалась важ-
ной и почитаемой формой проявления его хри-
стианской добродетели. Соответствующие от-
сылки мы находим в Евангелие от Матфея, где 
сказано: «Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут» (Мф. 5:7) [1, с. 1015].  

Образовавшаяся в 1843 г. Кавказская 
епархия испытывала серьёзные трудности в ор-
ганизации богослужения, предполагавшего 
формирование торжественного, возвышенного 
настроя у своей паствы, для которой храм дол-
жен был ассоциироваться с местом её единения 
с Богом, приобщения к таинству причастия. Для 
этого храмы старались украшать дорогой и кра-
сивой церковной утварью, иконами с окладами и 
прочими проявлениями атрибутов богатства, 
ассоциировавшимися с будущим обретением 
праведниками воздаяния за свои прижизненные 
заслуги. Важным представляется тот факт, что 
всё это принадлежало не отдельному человеку, 
пусть и относящегося к клиру, а всей Церкви как 
сообществу Христа и его последователей. 

Рассматриваемая проблема достаточно 
скудно отражена в кавказоведческой литерату-
ре, и лишь благодаря усилиям П.Г. Немашкало-
ва мы получаем представление об этой стороне 
жизни северокавказской паствы [10, с. 76-80; 12, 
с. 62, 66-67 и др.]. Примечательно, что автор, 
будучи первопроходцем в данном вопросе, опи-
рается преимущественно на впервые введён-
ные в научный оборот архивные сведения. По 
мере накопления эмпирических данных можно 
будет делать широкие обобщения. Сформули-
рованная тема имеет весьма эвристически про-
дуктивные научные перспективы, в частности, в 
области исторической психологии.  

Материалы и методы. Исходя из спе-
цифики деятельности Кавказской духовной кон-
систории, отвечавшей за контроль и регулиро-
вание такого рода сторон церковной жизни, ре-
зонно осуществлять поиск информации по инте-
ресующему нас вопросу в Государственном ар-

хиве Ставропольского края, фонде 135 – Ставро-
польская духовная консистория, где и собраны 
дела, касающиеся частной благотворительности 
северокавказских прихожан в пользу храмов.  Ча-
ще всего речь идёт об отчётах, которые присыла-
ли священники, возглавлявшие причт, на имя епи-
скопа Иеремии, поясняя, при каких обстоятель-
ствах были получены средства на благоустрой-
ство церквей. Также в этих документах содержа-
лись просьбы о разрешении воспользоваться да-
рами для приобретения необходимой утвари, т.к. 
зачастую жертвователь в качестве условия указы-
вал, на что именно должны быть потрачены пере-
данные им средства.  

Применяемый нарративный метод позволя-
ет осуществить первичную систематизацию и 
анализ выявленных источников, показывает, как 
данная проблема отражалась во взглядах совре-
менников описываемых событий. Используя его, 
можно выявить признаки самого явления частной 
благотворительности в церковной жизни, провести 
первичный анализ побудительных мотивов паст-
вы, участвующей в безвозмездной передаче ма-
териальных ценностей в пользу общей религиоз-
ной святыни. 

Анализ. В обстоятельствах северокавказско-
го фронтира новообразованная Кавказская епархия 
претерпевала значительные затруднения в органи-
зации процесса окормления паствы. Полученного 
государственного финансирования не хватало да-
же для обустройства быта священнослужителей и 
членов их семей, а потому забота о красоте храма 
зачастую ложилась на плечи самих прихожан [11,  
с. 31]. В условиях военно-полити-ческой неста-
бильности в крае потенциальные жертвователи 
зачастую не могли похвастаться высоким благосо-
стоянием и нередко испытывали материальные 
затруднения. Тем ценнее были их дары, которые 
нередко являлись не излишками, а частью необхо-
димых потребностей собственного прожиточного 
минимума.  Существует мнение, согласно которому 
«причинами благотворительности является то, что 
люди по своей природе альтруистичны, и ими дви-
жет желание помогать другим. Побудительным мо-
тивом проявления благотворительности относится 
осознание её участниками целостности человече-
ского общества, сопричастности и соответственно-
сти за мир, в котором живем» [10, с. 77]. 

Как уже отмечалось, среди способов, кото-
рыми прихожане могли выказать свою любовь к 
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пастырю и месту, где возносятся молитвы к Гос-
поду, можно отметить приобретение церковной 
утвари или элементов украшения храма. Так, моз-
докский купец Мирон Осипович Максимов за свои 
средства, приобрёл «серебряную ризу на намест-
ную икону Божией Матери весом в 1500 золотни-
ков с вызолоченным венцом» [8, л. 1]. Стоимость 
такого дара оценивалась в 1700 руб. ассигнация-
ми, и приобрести самостоятельно столь дорогое 
украшение храм вряд ли бы смог.  

Ещё одним дарителем выступил «бывший 
управляющий питейными сборами Фридрихгам-
ский купец Иван Иванов сын Иванов». Его да-
рами стали настенные часы и икона в серебря-
ном окладе в киоте, к которой прилагалась ещё 
и серебряная лампадка. Божница была разме-
ром ¾ аршина. По оценке часовщика первый 
дар обошёлся купцу в 60 руб. серебром, а вто-
рой оценивался в 90 руб. [8, л. 1-1 об.].  

И, наконец, «старанием попечителя купца 
Парамонова, даянием посильным прихожан», 
были собраны средства, на которые из иконной 
меди изготовили ризы для икон Св. мученицы 
Екатерины и Сошествия Св. Духа «с позолотою 
венцов и яхонтовыми, прилично отделанными 
камнями». Вместо лампад храм получил два 
медных подсвечника «для наместных икон Спа-
сителя и Божией Матери» [8, л. 1 об.]. Общая 
стоимость результата совместных усилий при-
хожан оценивалась в 400 руб. ассигнациями. 

Судя по документу, жертвователи не огра-
ничивались разовыми подношениями, а старались 
поддерживать свою церковь при наличии матери-
альной возможности. По крайней мере, и купец 
Иванов, и купец Парамонов ранее выделяли как 
деньги, так и материал (серебро) для изготовле-
ния ризы на икону Спасителя. Упоминались фа-
милии лишь наиболее состоятельных благотвори-
телей, но фактически число людей, внёсших «по-
сильное даяние», было больше. Скорее всего, эти 
пожертвования были анонимны и люди не стре-
мились к публичному земному восхвалению, упо-
вая на Высший Суд.  

Подготовивший этот отчёт, датируемый 30 
мая 1847 г., священник Моздокского собора Алек-
сандр Романовский просил епископа Кавказского 
и Черноморского Иеремия «архипастырского бла-
гословения ревнующим о украшении Дома Гос-
подня». Явно испытывая гордость за своих прихо-
жан, он высказывал своё мнение об их подвижни-
честве: «Принимая в соображение малочислен-
ность прихожан наших могу не обинуясь сказать, 
что сила Божия в немощах совершается» [8, л. 2]. 

Довольно распространённым способом 
выразить своё отношение к Церкви и её молит-
вам за спасение души прихожанина были заве-
щания-пожертвования, когда прихожанин остав-
лял часть своего имущества или деньги в поль-
зу храма. Так поступил в 1847 г. титулярный со-
ветник Михаил Грудницкий, который оставил «в 

пользу Андреевской церкви», расположенной в 
г. Ставрополе, тысячу рублей серебром [9, л. 1].  

В Ставропольский приказ общественного 
призрения поступила сумма в 500 руб. серебром, 
которую завещал Андреевскому храму коллежский 
советник Крутицкий «в пользу их и на вечную па-
мять». Проценты с этих денег получали служители 
храма и использовали для текущих нужд [9, л. 14].  

Аналогичным образом могли поступить и 
родственники усопшего. Весной 1845 г. служивший 
в Моздокском соборе священник Александр Рома-
новский сообщил, что дочь усопшего титулярного 
советника Федюшина – Александра, по мужу Тур-
кевичева – решила передать в пользу церкви дом, 
который достался ей после смерти отца. Тот был 
похоронен около Ильинской церкви, и она таким 
образом хотела отблагодарить храм и оставить о 
своём родителе добрую память.  

Складывается впечатление, что это иму-
щество могло принести владелице больше хло-
пот, чем выгоды. Дело в том, что строение 
находилось в руках «вдовой армянки Мартыно-
вой», мужу которой оно некогда было передано 
во временное пользование. Сама дарительница 
не имела возможности явиться «для получения 
сего дома» и, видимо, предпочла отдать такое 
проблемное наследство Духовному правлению 
[3, л. 1]. В итоге дом был «продан с аукционного 
торга за 20 рубл. и 15 к. сереб., полученные 
деньги… записаны на приход и вложены в Иль-
инскую церковную сумму» [3, л. 20]. Стоимость 
дома, пусть, по всей видимости, и не самого хо-
рошего, тем не менее позволяет сопоставить те 
пожертвования, которые отдавали состоятель-
ные прихожане на нужды церквей. Годовое жа-
лование титулярного советника казной оцени-
валось в 75 руб. серебром. Без общих усилий 
украсить Храм Божий было бы невозможно. 

Церковь строго следила за принципом доб-
ровольности пожертвования, не пытаясь оказы-
вать давления на волеизъявление прихожанина. 
Дабы избежать обвинений в принуждении к даре-
нию, священники принимали такие ценности в 
присутствии свидетелей из числа мирян. Такой 
вывод можно сделать на основании прошения 
священника Покровской церкви, расположенной в 
селении терновая Балка – Иоанна Флагинского 
(Флегинского). В октябре 1848 г. он поведал, что 
живущий в их селе государственный крестьянин 
Иван Гапонов «в прошедшую эпидемическую бо-
лезнь холеру будучи поражён оною, пригласил 
меня священника для напутствования его к смер-
ти» [6, л. 1]. Вместе с ним к больному отправился 
и церковный попечитель государственный кресть-
янин Матвей Казменков. Он должен был стать 
исполнителем духовного завещания, которое ему 
было вручено «при подписавшихся на сем заве-
щании лицах и распределённых по оному деньги, 
с мольбою исполнить в точности» [6, л. 1]. Умира-
ющий распорядился, чтобы в Покровскую церковь 
на оставляемые им три тысячи рублей ассигнаци-
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ями были приобретены «сосуд, Евангелие и 
напрестольный крест» [6, л. 1 об.]. Но сделать это 
можно было лишь с личного согласия Преосвя-
щеннейшего епископа Кавказского и Черноморско-
го, о чём его и просили Флагинский и Казменков. 

Особое внимание заслуживает дар, сде-
ланный в 1846 г. мещанином Иваном Недригай-
ловым, который он сделал «на украшение тю-
ремного храма» [5, л. 2]. Интересна, прежде все-
го, личност самого жертвователя, неоднократно 
упоминавшегося в различных документах, по-
свящённых непростым взаимоотношениям меж-
ду официальной Церковью и старообрядцами.  
В первый раз он упоминается в докладе служив-
шего в Прочном Окопе в церкви Святого Митро-
фания Воронежского Чудотворца священника 
Петра Модестова, который рассказал, что мест-
ные раскольники пользуются в богослужении 
услугами неизвестного, совершающего требы по 
«раскольническому  мудрованию» [2, л. 1]. Мест-
ные жители укрывали его на близлежащих хуто-
рах, но при необходимости тот появлялся и в са-
мой станице. Ни старики, ни атаман, которые 
знали о его деятельности, не препятствовали 
совершению службы по старому обряду, т.к. сами 
являлись «суть раскольники» [2, л. 1].  

Если первое время «сей раскольнический 
поп» ещё проявлял осторожность, то в даль-
нейшем, убедившись в поддержке казаков, пе-
рестал опасаться конкурента со стороны офи-
циальной Церкви [2, л. 5]. Однако утративший 
чувство опасности священник переоценил соб-
ственную неуязвимость. По секретному распо-
ряжению подполковника барона Фитингофа, яв-
лявшегося командиром Кубанского казачьего 
полка, он был в итоге задержан и передан в 
распоряжение Кавказского гражданского губер-
натора [2, л. 8 – 8 об.].  

Уже в ходе следствия приоткрылась тайна 
этого часовенного служителя, который оказался 
выходцем из Московской губернии, местечка 
Лавры по имени «Иван Васильев сын Недрогай-
лов» (в других документах фамилия записана 
как Недригайлов – авт.), осуждённый «за со-
вращение из православия в старообрядческую 
секту» и отправленный на поселение в Тифлис 
[2, л. 8 об.]. По пути он сумел укрыться в стани-
це Прочноокопской и продолжил свою деятель-
ность среди единомышленников-староверов.  

Окормляя паству и совершая требы, он 
сумел собрать довольно внушительную сумму, 
которая была на время следствия у него изъята, 
но конфискации при этом не подлежала. Обра-
тившись к областному прокурору подследствен-
ный просил выдать ему его 245 руб. 70 коп., из 
которых 14 руб. 28 ½ коп. серебром решил по-
жертвовать на украшение Ставропольского тю-
ремного храма первопрестольных апостолов 
Петра и Павла. Сам Недригайлов теперь вместо 
Тифлиса был отправлен в Каспийское областное 
правление, которое и должно было определить 

для него место поселения. Сюда и было решено 
переслать затребованную им сумму. При этом 
при вручении денег от него затребовали отзыв, 
«не отменил ли он прежнего своего намерения 
насчёт пожертвования им на украшение тюрем-
ного храма…» [5, л. 3]. Занимавшаяся этим Па-
лата государственных имуществ подтвердила 
добровольность желания жертвователя, и лишь 
после этого сумма была передана Кавказской 
духовной консистории [5, л. 10-10 об.]. 

Делиться своими средствами с храмом 
было для региональной элиты своеобразным 
«правилом хорошего тона». Возможно, честолю-
бивые прихожане стремились продемонстриро-
вать свою состоятельность, однако немаловаж-
ной мотивацией в поступках таких дарителей бы-
ло и желание искупить свои грехи. Было много 
способов потешить собственное тщеславие, од-
нако жертвователи предпочитали внести лепту 
именно на украшение храма, чтобы его торже-
ственный и величавый вид и внутреннее убран-
ство радовали взор приходивших туда людей.  

Ключарь кафедрального Троицкого собора 
священник Афанасий Кучерев летом 1845 г. в 
своём рапорте епископу Иеремии докладывал, 
что ставропольский почётный гражданин Илья 
Стасенков пожертвовал на нужды духовенства 
«архиерейское облачение, как то: Саккос (верхнее 
архиерейское богослужебное облачение. – авт.) 
золотой парчи с большим по ней рытого бархата и 
шелковыми цветами и таковыми же херувимами, 
епитрахиль золотой парчи с шелковыми по ней 
мелкими цветами – разрезную, большой и малый 
омфоры (ленты с изображением крестов, часть 
облачения священника. – авт.) такой же парчи»  
[4, л. 1-1 об.]. Стоимость дара оценивалась в 1600 
руб. 35 коп. ассигнациями. Кроме того, на сред-
ства, переданные купцом Николаем Нестеровым, 
в размере 178 руб. 35 коп. заказан «золотого на 
шелку глазета архиерейский подризник» [4, л. 1 
об.]. Это деяние не осталось незамеченным. Ука-
зом императора жертвователям было передано 
«благословение Святейшего Синода» [4, л. 4]. 
Примечательно, что такая награда являлась 
средством не материального, а духовного поощ-
рения, что вполне соответствовало культивируе-
мому в умах верующих людей нравственному им-
перативу «не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Мф. 4:4) [1, с. 1014]. 

Церковь и общественность стремились 
контролировать расходование средств, получа-
емых от таких людей, проверяли, на что расхо-
дуются полученные суммы. За радение общему 
благу прихожанина могли наградить медалью, 
наличие которой весьма ценилось, было закон-
ным поводом для самоуважения. В этой связи 
вызывает интерес характеристика почётного 
гражданина купца Игнатия Юдина Волобуева, 
которая 15 апреля 1850 г. была отправлена из 
Ставропольской городской Думы в Кавказскую 
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духовную консисторию. В ней отмечалось, что 
он «поведения весьма хорошего» и уже не раз 
был отмечен за свои подвижнические труды, 
«награждён тремя золотыми медалями на Ан-
ненской ленте за поставку провианта, на Вла-
димирской ленте за городскую службу и на 
Александровской ленте за пожертвование в 
пользу церквей» [7, л. 22]. Показательно, что 
здесь сочли необходимым продемонстрировать 
все усилия этого человека, направленные на 
общее благо, и не ограничились лишь теми де-
лами, которые касались непосредственно Церк-
ви. Очевидно, был важен сам христианский под-
ход Волобуева в его служении людям.  

Что касается непосредственно заслуг куп-
ца и почётного гражданина перед духовным ве-
домством, то здесь он был отмечен как жертво-
ватель «в пользу домовой Архиерейской Кре-
сто-Воздвиженской церкви со всеми к оной и 
самому дому постройками» [7, л. 22-22 об.]. Го-
родская Дума, проведя оценку материального 
вклада в возведение этих построек, установила, 
что он составил от 15 до 17 тыс. руб. 

Результаты. На основании анализа 
приведённых примеров можно выделить следу-
ющие обстоятельства, побуждавшие прихожан 
делать пожертвования в пользу Церкви:  

- дар приносился для украшения храма, в 
который жертвователь ходил на службу, приоб-
щаясь к христианским таинствам и ощущая по-
требность в формировании благолепия этого 
сакрального пространства; 

- человек, будучи на исходе своего жиз-
ненного пути и передавая средства в храм, 
надеялся, что добрый поступок облегчит его 
участь во время Высшего Суда;  

- состоятельный прихожанин, помимо 
удовлетворения религиозной морально-нрав-
ственной потребности, вполне мог получить 
имидживые преференции в глазах общества и 
претендовать на награду, являвшуюся важным 
«символическим капиталом», необходимым для 
карьерного роста; 

- пожертвование являлось разновидно-
стью раскаяния, которым прихожанин хотел 
продемонстрировать своё стремление искупить 
вину перед Богом и людьми. 

Объединяет их принцип добровольности, 
за которым тщательно следили в духовной кон-
систории, потому настоятелям храмов нередко 
требовалось личное распоряжение епископа, 
чтобы получить возможность распорядиться 
средствами, полученными от дарителя. 
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Аннотация. Введение. Автор статьи рассматривает и 

анализирует влияние внешних аспектов на развитие социальных 
процессов в чеченских обществах второй половины XIX в. По его 
мнению, основную и главенствующую роль в гальванизации пе-
ремен, происходивших в чеченских обществах, играла Российская 
империя, которая, придя на Северный Кавказ и предложив мест-
ным народам собственную парадигму развития, способствовала 
ускорению внутрисистемных преобразований, имевших корни в 
отдаленном прошлом. Традиционный патриархальный уклад 
жизни стал подвергаться испытаю из-за воздействия социально-
культурных и социально-экономических новаций, связанных с 
внедряемыми в крае капиталистическими отношениями. Мате-
риалы и методы. Исследование построено на основе аналити-
ческого осмысления работ известных отечественных историков-
кавказоведов, этнографов и политэкономистов, посвященных 
социально-политическим условиям развития Северного Кавказа 
XVII – второй половины XIX в. и основывалось на принципах исто-
ризма, научной объективности и достоверности. Обращение к 
научному творчеству конкретных исследователей обусловлива-
лось как глубиной и всесторонностью их проникновения в суще-
ство рассматриваемой проблематики, интегральным и панорам-
ным видением исследуемых исторических процессов, так и, отча-
сти, близостью их этнонационального происхождения к этнокуль-
турному миру чеченского народа. Анализ. Представленная точка 
зрения М.А. Мамакаева на роль, которую играл в чеченских обще-
ствах тайп в течении длительного исторического времени, не 
вызывает сомнения. Эта кровнородственная структура обладала 
большой пластичностью и умела эффективно отвечать на запро-
сы местных обществ, реагировать на происходившие внутренние 
и внешние вызовы. Опираясь на мнения  М.О. Косвена, К.-С. А.-
К. Кокурхаева, А.И. Робакидзе и Р.Л. Харадзе, автор пришел к 
выводу о том, что сила тайповой организации общественной жиз-

ни горных чеченцев была обусловлена вековым опытом борьбы 
за выживание, заставлявшим придерживаться внутриэтнической 
солидарности, в немалой степени, нивелировавшей социально-
классовое расслоение, неминуемое в новых исторических обстоя-
тельствах. Именно внешний фактор (Россия), как представляется, 
содействовал сохранению традиционных, патриархальных норм 
регулирования жизни у чеченцев. Результаты. По итогам про-
веденного исследования и с учетом точки зрения В.И. Ленина на 
разворачивавшиеся социально-экономические процессы в реги-
оне после прихода туда России, вместе с которой на Северный 
Кавказ стали проникать смыслы и практика капитализма, можно 
констатировать, что традиционное социально-культурное и эко-
номическое устройство местной жизни подверглось существен-
ному переформатированию и было привязано к таким же процес-
сам, происходившим внутри самой Российской империи. Они во 
многом содействовали темпам и глубине обновленчества после 
устранения конкуренции со стороны горской государственности – 
имамата. 
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Abstract. Introduction. The article examines and ana-

lyzes the influence of external aspects on the development of 
social processes in Chechen society in the second half of the 
19th century. According to the author, the main and leading role 
in the galvanization of the changes that took place in Chechen 
societies was played by the Russian Empire, which, having 
come to the North Caucasus and offered the local peoples its 
own development paradigm, contributed to the acceleration of 
intra-system transformations that had roots in the distant past. 
The traditional patriarchal way of life began to be tested due to 
the impact of socio-cultural and socio-economic innovations 
associated with the capitalist relations introduced in the region. 
Materials and Methods. The study is based on an analytical 

comprehension of the works of famous domestic historians of 
the Caucasus, ethnographers and political economists devoted 
to the socio-political conditions of the development of the North 
Caucasus in the 17th – second half of the 19th centuries and 
was based on the principles of historicism, scientific objectivity 
and reliability. The appeal to the scientific work of specific re-
searchers was determined by both the depth and comprehen-
siveness of their penetration into the essence of the problem 
under consideration, the integral and panoramic vision of the 
historical processes under study, and, in part, by the proximity of 
their ethno-national origin to the ethno-cultural world of the Che-
chen people. Analysis. According to M.A. Mamakaev’s point of 
view, the role that the taip played in Chechen societies for a long 
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historical time is beyond doubt. This consanguineous structure 
had great plasticity and was able to effectively respond to the 
demands of local societies, to respond to internal and external 
challenges. Based on the opinions shared by M.O. Kosvena, K.-
S. A.-K. Kokurkhaeva, A.I. Robakidze and R.L. Kharadze, the 
author came to the conclusion that the strength of the taip organ-
ization of the social life of the mountain Chechens was due to 
the age-old experience of the struggle for survival. It forced them 
to adhere to intra-ethnic solidarity, which to a large extent lev-
eled the social class stratification inevitable in new historical 
circumstances. It is the external factor (Russia) that seems to 
have contributed to the preservation of traditional patriarchal 
norms for regulating life among the Chechens. Results. With 
account of the results of the study and V.I. Lenin’s point of view 
on the unfolding socio-economic processes in the region after 
the arrival of Russia, along with which the meanings and prac-
tices of capitalism began to penetrate the North Caucasus, it can 

be stated that the traditional socio-cultural and economic struc-
ture of local life underwent a significant reformatting and was 
tied to the same processes that took place within the Russian 
Empire itself. They largely contributed to the pace and depth of 
renovationism after the elimination of competition from the 
mountain statehood – the imamate. 
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Введение. Социальные перемены невоз-

можно привязать к строго определённому этапу 
в развитии исторического процесса. Они, как 
правило, не связаны с каким-то конкретным со-
бытием и обусловливаются многими фактора-
ми, доминирование которых трудно выявить и 
определить, происходят постепенно, при жизни 
нескольких поколений. Например, буржуазные 
реформы второй половины XIX в., обладавшие 
мощным энергетическим зарядом, не привели к 
резкому искоренению привычных чеченцам со-
циальных норм и институтов, которые продол-
жали функционировать весь рассматриваемый 
период. В ходе рассмотрения заявленной про-
блемы, обращалось внимание на то, что в фун-
даментальной работе, вышедшей под грифом 
Российской Академии наук, посвящённой че-
ченскому этносу, его истории и культуре, ука-
занные процессы были ограничены весьма ску-
пой констатацией: «В России во второй поло-
вине XIX века шёл процесс расширения внут-
реннего рынка и включения в этот процесс 
национальных окраин, каковой и являлась Чеч-
ня. Преобразования в Чечне были вызваны к 
жизни реформами в самой России. И они были 
призваны способствовать ломке старых, от-
живших патриархально-родовых и феодальных 
пережитков, замене их товарно-денежными от-
ношениями» [17, с. 310].  В связи с этим возни-
кает необходимость в характеристике местной 
социальной практики, ещё не затронутой рос-
сийским государственным воздействием.  

Материалы и методы. Значительную 
роль у чеченцев играл тайп, или род. К моменту 
активизации России на Кавказе он уже сложил-
ся и играл определяющую роль в регламента-
ции жизни вайнахов. Это была структура, обла-
давшая большой инерционностью и потенциа-
лом, не застывавшая во времени [14, с. 174]. 
Тайп менялся в зависимости от того, какие ис-
торические вызовы вставали перед чеченским 
обществом. Данную ситуацию можно проком-
ментировать, опираясь на авторитетное мнение 
чеченского исследователя М.А. Мамакаева, ко-
торый отмечал, что «у чеченцев всё ещё сохра-
нялись довольно ярко выраженные черты тай-

пового строя, но рядом с ними и вопреки им вы-
растали и неуклонно развивались элементы 
новых феодальных, а затем и капиталистиче-
ских отношений» [9, с.7]. Старые тайповые кор-
порации начали только отступать и вытесня-
лись на второй план, но упорно сопротивлялись 
и боролись за своё существование. 

В своих выводах исследователь весьма 
осторожен, поскольку понимал, что несмотря на 
усилившиеся социальные противоречия, которые 
разъедали чеченское общество, родовые инсти-
туты даже к началу ХХ в. продолжали определять 
порядок в регламентации и организации различ-
ных сторон их жизни. Это было связано с вековым 
опытом борьбы за выживание, заставлявшим 
придерживаться внутриэтнической солидарности, 
в немалой степени нивелировавшей социально-
классовое расслоение, неминуемое в новых исто-
рических обстоятельствах. Именно внешний фак-
тор, каким была в ту пору Россия, как представ-
ляется, в большой степени содействовал сохра-
нению традиционных, патриархальных норм регу-
лирования жизни у чеченцев, способствуя под-
держанию этнокультурной идентичности. Это так-
же можно отнести к тому посттравматическому 
состоянию, из которого с огромным трудом выхо-
дили вайнахские общества. 

Скорее всего, процесс социального и 
имущественного расслоения в чеченском тайпе 
продолжался не одно столетие. Иногда нижнюю 
хронологическую границу такой трансформации 
относят к XVI в., когда у чеченцев начался по-
степенный процесс феодализации, с присущим 
ему социальным и имущественным неравен-
ством [7, с. 9, 31]. Но даже в этом случае нельзя 
быть до конца уверенным, что установление 
института частной собственности не произошло 
ранее. Попытки обнаружить истоки данного яв-
ления со стороны российских этнографов успе-
хом не увенчались. Письменных свидетельств 
не было, а в народной памяти такие границы не 
отложились. В лучшем случае можно было по-
лучить ответ, что это было ещё до имамата или 
просто давно. Но так или иначе его наличие от-
рицать в общественном существовании не при-
ходится [16, с. 11; 2, с. 51]. 
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Имея право на пользование участком 
земли в случае его занятия раньше остальных, 
отдельный владелец не мог рассчитывать на 
то, что он получит надел больше, нежели это 
было необходимо для «жизни семьи». Но ни о 
каком праве торговать наделом либо получать с 
него излишки урожая не для собственного про-
питания, а для реализации на рынке речь не 
шла. Впрочем, такого рода ограничения были 
скорее благими пожеланиями, так как на прак-
тике одни семьи получали земли больше, дру-
гие меньше, а третьим вообще не доставалось 
ничего. В рассматриваемый период ситуация 
достигла критического состояния. Все имевши-
еся земельные участки были поделены, и даль-
нейшие захваты приводили к конфликту инте-
ресов между претендовавшими на займище се-
мьями и остальным обществом. 

Имперские власти не желали вмешивать-
ся в регулирование подобных споров и предпо-
читали перекладывать поиск выхода на самих 
чеченцев. В этом случае всё должен был ре-
шить общественный приговор, но он в сложив-
шихся обстоятельствах не гарантировал со-
блюдения интересов всех участников. Как пра-
вило народные сходы «оканчивались одними 
злобными разговорами, в результате которых 
получалось как бы узаконение захвата. Захват-
чик всегда подбирал себе партию сторонников и 
являлся с ними на сходку; здесь все они отста-
ивали сделанный захват, основанный на суще-
ствовавшем с давних пор порядке» [3, с. 48]. 
Попытки оспорить такие действия не имели по-
ложительного результата, так как разбивались 
об аргументы оппонентов, настаивавших на 
том, что уже предки имевшихся владельцев 
земли поступали аналогичным образом. Если 
захват участка оппоненты считали недопусти-
мым, то пусть они разделят свой надел и поде-
лятся с нуждающимися [3, с. 48].  

Подобное противостояние постепенно 
усиливалось. Успевшие завладеть землей 
раньше остальных претендентов фамилии ста-
рались изменить существующие правила пере-
распределения земли. Они утверждали, что са-
мозахваты неприемлемы и их следует тракто-
вать как беззаконные. Прежнее право сильного 
не устраивало формирующуюся социальную 
верхушку, которая хотела легитимизировать 
свой привилегированный имущественный ста-
тус. Юридически это нигде не было зафиксиро-
вано, но судя по данным фольклора, в котором 
фигурируют «князья» и простой народ, который 
зависит от воли этих людей, ни о каком равно-
правии речь уже не шла.  

Процесс феодализации среди чеченцев на 
равнине происходил быстрее, чем в горных райо-
нах. Тем не менее везде можно было встретить 
такое понятие, как сильный или слабый тайп [15, 
с.132]. То есть в качестве формирующегося фео-
дала выступал нередко не отдельный человек, а 

коллектив, возвысившийся над остальными. В 
новых условиях он мог ещё больше закрепить 
своё положение, т.к. обладая превосходством в 
стартовых материальных возможностях, гораздо 
легче встраивался в новые экономические реа-
лии. А со временем это давало и социально-
политические преимущества над соседями.  

Но для закрепления полученного резуль-
тата необходима была третья сила, которая 
поддержала бы претензии чеченской элиты на 
её новый статус. И этой силой стала имперская 
власть, всячески поддерживавшая право част-
ной собственности у чеченцев, рассчитывая, 
что возникший зажиточный слой будет отли-
чаться лояльностью, опасаясь покушений на 
свои права и приобретённую собственность.  

Такая ситуация вполне устраивала и но-
вую чеченскую знать. Недовольство обделён-
ных правами и материальными возможностями 
сородичей всегда можно было отвести от себя и 
канализировать в сторону царской администра-
ции, мотивируя тем, что это русские навязыва-
ют и защищают порядки, не соответствующие 
традиционным нормам и обычаям горцев. 

Примечательно, что народившаяся стар-
шинская верхушка вынуждена была соблюдать 
некоторую осторожность в повседневном суще-
ствовании, старалась не провоцировать без нуж-
ды своих соплеменников, не выделялась из об-
щей массы и не пользовалась маркерами высоко-
го статуса, например, богатой одеждой, манерой 
поведения, сохраняла показное пренебрежение к 
привычной работе и т.п. Делалось это, в том чис-
ле, из опасения навлечь гнев и расправу со сто-
роны менее преуспевших членов общества. У 
чеченцев был известен обычай байталвакхар, 
предусматривавший изъятие ценностей у таких 
людей в пользу коллектива [9, с. 31]. 

Существовавший тайповый порядок базиро-
вался на традиционном способе хозяйствования, 
основой которого были скотоводство, земледелие, 
охота. Но капиталистическая модернизация, навя-
зываемая извне, повлияла на эту модель социаль-
но-хозяйственных отношений, вносила коррективы 
в её формы и процессы. Отсюда происходили из-
менения, которые стали отчётливо просматривать-
ся к началу ХХ в., размывая прежние способы со-
лидаризации чеченского этноса. Даже в рамках 
одного тайпа не наблюдалось равенства между 
семьями. По мере развития торговли, денежного 
обращения процесс расслоения ускорился, и в 
Чечне появились свои землевладельцы-помещики, 
которые «широко использовали сохранившиеся 
родовые институты чеченцев в своих политических 
и экономических интересах» [9, с. 66]. В этом ак-
тивно участвовало и царская администрация, щед-
ро наделяя находившихся на государственной 
службе офицеров и чиновников из числа чеченцев 
земельными пожалованиями [13, с. 261 – 262]. 

Отметим, что к рассматриваемому перио-
ду у чеченцев стали формироваться собствен-
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ные военные династии. Сразу несколько поко-
лений мужчин из одной фамилии выбирали се-
бе армейскую стезю, добиваясь на службе 
весьма почётных и высоких званий [1, с. 483]. 
Данное исследование проводилось с учетом 
исторического контекста и метода исторической 
реконструкции. При помощи метода научного 
синтеза, двигаясь от конкретного к абстрактно-
му, достигались новые знания, которые помогли 
автору сформулировать собственное видение 
исследуемой проблемы. 

Анализ. Следует отметить, что процесс со-
циального расслоения чеченцев начался задолго 
до описываемых событий. Осваивая равнину и 
будучи недостаточно сильными, чтобы противо-
стоять аварским или кумыкским князьям, они при-
глашали к себе феодалов из Кабарды, чтобы с их 
помощью закрепиться на новом месте. В даль-
нейшем, создав достаточный экономический и 
демографический базис, создав военную мощь, 
чеченцами были изгнаны иноплеменные княже-
ские фамилии, а им на смену пришли собствен-
ные феодализирующиеся вожди. 

Для обоснования своей новой статусности 
они стремились закрепить за собой права на луч-
шие земли, которые пытались передавать своим 
потомкам по наследству. Однако общественное 
мнение крайне враждебно относилось к подобным 
устремлениям. «Наказать» такого выделившегося 
лидера, осмелившегося возвыситься над осталь-
ными соплеменниками, считалось делом правед-
ным, которое имело моральную поддержку среди 
многих чеченцев [5, с. 252]. Для этого у них суще-
ствовал уже ранее упоминавшийся обычай бай-
талвакхар, согласно которому если у владельца 
было обнаружено число голов скота, превысившее 
«установленную на основе коллективного опыта 
норму, то, по решению старейшин, все члены 
аульного общества в назначенный день захваты-
вали скот и остальное имущество разбогатевшего 
скотовода-односельца и делили их между собой. 
При этом оставляли долю и незадачливому бога-
тею» [5, с. 228-229]. 

Удар по амбициям формирующейся вер-
хушки нанёс имамат Шамиля, который в первое 
время делал ставку на поддержание социально-
го равенства среди горцев и боролся со старой 
горской аристократией [12, с. 391-394]. Но вско-
ре на смену прежним владельцам стали прихо-
дить наибы самого Шамиля, которые возобно-
вили практику изъятия земли у своих земляков. 
При этом изъятие коллективной собственности 
мотивировалось военной необходимостью, а 
пытавшиеся сопротивляться объявлялись вра-
гами и безжалостно наказывались [9, с. 68-69].  

Достигнутое социальное положение и бо-
язнь его лишиться после ослабления горского 
имамата были основными причинами перехода 
этих людей на сторону царского правительства. 
Таким способом они стремились сохранить за 
собой все приобретения, полученные на службе 

имаму, который не мог гарантировать своим 
наибам этого, а потому новая знать меняла по-
кровителя и начинала сражаться против своего 
прежнего повелителя. Поражение имамата и 
начавшиеся буржуазные преобразования откры-
вали перед этими людьми новые возможности, 
чем они не преминули воспользоваться. К концу 
XIX столетия сформировался «солидный слой 
сельской и городской буржуазии» из числа чечен-
цев [9, с. 73]. 

Таким образом, естественный процесс 
постепенного преобразования кровнородствен-
ных оснований тайпа под воздействием внеш-
них влияний, гальванизировали общественно-
экономические процессы в горской среде и при-
водили к его дроблению и расселению род-
ственных групп и отдельных семей на другие 
территории [17, с. 291]. 

Изменения в традиционном быте чечен-
ского общества, инициированные имперской 
администрацией, ускорили ход переселения 
чеченцев на равнину. Стремясь сохранить кон-
троль над горцами, царские чиновники предпо-
читали, чтобы те поселялись в легкодоступных 
местах, и способствовали созданию в плоскост-
ных районах крупных чеченских поселений [4, с. 
103]. Считалось, что в плоскостном ауле долж-
но было быть не менее 300 дворов. Естествен-
но, что там, в таком случае, поселялись пред-
ставители разных фамилий, а потому прежние 
способы регламентации социальных отношений 
переставали действовать [6, с. 13]. 

На новом месте уже нельзя было сослаться 
на обычай, по которому распределялись земель-
ные наделы. В этом случае власти могли по сво-
ему усмотрению наделять ими наиболее лояльно 
относящихся к ним чеченцам, как правило, нахо-
дившихся на царской службе. Обращает на себя 
внимание факт череды пожалований, последо-
вавших в 1860-е годы, когда горская знать наде-
лялась тысячами десятин земли и могла ещё до-
купить необходимые ей участки [10, с.119]. Это 
позволяло рассчитывать на появление в горах 
социальной опоры имперской власти, обязанной 
своим материальным благополучием государству. 
Сюда же можно отнести и усилия по освобожде-
нию бывших невольников-лаев. Их было немного, 
но и они своим статусом свободного человека 
были обязаны инициированным Россией преоб-
разованиям [10, с. 131]. 

Такими мерами имперские власти «стреми-
лись, с одной стороны, сохранить классовую со-
лидарность с местной феодальной верхушкой, а с 
другой – завоевать симпатии крестьян…» и таким 
образом достичь желаемого конструктивного диа-
лога с теми, кто готов был признать новые реалии 
и выстраивать мирную жизнь [11, с.36]. Чем шире 
была бы обеспечена социальная база поддержки 
российских порядков, тем надёжнее можно было 
упрочить позиции государства в крае. 
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Новые веяния нашли отражение и в из-
менении форм горской семьи. Ранее в основе 
социальной организации чеченцев лежала 
большая патриархальная семья, что было обу-
словлено, прежде всего, особенностями хозяй-
ственного уклада. В новых условиях начались 
разделы патронимий на небольшие индивиду-
альные семьи, которые получали свой надел от 
общества. Такая ячейка качественно отлича-
лась от предшественницы.  

Уместно привести характеристику этого про-
цесса, которую дал известных этнограф М.О. Кос-
вен: «Большая семья в тех её образцах, которые 
нам преимущественно известны, является типиче-
ской формой патриархально-родового строя, его 
специфическим выражением. С распадом этого 
строя распадается и большая семья. Возникает 
новая общественная ячейка – малая, или индиви-
дуальная, семья, состоящая из родителей и детей. 
Она сначала лишь вызревает и дифференцирует-
ся в недрах большой семьи, а затем взрывает её: 
большая семья прекращает своё существование, 
распавшись на малые семьи. Малая семья отли-
чается от большой не только количественно, но и 
качественно. Будучи выразительницей уже не пер-
вобытнообщинного, а нового – частнособственни-
ческого начала, малая семья становится основной 
ячейкой нового, классового общества» [7, с. 6-7]. 
Стремительно выходя за рамки натурального хо-
зяйства, чеченское общество приспосабливалось к 
новым экономическим условиям, для которых по-
надобилась и другая социальная конструкция.  

При этом преждевременно было бы 
утверждать, будто патриархальная семья ока-
залась полностью отринута в одночасье. Она 
ещё долгое время продолжала существовать 
наряду с малыми семьями, что вполне соответ-
ствовало мировой практике, являясь историче-
ски универсальным явлением [7, с. 7]. 

Тем не менее пореформенная община ча-
ще объединяла малые моногамные семьи. Они 
получили хозяйственную самостоятельность, хотя 
и сохраняли идеологическое единство с распада-
ющейся большесемейной общиной. Когда речь 
шла о создании хозяйственных объединений для 
содержания скота, для покоса, то объединялись, 
как правило, родственники. Без подобной коопе-
рации малые семьи не смогли бы успешно вести 
своё хозяйство, особенно в горных районах края.  

Царская администрация пыталась сдер-
жать процесс распада большой патриархальной 
семьи. Она была удобна и выгодна как фис-
кальный орган. Но частнособственнические от-
ношения всё увереннее разъединяли её изнут-

ри. Не бытовые ссоры, а капиталистический 
уклад приводил к семейным разделам, разру-
шал традиционный образ жизни. То и дело воз-
никали имущественные споры. Они провоциро-
вались захватами отдельными разбогатевшими 
малыми семьями имущества своих сородичей. 

Результаты. Проведенный анализ пока-
зал, что социальное разложение наиболее быст-
рыми темпами происходило в равнинной части 
Чечни. Здесь товарно-денежные отношения укре-
пили связь с рынком, что заметно углубило этот 
процесс. Появились новые типы сельского насе-
ления. В этой связи, считаем уместным обратить-
ся к работам В.И. Ленина, который, будучи совре-
менником указанных явлений, достаточно вдум-
чиво описал это явление, отметив, как из слоя 
«середняков» появляется зажиточное крестьян-
ство или сельская буржуазия. Данная универ-
сальная тенденция проявила себя и в Чечне. В 
частности, в книге «Развитие капитализма в Рос-
сии» В.И. Ленин уделил достаточно внимания со-
циально-экономической ситуации на Кавказе. Им 
было также отмечено, что экономически «завое-
вать» регион империя смогла позднее, нежели 
одержала над ним военно-политическую победу. 
Для удержания контроля над этой территорией 
власти проводили активную колонизационную 
практику, изменяя хозяйственно-культурный тип 
местных народов, последствия которых, по мне-
нию В.И. Ленина, заключались в том, что «русский 
капитализм втягивал таким образом Кавказ в ми-
ровое товарное обращение, нивелировал его 
местные особенности – остаток старинной патри-
архальной замкнутости, – создавал себе рынок 
для своих фабрик. Страна, слабо заселённая в 
начале пореформенного периода или заселённая 
горцами, стоявшими в стороне от мирового хозяй-
ства и даже в стороне от истории, превращалась 
в страну нефтепромышленников, торговцем ви-
ном пшеницы и табака…» [8, с. 593-594].  

Патриархальные нравы не могли и не же-
лали признавать новую мораль и порождали 
социальные коллизии, которые отличали насту-
пившую эпоху всепобеждающего рынка. Эти 
процессы вызывали фрустрацию даже у рус-
ской части кавказского общества, более откры-
той и приспособленной к восприятию новаций. 
Для жителей Кавказа капитализм с его прева-
лированием индивидуализма над коллективиз-
мом вообще был духовной катастрофой, кру-
шением привычного мироустройства. 
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Аннотация. Введение. В публикации рассматривается 
деятельность Евпаторийской подпольной организации в годы 
Великой Отечественной войны. В отечественной историографии 
подполье Крыма, особенно г. Евпатории, до сих пор остается 
малоизученной темой. Материалы и методы. В статье на 
основании ранее неопубликованных источников из фондов Гос-
ударственного архива Республики Крым (ГАРК), архива г. Сева-
стополя (АГС), архива г. Евпатории (МБУ АГЕ), Евпаторийского 
краеведческого музея (МБУ ЕКМ) развенчивается миф о незна-
чительном вкладе евпаторийских патриотов в разгром немецко-
румынских оккупантов Крыма. Исследование выполнено на 
основе общенаучных и специально научных методов. С помо-
щью сравнительно-исторического метода автор рассматривает 
создание и деятельность Евпаторийской подпольной организа-
ции в 1942–1944 гг. в контексте ключевых событий Великой 
Отечественной войны. Методы системного и диахронного ана-
лиза позволяют выявить закономерности и особенности дея-
тельности подпольщиков г. Евпатории. Статический метод по-
могает исследовать численность и состав Евпаторийской под-
польной организации, оценить урон, который она нанесла окку-
пантам. С помощью биографического метода реконструируются 
биографии лидеров евпаторийского подполья: Ф. А. Павлова,  
Я. Цыпкина, М. Д. Глушко и др. Компаративный метод позволяет 
выявить общие и отличительные черты в стратегии и тактики 
евпаторийских подпольщиков и крымских партизан. Анализ.  
В статье рассматриваются причины создания Евпаторийской 
подпольной организации, анализируются ее состав, формы и 
методы антифашистской борьбы. На основании широкого круга 
впервые вводимых в научный оборот документов автор не толь-
ко показывает самоотверженный подвиг и помощь евпаторий-
ских подпольщиков Красной Армии в освобождении города от 

захватчиков, но и отмечает ошибки и просчеты в действиях 
подпольно-патриотической организации. Результаты. По 
итогам проведенного исследования делается вывод об актив-
ной деятельности Евпаторийской подпольной организации в 
1942 – 1944 гг. Проанализирована роль Ф. А. Павлова и Крым-
ского обкома ВКП (б) в создании и деятельности данной органи-
зации, изучена ее структура, включавшая восемь групп, среди 
которых выделялись подразделения Ф. А. Павлова, Е. П. Руси-
ной и А. С. Чепурного. Обозначены ошибки и просчеты, допу-
щенные Ф. А. Павловым – координатором евпаторийского под-
полья, рассмотрен вклад подпольно-диверсионной группы 
«Взрыв», которая совместно с подразделением А. С. Чепурного 
взяла курс на антифашистское восстание в г. Евпатории. Про-
анализированы контакты подпольщиков с командованием 4-го 
Украинского фронта, подготовка и организация восстания 11–13 
апреля 1944 г. 
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Abstract.  Introduction. The article examines the activi-
ties of the Yevpatoria underground organization during the Great 
Patriotic War. In Russian historiography, the underground of the 
Crimea, especially the city of Yevpatoria, remains a little-studied 
topic so far. Materials and Methods. The article, based on pre-
viously unpublished sources from the funds of the State Archive 
of the Republic of Crimea (GARK), the archive of Sevastopol 
(AGS), the archive of Yevpatoria (MBU AGE), the Yevpatoria 
Museum of Local Lore (MBU ECM), debunks the myth of the 
insignificant contribution of the Yevpatorian patriots to the defeat 
of the German-Romanian occupiers of Crimea. The research 

was carried out on the basis of general scientific and special 
scientific methods. Using the comparative historical method, the 
author examines the establishment and activities of the Yevpato-
ria underground organization in 1942–1944 in the context of the 
key events of the Great Patriotic War. The methods of systemic 
and diachronic analysis make it possible to identify patterns and 
features of the activities of underground workers in Yevpatoria. 
The static method helps to investigate the size and composition 
of the Yevpatoria underground organization, to assess the dam-
age it caused to the occupiers. The biographies of the leaders of 
the Yevpatoria underground are reconstructed using the bio-
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graphical method: F. A. Pavlov, Ya. Tsypkin, M. D. Glushko, etc. 
The comparative method makes it possible to identify common 
and distinctive features in the strategy and tactics of the Yevpa-
torian underground fighters and the Crimean partisans. Analy-
sis. The article examines the reasons for the creation of the 
Yevpatoria underground organization, analyzes its composition, 
forms and methods of anti-fascist struggle. Based on a wide 
range of documents introduced into scientific circulation for the 
first time, the author not only shows the selfless feat and assis-
tance of the Yevpatoria underground workers of the Red Army in 
liberating the city from invaders, but also notes mistakes and 
miscalculations in the actions of the underground patriotic organ-
ization. Results. Based on the results of the study, a conclusion 
is drawn about militant activity of the Yevpatoria underground 
organization in 1942-1944. The role of F. A. Pavlov and the Cri-
mean Regional Committee of the CPSU (b) in the creation and 
activities of this organization was analyzed, its structure was 
studied, which included eight groups, among which the divisions 
of F. A. Pavlov, E. P. Rusina and A. S. Chepurny stood out. The 
errors and miscalculations made by F. A. Pavlov, the coordinator 
of the Yevpatoria underground, are outlined, the contribution of 

the underground sabotage group “Explosion”, which together 
with the A. S. Chepurny division set a course for an anti-fascist 
uprising in Yevpatoria, is considered. The contacts of under-
ground activists with the command of the 4th Ukrainian Front, 
the preparation and organization of the uprising on April 11-13, 
1944 are analyzed. 

Keywords: Great Patriotic War, Yevpatoria underground 
organization, Yevpatoria, F. A. Pavlov, propaganda work, sabo-
tage and subversive work, sabotage, underground fighting 
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Введение. Актуальность исследования со-

стоит в том, что спустя более чем 80 лет со дня 
завершения Великой Отечественной войны одной 
из наиболее противоречивых и дискуссионных 
проблем ее изучения является проблема подполь-
ного Сопротивления. Крымский полуостров как од-
но из мест деятельности антифашистского подпо-
лья в годы Великой Отечественной войны не стал 
исключением. В отечественной историографии 
достаточно глубоко рассмотрен вопрос партизан-
ского движения, а что касается подполья, истори-
ков оно интересует гораздо меньше. В настоящей 
статье анализируется деятельность одной из 
наименее изученных в исторической науке под-
польных организаций Крыма в период нацистской 
оккупации – Евпаторийской. Автор акцентирует 
внимание на структуре, формах, задачах и мето-
дах подпольной борьбы евпаторийских патриотов 
против гитлеровских захватчиков, выясняет их 
роль в освобождение города весной 1944 г. 

Относительно степенности изученности 
данной проблемы можно условно выделить не-
сколько периодов.  

1. Первый период начался в отечественной 
историографии в еще советское время (с 1944 по 
1991 гг.). Подпольное движение на территории ок-
купированного Крыма в 1941–1944 гг. разрабаты-
вали преимущественно Г. С. Бабичев [9; 10]  
И. С. Чирва [36] и Е. Н. Шамко [37; 38; 39; 40; 41] 
однако, в их работах Евпаторийское подполье ли-
бо не уминалось вообще, либо информация о нем 
давалась весьма схематически и кратко. Главным 
образом вышеуказанные автора анализировали в 
своих работах деятельность подпольных органи-
заций Симферополя, Севастополя, Феодосии и 
Керчи, однако другие города и населенные пункты 
оставались без их пристального внимания; 

2. Второй период отмечен тем, что в 1991 г. 
Крым вошел в состав независимой Украины, и кон-
цепция изучения Великой Отечественной войны 
начала существенно меняться. В украинский пери-
од больше принято было говорить о жертвенности, 
трагедии войны, а не о ее героических страницах. 

Советские партизаны и подпольщики начали рас-
сматриваться преимущественно в отрицательном 
ключе. В Крыму, несмотря на рассекречивание 
бывших партийных и ведомственных архивов, от-
носительно подполья в этот период велись лишь 
незначительные научные разведки, и то преиму-
щественно краеведов [30], а не профессиональных 
историков.  

3. Третий период начался с 2014 г., когда 
произошло воссоединение Крыма с Российской 
Федерацией вследствие событий «Крымской вес-
ны». Появились многочисленные работы истори-
ков В. Е. Полякова [28; 29]; С. Н. Ткаченко,  
С. А. Терехова, А. Ю. Бутовского [31; 32; 33] и др. 
Однако в них главным образом уделялось, пре-
имущественно проблеме партизанского движения 
в Крыму, а подпольная борьба анализировалась 
весьма кратко. Несмотря на заявленный обще-
ственно-политический и научный резонанс, сте-
пень заинтересованности в исследовании пробле-
мы подпольного Сопротивления остается по-
прежнему невелик. Автор надеется, что его публи-
кация станет своеобразным отправной точкой в 
изучение вопроса подпольного Сопротивления в 
Крыму в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. В качестве источ-
ников были использованы документы из фондов 
Государственного архива Республики Крым, Архи-
ва города Евпатории и Евпаторийского краеведче-
ского музея, Архива города Севастополя и Цен-
трального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Это не только эго-документы – 
воспоминания, дневники – руководителя евпато-
рийского подполья Ф. А. Павлова, и членов под-
польных организаций Я. Цыпкина, П. И. Хлебнико-
ва, В. П. Диевой, А. П. Кузьменко, А. П. Корниенко, 
М. И. Хари-тоненко, В. Г. Дунайцева, однако также 
документы официального характера: отчеты (не-
опубликованная рукопись «История Евпаторийско-
го подполья 1942–1944 гг.»), показания (свиде-
тельские показания подпольщицы В. П. Диевой о 
помощи советским морякам-десантникам 4-5 янва-
ря 1942 г.), личная переписка (письма А. П. Кузь-
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менко учреждениям о событиях 1941–1944 гг. в 
городе Евпатории), протоколы (протокол собрания 
участников Евпаторийского десанта и заседания 
Совета ветеранов десанта), справки и характери-
стики на членов евпаторийского подполья (списки 
подпольщиков г. Евпатории и участников Евпато-
рийского десанта, оставшихся в живых; выписки из 
приказов, справки, удостоверения, характеристики 
А. П. Кузь-менко). Большая часть указанных свыше 
документов хранится в фонде 194 Архива города 
Евпатории (описи 2, 3, 5, 6, 8, 9). В исследовании, 
на основании широкого круга впервые вводимых в 
научный оборот источников, развенчивается миф о 
незначительном вкладе евпаторийских патриотов в 
разгром немецко-румынских оккупантов, создан-
ный после освобождения полуострова в 1944 г. 
При подготовке работы были использованы как 
общенаучные методы (сравнительно-истори-
ческий, диахронный и метод системного анализа), 
так и специально научные методы (статистический, 
биографический и компаративный). С помощью 
сравнительно-исторического метода автор рас-
сматривает создание и деятельность Евпаторий-
ской подпольной организации поэтапно с 1942 по 
1944 гг. в контексте ключевых событий Великой 
Отечественной войны. Метод диахронного анализа 
позволяет выявить имеющиеся закономерности, 
тенденции в эволюции в изучении процесса ста-
новления и особенностей подпольной борьбы в г. 
Евпатории в годы Великой Отечественной войны. 
Методом системного анализа в настоящей статье 
показано, что события возникновение подпольного 
Сопротивления в оккупированной Евпатории было 
не случайным, а представляло собой полностью и 
целиком продуманную стратегию вооруженной 
борьбы с немецко-румынскими оккупантами, объ-
явленную советским правительством еще в конце 
июня – в июле 1941 г. С помощью статического 
метода автор опирается на количественные дан-
ные, что позволяет исследовать аспекты, связан-
ные с проблемами в области социально-
экономической области, а именно проанализиро-
вать численность и состав членов Евпаторийской 
подпольной организации, а также суммировать 
урон, который они причинили врагу. Благодаря 
биографическому методу автор реконструирует 
события организации подпольной борьбы гитле-
ровским захватчикам в г. Евпатории (1942–1944), 
фокусируясь на анализе биографий лидеров евпа-
торийского подполья: Ф. А. Павлова, Я. Цыпкина, 
М. Д. Глушко и др. Компаративным методом в 
настоящем исследовании выявлены как общие, так 
и отличительные черты. В первом случае нами 
отмечено, что евпаторийские подпольщики и 
крымские партизаны представляли собой единое 
целое – антифашистский фронт, главная задача 
которого помочь добиться скорейшего освобожде-
ния Крыма и уничтожения живой силы врага и его 
ресурсов способствуя возвращению в город-курорт 
советской власти. Показано, что евпаторийские 
патриоты не имели доступа к лесным массивам 

Крымского полуострова, и поэтому действовали 
изолированно от других антифашистов, сосредо-
тачивая свои усилия главным образом на агитаци-
онно-пропагандистской деятельности, диверсиях и 
саботаже.  

Анализ. В январе 1942 г. в г. Евпатория со-
здается подпольная группа, который возглавил 
Федор Афиногенович Павлов, утвержденный 
председателем оргбюро Обкома ВКП (б) по г. Ев-
патории [12, л. 6]. 5 января 1942 г. Ф. А. Павлов и 
его помощник Я. Цыпкин высадились в г. Евпато-
рии с кораблей тактического десанта [1, л. 1 об., 3, 
6; 2, л. 1-1 об.; 11, с. 128]. Совместно с местными 
жителями М. Д. Глушко [26, с. 115-123; 6, л. 30] ее 
супругом Отрезовым и П. Г. Перекрестенко 21 ян-
варя 1942 г. они решили начать подпольную рабо-
ту [13, л. 2; 3, л. 19]. Штаб-квартирой Евпаторий-
ской подпольной организации была квартира  
М. Д. Глушко в доме на ул. Русская, 4. Ф. А. Павлов 
вместе с Я. Цыпкиным первоначально размести-
лись на небольшом чердаке односкатной крыши  
М. Д. Глушко [20, л. 4]. Сама М. Д. Глушко вспоми-
нала об этом следующее, что «сначала они жили у 
меня на чердаке, а потом вырыли под полом яму и 
в ней скрывались» [21, л. 3]. 

Строилась подпольная организация по 
принципу т. н. «пятерок». Изначально организация 
состояла из 5 человек, позже, к середине 1943 г. ее 
численность выросла до 40 человек. В конце того 
же года был наконец избран подпольный комитет в 
следующем составе: Ф. А. Павлова, С. В. Шапова-
ленко, Морозовой, Е. П. Русиновой и Н. П. Штриге-
ля [6, л. 12]. Кроме того, подпольной организацией 
сотрудничало свыше 100 человек, причем не толь-
ко жителей г. Евпатории. В первую очередь это 
были активисты, которые выполняли поручения 
членов подпольного комитета. Рядовой состав ор-
ганизации представлял собой рабочих и интелли-
генцию города.  

В их задачу входило исполнение следующих 
поручений Крымского обкома ВКП (б): 

– во-первых, стараться проникнуть в сель-
скую местность и устанавливать контакты с насе-
лением; 

– во-вторых, привлекать на свою сторону 
оставшихся в селах коммунистов и комсомольцев 
и всех сочувствующих советской власти граждан; 

– в-третьих, с помощью завербованных 
агентов создавать новые подпольные антифа-
шистские организации и группы [27, с. 165]. 

Свою антифашистскую борьбу Евпаторий-
ская подпольная организация начала с агитацион-
но-пропагандистской работы. Только к 50-летней 
годовщине Октябрьской революции патриотам 
удалось распространить 170 экземпляров газеты 
«Красный Крым», 300 листовок Крымского обкома 
ВКП (б), и 50 брошюр. Они переписывали листовок 
от руки и тиражировали с помощью типографской 
машинки их среди местного населения [13, л. 2]. 
Подпольщик С. Г. Пащенко смог настроить свой 
радиоприемник и слушать с товарищами, которые 
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использовали для пропагандистских целей. Об 
этом, в частности, вспоминает Н. Бочарова, работ-
ница цементного завода в г. Евпатории: «Наше 
настроение хорошо поняла и в дальнейшем по-
могла Женя Шаян. Она была также комсомолкой и 
как потом мы знаем была в комсомольской пятер-
ке. Мы начали свою работу с чтения листовок и 
информбюро, которые я получала от Жени Шаян, а 
она в свою очередь от Марии Глушко. Сначала мы 
листовки читали одни в уборной, а потом понемно-
гу начали и распространять и среди других работ-
ниц так как поняли, что они ненавидят немцев» [4, 
л. 1-2]. В листовках преобладало творчество 
народных мстителей – песни, стихи, карикатуры, 
которые среди прочего высмеивали Гитлера и 
Геббельса. Также там звучал призыв для советских 
граждан оказывать сопротивление угону молодежи 
в нацистскую Германию.  

Из вышесказанного следует, что в г. Евпа-
тории фактически началась настоящая контрпро-
пагандистская война: подпольщики систематиче-
ски срывали со стен нацистские плакаты и бро-
шюры, портили до неузнаваемости портреты ли-
деров гитлеровской Германии, в первую очередь 
обезображивали портреты Гитлера и Геббельса, 
скупали и уничтожали всю нацистскую пропаган-
дистскую литературу [23, л. 3]. Значительный 
вклад в пропагандистско-агитационную работу 
внесли подпольщики Г. Зиновьева, Л. Транда-
филиди, В. Юнакова, Е. Шаянова, Н. Бочарова, 
А. Скрипник, О. Клименко, работая преимуще-
ственно среди солдат и офицеров словацкой, 
болгарской и румынских частей.  

Такая активность подпольщиков вызвала 
гнев коменданта г. Евпатории. В фондах Евпато-
рийского краеведческого музея хранится документ 
с его обращением к жителям города: «В последнее 
время в городе загрязняют и обезображивают про-
пагандистские плакаты нацистской Великой Гер-
мании и особенно портреты фюрера. Я не намерен 
терпеть подобные явления, если мне еще раз бу-
дет сообщено, о таком случае, а виновники не бу-
дут пойманы и установлены, то я наложу репрес-
сивные наказания на всех граждан». И следует 
отметить, что такие приказы публиковались 
нацистской оккупационной администрацией не раз 
[23, л. 3]. 

Всего в период с 1942 по 1943 гг. евпаторий-
ские подпольщики выпустили более 3000 листовок 
и карикатур, направленных против захватчиков. 
Как видим, главное внимание в агитационно-
пропагандистской литературе уделялось знамена-
тельным датам и памятным дням советского ка-
лендаря: день рождения и смерти В. И. Ленина, 
первомайским праздникам, годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции [17, с. 
101]. Когда в 1942 г. началось контрнаступление 
Красной Армии под Сталинградом, то к Двадцать 
пятой годовщине Октябрьской революции, под-
польщиками были написаны листовки, которые, во-
первых, призывали встретить эту памятную дату, а 

во-вторых, освещали довольно подробно ход бое-
вых действий на советско-германском фронте, кон-
кретно – описывали разгром окруженной немецкой 
группировки под Сталинградом [20, л. 7–8]. Наибо-
лее талантливыми агитаторами и пропагандистами 
показали себя А. С. Скрыпник, Ф. И. Алдошин,  
Е. Шаянова, А. Рудюк, Л. Клименко [9, с. 158].  

Другим, не менее важным значением пропа-
гандистско-агитационной работы, являлось ее ис-
пользование в срыве мобилизационных мер, осу-
ществляемых немецкими властями для добро-
вольческой армии А. А. Власова – РОА7. Для этой 
цели подпольные агитаторы ходили по всем ули-
цам города и агитировали жителей Евпатории не 
записываться в РОА. Кроме того, подпольный ко-
митет изготовил, размножил и распространил об-
ращение Крымского обкома к добровольцам, к во-
еннопленным и ко всему населению Крыма, с при-
зывом на идти на вражескую службу. Подпольщи-
ца А. Кузьменко вспоминала о том, как велась про-
пагандистская работа: «В 1943 г. фашисты усилен-
но агитировали за вступление в РОА. Отряды 
«добровольцев» были расквартированы и в Евпа-
тории. Мною были написаны стихотворения «Доб-
роволец» и «Кто же русский?». Оба эти стихотво-
рения я читала добровольцам, с которыми меня 
познакомила Морозова Л. М.» [5, л. 65]. 

Женщины-подпольщицы из подпольной 
группы Ф. А. Павлова, врачи Т. З. Калинина и  
В. Деева многим евпаторийцам выдавали фиктив-
ные справки о «тяжелом» состоянии здоровья, 
вследствие чего многих мужчин и мальчиков поло-
жили в инфекционную больницу якобы для «изле-
чения», а на самом деле, чтобы не угнать в Герма-
нию на принудительные работы. Причем, некото-
рых военнопленных переодели в гражданскую 
одежду, дали продукты и переправили в лес к пар-
тизанам. Подпольная группа Ф. А. Павлова также 
активно занималась вербовкой в организацию но-
вых членов, последних которых искали не только в 
г. Евпатории, Евпаторийском районе, но и в п. Ак-
Мечеть и в Саках. 

Весной 1943 г. Е. П. Русинова [6, л. 1] орга-
низовала вторую подпольную группу, в которую 
входили С. В. Шаповаленко, А. В. Шаповаленко,  
Л. Н. Клименко, О. Н. Клименко [6, л. 31]; Клименко 
[13, л. 3]. По примеру группы Ф. А. Павлова они 
также занимались пропагандистской деятельно-
стью: изготовляли листовки и распространяли их 
среди населения. Кроме г. Евпатории они распро-
                                                           
7
 Русская освободительная армия (РОА) – одно из 

наиболее крупных вооруженных коллаборацио-

нистских формирований на службе нацистской 

Германии в 1942–1945 гг. Состояло из бывших 

советских военнопленных и русских политических 

эмигрантов. Командовал РОА перешедший на 

сторону гитлеровцев бывший советский генерал-

лейтенант Андрей Андреевич Власов (1901 – 1946 

гг.), отсюда второе неофициальное название РОА – 

«власовцы». 
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страняли агитационно-пропагандистскую литера-
туру в соседний поселок Ак-Мечеть с помощью  
Л. Клименко, ее сестры О. Клименко и Е. В. Поно-
маревой. Помимо указанных миссий, подпольная 
группа Е. П. Русиновой принимала участие в акци-
ях, преимущественно пропагандистского характера 
[13, л. 3]: 

– во-первых, Л. Н. Клименко и ее соратницы 
на стенах Евпаторийского собора разместили ан-
тифашистские воззвания, а на фасаде театра име-
ни А. С. Пушкина красные флажки;  

– во-вторых, сестры Л. Н. Клименко и  
О. Н. Клименко вышили своими руками из двух 
выкрашенных в красный цвет простыней два фла-
га на квартире у подпольщицы С. В. Шаповаленко 
в доме на ул. Надеждинской; 

– в-третьих, сумели установить связь с со-
ветскими военнопленными в г. Евпатории и до-
стать через них четыре ящика с патронами. Кроме 
того, многие подпольщики принимали участие в 
спасении заложников из числа жителей города и 
советских военнопленных. Так, к примеру, когда 
нацисты повели на расстрел схваченную группу 
мужчин, патриоты города на ул. Володарского от-
крыли огонь по вражескому конвою, благодаря че-
му многим из смертников, удалось спастись. Из 
этой группы А. Н. Супручев и Макеев укрылись на 
квартире у подпольщицы М. Баранниковой.  А вот 
уже когда на Красной горке привели группу пле-
ненных матросов-черноморцев, то они из послед-
них сил, набросились на врага, тем самым, исполь-
зовав его краткое замешательство. Это дало воз-
можность сбежать Харитоненко, Жабину, Годунову 
и Журавлеву, которые продолжительное время 
скрывались с помощью женщин-подпольщиц из 
подпольной группы Е. П. Русиновой [23, л. 4]; 

В сентябре – октябре 1943 г. на евпаторий-
ском моторемонтом заводе была организована 
третья подпольная группа, которую возглавил  
А. С. Чепурной [13, л. 4; 6, л. 31; 3, л. 47 об.; 15, л. 
75]. В ее состав вошли следующие лица: Г. П. Кин-
дриянов, Н. М. Кравченко, И. В. Валюженко,  
К. Ильященко, А. Н. Супручев. Эта подпольная 
группа, в отличие от организаций Ф. А. Павлова и 
Е. П. Русиновой, уже являлась боевой антифа-
шистской группой, и даже имела специальное 
название «БД-НФ № 4». 

Основными задачами подпольной группы  
А. С. Чепурного были следующие акции: 

– во-первых, активное ведение агитационно-
пропагандистской работы – подпольщики распро-
страняли газеты, листовки, брошюры антинацист-
ского содержания, призывая евпаторийцев к борь-
бе против оккупантов; 

– во-вторых, ведение подрывной-дивер-
сионной работы. В частности, подпольщики, сры-
вали мероприятия нацистских оккупантов и их по-
собников, к примеру саботируя выполнение бое-
вых заказов по изготовлению втулок для военных 
повозок в количестве 7 000 штук; тормозных коло-
док для железнодорожных вагонов в количестве  

3 тыс. штук; Г. П. Киндриянов [6, л. 17]  задерживал 
изготовление деталей для нужд германской армии; 
Масютинский при формовке и изготовлении дета-
лей намеренно делал брак; Валюженко и Кравчен-
ко при механической обработке деталей требовали 
от немецкого начальника специального инструмен-
та и приспособления, делали большой брак;  
В. А. Сизый, главный инженер завода, во время 
механической обработки деталей начинал пере-
мещение оборудования с одного цеха в другой, 
тем самым срывая производственный процесс; 
Сам А. С. Чепурной изогнул коленчатый вал двига-
теля передвижной электростанции; на электро-
станции подпольщиками был сожжен трансформа-
тор и повреждены паровые машины [13, л. 5].  
Следствием таких действий подрывного характера 
было то, что рабочие ремонтного завода, электро-
станции, цементного производства, ракушечной 
фабрики, швейных мастерских систематически 
срывали выпуск моторов, уничтожали и портили 
оборудование, которое срочно требовалось гитле-
ровцами для развертывания массового производ-
ства [17, с. 100 – 101]; 

– в-третьих, антифашисты оказывали мате-
риальную поддержку семьям подпольщиков и вои-
нов Красной Армии. Так, Е. П. Русинова предо-
ставляла А. С. Чепурному и его товарищам хлеб-
ные карточки, которые он распределял среди 
граждан г. Евпатории, связанных с подпольным 
Сопротивлением. Об этом, к примеру, свидетель-
ствует письмо участника Великой Отечественной 
войны А. И. Потапова: «21 мая 1944 г. я возвра-
щался в родную Евпаторию с болью в сердце и 
думал о судьбе своей жены и детей, а когда встре-
тился с ними, они рассказали мне, что их спас от 
голода и страшной нужды подпольный комитет.  
Я защитник Севастополя, старшина первой статьи 
79 морской бригады искренне благодарю наших 
подпольщиков». Случай А. И. Потапова был не 
единичен – сотни советских граждан г. Евпатории 
были спасены от голода и угона в нацистскую Гер-
манию евпаторийскими подпольщиками. Благода-
ря таким действиям, оказывалась весьма значи-
тельная помощь фронтовикам [9, с. 131]. Только в 
День Красной Армии и Флота было собрано 
народными мстителями 30 тысяч рублей, а также 
продукты питания, одежду, обувь, причем все 
непосредственно раздали семьям фронтовиков [9, 
с. 131; 10, с. 159].  

Отметив достижения подпольщиков, теперь 
следует сказать о просчетах, допущенных в дея-
тельности организации. В первую очередь,  
Ф. А. Павлов, как глава подпольного комитета  
г. Евпатории, допустил ряд существенных недо-
статков, которые сказались на работе антифаши-
стов и в конечном итоге привели к тому, что их де-
ятельность не получила должного признания со 
стороны партийных органов и спецслужб. В част-
ности, он привлек к подпольной работе супруже-
скую чету Морозовых – А. В. Морозову и И. М. Мо-
розова, а также А. В. Белку, не проверив их на 
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предмет лояльности [13, л. 5]. Морозовы имели 
тесную связь с Службой безопасности (СД) рейхс-
фюрера СС8 («охранных отрядов») г. Евпатории, 
не только не оказывали материальной или другой 
поддержки подполью, мало того, даже выдали ряд 
советских подпольщиков [13, л. 6], а именно  
А. В. Якименко и Л. А. Оршенберг. Все перечис-
ленные лица были арестованы и расстреляны 
нацистами летом и зимой 1943 г. [13, л. 6].  
А. В. Белка, являлся осведомителем в СД, заведо-
вал нефтебазой. Совместно с Морозовыми внес в 
подпольную кассу 20 000, за что получил фактиче-
ски полный доступ к личным данным подпольщи-
ков. Он знал, что Ф. А. Павлов не только руководи-
тель подпольного комитета и одной из подпольных 
групп. Вопрос почему Морозовы и Белка не выдали 
Ф. А. Павлова и его ближайший круг соратников до 
сих пор остается нераскрытым [13, л. 8]. Возможно, 
ответ кроется в следующем.  

В период подготовки Севастопольского су-
дебного процесса, 13 октября 1947 г. в г. Севасто-
поле, происходил допрос бывшего коменданта  
г. Евпатории Отто Иоганна Виллерта9. Последний 
заявил следователю, что «партизанского движения 
в Евпатории и Евпаторийском районе не было, и, 
следовательно, никакой борьбы с ними не велось. 
Мне было известно, что в районе Фрайдорфа со-
вершались нападения на жандармерию граждан-
ским населением, что вообще в горах Крыма дей-
ствуют партизаны, однако, моя комендатура не 
принимала участие в борьбе с партизанами, так 
как никто не требовал моей полиции» [7, л. 2]. Из 
вышесказанного следует, что О. И. Виллерт, быв-
ший комендантом г. Евпатории до января 1944 г. 
если и знал о деятельности евпаторийских патрио-
тов, не придавал их акциям абсолютно никакого 
значения. Возможно, что также гитлеровцы выжи-
дали лучшего времени, чтобы арестовать как мож-
но больше подпольщиков в одном месте сразу. По 
                                                           
8
 Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. с нем. 

SD от Sicherheits Dienst, рус. СД) основана в 1931 г. как 

спецслужба нацистской Германии. В 1934 г. она 

оформлена как самостоятельная структура для 

обеспечения безопасности нацистского руководства. Во 

время Второй мировой войны СД курировало 

специальные подразделения СС и полиции, 

занимавшиеся уничтожением евреев, коммунистов, 

комсомольцев, партизан и подпольщиков; СС (нем. SS, 

от Schutzstaffeln – охранные отряды) – одно из 

военизированных подразделений Национал-социали-

стической немецкой рабочей партии (НСДАП). 

Основной задачей СС было подавление и уничтожение 

противников нацистского режима внутри Германии, а во 

время Второй мировой войны – выявление и 

уничтожение врагов гитлеровской Германии на 

оккупированной территории. 
9
 Отто Иоганн Виллерт, 1897 г. рождения, майор 

германской оккупационной армии, с декабря 1942 г. 

по январь 1944 г. комендант нацистской коменда-

туры г. Евпатории. 

всей видимости может они что-то и планировали, 
но стремительное наступление Красной Армии 
сорвало их планы. Евпатория сразу превратилась 
в прифронтовой город, и немцы стали активно вы-
возили через порты Евпатории и Ак-Мечети 
награбленное в Крыму имущество и некоторых 
представителей оккупационной администрации [8, 
л. 4]. Поэтому им просто вряд ли было до ареста 
антифашистов, они беспокоились о собственной 
безопасности. 

Таким образом, из вышесказанного следует, 
что к весне 1944 г. в г. Евпатории было создано 
довольно представительное подпольное Сопро-
тивление. Всего действовало, восемь подпольных 
групп, включая перечисленные нами трое. Самые 
крупные антифашистские ячейки были сконцен-
трированы на мотороремонтном заводе (руководи-
тель А. С. Чепурной) и электростанции (руководи-
тель Н. П. Штригель) [3, л. 30-31; 18, с. 116]. В под-
польную работу было вовлечено до 50 человек, 
причем участники находились не только в г. Евпа-
тории, но в Евпаторийском районе и в Саках, Ак-
Мечети – т. е. всем Западном Крыму. 

А теперь рассмотрим вопрос деятельности 
подпольных организаций Западного Крыма (Евпа-
тория, Саки, Ак-Мечеть), связанные с Евпаторий-
ской подпольной организаций, однако функциони-
ровали они самостоятельно и предпочитали вести 
борьбу против немецко-румынских захватчиков 
партизанскими способами. 

В октябре 1942 г. создается такой первый 
вооруженный отряд имени И. В. Сталина, коман-
диром которого стал В. Д. Шумильный [16]. Он 
состоял из пяти групп. Впоследствии каждая из 
групп стали самостоятельным отрядом. В самой 
Евпатории действовала одна из таких групп, по-
лучившая название «Взрыв». Ее командиром стал 
К. И. Петренко. Первоначально ее численный со-
став был довольно малочисленным. Однако к 
осени 1943 г. с помощью П. И. Хлебникова (ко-
миссар) этот отряд значительно увечил свои ряды 
[13, л. 8; 14, л. 114 об.; 15, л. 2-3; 34, с. 3]. Место 
базирования группы «Взрыв» стал дом на ул. 
Надеждинской, 46 [13, л. 9]. 

Среди основных векторов деятельности 
подпольной группы «Взрыв» можно выделить не-
сколько аспектов: 

– во-первых, они вели активную пропаган-
дистскую работу – регулярно принимали сводки 
Совинформбюро и распространяли их среди насе-
ления (переписывали в количестве 15-20 экзем-
пляров), изготовляли листовки, которые передава-
ли жителям Евпаторийского и Ак-Мечетского рай-
нов [13, л. 9]; 

– во-вторых, организовали сбор оружия и 
боеприпасов, занимаясь подготовкой к проведению 
вооруженного восстания [13, л. 9]; 

– в-третьих, также вели диверсионно-
подрывную работу. В частности, подпольщики 
подбрасывали песок, соль, гайки и другие предме-
ты в цилиндры, коробки скоростей, задние мосты, 
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бензобаки, чем выводили из строя вражеские ав-
томашины [13, л. 10; 24, л. 2-5].  

В феврале 1944 г., последовав примеру пар-
тизанского отряда имени И. В. Сталина и его от-
ветвлению – группы «Взрыв», патриоты Е. А. Ры-
балкин, П. И. Бостакжиев, И. Г. Сергиенко создает 
свой отряд имени Степана Разина. 19 марта 
1944 г. они прибыли в г. Евпаторию с помощью 
уже знакомого нам члена ВЛКСМ А. И. Папкова 
установили непосредственный контакт с самой 
подпольной группой «Взрыв» и отрядом имени  
И. В. Сталина. После 25 марта 1944 г. все пере-
численные подпольные группы объединились в 
одну – «Добровольную организацию «Истребляй 
фашистов» («ДОИФ»). 3 апреля 1944 г. они вышли 
на связь с координатором деятельности евпато-
рийского подполья Ф. А. Павловым [13, л. 10].  

8 апреля 1944 г. началась Крымская страте-
гическая наступательная операция. Войска 4-го 
Украинского фронта прорвали линию вражеских 
укреплений на Перекопском перешейке. В таких 
условиях подпольный комитет создает вооружен-
ные боевые отряды под названием «Истребляй 
фашистов» и «Все на Гитлера» из числа бывших 
советских военнопленных и мирного населения 
мужского пола. Руководство отрядами возглавили 
подпольщики А. С. Чепурной и Супручев на мото-
ремонтном заводе, Н. Штрегель и А. Рудюк на 
электростанции [19, с. 273; 20, с. 354], И. Парфенов 
среди военнопленных немецкого гаража, Е. Руси-
нова на цементном производстве и ракушечной 
фабрике, Т. З. Калинина среди евпаторийских вра-
чей, Харитоненко на хлопкопункте заготзерно,  
И. Барышевский руководил отрядом военноплен-
ных на железной дороге, Пащенко, как радист, воз-
главил вооруженную группу среди жителей города 
и военнопленных. Подпольный комитет, как свиде-
тельствует Ф. А. Павлов, следовал «революцион-
ным традициям героев гражданской войны» [23,  
л. 8], что включало в себя приобщение как можно 
наибольшего количества горожан к антифашист-
скому сопротивлению, в намерении очистить город 
от немецко-румынских оккупационных войск. 

В соответствии с этим был разработан кон-
кретный план действий на тайном совещании 11 
апреля 1944 г. для каждой вооруженной группы.  
Когда гитлеровцы начали подготовку к отступле-
нию из Евпатории, они составили около 500 чело-
век факельщиков-подрывников, которые должны 
были уничтожить город. Подпольные группы и во-
оруженные отряды выступили в ночь на 12 апреля 
1944 г. – началась борьба за освобождение г. Ев-
патории от захватчиков [13, л. 5]. Патриоты начали 
уничтожать факельщиков и спасать народные цен-
ности от гитлеровского разгрома и грабежа. Кроме 
того, подпольный комитет принял постановление 
распространить по городу слух о том, что, якобы 
готовится с моря высадится крупный десант Крас-
ной Армии. С помощью этой дезинформации под-
польщики намеревались выманить основные силы 
гитлеровцев из города. 12 апреля 1944 г. подполь-

щики М. Д. Глушко, Гайдукова, Клименко, И. Бары-
шевский, А. Рудюк укрепили красные флаги на 
здании городского драматического театра, на во-
донапорной башне, на корпусе ремонтного завода 
и на школе № 5 [17, с. 101]. Кроме того, подполь-
щики с помощью горожан с вечера начали срывать 
вражеские плакаты и лозунги заменяя их портре-
тами руководителей советского правительства и 
ЦК ВКП (б) [1, л. 8-11]. 

В рамках стратегии «выжженной земли», 
гитлеровцы отправили утром 13 апреля 1944 г. на 
Театральную площадь группу подрывников на ав-
томашинах, чтобы те взорвали здание театра. Эта 
попытка нацистов провалилась: театр уже охра-
нялся вооруженными подпольщиками-дружин-
никами, которые убивали всех нацистов, пытав-
шихся прорваться к зданию театра. Безуспешно 
также завершились попытки немцев взорвать зда-
ние радиоузла, почты и кинотеатра [17, с. 101]. На 
площади перед театром была окружена и уничто-
жена большая группа факельщиков. Группа патри-
отов моторемонтного завода во главе с А. С. Че-
пурным разминировала большинство цехов завода 
и спасла все оборудование от уничтожения врагом 
[23, л. 8]. 

 Рабочие электростанции под руководством 
А. Рудюка и Н. Штригеля разминировала и спасала 
от разрушения электростанцию санатория РККА, 
совместно с рабочими трамвайного парка не дала 
вражеским факельщикам уничтожить свои ценно-
сти. Эта же группа объединилась с группой Пар-
фенова и Харитоненко, отбив у факельщиков 
склады заготзерна, хлопкопункта, ликвидировала 
значительную группу гитлеровцев, захватила ма-
шины и 2 танков. По дороге группы Парфенова и 
Харитоненко перехватили 28 тракторов, 3 мото-
циклов и шесть автомашин, которые немцы угоня-
ли в момент отхода [12, л. 146]. В результате 
успешных действий боевых групп патриотов было 
спасено в общей сложности около 20 тысяч цент-
неров зерна и много семенного материала, крайне 
необходимого крымчанам для посевной кампании 
1944 г. Под руководством подпольщика И. М. Мо-
розова были спасены от уничтожения врагом по-
стройки, около 200 тонн горючего и оборудования 
МТС.  Более ста тонн горючего 13 апреля 1944 г. 
по распоряжению подпольного комитета г. Евпато-
рии было выдано Красной Армии. В жандармском 
управлении подпольщица Л. Трандафилии выкра-
ла списки тайных агентов немецкой и румынской 
разведки, тем самым оказав значительную помощь 
советским разведывательным органам, которые 
благодаря этим спискам выявили и обезвредили 
вражеских агентов. Подпольщицы Калинина и  
В. Диева организовали группу врачей и других ме-
дицинских работников, которые успели за несколь-
ко дней до прихода Красной Армии организовать 
полевой госпиталь. 13 апреля 1944 г. – в день, ко-
гда Евпатория была освобождена этот госпиталь 
был передан в распоряжение Красной Армии. Бое-
вая группа подпольщиков во главе с Пащенко раз-
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минировала и предотвратила уничтожение здание 
курсов усовершенствования командного состава 
Красной Армии, городской театр и Центральную 
библиотеку. 

13 апреля 1944 г. в 8. 00 утра подразделения 
3 гвардейской стрелковой дивизии в результате 
стремительного удара ворвались на окраину г. Ев-
патории и там завязали уличный бой с врагом. 
Удар гвардейцев был таким стремительным, что 
гитлеровцы в панике бежали на юго-восток, остав-
ляя оружие, боеприпасы, раненных и военное 
имущество. Окончательно г. Евпатория был осво-
божден от врага к 9. 00 утра отрядом 8 гвардейской 
стрелковой дивизии [25, л. 102]. В городе их уже 
встречали члены подпольного комитета, которые 
доложили об успехах деятельности евпаторийско-
го подполья и освобождения города от гитлеров-
ских захватчиков. 

Результаты. Таким образом, рассмотрев 
деятельность Евпаторийской подпольной органи-
зации в период Великой Отечественной войны, 
можно отметить следующее: 

– во-первых, в 1942 г. с кораблей тактическо-
го десанта была высажена группа партийных ра-
ботников во главе с Ф. А. Павловым, имеющих от-
ношение к г. Евпатории накануне Великой Отече-
ственной войны. Именно он создал с помощью 
патриотически настроенных граждан первую под-
польную организацию, а его последователи  
Е. П. Русинова и А. С. Чепурной – две остальные. 
Также есть информация, что действовало еще 
пять подпольных групп, информации о которых 
пока недостаточно. Все перечисленные подполь-
ные группы и составляли ядро Евпаторийской под-
польной организации; 

– во-вторых, изначально три основные под-
польные организации (Ф. А. Павлова, Е. П. Русино-
вой и А. С. Чепурного) в целом занимались агита-
ционно-пропагандистской деятельностью (пассив-
ная форма борьбы). Однако, вскоре подпольная 

группа А. С. Чепурного перешла активным дей-
ствиям: занималась диверсионно-подрывной рабо-
той и начала формирование военизированной 
дружины, которая занималась сбором оружия и 
боеприпасов, чтобы в подходящий момент ударить 
в тыл немецко-румынским оккупационным войскам; 

– в-третьих, несмотря на то, что в целом  
Ф. А. Павлов проявил себя как талантливый воле-
вой лидер, он допустил целый ряд ошибок, кото-
рые могли стать фатальными для Евпаторийской 
подпольной организации: разрешил вступить в ря-
ды подполья людям, которые сотрудничали с 
нацистскими спецслужбами и полицией. Спасло 
подпольщиков, по всей вероятности, немецкое 
пренебрежительное отношение к их деятельности 
и то, что гитлеровцы недооценили евпаторийских 
патриотов. Это имело для них в будущем ката-
строфические результаты; 

– в-четвертых, т. н. партизанский отряд 
имени И. В. Сталина, возглавляемый в Евпато-
рийском и Ак-Мечетском районе В. С. Шумиль-
ным, создал в самой Евпатории подпольно-
диверсионную группу «Взрыв», которую возгла-
вил К. И. Петренко и П. И. Хлебников. Патриоты 
также, как группа А. С. Чепурного проводила ди-
версии, саботаж немецкого имущества. Они смог-
ли накопить достаточное количество оружия и 
боеприпасов, чтобы присоединиться к Ф. А. Пав-
лову и его соратникам и принять участие в опе-
рации по освобождении города; 

– в-пятых, участники Евпаторийской под-
польной организации установили связь с командо-
ванием 4-го Украинского фронта (непосредственно 
51-й армией), спланировали и провели успешное 
антифашистское восстание 11-13 апреля 1944 г. 
Немецкий гарнизон был разбит и разоружен, город 
спасен от уничтожения, патриоты захватили много 
оружия, боеприпасов и прочих трофеев, которые 
гитлеровцы пытались увезти из Евпатории.  
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Аннотация. Введение. История Додонского оракула 

всегда привлекала к себе внимание зарубежных исследовате-
лей. И это понятно: труднодоступность святилища для палом-
ников, его древность и загадочность, а также причудливый 
ландшафт местности привлекали к нему внимание как древних 
авторов, так и современных исследователей.  И сама страна 
Эпир, где располагалось святилище, являлось самой отдален-
ной точкой, где греческий мир соприкасался с миром варваров. 
Материалы и методы. Исследование опирается как на нар-
ративные источники, которые представлены античными авто-
рами, так и на памятники материальной культуры, которые 
составляет терракоты и вотивные таблички. Их сравнение и 
комплексное исследование позволяет нам достичь необходи-
мых выводов. Анализ. Главным божеством Додонского святи-
лища, одного из древнейших в Древней Греции и существо-
вавшего при нем оракула, был верховный бог греков Зевс, что 
подтверждается различными источниками. Однако уже во вре-
мена Гомера парой Зевсу стала богиня Диона, которую можно 
признать вторым по значимости божеством не только в Додоне, 
но и на территории всего Эпира. Свидетельством этому явля-
ются наличие храма, находящегося на священной территории, 
а также многочисленные вотивные таблички, с упоминанием 
имени богини. Подтверждение наличия культов иных богов на 
территории Додоны весьма проблематично ввиду крайней ску-
дости источников. На территории священной территории, теме-

носа, были обнаружены фигурки и иные изображения Геракла, 
Афродиты, Аполлона и Фемиды. Наиболее вероятным являет-
ся наличие культа Афродиты, которая, согласно мифологии, 
являлась не только дочерью Дионы, но и делила с ней один 
храм. Присутствие культа Аполлона могло объясняться связью 
божества с пророческой деятельностью в целом, а появление 
культа Геракла в святилище могло быть связано с созданием 
героической генеалогии молосской правящей династии. Ре-
зультаты. Появление новых культов в Додоне было связано 
с повышением авторитета святилища, которое со временем 
прибрело сначала региональное, а затем и межрегиональное 
значение. Другой причиной появление новых культов в святи-
лище могло стать увеличение количества паломников в этом 
труднодоступном для посещения регионе.  
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Absract. Introduction. The history of the Dodon Oracle has 

always attracted the attention of foreign researchers. It is reasoned 
with the inaccessibility of the sanctuary for pilgrims, its antiquity and 
mystery, as well as the bizarre landscape of the area attracted the 
attention of both ancient authors and modern researchers to it. The 
country of Epirus itself, where the sanctuary was located, was the 
most remote point where the Greek world came into contact with the 
world of barbarians. Materials and Methods. The study is based 
both on narrative sources, which are presented by ancient authors, 
and on monuments of material culture, which are terracotta and 
votive tablets. Their comparison and comprehensive study allows us 
to reach the necessary conclusions. Analysis. The main deity of the 
Dodona sanctuary, one of the oldest in Ancient Greece and the 
oracle that existed with it, was the supreme god of the Greeks Zeus, 
which is confirmed by various sources. However, already in the time 
of Homer, the goddess Dione became Zeus’s mate, who can be 
recognized as the second most important deity not only in Dodona, 
but also throughout Epirus. Evidence of this is the presence of a 
temple located on the sacred territory, as well as numerous votive 
tablets mentioning the name of the goddess. Confirming the pres-
ence of cults of other gods on the territory of Dodona is very prob-
lematic due to the extreme scarcity of sources. On the territory of the 
sacred territory, temenos, figurines and other images of Hercules, 

Aphrodite, Apollo and Themis were discovered. The most likely is the 
presence of the cult of Aphrodite, who, according to mythology, was 
not only the daughter of Dione, but also shared the same temple with 
her. The presence of the cult of Apollo could be explained by the 
connection of the deity with prophetic activity in general, and the 
appearance of the cult of Hercules in the sanctuary could be associ-
ated with the creation of the heroic genealogy of the Molossian ruling 
dynasty. Results. The emergence of new cults in Dodona was as-
sociated with an increase in the authority of the sanctuary, which 
over time acquired first regional and then interregional significance. 
Another reason for the emergence of new cults in the sanctuary 
could be the increase in the number of pilgrims in this difficult-to-visit 
region. 
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Введение. Главным из богов, представ-
ляющих греческий пантеон в додонском святи-
лище, был верховный владыка Зевс. Этот факт 
не подлежит сомнению. Додонскому Зевсу по-
священо значительное число публикаций как 
зарубежных, так и отечественных ученых, по-
этому основной целью данной статьи будет об-
ращение к тем богам, которые обычно рассмат-
риваются современными авторами, как «боги 
второго порядка». 

Материалы и методы. В основе источни-
ковой базы исследования лежит как нарративные 
источники – труды античных авторов, так и памят-
ники материальной культуры – различные наход-
ки, обнаруженные на территории теменоса. При их 
использовании автор руководствовался принци-
пом доверия к историческому источнику. Обилие 
различных находок на территории Додоны потре-
бовал использование принципа компаративистики, 
который потребовался для сопоставления различ-
ных видов используемых источников.       

Анализ. Второй по значимости в Додоне, 
без сомнения, выступает богиня Диона, присут-
ствие которой здесь зафиксировано уже в поэ-
мах Гомера (Hom. Il.5. 370-372). В некоторых 
работах появление Дионы в святилище связы-
вается с древним хтоническим культом, однако 
данное мнение ныне разделяется далеко не 
всеми современными исследователями [11, 
p.96-97; 9, p.113-119; 21, p.181], ибо базируется 
на устаревшем взгляде на древнее общество, 
который основан на матриархальной модели, 
элементом которой было поклонение культу Ма-
тери Земли [22, p.280; 12, p.2]. Согласно одной 
из точек зрения, появление культа Дионы в До-
доне совпадает с появлением здесь голубей, а 
одна из обнаруженных на территории святилища 
табличек упоминает «жрицу богини-голубя» [16, 
p.155; 1, р.838]. Если принять во внимание пас-
саж Геродота об основании оракула, то взаимо-
связь Диона – голуби – жрицы пелеиды, - кажет-
ся вполне вероятной (Herod. II. 54-57). Но вместе 
с тем, мы не можем игнорировать того факта, 
что голубя связывали, прежде всего, с Афроди-
той, что нашло свое отражение в культе Афро-
диты Пандемос в Афинах, Афродисиями в Ка-
рии, Коринфе и Сикионе [20, p.415-417]. В значи-
тельном количестве пророческих запросов об-
ращение к Дионе уступает лишь числу обраще-
ний к Зевсу. Все это привело испанского иссле-
дователя Д.Чапиналя к предположению о том, 
что на территории святилища должен был нахо-
диться храм Дионы, которым могло быть здание 
Z [3, p.108], согласно общепринятому современ-
ными исследователями плану святилища. Ещё 
один важный факт, свидетельствующей о зна-
чимости Дионы в святилище – совместное изоб-
ражение Зевса и Дионы на монетах, отчеканен-
ных во времени Эпиротского союза (Койнон) [17, 
p.141-146]. На территории теменоса было обна-
ружено некоторое число статуэток женщин-

богинь с сидевшими на их коленях голубями, а 
также терракотовых женских голов, которых 
можно связать не сколько с культом Афродиты, 
но и с культом Дионы.  

Все вышесказанное отнюдь не означает, 
что в Додоне не поклонялись Афродите. Когда 
царь Пирр вел войну в Италии, он имел контакты 
с городом Сегестой, откуда он мог перенять 
культ Афродиты Энеады [4, p.54]. Поэма Верги-
лия «Энеида», в которой Эней консультируется 
с оракулом в Додоне (Virgil. Aen 3. 462-469), мог-
ла отражать эту историческую реальность, как и 
подобное упоминание Дионисия Галикарнасско-
го столетием ранее (Dion Hal. I. 51. 1). Все эти 
факты, несмотря на их незначительность, могли 
вызвать предположение о существовании на 
территории святилища культа Афродиты, кото-
рый соседствовал с культом Дионы, где послед-
няя могла «делиться» с первой различными 
подношениями. Не исключен также и тот вари-
ант, что обе богини могли обитать в одном хра-
ме, обозначенном на различных планах святи-
лища как строении Z. Воссозданию историческо-
го контекста, связанного с упомянутыми событи-
ями, может помочь речь Гиперида «За Евксе-
ниппа», в которой оратор вскользь упоминает о 
контроле царицы Олимпиады и ее дочери Клео-
патры над Додоной (Hyp. Euxen.4.26). Суще-
ствует предположение, что храм Z. был соору-
жен приблизительно около 330 г. до н.э. [3, 
p.108]. Нельзя не упомянуть и о том, что П. Ка-
банес в свое время подметил активную роль 
Олимпиады в продвижении культа Дионы [2, 
p.389 – 391]. Все это позволяет нам предполо-
жить, что храм Z, был возведен при непосред-
ственном участии Олимпиады, что имело своей 
целью установлению тотального контроля мо-
лосской царицы над общегреческим святили-
щем. Учитывая набожность Олимпиады и ее 
склонность к различным таинствам и мистериям, 
мы не находим в этом ничего удивительного.  

Что же касается следов культа Афродиты 
в Додоне, то они крайне малочисленны. К ним 
мы можем отнести небольшой бронзовый круг 
(возможно, колесо), статуэтку женщины, держа-
щий яблоко, и две вотивные таблички с упоми-
наем Афродиты, хотя адресованы они были не 
ей (DVC 987а; 3479а). Другие артефакты, как 
фигурки женщин с голубями, булавка и статуэтка 
ребенка с изображением голубя, все-таки были 
посвящены Дионе [3, p.109].  

Вполне вероятно, что в Додоне существо-
вал и культ Геракала. Более того, существует 
предположение, что на территории святилища 
даже существовал храм героя. Впервые связь 
Геракла с Эпиром прослеживается в «Илиаде», 
где сообщается о похищении им Астиохеи из 
Эфиры (Hom.Il. 2.657-660). У Диодора мы нахо-
дим иную более расширенную версию мифа, ко-
торый связывает упомянутые события с 
феспротским поселением (Diod. IV.36.1). Культ 
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Геракла зафиксирован и в других городах Эпира, 
в частности, в Амбракии [24, p.527]. Кроме того, 
Софокл упоминает о консультации героя в До-
доне (Soph. Trach.1164-1172). На территории свя-
тилища обнаружено несколько артефактов, свя-
занных с Гераклом. Среди них можно назвать две 
фигурки героя, рельеф с изображением сражений 
Геракла против Аполлона и против Лернейской 
гидры, маленькая бронзовая булавка и фрагмент 
зеркала с его фигурой. Наличие этих артефактов, 
однако, не является надежным доказательством 
для подтверждения наличия храма Геракла или 
его культа в Додоне. Однако на наличие следов 
Геракла в Додоне может косвенно указывать на 
попытку легитимацию Молосского царствующего 
дома: Ланасса, жена мифического Неоптолема, 
как и Олимпиада и ее дочь Клеопатра, соответ-
ственно супруги Филиппа II и Александра Молос-
ского восходили к Гераклу.  

Главным аргументом в поддержку суще-
ствования культа Аполлона в Додоне является 
то, что он упоминается в консультациях оракула 
наряду с Зевсом, Дионой, Аполлоном и Фемидой. 
Его имя также засвидетельствовано в недавно 
опубликованных консультациях (Cм.: DVC 224A, 
565A, 2726А и 2964Б; возможно, также 1045A, 
1299B, 2203B и 3671). Среди них только ходатай-
ство (224А,) касающееся некого судебного разби-
рательства, содержит единственное упоминание 
этого божества. В нашем распоряжении имеются 
два датированных IV в. до н.э. запроса с обраще-
нием к Аполлону. Также стоит указать на то, что 
фигурки, датируемые VI в. до н.э. и упомянутые 
ранее, а также рельеф V в. до н.э., изображаю-
щий битву с Гераклом за треножник, также указы-
вают на присутствие «среброликого» бога в До-
доне. Позиции культа Аполлона кажутся сильнее, 
чем у других богов, которым предположительно 
поклонялись в Додоне, в частности, благодаря 
многочисленным пророческим консультациям, в 
которых он упоминался. Проблема заключается в 
том, что мы не можем найти аналогий у других 
оракулов, поскольку практика написания вопро-
сов была явлением почти уникальными. Нам не-
известно, являлись ли паломники в какие-либо 
другие святилища за обращением к каким-либо 
другим богам, игнорируя божество-покровителя. 
Культ Аполлон играл очень важную роль в 
Амбракии и в большинстве коринфских колоний в 
Эпире [24, p.527]. Мы также знаем, что «Агий» 
был одним из его эпитетов в Амбракии и что он 
зафиксирован в молоссском поселении Хор-
рейон, которое находилось на пути в Додону. 
Возможное объяснение может заключаться в том, 
что вопросы задавались людьми из тех поселе-
ний, которые поддерживали особую связь с 
Аполлоном. Что касается датировок, то скульпту-
ры относятся к VI в., доспехи - к V в., а две кон-
сультации датируются IV в. до н.э. Вопрос о по-
клонении Аполлона в Додоне остается открытым, 
хотя главным аргументом «за» было наличие его 

имени на мемориальных табличках, но здесь мо-
жет иметь место и другое объяснение: влияние 
коринфских колоний на берегу Эпира, которые 
вступали в более тесные контакты с Додоной в 
связи с расширением Молосского царства в IV в. 
до н.э. Из-за скудости упоминаний об Аполлоне, а 
также имея в виду, что храмовые постройки на 
территории теменоса возникают с начала III в. до 
н.э., маловероятно, чтобы здесь находился по-
священный ему отдельный храм.  

Другим божеством, следы которого зафик-
сированы в Додоне, является богиня Фемида.  
К ней также обращались паломники в Додоне. 
Семь надписей, датируемых IV – III вв. до н.э. 
упоминают ее имя [3, p.110]. Это не удивитель-
но, ибо ее роль в качестве пророческого боже-
ства хорошо известна. Мифы о том, что она 
вместе с Аполлоном основала Дельфы (Ephor. 
FGH 70 F.31b), а также согласно другой версии, 
она после Геи и до Фебы и Аполлона была вто-
рой хранительницей святилища. Древнейший 
культ Фемиды в Греции датируется V в. до н.э., 
преимущественно в аттическом центре Рамны 
[23, p.159-161]. Некоторые ученые указывали на 
ее связь с Геей, возможно, в связи с плодороди-
ем и необходимостью установления порядка в 
мире. В этом смысле Фемиду принято рассмат-
ривать, как божество. справедливости и цивили-
зации [23, p.160-161]. Этот аспект может объяс-
нить, почему по крайней мере две консультации 
из Додоны, где появляется Фемида, занимаются 
именно правосудием. Примечательно количе-
ство табличек с ее именем. Однако их относи-
тельно мало по сравнению с теми, которые были 
адресованы Зевсу и Дионе. В греческой мифо-
логии, как известно, Фемида имела особенно 
сильную связь с Зевсом, и как мы видим, в поэ-
мах Гомера она выступает его советчиком, а у 
Гесиода она воплощает закон и мораль. Учиты-
вая ее повсеместную связь с Зевсом, можно 
предположить наличие культа Фемиды в До-
доне, но, как указывает Т. Эммерлинг, нет до-
статочных доказательств, подтверждающих, что 
святилище имело храм для ее поклонения [7, 
p.206-207]. 

Существует только одно литературное 
описание, хотя и очень точное, и ясное, касаю-
щееся поклонения реке Ахелой в Додоне. Исто-
рик IV в. до н.э. Эфор сообщает о том, что оракул 
Зевса в Додоне часто рекомендовал консульти-
рующимся приносить жертвы упомянутому реч-
ному божеству (FGH 70. F20 f-b). Ахелой был са-
мой длинной рекой в Греции, берущей свое нача-
ло в Эпире и служившей естественной границей 
между Акарнанией и Этолией [15, p.318]. Хотя это 
было единственное божество в своем роде, 
ставшим панэллинским, для него никогда не было 
построено храма; возможно, потому что его жи-
лищем была река. К. Карапанос идентифициро-
вал c Ахелоем обнаруженную в Додоне с статуэт-
ку бога реки [4, p.32; 15, p.320]. Подобная интер-
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претация, вероятно, связана с изображением ног, 
которые, как кажется, имитируют ручьи, и боро-
датого лица божества. Рассказ Эфора сам по се-
бе не является свидетельством наличия офици-
ального культа Ахелоя в Додоне. Тем не менее, 
строгое предписание оракула принести жертву 
Ахелою вместо другого бога может подразуме-
вать наличие алтаря для совершения этого риту-
ала. Возможно указать ещё на одно обстоятель-
ство, связанное с Ахелоем: его трансграничное 
положение. Есть и другие подобные примеры, 
например, в Ойхалии, на Эвбее, где археологи 
обнаружили бронзовую статуэтку этого божества 
точно на границе святилища рядом с межевым 
камнем [15, p.320-324; 13, p.67]. Возможно, имен-
но поэтому этот бог также пользовался авторите-
том в Додоне. Жертвоприношение Ахелою, одной 
из самых важных рек греческого мира, должно 
было напоминать паломникам о греческом про-
исхождении местного населения и его террито-
рии. Возможно, неудивительно, что единственное 
литературное упоминание об Ахелое относится к 
IV в. до н.э., когда Молоссское царство достигло 
значительных успехов в своем развитии. С его 
расширением и начался сложный процесс, кото-
рый в зарубежной историографии называют «мо-
нументализацией» Додоны [3, p.112].  

Еще более сложен вопрос о месте богини 
Афины в пантеоне додонских богов. Существует 
предположение, что Афина также имела свой 
культ в святилище Додоны, и причиной этого 
называют неуклонный рост афинского влияния 
среди молоссов начиная с V в. до н.э. Так, молос-
сы отчеканили серию монет в IV в. до н.э., на ко-
торых была изображена Афина Парфенос [24, 
p.72]. Ранее мы вели речь о двух фигурках богини 
V в. до н.э., а также упоминали две головы, изоб-
ражающие деву-богиню, датируемые следующим 
веком. Если рассматривать это в перспективе, то 
период Афинского вмешательства в дела Додоны 
начался не ранее начала правления царя Тарипа. 
Он получил образование в аттическом полисе в 
начале Пелопоннесской войны. Не подлежит со-
мнению влияние афинян в Додоне, о чем говорит 
уже упомянутая выше речь Гиперида, которая 
отражала факт противостояния Афин с Олимпи-
адой. Афинский оратор, однако, говорит только о 
культе Дионы. В отсутствие дополнительных до-
казательств мы должны указать, что весьма ма-
ловероятно, чтобы в Додоне поклонялись Афине. 
Последний случай, о котором пойдет речь, также 
является весьма дискуссионным. Сохранилась 
цитируемая Н. Хэммондом надпись IV в. до н.э., 
которая упоминает об обращении паломника к 
Зевсу Найосу, Дионе и т.н. синнаоям. Н. Хэм-
монд отмечал, что использование термина 
«синнаой» («sunnaoi») подразумевает открытие 
святилища для других божеств [10, p.510-511]. 
По мнению Ф.Кинтена, текст мог относиться к 
божествам, которые сосуществовали в святи-
лище вместе с Зевсом и Дионой [21, p.28-29]. 

Если следовать этим рассуждениям, то им мог 
быть любой из богов или богинь, которые, воз-
можно, имели свой собственный культ, но не в 
храме, а в святилище, а именно Афродита, Фе-
мида или Аполлон.  Как можно заключить, зда-
ние Z было не только посвящено культу Дионы, 
но даже делилось с ее дочерью Афродитой. Ес-
ли это так, то упомянутый синнаой может отно-
ситься именно к этой богине. Однако, поскольку 
нет других упоминаний об этом божестве в кон-
сультациях оракулов, установить, принадлежит 
ли эпитет Афродите, Фемиде или Аполлону, не-
возможно.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые 
проблемы, связанные с культами Додоны. Важно 
учитывать, что размеры святилища были особен-
но малы и что, вероятно, на этом месте не было 
другого места для культовой деятельности. В то 
время, как другие религиозные объекты имели 
для этой цели две или более четко определен-
ные территории, как в случае с пятью различны-
ми святилищами Дионы в Греции [19, p.31], в слу-
чае с Додоной стены ограничивали только один 
ограниченный размерами теменос. Все имеющи-
еся в нашем распоряжении источники указывают 
на то, что других культовых мест в Додоне не бы-
ло. Несмотря на то, что по своим размерам До-
дона стала главным святилищем эпиротов и при-
обрела панэллинский характер, суть дела заклю-
чалась в том, что Додона не могла рассчитывать 
на какое-либо расширение территории. Она оста-
валась небольшой, и все ее священные места 
были сконцентрированы в одном месте. Было бы 
ошибкой полагать, что находки на территории 
святилища статуэток, изображающих то или иное 
божество, подразумевало наличие здесь его 
культа. Археологи обнаружили замечательное 
разнообразие божественных фигурок в Додоне, 
но все-таки необходимо наличие большего числа 
данных, чтобы подтвердить наличие в святилище 
культа этих божеств. Стоит нам обнаружить не-
сколько одинаковых произведений, посвященных 
одному и тому же богу с аналогичной хронологи-
ей, как у нас появится гораздо больше оснований 
для подтверждения подобных предположений. 
Представленные женские фигурки с голубями, 
датированные V–IV вв. до н.э., как раз могут яв-
ляться таким свидетельством. Более того, следу-
ет иметь в виду, что многие бронзовые статуэтки 
изначально служили либо в качестве ручек для 
ваз, либо в качестве простых декоративных эле-
ментов. Однако зачастую они не обязательно 
указывают на конкретный культ. К счастью, эпи-
графика и нарративные источники позволяют нам 
немного углубиться в данную тему. В частности, 
огромную ценность для нас представляют кон-
сультации оракулов. Мы располагаем более чем 
4000 текстами подобного рода, хотя многие из 
них настолько испорчены, что имена богов-
получателей невозможно определить. В тех слу-
чаях, когда эта информация еще сохраняется, 
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чаще всего паломники консультировались с Зев-
сом и Дионой. Существует множество доказа-
тельств наличия их культов, которые были 
настолько важны, чтобы в их честь были соору-
жены храмы, условно помечаемые на планах 
святилища, как сооружения E1 и Z соответствен-
но. Проблема возникает тогда, когда мы пытаем-
ся выяснить, каким божествам поклонялись на 
этой священной территории. Можно предполо-
жить, что Афродита, Фемида и Аполлон были 
включены в молитвы паломников, посещающих 
Додону. Тем не менее, маловероятно, что для 
них были построены конкретные сооружения, 
разве что за исключением Афродиты, которая, 
возможно, имела свой культ в одном храме с Ди-
оной. Более того, уникальность пророческих кон-
сультаций с Фемидой и Аполлоном могла быть 
мотивирована различными причинами.  

К списку тех божеств, которым поклоня-
лись в Додоне, мы можем также добавить реч-
ное божество Ахелоя, у которого, скорее всего, 
на территории теменоса существовал свой от-
дельный алтарь. В любом случае появление в 
святилище новых богов или богинь не было ред-
костью в Древней Греции. Наиболее типичным 

примером в этом отношении являются Афины 
[8; 18]. Мы должны понимать это, как проявле-
ние глобальных исторических процессов, в кото-
рые была вовлечена и Додона. Обычно это бы-
ло связано со значительными событиями или 
определенными промежутками времени. Более 
того, важно отметить, что существовавшие ра-
нее культы могли развиваться. Мы можем это 
проследить, обратив внимание на вотивы, по-
священные Дионе и/или Афродите, где оказыва-
ется, что женщины с голубями V-IV вв. до н.э. 
были заменены женскими головами. Этот сдвиги 
в типах предлагаемых объектов могли иметь 
местное, региональное или даже межрегиональ-
ное происхождение.  

Результаты. Таким образом, на основа-
нии приведенного материала мы приходим к вы-
воду, что пантеон богов, которым первоначаль-
но поклонялись в Додоне (Зевсу и Дионе), с те-
чением времени и, видимо, по причине расши-
рения посещающих святилище паломников, 
увеличился за счет появления здесь культов 
Афродиты, Аполлона, Геракла, Фемиды и Ахе-
лоя.  
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Аннотация. Введение. Состояние санитарно-

эпидемической обстановки на оккупированных и прифронтовых 
территориях в период Великой Отечественной войны нередко 
оказывало влияние на планы противоборствующих сторон и на 
ход боевых действий. Массовое распространение в период 
битвы за Кавказ среди советских военнослужащих и гражданско-
го населения такого острого инфекционного заболевания, как 
холера, могло изменить ход одного из главных сражений войны. 
Однако в открытых источниках сведений о ее вспышке немного, 
и они до настоящего времени не подвергались пристальному 
рассмотрению специалистами. Материалы и методы. Иссле-
дование базируется на анализе документов из фондов цен-
тральных государственных архивов, опубликованных ранее 
архивных материалов, результатов предыдущих научных работ, 
в которых рассматривается ситуация на прилегающих террито-
риях, а также исследований по данной проблематике специали-
стов в области медицины. Анализ. Анализ показал, что распро-
странение холеры на юге нашей страны летом–осенью 1942 г. 
представляло большую угрозу для советских войск, обороняв-
ших Северный Кавказ, и для местного населения. В связи с 
невыполнением ряда необходимых мероприятий со вспышкой 
опасной инфекции довольно длительное время не удавалось 

справиться. Результаты. Локализовать, а затем и ликвидиро-
вать вспышку холеры удалось в первой декаде октября 1942 г. 
благодаря принятию широкого комплекса мер, строгому контро-
лю их выполнения и самоотверженной работе медицинских 
специалистов. Предпринятые советскими войсками в дальней-
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войсках Закавказского фронта. 
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Abstract. Introduction. The state of the sanitary and epi-

demiological situation in the occupied and front-line territories during 
the Great Patriotic War often influenced the plans of the warring 
parties and the course of hostilities. The massive spread of such an 
acute infectious disease as cholera among Soviet military personnel 
and the civilian population during the battle for the Caucasus could 
change the course of one of the main battles of the war. However, 
there is little information about its outbreak in open sources, and until 
now they have not been closely examined by specialists. Materials 
and Methods. The study is based on the analysis of documents from 
the funds of the central state archives, previously published archival 
materials, the results of previous scientific works that examine the 
situation in the adjacent territories, as well as research on this issue 
by specialists in the field of medicine. Analysis. The spread of chol-
era in the south of our country in the summer and autumn of 1942 
posed a great threat to the Soviet troops defending the North Cauca-

sus and to the local population. Due to the failure to take a number of 
necessary measures, the outbreak could not be controlled for quite a 
long time. Results. It was possible to localize and then eliminate the 
cholera outbreak in the first ten days of October 1942 thanks to the 
adoption of a wide range of measures, strict monitoring of their im-
plementation and the dedicated work of medical specialists. Subse-
quent offensive actions taken by Soviet troops became possible, 
including due to the improvement of the sanitary and epidemiological 
situation in the troops of the Transcaucasian Front. 
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Введение. Оценивая вклад медицинских 

работников в победу советских войск в битве за 
Кавказ, специалисты справедливо отмечают их 
самоотверженную работу по спасению бойцов и 
командиров Красной Армии на поле боя, а также 
успешное возвращение в строй значительного 
количества раненых, проходивших лечение в 
тыловых эвакогоспиталях региона. К этому стоит 
добавить, что огромные усилия были приложены 
советским командованием, военными и граждан-
скими медиками для организации санитарно-
эпидемической работы и недопущения распро-
странения инфекционных заболеваний в войсках 
и среди местных жителей. В связи с перемеще-
нием в первый год войны больших масс граж-
данского населения с оккупированных и приф-
ронтовых территорий, отступлением советских 
войск на Северном Кавказе летом–осенью 1942 
г., сложностью проведения всего комплекса не-
обходимых мероприятий, ухудшение эпидемиче-
ской обстановки было практически неизбежно. 

Рассматривая состояние санитарно-
эпидемической обстановки в Сталинграде в 1941–
1943 гг. [12], вопросы организации медицинского 
обеспечения и деятельности медицинской службы 
Красной Армии в Сталинградской битве [4], исто-
рики отмечали вспышки ряда опасных заболева-
ний, в том числе холеры, в исследуемый период 
времени на территории Сталинградской и Астра-
ханской областей. Оттуда, как свидетельствуют 
архивные документы, в августе 1942 г. холера бы-
ла завезена на Северный Кавказ. Регион, где в это 
время только начинали разворачиваться мас-
штабные боевые действия, одновременно являлся 
мощнейшей тыловой госпитальной базой страны. 
Распространение острых инфекционных заболе-
ваний, таких как холера, могло оказать существен-
ное влияние на боевую обстановку, деятельность 
тыловых эвакогоспиталей, различные аспекты 
жизни гражданского населения. Однако в работах 
историков исследование вопросов, связанных с 
данной проблемой, отражения не нашло. Воспол-
нению данного пробела в научном знании посвя-
щена настоящая статья. 

Материалы и методы. В целях проведе-
ния объективного исследования и всестороннего 
изучения проблемы авторы опирались на широкий 
комплекс материалов из фондов Архива военно-
медицинских документов (г. Санкт-Петербург) и 
Центрального архива Министерства обороны 
(г. Москва), значительная часть которых ранее не 
публиковалась. Наряду с этим, использовались 
результаты предыдущих исследований специали-
стов в области исторической и медицинской науки. 

 

 
Анализ. После 1926 г. в Советском Союзе 

случаи заболевания холерой длительное время не 
отмечались, считалось, что заболевание было по-
беждено. Однако уже через 2 месяца после начала 
войны, в августе 1941 г., первые бактериологиче-
ски подтвержденные случаи заболевания холерой 
были зафиксированы в Харькове среди военно-
служащих строительного батальона, контактиро-
вавших с заключенными пересыльной тюрьмы. В 
результате принятых в то время мер выноса ин-
фекции за пределы города допущено не было. Од-
нако летом 1942 г. довольно мощная вспышка хо-
леры произошла в южных регионах России. Пер-
вые случаи заболевания были выявлены 18 июля 
в Сталинграде среди местного населения и воен-
нослужащих. Холера была завезена заключенны-
ми, эвакуированными в Сталинград из Харькова в 
период летнего наступления германских войск.  
В Харьковскую пересыльную тюрьму, вероятнее 
всего, больные холерой прибыли еще в 1941 г. из 
Средней Азии. Во время первой вспышки холеры 
инфекция была локализована, но полностью не 
ликвидирована. Специалисты не исключают также 
версию о возможности заноса холеры в Харькове 
пленными немецкими военнослужащими [1, с. 15]. 

Всего в Сталинграде в период с 18 июля 
по 17 августа 1942 г. было выявлено 112 случаев 
заболеваний холерой. В числе заболевших было 
86 заключенных, 20 – военнослужащих Красной 
Армии, 6 – гражданских лиц. В условиях прибли-
жения врага к Сталинграду осуществить выявле-
ние всех лиц, контактировавших с заболевшими, 
а также их изоляцию не представлялось возмож-
ным. В результате эвакуации гражданского 
населения и заключенных по Волге в первой де-
каде августа 1942 г. практически одновременно 
возникли вспышки холеры в Астрахани, Сарато-
ве и Казани [1, с. 16–19]. 

Руководство понимало высокую вероят-
ность распространения холеры на территории 
Дагестанской АССР, массово принимавшей эва-
куируемых по Волге через Каспийское море. 
Народный комиссар здравоохранения СССР, 
уполномоченный Государственного комитета 
обороны по противоэпидемической работе 
Г.А. Митерев в целях предотвращения массового 
заболевания населения холерой направил соот-
ветствующее указание на места. В соответствии 
с ним Махачкалинский городской комитет оборо-
ны требовал обеспечить поддержание санитар-
ного порядка в городах Махачкала, Дербент, Ха-
савюрт, Буйнакск, наладить бесперебойное хло-
рирование воды и ее ежедневный бактериологи-
ческий контроль. Одновременно было необхо-
димо привести в порядок лаборатории по иссле-
дованию на холеру, а также переоборудовать 



 Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 2 

                           

 

258  

клинику инфекционных болезней в Махачкале 
для возможности госпитализации больных холе-
рой. Начальнику Махачкалинского порта предпи-
сывалось обеспечить регулярное санитарное 
обслуживание порта, организовать изолятор для 
подозрительных по холере, запретить вход в 
порт пароходов из Астрахани без тщательного 
санитарного осмотра. Его предписывалось про-
изводить на рейде, не ближе, чем за 2 км от пор-
та. Махачкалинский комитет обороны в своем 
постановлении отмечал, что вопрос профилакти-
ки холеры являлся важнейшей государственно-
оборонной задачей, а виновные в нарушении 
постановления должны привлекаться к стро-
жайшей ответственности. Несмотря на подгото-
вительные мероприятия, ситуация начала раз-
виваться по негативному сценарию [5]. 

Вечером 11 августа 1942 г. из порта Ма-
хачкала в эвакогоспиталь (ЭГ) № 1614 с желу-
дочно-кишечным расстройством был доставлен 
прибывший из Астрахани сержант 3-й гвардей-
ской бригады С.П. Титов. Утром 12 августа он 
скончался. Патологоанатомическое вскрытие не 
позволило установить правильный диагноз. 
Умерший, которому был поставлен диагноз 
«острый гастроэнтерит», был похоронен на го-
родском кладбище Махачкалы [11, л. 17]. Однако 
бактериологический анализ 15 августа 1942 г. 
определил приведшее к смерти заболевание – 
холера. При этом санитарный отдел 44-й армии 
Закавказского фронта ни руководством ЭГ-1614, 
ни подразделениями Народного комиссариата 
здравоохранения (НКЗ) об этом своевременно 
извещен не был. После получения сведений, 
содержавшихся в письме НКЗ Дагестанской 
АССР, датированном 18 августа, санитарный 
отдел 44-й армии направил соответствующие 
шифрограммы на имя начальника санитарного 
управления Закавказского фронта, начальника 
санитарного отдела Северной группы войск За-
кавказского фронта, начальника санитарной 
службы 10-го корпуса Северной группы войск 
Закавказского фронта [2, л. 61–64]. Как видим, 
действия специалистов подразделения, зафик-
сировавшего факт заболевания холерой, по ин-
формированию заинтересованных сторон не бы-
ли в достаточной степени оперативными. 

В период с 23 по 28 августа 1942 г. в Ма-
хачкалинском гарнизоне было отмечено еще 4 
случая заболевания холерой, подтвержденных 
клиническим и бактериологическим образом, а 
также 11 подозрительных случаев. Трое из забо-
левших прибыли из Астрахани, четвертая – жена 
командира – была снята с подводной лодки. Для 
ликвидации заболеваний и недопущения их рас-
пространения были приняты срочные меры, о 
которых начальник санитарного управления За-
кавказского фронта бригадный врач А.Н. Сырнев 
докладывал в военный совет фронта: 

- организована чрезвычайная комиссия, в 
состав которой был включен главный эпидемио-
лог фронта; 

- организованы санитарно-контрольные 
пункты на морском и железнодорожном вокзалах 
Махачкалы; 

- в частях, где было выявлено подозрение 
на холеру, введен карантин; 

- лица, имевшие контакт с больными, были 
изолированы, взяты под обсервацию с проведе-
нием фагирования (введения в организм бакте-
риофагов – естественных врагов бактерий, за-
ражающих их клетки); 

- все больные госпитализированы в специ-
альный госпиталь; 

- в Махачкалу направлена специальная 
бригада эпидемиологов и бактериологов, а также 
специальный инфекционный госпиталь; 

- в воинских частях и соединениях Закав-
казского фронта проведены профилактические 
прививки против холеры с охватом по 44-й ар-
мии – 100%, Бакинской армии – 99,8%, 45-й ар-
мии – 99,7%, Иранской группе войск – 100%; 

- воинским частям и соединениям 44-й ар-
мии направлены инструкции по борьбе с холе-
рой, в Иранскую группу войск направлена специ-
альная экспедиция [2, л. 71–72]. 

Что из себя представляли указанные выше 
мероприятия в практической плоскости? Приве-
дем несколько примеров. В Махачкале 23 августа 
1942 г. эпидемиологом 44-й армии был проверен 
личный состав 3-й гвардейской бригады, где про-
ходил службу первый из заболевших, в результа-
те проверки новых случаев заражения обнаруже-
но не было. При обнаружении 24 августа 1942 г. 
третьего по счету заболевшего холерой – красно-
армейца 256-й стрелковой бригады – в этот же 
день был введен карантин в отношении 1200 
человек, которые в период с 24 по 31 августа 
были фагированы, при этом повторных заболе-
ваний в части обнаружено не было. В связи с 
тем, что разгрузка танкера, на котором прибыл 
заболевший, была осуществлена без предвари-
тельного санитарного осмотра на рейде, а забо-
левание выявлено лишь на берегу, госсанин-
спектор порта был предан суду. При обнаруже-
нии холеры у прибывшего в Махачкалу 27 авгу-
ста красноармейца 62-й морской стрелковой 
бригады, умершего в этот же день, незамедли-
тельно был введен карантин и проведено фаги-
рование в отношении 1500 человек, за которыми 
было установлено эпидемиологическое наблю-
дение. При обнаружении 28 августа заболевания 
у дежурного морского порта, умершего на сле-
дующий день, была дезинфицирована его квар-
тира, введен карантин и проведено фагирование 
в отношении 15 человек [2, л. 73]. 

Несмотря на принятые меры, прибытие 
зараженных холерой в Махачкалу продолжа-
лось. По состоянию на 2 сентября 1942 г. в горо-
де было зафиксировано 18 случаев заболева-
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ний, подтвержденных бактериологическими ана-
лизами. При этом 1 сентября с прибывающих 
транспортов снято 72 человека с явной клиниче-
ской картиной холеры, а 2 сентября – еще 47 
человек. Все заболевшие, за исключением одно-
го, прибыли из Астрахани. Отправка из города 
военнослужащих с подозрением на заражение 
холерой осуществлялась вопреки распоряжению 
главного санитарного инспектора СССР бригад-
ного врача А.Я. Кузнецова. В этой связи началь-
ник санитарного управления Закавказского 
фронта бригадный врач А.Н. Сырнев в письме на 
имя начальника противоэпидемического управ-
ления главного военно-санитарного управления 
Красной Армии 2 сентября 1942 г. просил пре-
кратить отправку из Астрахани транспортов без 
предварительного 6-дневного карантина с одно-
временной иммунизацией и фагированием от-
правляемых контингентов. Кроме того, выража-
лась необходимость в ускорении поставки 300 
литров жидкой моновакцины и 1,5 млн моновак-
цины в виде таблеток, дополнительной передачи 
600 литров холерного монофага, 10 кг пептона 
Витте, 10 керосиновых термостатов, санитарно-
просветительской литературы (листовок, плака-
тов и т.д.) по борьбе с холерой [2, л. 75–76]. 

По состоянию на 6 сентября 1942 г. в Ма-
хачкале был подтвержден уже 131 случай забо-
левания холерой, имелось 323 неподтвержден-
ных случая. Транспорты из Астрахани продолжа-
ли поступать с наличием подозрительного на хо-
леру контингента, без соблюдения карантина, 
иммунизации и фагирования в отношении эвакуи-
руемых. Для предупреждения дальнейшего заво-
за и распространения холеры были организованы 
санитарно-контрольные пункты (СКП) на пристани 
и железнодорожной станции в Махачкале (СКП-
10), на пристани в Баку (СКП-11), на станции Ба-
ладжары (СКП-3), на станции Поти (СКП-6), в го-
роде Мцхета и на шоссе Военно-Грузинской доро-
ги (СКП-12). Для приема подозрительных больных 
были подготовлены инфекционный госпиталь (ИГ) 
особого назначения № 317 Северной группы 
войск Закавказского фронта (начальник – во-
енврач 2 ранга М.Д. Пекарский) и ИГ-2282 15-го 
кавалерийского корпуса Закавказского фронта 
(начальник – военврач 2 ранга И.А. Козлов). Для 
изоляции больных с поносом использовался ЭГ-
1614 НКЗ (начальник – военврач 2 ранга 
С.Ю. Алибеков). Инфекционное отделение цен-
тральной клинической больницы Махачкалы было 
переоборудовано в холерный барак [3]. 

Одновременно был предпринят комплекс 
профилактических мер против распространения 
холеры. Так, приказ командующего 37-й армией 
генерал-майора П.М. Козлова от 15 сентября 
1942 г. требовал от командиров частей и соеди-
нений немедленно привести в полное санитар-
ное соответствие занимаемую территорию, пи-
щеблоки, продовольственные склады. Для снаб-
жения войск питьевой водой предписывалось 

отобрать лучшие колодцы, провести лаборатор-
ное исследование воды в них, выставить охрану. 
В случае применения для водопользования реч-
ной воды ее предписывалось кипятить или обез-
вреживать хлорной известью, а индивидуально 
во флягах – пантоцидом. Войскам запрещалось 
использовать приобретенные на стороне продук-
ты, в особенности овощи и фрукты, без соответ-
ствующей обработки. 

Санитарным службам частей и соединений 
армии предписывалось систематически проводить 
тщательную санитарно-эпидемиологическую раз-
ведку с целью выявления в своих подразделениях 
и среди гражданского населения лиц, подозри-
тельных на заболевание холерой, вести строгий 
учет, следить за нарастанием, сообщая об этом в 
санитарный отдел армии. Требовалось наладить 
широкую санитарно-разъяснительную работу о 
холере и ее профилактике, добиться выполнения 
обязательных санитарно-гигиенических правил 
среди личного состава. 

При поступлении в части пополнения 
предписывалось производить тщательный сани-
тарный осмотр и опрос прибывших. В случае вы-
явления среди них подозрительных на холеру 
или болевших в пути в отношении всей группы 
вводился строгий 6-дневный карантин. Во всех 
частях при санитарных службах требовалось 
организовать отдельные изоляторы с необходи-
мым для госпитализации контингента оснащени-
ем. Персональная ответственность за организа-
цию, проведение и контроль всех мероприятий 
против холеры и других инфекционных заболе-
ваний возлагалась на дивизионных врачей и 
врачей воинских частей [6]. 

В сентябре 1942 г. в части и соединения 
Закавказского фронта поступил «План меропри-
ятий по борьбе с холерой в войсках Закавказско-
го фронта и республиках Закавказья». Этот до-
вольно объемный документ был утвержден 2 
сентября 1942 г. начальником санитарного 
управления Закавказского фронта бригадным 
врачом А.Н. Сырневым и военным комиссаром 
санитарного управления Закавказского фронта 
старшим батальонным комиссаром Г.Е. Ушаковым. 
В нем были четко указаны наименования подраз-
делений, намеченные к исполнению мероприятия, 
порядок и сроки их исполнения, а также лица, от-
ветственные за исполнение и контроль исполне-
ния. План стал основой комплекса систематически 
проводившихся мероприятий, обеспечивших недо-
пущение дальнейшего распространения холеры в 
войсках и среди гражданского населения региона. 

Подразделения Северной группы войск 
обеспечивали задержание на рейде и на станции 
в Махачкале всего прибывающего из Астрахани 
транспорта, допуская его для дальнейшего сле-
дования исключительно с разрешения начальни-
ка СКП-10. Выявленные больные немедленно 
госпитализировались, а подозрительные на хо-
лерные заболевания – изолировались в специ-
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ально предусмотренные учреждения. В отноше-
нии личного состава судна или эшелона вводил-
ся неукоснительно соблюдавшийся карантин, 
проводились необходимые лабораторные ис-
следования. 

Для выполнения поставленных задач были 
задействованы обсервационный пункт № 8, ИГ-
317, ИГ-2282, находившиеся в ведении Северной 
группы войск, а также ИГ-543 особого назначения и 
другие инфекционные госпитали 9-й, 37-й, 44-й и 
58-й армий Закавказского фронта. Руководство 
работой санитарно-эпидемиологических отрядов 
армий и непосредственным проведением необхо-
димых мероприятий осуществляла санитарно-
эпидемиологическая лаборатория (СЭЛ) № 308. 
Она находилась в оперативном подчинении 
начальника санитарного отдела Северной группы 
войск. Кроме того, в распоряжение Северной груп-
пы войск была передана бригада квалифициро-
ванных бактериологов из состава СЭЛ-307. В рас-
поряжение начальника санитарного отдела 44-й 
армии был направлен санитарно-эпидемио-
логический отряд № 65. Планом предусматрива-
лось безусловное обеспечение санитарных под-
разделений необходимыми дезинфекционными 
средствами и бактериологическими препаратами. 

Конкретные указания по борьбе с холер-
ными заболеваниями были адресованы Черно-
морской группе войск, управлению тыла Закав-
казского фронта, Бакинской армии ПВО, 46-й 
армии, 15-му кавалерийскому корпусу, дислоци-
ровавшемуся в Иране, фронтовым эвакопунктам 
№№ 31 и 34. Ряд мероприятий, предусмотрен-
ных планом, осуществлялся по линии граждан-
ских организаций – Совнаркомов Дагестанской 
АССР, Азербайджанской, Армянской и Грузин-
ской ССР, управлений Закавказских железных 
дорог и Каспийского пароходства. Часть задач, 
связанных с усилением контроля за содержани-
ем дворов, улиц, рынков и других мест обще-
ственного пользования, возлагалась на респуб-
ликанские народные комиссариаты внутренних 
дел. В части привлечения к ответственности лиц, 
нарушающих санитарные правила или способ-
ствующих срыву мероприятий по борьбе с холе-
рой, дополнительная ответственность возлага-
лась на прокуроров республик [2, л. 84–95]. 

Сведения о том, как удалось ликвидиро-
вать эпидемию холеры, содержатся в документе 
«Описание действий войск Закавказского фронта 
по обороне Кавказа. Август 1942 г. – январь 1943 
года», составленном оперативным отделом штаба 
фронта в январе 1943 г. В документе отмечается, 
что дальнейшего распространения заболевания в 
регионе удалось избежать благодаря введению 
строгого карантина и осуществлению «фагирова-
ния всего прибывающего контингента» – в общей 
сложности свыше 20 тыс. человек. Кроме того, во-
енно-санитарной службой фронта были приняты 
эффективные меры по охране источников водо-
снабжения, очистке Махачкалы от загрязнения и 

разгрузке города от эвакуированного населения. 
Благодаря энергичной работе эпидемиологов во-
енно-санитарной службы эпидемия холеры не по-
лучила дальнейшего распространения, ограни-
чившись 185 случаями, в том числе 65 – со смер-
тельным исходом (летальность – 35%). 

Однако были и просчеты. Решением коман-
дующего 58-й армией генерал-майора В.А. Хо-
менко 57-я отдельная стрелковая бригада и 184-й 
истребительный инженерный батальон, в которых 
имелись больные холерой, до окончания каранти-
на были направлены на фронт, где после занятия 
рубежей обороны выявились новые случаи забо-
левания. Это значительно усложнило санитарное 
обеспечение действующей армии. Для 57-й брига-
ды пришлось организовать изолированную линию 
эвакуации раненых и больных, исключавшую воз-
можность распространения заболевания на раз-
личных этапах эвакуации. Благодаря этому холеру 
на фронте удалось изолировать и ликвидировать. 
Как отмечается в документе, борьба с эпидемией 
холеры в войсках фронта была завершена 4 ок-
тября 1942 г. [10, л. 40–41]. 

Вскоре после вспышки холеры в войсках 
Закавказского фронта ряд медицинских работни-
ков, участвовавших в ее ликвидации, были удо-
стоены государственных наград. Так, орденом 
Красной Звезды в ноябре 1942 г. был награжден 
начальник ЭГ-1614 военврач 2 ранга С.Ю. Али-
беков. Госпиталь был полностью переключен на 
обслуживание бойцов и командиров 57-й от-
дельной стрелковой бригады, контактировавших 
с холерными больными, которых в этой бригаде 
было наибольшее число. За полтора месяца ЭГ-
1614 принял около 3000 пациентов. Задача пер-
сонала заключалась в их правильной сортиров-
ке, проведении необходимых процедур, опреде-
лении благоприятного времени для выписки. 
Благодаря самоотверженному труду его сотруд-
ников, рисковавших при этом личным здоровьем, 
в короткие сроки в строй было возвращено 2750 
военнослужащих [7, л. 212]. 

Начальник ИГ-317 военврач 2 ранга 
М.Д. Пекарский, также награжденный орденом 
Красной Звезды, первым определил и правильно 
диагностировал случай заболевания холерой в 
войсках Северной группы войск Закавказского 
фронта. В период вспышки холеры возглавлял 
эпидемиологическую группу Северной группы 
войск. Как отмечается в наградном листе, «са-
моотверженно оказывал консультационную и 
оперативную помощь» большому количеству 
своих коллег, благодаря чему вспышка холеры 
«была быстро ликвидирована» [9, л. 396]. 

Орденом Красной Звезды был награжден 
начальник 3-го отдела санитарного управления 
Закавказского фронта военврач 1 ранга 
А.Я. Пиралов. Оперативно организуя проведение 
противоэпидемических мероприятий, он способ-
ствовал быстрому подавлению вспышки холеры в 
Махачкале, а затем – в направленной на фронт 57-



 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

261 

й отдельной стрелковой бригаде [8, л. 134]. Также 
ордена Красной Звезды удостоен главный эпиде-
миолог Северной группы войск Закавказского 
фронта военврач 2 ранга М.В. Курис [9, л. 394]. 

В заключение отметим, что вспышка холе-
ры на территории Северного Кавказа в 1942 г., 
возникшая вследствие эвакуации военнослужа-
щих Красной Армии из Астрахани, коснулась и 
гражданского населения. Наибольший всплеск 
заболеваемости – более половины из числа пе-
реболевших холерой гражданских лиц – был от-
мечен на Ленинакертской трассе. Здесь в период 
с 28 сентября по 10 октября 1942 г. холерой за-
болело 65 работников трудового фронта. В эти 
же дни на станциях Хасавюрт и Тбилиси были 
сняты с поездов по 1 больному холерой. В об-
щей сложности в период с 11 августа по 10 ок-
тября 1942 г., когда был зарегистрирован по-
следний случай заболевания холерой в Даге-
станской АССР среди местного населения, коли-
чество больных (вместе с военнослужащими) 
составило 317 человек, число умерших – 89 че-
ловек (летальность – 28%) [1, л. 19–21]. 

Результаты. Подводя итог, отметим 
следующие основные моменты. Распростране-
ние холеры в южных районах России в августе–
октябре 1942 года несло в себе огромные риски 
войскам Закавказского фронта и могло затруд-
нить организацию обороны Северного Кавказа. 
Вспышка заболевания имела завозной характер, 
распространяли его преимущественно военно-

служащие, прибывавшие в регион из Астрахани 
через порт Махачкала для укомплектования ча-
стей фронта. Сложность при ликвидации инфек-
ции была связана с тем, что отправка континген-
тов из Астрахани, в числе которых были больные 
и контактировавшие с ними лица, продолжалась 
достаточно длительное время без соблюдения 
карантина и фагирования, несмотря на наличие 
соответствующих указаний. Кроме того, первое 
время аналогичные меры не осуществлялись в 
отношении прибывших в Махачкалинский порт 
судов. В дальнейшем строгие меры, введенные 
санитарным управлением Закавказского фронта, 
обеспечили локализацию, а затем и ликвидацию 
вспышки холеры. Огромное влияние на это ока-
зала и самоотверженная работа медицинских 
работников, с риском для жизни осуществляв-
ших прием, сортировку и лечение больных. С их 
помощью было пресечено дальнейшее распро-
странение холеры в подразделениях действую-
щей армии, тыловых эвакогоспиталях и среди 
гражданского населения региона. Осенью 1942 
года, в один из наиболее ответственных момен-
тов оборонительного этапа сражения за Кавказ, 
санитарно-эпидемическая обстановка в войсках 
Закавказского фронта была нормализована. С 1 
января 1943 г. войска Красной Армии перешли в 
решительное наступление, успешное заверше-
ние которого оказало огромное влияние на ход 
Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. Введение. В основе статьи – проблема 
формирования представлений о славянской идее в публици-
стике Русского Зарубежья 1920-х годов. Материалы и мето-
ды. Анализируются публицистические работы видных пред-
ставителей русской послереволюционной эмиграции, принад-
лежавших различным политическим и идеологическим течени-
ям: А.С. Изгоева, П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, Н.А. Фиркса, Е.В. 
Спекторского, А.Л. Погодина, В.И. Лебедева. Анализ. Автор 
рассматривает специфику взглядов представителей различных 
течений русской общественно-политической мысли на славян-
ский мир и межславянские отношения в новых политических 
условиях, сложившихся после окончания Первой мировой вой-
ны. К результатам войны можно отнести, в частности, последо-
вавшие процессы национально-политического переустройства 
Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы (ЦВиЮВЕ), а 
также произошедшие в России (1917 г.) и Австро-Венгрии (1918 
г.) революции. Эти события и процессы подтолкнули совре-
менников к переосмыслению ранее устоявшихся воззрений на 
славянскую идею, а также перспектив ее применения при по-
строении различных проектов в регионе. Результаты. Воз-

никшие в русской зарубежной среде дискуссии о славянской 
идее затрагивали проблемы будущего славянского мира, места 
и роли в нем России, соотношения большевистского фактора и 
славянства, взаимозависимости форм славянской идеи и 
национальных политических проектов созданных полиэтнич-
ных государств ЦВиЮВЕ, прежде всего Чехословакии и Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев / Югославии. 
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Abstract. Introduction. The article studies the reflections 
on the Slavic idea in Russian émigré political journalism in the 
1920s. Materials and Methods. The source base for the article are 
the journalistic works of a number of representatives of various 
ideological and political movements of the Russian post-
revolutionary emigration: A.S. Izgoev, P.B. Struve, P.N. Milyukov, 
N.A. Firks, E.V. Spectorsky, A.L. Pogodin, V.I. Lebedev. Analysis. 
The author examines the features of views among different trends 
of Russian socio-political thought on the Slavic world and inter-
Slavic relations in the new political conditions that formed after the 
First World War. In particular, the results of the war included the 
subsequent processes of national-political reorganization of Central-
Eastern and South-Eastern Europe, as well as the revolutions that 
took place in Russia (1917) and Austria-Hungary (1918). These 
events and processes facilitated the reconsideration of previously 
established views on the Slavic idea, as well as the prospects for its 
application in political projects in the region. Results. The discus-
sions about the Slavic idea that arose in the Russian émigré envi-

ronment touched upon important issues: the future of the Slavic 
world, the place and role of Russia among the Slavs, the Bolshevik 
factor and Slavism, the correlation between the forms of the Slavic 
idea and the national political projects of the young multi-ethnic 
states, primarily Czechoslovakia and the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes / Yugoslavia.  
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Введение. Понятие «славянская идея» не 

имеет строгого однозначного определения. Оно 
включает в себя совокупность представлений о 
славянском мире и его особенностях, а также 
взгляды на возможные пути развития славянских 

народов. Славянская идея, в той или иной форме, 
могла принимать идеологическую окраску, поэто-
му, зачастую, ее содержание варьировалось в 
зависимости как от складывавшейся политиче-
ской ситуации внутри определенного сообщества, 
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государства или на международной арене, так и 
от социально-политических и этнополитических 
взглядов ее носителей.  

Для начала необходимо определить со-
держание некоторых понятий, встречающихся в 
русской эмигрантской публицистике 1920-х гг. в 
контексте размышлений о славянском мире, его 
прошлом, настоящем и будущем. Одно из таких 
понятий – «славянофильство». Складываясь как 
направление русской философской и обществен-
но-политической мысли, основной задачей кото-
рой было формирование русской духовно-
национальной идентичности, основанной на пра-
вославии, славянофильство в то же время связы-
вало русскую национальную идею со «славянским 
элементом» [6; 38]. В рамках своей доктрины ран-
ние славянофилы (1840-е гг.) содействовали раз-
витию идеи духовно-культурной славянской вза-
имности, при этом считая неприемлемым пытать-
ся реализовать политические объединительные 
проекты во главе с Россией [6, c. 93; 22, c. 35-134, 
151-162]. Однако в работах представителей так 
называемого пореформенного славянофильства 
(1860-е – 1900-е гг.) исследователи отмечают за-
метный шаг в сторону идеи всеславянского поли-
тического объединения [13]. Представители пуб-
лицистики русской послереволюционной эмигра-
ции, рассуждая о проблемах славянского мира, 
иногда употребляли понятие «славянофильство» 
в наиболее широком смысле – как простое выра-
жение симпатий к славянской культуре в целом.  

Следующее понятие, часто употреблявше-
еся в рамках дискуссий о славянстве и славян-
ской идее – панславизм. Корнями уходя в теории 
славянской общности, развивавшиеся славянски-
ми интеллектуалами, термин «панславизм» вклю-
чает в себя формировавшиеся на протяжении 
многих лет в различных интеллектуальных и по-
литических кругах представления о единстве сла-
вянских народов и формах их культурного или 
политического объединения [21; 22; 23; 28]. Как и 
в случае со славянофильством, употребление 
понятия панславизм в эмигрантской публицистике 
(и не только в ней) показывает неоднозначность 
его восприятия и трактовки (в зависимости от 
взглядов автора текста), а соответственно и раз-
личные смысловые оттенки.  

Кратко рассмотрим историю становления 
славянской идеи в дореволюционной России, 
рассмотрев период с начала XIX в. до 1917 г. Рос-
сийский ученый-славист А.Н. Пыпин заметил, что 
славянская идея возникла и укрепилась в русском 
обществе «как нечто сознательное» достаточно 
поздно [26, с. 74]. Причины развития славянской 
идеи в России и среди славянских народов Цен-
трально-Восточной и Юго-Восточной Европы 
(ЦВиЮВЕ) были различны. В России не было 
необходимости «возрождать свою нацию», сле-
довательно, не происходило процесса «нацио-
нального возрождения» – принявшего форму 
национальных движений – в том смысле, в каком 

он разворачивался среди южных и западных сла-
вян, находившихся под властью Габсбургов и 
Османской империи [1, с.260 – 261]. Параллельно 
с российскими вариантами славянской идеи, с их 
отличительными особенностями, на Балканах и в 
Центрально-Восточной Европе формировались и 
развивались свои собственные национально ори-
ентированные интеграционные проекты, вдохнов-
ленные славянской идеологией [40].  

Проблемы зарубежного славянства стали 
находить широкий отклик русской общественно-
политической мысли в XIX в., на фоне развивав-
шихся национально-освободительных движений 
славянских народов. Славянская идея в 1820-е гг. 
развивалась в контексте деятельности декаб-
ристских обществ. Некоторые представители де-
кабристского движения (например, общество 
«Соединенных славян», созданное в 1923 г.), 
вдохновившись романтической идеей, которая, по 
словам А.Н. Пыпина, «прельщала своей поэтиче-
ской красивостью» [1, с. 263], размышляли о сла-
вянском союзе – федерации, куда бы вошли от-
дельные славянские республики.  

В 1830-е – 1850-е гг. славянская идея в Рос-
сии развивалась и разветвлялась под влиянием 
нескольких идеологических течений русской обще-
ственной мысли. О славянском мире в определен-
ной степени писали и рассуждали славянофилы 
(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, Ю.Ф. 
Самарин и др.), изначально идеологически нахо-
дившиеся в стороне и от консервативного («охра-
нительного»), и от революционно-демокра-
тического течений [38, с. 7–33]. Значительное вни-
мание славянофилы уделяли представителям за-
рубежного православного славянства. В рамках 
консервативного направления русской обществен-
но-политической мысли вел свою общественную и 
научную деятельность историк М.П. Погодин, уста-
новивший тесные контакты с зарубежными славя-
нами. М.П. Погодин одним из первых выдвинул 
мысль о желательности сближения славянских 
народов и объединения их в славянскую федера-
цию, куда также должны были войти неславянские 
государства – Венгрия, Греция и Молдавия [38, с. 
65–71]. В русской социалистической мысли к сере-
дине XIX в. славянская идея также не осталась в 
стороне. Такие ее представители как М.А. Бакунин, 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, вдохновившись 
революционными событиями 1848 – 1849 гг. в Ев-
ропе, обращались к славянской идее для построе-
ния федеративных славянских проектов револю-
ционно-демократического характера – «свободной 
славянской федерации» [7, с. 82–91; 8].  

Крымская война (1853–1856 гг.) привела к 
обострению отношений бывших союзников по 
Священному союзу – России и Австрии, наметив 
определенный рубеж в международных отношени-
ях. В российской публицистике усилились призывы 
оказать поддержку освободительному движению 
балканских славян, находившихся под властью 
Османской империи и монархии Габсбургов.  
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Во второй половине XIX в. славянская идея 
в России (как и среди славянских народов 
ЦВиЮВЕ) развивалась с переменным успехом. В 
это время активизировалась деятельность сла-
вянских благотворительных обществ в России, 
участники которых, хотя и ведомые различными 
целями и задачами, вдохновлялись мыслью о 
всеславянстве. В рамках славянского благотвори-
тельного движения совершались попытки нала-
живания контактов с представителями зарубеж-
ной славянской общественности. Однако Поль-
ское восстание 1863 г. и его подавление наметило 
раскол в рядах как зарубежной славянской интел-
лигенции, так и русских общественно-полити-
ческих деятелей. Среди представителей нацио-
нальных движений западного славянства – чехов 
и словаков – результаты восстания в Царстве 
Польском способствовали снижению русофиль-
ских настроений. С 1860-х гг. в России стали 
находить отклик размышления об антагонизме 
романо-германского (западного) и славянского 
миров, наиболее ярко оформившиеся в концеп-
ции Н.Я. Данилевского. Н.Я. Данилевским, как 
сторонником панславизма, была выдвинута идея 
создания «всеславянской федерации», через ко-
торую разобщенные славяне должны были спло-
титься в единый «славянский союз», который 
должен был стать преградой экспансии из Европы 
[38, с. 200–208].  

«Восточный кризис» середины 1870-х гг. 
явился важнейшим событием международно-
политической жизни Европы второй половины XIX 
в., а также крупной вехой в истории развития сла-
вянской идеи. Русско-турецкая война 1877–1878 
гг. оказала значительное влияние на развитие 
славянских проектов на Балканах и в Центрально-
Восточной Европе, в определенном смысле ожи-
вив славянскую идею, что выразилось в некото-
ром подъеме русофильских настроений среди 
зарубежной славянской общественности. Но к 
началу XX в. славянское движение в размышле-
ниях представителей интеллигенции и обще-
ственности славянских народов стала обретать 
новую форму. Нараставшая угроза немецкой экс-
пансии на восток находила отклик внутри россий-
ской общественности. Развитие представлений о 
воинственном пангерманизме содействовало 
утверждению мысли о необходимости всеобщего 
славянского сплочения перед лицом нарастаю-
щей угрозы и примирения давних противников в 
славянском стане (необходимым считалось раз-
решить противоречия между поляками и русски-
ми, сербами и хорватами, болгарами и сербами). 
Подобные размышления отразились в концепции 
неославизма [7; 20]. Сторонники «нового славян-
ского движения» выдвинули лозунг перехода сла-
вянской идеи от теоретических измышлений к их 
практической реализации, в чем и обозначилось 
отдаление неославистской мысли от представле-
ний, формировавшихся под влиянием славяно-
фильства.  

Первая мировая война способствовала об-
новлению социальной, экономической и полити-
ческой сфер жизни многих государств. По ее 
окончанию державы-победительницы приступили 
к строительству новой системы международных 
отношений, определенной Версальским, Сен-
Жерменским, Нёйиским, Трианонским и Севрским 
мирными договорами. Тема славянства вновь 
стала вызывать интерес в Западной Европе. Ре-
волюционные процессы в России и изменение ее 
внешнеполитического вектора с приходом боль-
шевиков к власти, военное поражение Германии и 
Австро-Венгрии, распад империи Габсбургов и 
национально-политическое самоопределение 
славянских народов – все эти события и процессы 
привлекли внимание политических кругов и ин-
теллигенции западноевропейских стран к «сла-
вянскому вопросу». В результате крупномасштаб-
ных изменений на международной арене, замет-
нее стали проявляться новые взгляды и оценки 
проблем национальной политики, переосмысле-
ния перспектив культурного и политического раз-
вития славянских народов.  

На политической сцене молодых суве-
ренных славянских (национальных, но полиэт-
ничных по составу населения государств, вклю-
чавших в себя различные, хоть родственные, 
славянские народы) государств – Чехословакии, 
Королевства сербов, хорватов и словенцев 
(КСХС), Польши, Болгарии, проявили себя сто-
ронники коренного обновления устаревших, по 
их мнению, идейных принципов строительства 
национальной политики. На развитие этого про-
цесса также оказал свое влияние тот факт, что 
Советская Россия (с 1922 г. – СССР) изначаль-
но взяв курс на революционный интернациона-
лизм, отказалась от роли защитницы славян-
ства, которую стремилась играть Российская 
империя [29].  

Оценив послевоенные перспективы, ряд 
политиков новой формации, прежде всего чехо-
словацкие государственные деятели Т. Г. Маса-
рик и Э. Бенеш, старались ориентироваться на 
страны Антанты, прежде всего на демократиче-
скую Францию. Чешские и словацкие последова-
тели Т. Г. Масарика, не исключив славянскую 
идею из своей политической программы полно-
стью, в то же время критически переосмыслили 
ее, отступив от чрезмерно идеалистического, с их 
точки зрения, понимания славянского мира. Идеи 
славянской общности они рассматривали через 
принципы национально ориентированной полити-
ки [4]. Среди югославянской политической элиты 
были также те, кто еще до начала войны в своих 
политических программах предпочли ориентиро-
ваться на Францию и ее опыт в противополож-
ность русофильским течениям, наиболее ярко 
представленным политической фигурой Н. Паши-
ча. Здесь нужно отметить некоторых членов серб-
ской Независимой радикальной партии (например 
Й. Скерлича и Й. Жуйовича). Однако младоради-
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калы, рассматривая славянскую идею политиче-
ски, решительно выступили против набиравших 
популярность в первое десятилетие XX в. 
неославистских идей, видя в них панславистскую 
угрозу [39, p. 123–124].  

Материалы и методы. Потрясения Ок-
тябрьской революции 1917 г. и последовавшей 
Гражданской войны к началу 1920-х гг. привели к 
эмиграции из России сотен тысяч людей. Многие 
из них оказались на территории ряда государств 
ЦВиЮВЕ, прежде всего Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев (с 1929 г. – Югославии) и Чехо-
словакии. Жизнь в окружении представителей 
центральноевропейского и балканского славян-
ства, разумеется, не могла не затронуть настрое-
ния русских изгнанников, ощущавших себя частью 
цельного славянского мира. Многие эмигранты с 
ностальгией вспоминали о «былой» России, кото-
рая еще в недавнем времени занимала видное 
место в культурной и политической жизни всего 
славянства. В эмигрантской публицистике, в осо-
бенности среди сторонников идеи «сильной наци-
ональной России», зачастую старались подчерк-
нуть факт участия России в Великой войне с це-
лью защиты интересов славянских народов. Сре-
ди различных групп русских беженцев, считавших, 
что они оказались хотя и на чужбине, но в куль-
турно близкой им славянской среде, энергично 
выражались чувства славянской солидарности.  
С первых дней эмиграции на страницах газетной 
периодики, в материалах публицистики русских 
беженцев заметное место стали занимать раз-
мышления о судьбах «братьев славян», охваты-
вавшие не только культурную сторону славянских 
концепций, но и политическую [27, с. 272 – 285].  
В данном исследовании используются материалы 
публицистических работ ряда представителей 
различных идейно-политических течений русской 
послереволюционной эмиграции: А.С. Изгоева, 
П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, Н.А. Фиркса,  
Е.В. Спекторского, А.Л. Погодина, В.И. Лебедева. 
Применяются традиционные методы историче-
ского исследования: историко-генетический и 
сравнительно-исторический методы.  

Анализ. В годы Гражданской войны сла-
вянская идея была использована лидерами Бело-
го движения как одна из идейных опор осуществ-
ляемой ими антибольшевистской политики. В свя-
зи с этим многие бывшие российские дипломаты, 
работавшие в структурах правительств А.И. Дени-
кина и А.В. Колчака, направлялись в славянские 
страны, прежде всего Королевство СХС [12]. Сла-
вянская идеология должна была стать противове-
сом большевистскому интернационализму и по-
мочь российским антибольшевистским силам в 
деле сплочения возможных славянских союзников 
в борьбе против большевиков. Сторонники наци-
ональной России (преимущественно правого 
уклона) неоднократно подчеркивали, что восста-
новленное российское государство, как традици-
онный союзник славянских народов, должно спо-

собствовать более тесному политическому со-
трудничеству в семье славянских стран, в том 
числе и в деле защиты приобретенной славян-
скими народами государственности и территори-
альной целостности.  

В политических реалиях славянская идея, 
как можно увидеть, не обладала идеологической 
целостностью и была представлена различными 
направлениями. Многие сторонники славянского 
объединения под эгидой России были представ-
лены в среде политически правой, промонархиче-
ски настроенной русской эмиграции, особенно 
преобладавшей в Королевстве СХС [11, с.48–51]. 
Оказывали влияние своими взглядами сторонники 
консолидации славянства в рамках европейского 
проекта, с учетом общих интересов и возможно-
стей для сотрудничества между соседствующими 
государствами в ЦВиЮВЕ (что было ближе к иде-
ям панъевропеизма).  

Свое мнение высказывал русский обще-
ственный деятель, публицист и многолетний 
сторонник славянского движения А.А. Башмаков 
[2]. Он пришел к выводу о том, что постановка 
«славянского вопроса» к началу 1920-х гг. изме-
нилась коренным образом: славянские народы 
обрели свою государственность, но само сла-
вянство осталось при этом без России. И этот 
факт необходимо было учитывать. Те формы, 
которые принимала славянская идея ранее, 
должны были быть переосмыслены с учетом 
сложившихся реалий [41].  

Затрагивая вопрос о будущих перспекти-
вах славянских государств после завершения 
Первой мировой войны, участники дискуссий за-
частую вступали в споры, пытаясь ответить на 
вопрос: на кого должны ориентироваться сла-
вяне? Продолжали звучать голоса о том, что 
«прежняя Россия» – освободительница славян – 
еще вернется на политическую арену. Но требо-
валось свергнуть главного врага – большевизм, 
что и явилось целью многих эмигрантских органи-
заций.  

В одном из номеров газеты «Возрождение» 
(Париж) в мае 1926 г. была напечатана речь вид-
ного российского ученого и деятеля русской коло-
нии в Белграде Е.В. Спекторского, человека уме-
ренно консервативных взглядов, близкого по сво-
им воззрениям к тяготевшей вправо «националь-
ной» части Русского Зарубежья. Данная речь, как 
отмечает ученый в своих воспоминаниях, была 
подготовлена по случаю 35-летнего юбилея клуба 
чешских студентов «Омладина» и была напеча-
тана в рамках проводившихся дискуссий о судьбе 
славянской идеи [32, с.432–433]. Е.В. Спекторский 
ставит знак равенства между «Россией нацио-
нальной» и «Россией славянской», а славянскую 
идею определяет, как неотъемлемый элемент 
русской культуры и политики. Переломным собы-
тием как для самой России, так и для дальнейше-
го развития славянских народов ЦВиЮВЕ стала 
Первая мировая война – «последняя жертва», по 
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мнению автора текста, «принесенная Россией 
ради славянства» [33]. Русская эмиграция, по 
мнению Спекторского, несмотря на весь трагизм 
сложившегося положения, способствовала разви-
тию славянской идеи на новом уровне – славян-
ство теперь воспринималось как «живая реаль-
ность, живая связь с живыми людьми». Обраща-
ясь к представителям славянских народов Спек-
торский констатировал: «Ваше славянское дело 
это также и наше русское дело. Но и обратно: 
наше русское дело — это также и ваше славян-
ское дело» [33].  

Будет ли «второй том книги “Россия и Сла-
вянство”?», – задавался вопросом Е.В. Спектор-
ский. Он продолжал свои размышления: «Наше 
глубокое убеждение, что продолжение первого 
тома последует. И если первый том закончился 
трагической борьбой России за освобождение 
славянских братьев, то второй том начнется ра-
достным культурным и политическим общением 
освобожденной России со свободными славян-
скими народами» [33]. При этом ученый, с уве-
ренностью взирая на положительный политиче-
ский потенциал панславистской идеи, подчерки-
вает, что межславянское общение «будет осно-
вываться не только на часто осмеиваемом, но по 
существу, прекрасном чувстве славянофиль-
ства… но и на холодном политическом расчете» 
[33]. Спекторский усматривал в самой идее суще-
ствования дебольшевизированной и в идеологи-
ческом плане ориентированной на объединение 
славян России залог к надежному политическому 
развитию славянских народов. По этому поводу 
профессор пишет: «Молодым славянским госу-
дарствам легче будет строить свое будущее, 
имея союзницей мощную национальную Россию. 
А освободившейся России легче будет восста-
навливать вызванный мировой войной и больше-
виками ущерб, имея союзниками другие славян-
ские народы и государства. Не империалистиче-
ский панруссизм несет с собою Россия славян-
ству, а призыв к сотрудничеству…» [33].  

Важность развертывания «русофильского» 
варианта славянской идеи в процессе создания 
дружественного блока славянских государств на 
Балканах и в Центрально-Восточной Европе под-
черкивал юрист и политический деятель, кадет-
центрист А.С. Изгоев. В одной из своих статей 
публицист обращается к политической деятель-
ности К. Крамаржа – видного политического дея-
теля Чехословакии, твердого сторонника свобод-
ной от большевиков национальной России и про-
русской ориентации в славянском вопросе. Изгоев 
обращает внимание читателей на то, что возмож-
ное политическое «признание коммунистической 
России есть явная неблагодарность по отноше-
нию к славянской России, без которой не было бы 
и чехословацкой независимости» [10]. А.С. Изгоев 
не видел в Советской России искреннего и 
надежного союзника для славянских народов. 
Учитывая возможные притязания более сильных 

европейских соседей на территории молодых 
славянских государств (обращаясь, в частности, к 
итало-югославским противоречиям), публицист 
пришел к выводу, что «в будущем единственная 
гарантия свободы как для Сербии, так и для Че-
хословакии только в существовании националь-
ной России» [10].  

Среди представителей русской эмиграции, 
размышлявших над идеями как культурной сла-
вянской взаимности, так и политического пансла-
визма, проявил себя видный российский полити-
ческий деятель, ученый и публицист П.Б. Струве. 
Пройдя, до революции, путь от «легального марк-
сизма» до либерального «просвещенного патрио-
тизма» [16], в эмиграции его взгляды претерпели 
эволюцию в сторону правого уклона. В своих по-
литических статьях и заметках он явно тяготел к 
«национальной части» русской эмиграции, «жи-
вущей преданиями исторической России и живой 
ее духом» – промонархически настроенных групп 
беженцев, в рядах которых поддерживалась кан-
дидатура на трон великого князя Николая Нико-
лаевича [34].  

После ухода с поста редактора газеты 
«Возрождение» с 1927 г. он вел активную публи-
цистическую и редакторскую деятельность в рам-
ках газеты «Россия» (в 1928 году переименована 
в «Россия и славянство»), выходившей в Париже. 
В материалах этой газеты формулировались при-
зывы к возрождению идеи славянской солидарно-
сти и единения. В ряде передовых статей «России 
и славянства» подчеркивалась мысль о необхо-
димости объединения всех славян, которых все-
гда поддерживала сильная национальная Россия. 
«Приятие» национальной России, по мысли П.Б. 
Струве, соответствовало «отвержению коммуни-
стической советчины»[19]. Соответственно, сла-
вянская идея рассматривалась Струве и его бли-
жайшими коллегами в контексте непримиримой 
борьбы эмигрантов (и, в перспективе, их славян-
ских союзников) с советским коммунизмом сило-
выми методами, а также в политико-идеологи-
ческой плоскости.  

Будучи заметной политической фигурой 
русского зарубежья, П.Б. Струве, вкладывая в 
эмигрантское движение в качестве первостепен-
ной его задачи «борьбу за национальное осво-
бождение от Коммунистического интернациона-
ла», связывал эту борьбу с деятельностью Рос-
сии в составе единого славянского мира [35,  
с. 406-407]. В некоторой степени идеализируя 
особенности государственного развития славян-
ских народов, Струве выражал свои надежды на 
способность славянской общности мобилизовать 
внутренние силы в противостоянии с «коммуни-
стической опасностью». В целом позицию  
П.Б. Струве по отношению к славянской идее от-
ражает его мысль о том, что большевистская 
угроза готовила «новый подъем России, и новый 
расцвет славянского единения» [35]. Непримири-
мая позиция в отношении большевиков и защита 
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интересов «национальной России» – основные 
пункты политической концепции П.Б. Струве в 
эмиграции. Опираясь на них, он формировал и 
свои представления о славянской идее.  

Любопытны опубликованные в «Русском 
военном вестнике» (Белград) статьи барона  
Н.А. Фиркса – военного и публициста правого тол-
ка, сторонника славянской идеи, сына русского 
генерала А.А. Фиркса. В этих статьях содержатся 
планы реализации идеи славянского объедине-
ния на практике посредством создания единого 
славянского антибольшевистского блока [36]. Сю-
да так же включался план по оказанию славян-
скими государствами финансовой помощи рус-
ской эмигрантской армии [36]. Победа над боль-
шевизмом и возрождение «былой России» долж-
ны были, по мысли Н.А. Фиркса, подвести колеб-
лющихся славян к оживлению процесса консоли-
дации между ними. В первой части статьи под 
заглавием «Восстановление России» Н.А. Фиркс 
поднимает мысль о долге славянских государств 
перед Россией, своими жертвами в годы войны 
содействовавшей достижению независимости 
славянских народов. При этом автор статьи за-
острял внимание на том, что в складывавшихся 
условиях усиления большевистского интернацио-
нализма и расширявшейся деятельности Комин-
терна, европейские государства, в том числе и 
Германия, оказывались в куда более опасном по-
ложении, нежели это могло быть при царской 
России. Следовательно, заключал Н.А. Фиркс, 
восстановление прежнего Российского государ-
ства должно было способствовать снижению воз-
никшей напряженности в международных отно-
шениях [36].  

Взгляд Фиркса на славянский мир достаточ-
но радикален: разделяя славян на православных, 
всегда тяготевших к России, и католиков, искавших 
связей с западноевропейскими государствами, 
публицист добавляет, что Польша, будучи «веками 
враждебна России и всему русскому» по сути сво-
ей «вычеркнула себя из среды славянских наро-
дов» [37]. Подобная оценка имеет некоторое сход-
ство с воззрениями пореформенных славянофи-
лов, в особенности Н.Я. Данилевского [5, с. 125-
126]. «Другая католическая страна – Чехослова-
кия, – пишет Н.А. Фиркс, – по-видимому, идет по 
стопам Польши… Однако, там есть здоровое зер-
но – партия Крамаржа и Народных Листов»10 [37].  

В статье Н.А. Фиркса звучит призыв к ак-
тивным действиям в славянском лагере: «в 
настоящее время Россия как бы стоит на распу-
тье. События ближайшего времени могут опреде-
лить то или иное ее политическое развитие. 
Наступает время, когда представители славянско-
го единения должны быть начеку и должны по-
дать руку помощи национальной России. Нам, 
горячим сторонникам славянского единения и ис-
                                                           
10

 Чешская газета Národní listy, с которой активно 
сотрудничал К. Крамарж. 

кренне любящим славянство, становится ясно, 
что если славяне, воспользовавшись моментом, 
помогут России подняться, то сама собой осуще-
ствится идея великого славянского союза, в кото-
ром славянам жить будет свободно и безопасно 
под сенью русского орла» [37]. При этом редакто-
ры «Русского военного вестника», отмечая ис-
креннюю преданность Н.А. Фиркса славянской 
идее, все же подчеркивали маловероятность реа-
лизации подобного проекта на деле.  

Высказывались эмигрантами и мнения о 
потенциальных возможностях осуществления 
различных вариантов политического объединения 
славян в регионе Центрально-Восточной и Юго-
Восточной Европы, а также возможности участия 
в этом процессе России. Надежду на осуществ-
ление проекта славянского объединения выражал 
в своем примечании к публикации А.Л. Погодина 
редактор газеты «Славянская заря», представи-
тель правого крыла кадетской партии Е. Ефимов-
ский: «В чем реальность идеи славянской феде-
рации? В объективном совпадении интересов 
славянских народов. Что препятствует ее осу-
ществлению? Взаимное непонимание, местный 
эгоизм и интриги интернационала. Мы не видим в 
природе отношений между славянскими народа-
ми непреодолимых препятствий к их осуществле-
нию. Правда, никогда еще сознание славянских 
народов не было так затуманено, как теперь, но 
это есть явление преходящее» [9]. Однако, не-
смотря на прослеживающийся оптимизм, эми-
грантам было трудно с уверенностью сказать, ко-
гда этот сложный «преходящий» период в жизни 
славянских народов, наконец, завершится.  

В большей мере скептически размышлял о 
возможности объединения славян на основе фе-
дерации А.Л. Погодин, видный российский сла-
вист и публицист. До Октябрьской революции и 
последовавшей эмиграции А.Л. Погодин являлся 
одним из поборников концепции неославизма в 
России, уделив немало внимания разрешению 
«польского вопроса», выступал за дарование по-
лякам автономии в составе Российской империи. 
Он подвергал критике взгляды на славянство, 
сформировавшиеся среди пореформенных сла-
вянофилов, и в целом проводимую российским 
самодержавием политику в Царстве Польском 
[25]. В период эмиграции А.Л. Погодин старался 
следить за информацией, касавшейся происхо-
дивших политических процессов в России и сла-
вянских странах ЦВиЮВЕ. В политико-идео-
логическом плане Погодин перешел от либераль-
ных воззрений к более консервативным, сбли-
зившись с русскими монархическими кругами Бел-
града. Он также во многом пересмотрел свои 
прежние взгляды на славянский мир, назвав их в 
переписке с ученым-славистом В.А. Францевым 
«романтической мечтательностью» [14, с. 500]. 
Виной этому стала, по словам самого А.Л. Пого-
дина, складывавшаяся позиция славянских наро-
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дов, в политике которых он выделял «националь-
ный эгоизм».  

По мнению А.Л. Погодина, славянские 
народы, которые встали бы на путь федеративно-
го объединения, должны были ждать серьезные 
трудности, «быть может такие, которые и не сле-
дует, и не стоит ради сохранения самого государ-
ства преодолевать» [24]. Но все же возможность 
такого объединения профессор полностью не от-
рицал, делая при этом оговорку, что оно возмож-
но только на основе идеи «обороны от общего 
врага». Подобным врагом, по мнению А.Л. Пого-
дина, могла стать усиливавшаяся Германия, в 
чем проявилась его солидарность с мыслью  
К. Крамаржа [30, с. 411]. А свободная от больше-
визма и сильная Россия могла бы укрепить ос-
новы непрочного Версальского порядка и ока-
зать славянам помощь в сдерживании воин-
ственного германизма. Идею федерации «во имя 
одного только славянского происхождения»  
А.Л. Погодин не рассматривал как реальную в 
ближайшем для него будущем, ссылаясь на имев-
шиеся разногласия, разделявшие славянские 
народы. «Другое дело, – продолжал ученый, – 
поддерживать память о нашем славянском род-
стве, стремиться к исканию союзников именно 
среди славянства… это, думается мне, задачи 
вполне реальные, к осуществлению которых и 
следует приступать» [24].  

Заметной вехой в истории развития русской 
зарубежной мысли стало идейное противостоя-
ние К. Крамаржа, с одной стороны, и Э. Бенеша и 
Т.Г. Масарика с другой, о так называемом «рус-
ском вопросе». Идейный антагонизм чехословац-
ких политиков, растянувшийся на весь межвоен-
ный период, явил собой достаточно заметный 
сюжет в истории Чехословацкого государства [30; 
31]. Обозначившееся идейное противостояние 
было определено различным пониманием сла-
вянской идеологии как консолидирующего эле-
мента и роли в ней России. В представлении  
Т. Масарика (впоследствии и Э. Бенеша) разра-
ботка идеи славянского единства должна была 
способствовать разрешению внутренних проблем 
в ЦВиЮВЕ, способствовать внутренней иденти-
фикации молодых государств [4, с. 33-34]. Сла-
вянская идея в таком толковании находила себе 
применение в качестве приемлемой идеологиче-
ской модели обновленного государственно-
территориального устройства в регионе после 
распада Австро-Венгрии. Но при этом, вне рамок 
славянского содружества оказывалась Россия, 
так как ее будущее после революции считалось 
неопределенным.  

Попытку разобраться в проблемах «сла-
вянской политики» после Первой мировой войны 
сделал и П.Н. Милюков – историк и политический 
деятель либеральных взглядов, находившийся в 
хороших отношениях с чехословацким президен-
том Т.Г. Масариком [3]. Несмотря на некоторые 
расхождения, Милюков не скрывал своих симпа-

тий в отношении воззрений первого президента 
Чехословакии. Касаясь рассуждений о славян-
стве, Милюков по его выражению, подобно Маса-
рику, сам старался бороться «против националь-
ной исключительности старого романтического 
славянофильства» [17, с. 290-291]. В своих вос-
поминаниях о встречах с Масариком Милюков 
сообщает: «Через Масарика открылись мне пер-
спективы нового славянского мира, непохожие на 
славянофильские мечтания…» [17, с. 291]. Свои-
ми размышлениями о судьбе «славянской поли-
тики» в реалиях послевоенного Версальского 
территориального и политического переустрой-
ства П.Н. Милюков поделился в двух своих стать-
ях публицистического характера [42; 43].  

Рассматривая особенности развития сла-
вянского мира после 1918 г., Милюков писал, что 
результаты Первой мировой войны и состояв-
шихся революций в целом ознаменовали собой 
совершенно новую стадию развития межгосу-
дарственных отношений. В послевоенных усло-
виях стали проявляться новые настроения, 
складывалось совершенно новое положение на 
международной арене. Россия при этом, как не-
однократно подчеркивал Милюков, в силу внут-
риполитических обстоятельств утратила свою 
ключевую роль в славянском мире, что, по его 
мнению, привело к необходимости установить 
своеобразную разграничительную черту. Эта 
черта разделяла славянскую политику на два ее 
исторических этапа: ушедшего прошлого и акту-
ального настоящего [43, p. 269]. Поэтому, следуя 
далее логике Милюкова, положение вещей в 
начале 1920-х годов должно было подталкивать 
к иной постановке вопросов в рамках межсла-
вянских отношений. При этом ученый, понимая 
сложность проблемы межнациональных столк-
новений в ЦВиЮВЕ, делает замечание, что 
«всякая идея славянского государства с наличи-
ем определенных национальных меньшинств 
очень сомнительна» и что «идея славянской по-
литики должна применяться молодыми государ-
ствами с большой осторожностью» [43, P. 270].  

Милюков в роли теоретика славянского во-
проса в 1920-е гг. продолжал исходить из своих 
прежних, дореволюционных идейных убеждений 
[18], негативно воспринимая панславистские те-
чения и ориентированные на русское самодержа-
вие славянизированные идеологии. Как уже 
имевшиеся результаты, так и перспективы дея-
тельности сторонников данных течений Милюков 
оценивал скептически. Размышляя над сложив-
шимся положением, он пишет, что «любая сла-
вянская политика в настоящее время может осу-
ществляться только в рамках согласия всей си-
стемы славянских государств, ревниво относя-
щихся к своей независимости и отвергших идею 
российского покровительства» [42, p. 481].  

Однако П.Н. Милюков (как, впрочем, и  
Э. Бенеш) полностью не отрицал роли российско-
го фактора в дальнейшей судьбе славянских гос-
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ударств. Вопрос скорее касался политической 
идеологии будущего российского государства. 
Лидер кадетов задавался вопросами: какой будет 
Россия будущего, с учетом уже свершившегося 
«коммунистического эксперимента»? Свершится 
ли эволюция большевистской идеологии? В ско-
рую победу над большевизмом в России силами 
Русского Зарубежья он не верил.  

Хотя Милюков и считал, что «довольно 
нелепо рассматривать славянскую политику в 
качестве основного внешнеполитического вектора 
России» [42, p. 491], он продолжал рассматривать 
будущую Россию как неотъемлемую часть евро-
пейского политического пространства. А Россия, в 
свою очередь, «наравне с другими европейскими 
державами будет заинтересована в сохранении 
баланса и мира в Европе» [42, p. 491-492]. С этой 
точки зрения предопределяется участие России в 
«славянских делах», так как славянские государ-
ства (здесь Милюков ссылается на слова Э. Бе-
неша), подобно России являются частью Европы 
[42, p. 493].  

В своих статьях лидер российского рес-
публиканско-демократического движения симпа-
тизировал последователям т.н. «новой славян-
ской политики», воспитанных на идеях Т. Маса-
рика. По мнению Милюкова, эти люди «стали 
играть чрезвычайно важную роль в развитии 
межславянских политических проектов, взяв на 
себя роль посредников между небольшими сла-
вянскими народами – которые возлагали свои 
надежды на освобождение именно на войну, 
провозглашавшую лозунг освобождения малых 
народов, – и великими державами, так как по-
следние отвечали за проведение большой ре-
альной политики» [43, p. 273].  

Обращаясь к результатам деятельности  
К. Крамаржа, целью которого в первое десятиле-
тие XX века являлось сплочение представителей 
славянских народов на основе неославизма, Ми-
люков указывал на ее малую результативность. 
К тому же недостаточный интерес к планам  
К. Крамаржа со стороны российских политиче-
ских кругов не позволил «новославянскому» те-
чению развиваться далее [43, p. 274]. В своих 
рассуждениях публицист, цитируя работы  
Т.Г. Масарика по славянской проблеме, согла-
шается с мыслью первого чехословацкого пре-
зидента о том, что хотя «национальные чувства 
и идеи не могут быть окончательно вытеснены 
интернационализмом», все же «славянский во-
прос» должен быть разрешен в свете влияния 
идей европейской консолидации, а панславист-
ская «самодержавная» модель должна быть за-
менена идеей объединения на основе демокра-
тических ценностей [43, p. 285].  

Своеобразное отношение к славянской 
идее было свойственно левым кругам русской 
эмиграции, в частности представителям партии 
эсеров, влияние которых в 1920-е гг. было ощути-
мо на территории Чехословацкой республики. 

Однако в политической литературе левых партий 
в эмиграции славянская идея не была столь по-
пулярной темой для обсуждений, и обращались к 
ней нечасто. Среди тех же эсеров, кто в своих 
текстах пытался рассуждать о «славянской теме», 
зачастую высказывалась мысль о том, что именно 
революционно-демократический фактор сыграл 
важнейшую роль в процессе освобождения сла-
вянских народов и последовавшего оформления 
их государственности. Эсер-публицист и член ре-
дакции эсеровского издания «Воля России» (Пра-
га) В.И. Лебедев, рассматривая идею славянского 
единения через призму революционных движе-
ний, подвергал жесткой критике действия россий-
ской монархии и губительный результат ее поли-
тики в деле решения славянского вопроса в годы 
Первой мировой войны.  

Лебедев пишет, что «Россия одним фактом 
своей революции закладывала прочный фунда-
мент славянского единения, устранив с пути к 
нему то, что не только стояло непреодолимой 
преградой к сближению с западным славянством, 
но и подготовляло почву для вражды к самой 
России со стороны живших в русской империи 
славянских народов» [15, с. 71]. Революция, про-
должает свою мысль публицист, «выставила на 
своих знаменах принцип самоопределения наций 
и ее первым шагом было провозглашение нацио-
нальной независимости» угнетенных славянских 
государств, в частности упоминая сложное поло-
жение разделенной Польши [15, с. 71]. Цитируя 
тексты документов Комитета членов Всероссий-
ского Учредительного собрания, Лебедев подчер-
кивал, что начатое демократическими революци-
онными силами признание Чехословакии и Поль-
ши являло собой «путь для действительного 
сближения славянства», которое должно было 
быть осуществлено «только славянской демокра-
тией» [15, с. 74]. Прослеживающийся призыв 
оформить славянское движение в революционно-
социалистическом содержании естественно не 
мог не задеть чувств не только твердых сторонни-
ков монархии, но и более широкой «националь-
ной части» эмигрантского общества.  

С точки зрения В.И. Лебедева, как предста-
вителя левого крыла российской общественно-
политической мысли, пример чехословацкого гос-
ударственного оформления представлялся 
наиболее успешным в практике славянского 
сближения в послевоенный период. При этом им 
особенно подчеркивается «близость к социализ-
му» и демократизм правящей элиты Чехослова-
кии [15]. Именно эти факторы и должны были, по 
мнению многих представителей левых партий, 
явиться основой обновленного славянского дви-
жения, заменив собой православно-самодер-
жавную «славянофильскую» составляющую до-
революционной эпохи.  

Заключение. Представления о славянской 
идее в дискуссиях русских беженцев носили раз-
личный характер. Публицисты-эмигранты, к како-
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му бы политическому течению они не принадле-
жали, обращаясь к проблемам славянского мира, 
были вынуждены приспосабливаться к новым по-
литическим реалиям и учитывать свершившиеся 
в Европе перемены. По результатам Первой ми-
ровой войны и национальных революций славян-
ские народы обрели независимость, но из «сла-
вянского стана» выбыла сама Россия, долгие го-
ды игравшая важную роль в славянском мире. 
Славянская идея в своих прежних формах долж-
на была быть переосмыслена.  

Однако в русской эмигрантской публици-
стике 1920-х гг. все еще находили отражение 
взгляды, выработанные в тех формах «славян-
ской мысли», что возникли в дореволюционной 
России. Если Н.А. Фиркс, один из представителей 
правой военной среды русской эмиграции в Бел-
граде, рассуждая о развитии славянской идеи 
прямо не ссылался на труды русской славяно-
фильской мысли последней четверти XIX века, то 
все же в некоторых вопросах его воззрения на 
славянский мир находят явные пересечения со 
взглядами Н.Я. Данилевского.  

Антибольшевистское движение русской по-
слереволюционной эмиграции стало одним из 
основных факторов, оказывавших влияние на 
трактовку славянской идеи и размышлений о сла-
вянстве в 1920-е гг. На примере статей А.С. Изго-
ева, П.Б. Струве, Е.В. Спекторского и Н.А. Фиркса 
мы увидели, что предпринимались попытки при-
звать молодые славянские государства к сплоче-
нию с целью решить насущный для первых лет 

эмиграции вопрос и организовать антибольше-
вистские силы. Помимо этого, в размышлениях 
русских изгнанников прослеживается желание 
связать славянскую идею с вопросом оформле-
ния системы коллективной безопасности в начале 
1920-х гг. В русле межславянского политического 
сближения (с участием в этом проекте нацио-
нальной небольшевистской России) рассматри-
валась возможность организации союзного блока 
на Востоке Европы.  

На развитие славянской идеи в межвоен-
ный период также оказала влияние полемика, в 
основе которой лежало различное восприятие 
целей славянского движения. Данная тема отча-
сти отразилась в аналитических измышлениях 
П.Н. Милюкова. Во взглядах последователей ори-
ентированного на Россию славянства и сторонни-
ков «реальной славянской политики» (прежде 
всего в чешских общественно-политических кру-
гах) обнаружилось противоречивое понимание 
славянской идеологии и ее консолидирующего 
потенциала. В действительности имело место 
быть противостояние двух сложившихся к началу 
1920-х годов мировоззрений. С одной стороны, 
это консолидация славянства в рамках европей-
ского пространства (панъевропеизм), а также 
стремление использовать славянскую идею в 
рамках решения национальных задач в ЦВиЮВЕ. 
С другой стороны, объединение славян во главе с 
прежним традиционным союзником – националь-
ной, освобожденной от большевиков Россией.  
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Аннотация. Введение. Актуальность рассматриваемой 
в статье проблемы связана с уточнением степени влияния идей 
и практик Фридриха II Великого на Павла I в государственной 
политике, в частности в проведении ряда реформ. Такое иссле-
дование способствует переосмыслению истории российского 
самодержавия не только в XVIII веке, но и в общей истории 
России. Материалы и методы. Исследование проводилось 
на основе принципов объективности, историзма и системного 
подхода. Кроме того, были использованы общенаучные методы 
анализа и синтеза информации, методы дедукции и индукции, а 
также историко-сравнительный метод. Анализ. Говоря о влия-
нии прусского короля Фридриха II, как правило, упоминают во-
енную реформу Павла I и введение прусских порядков в рос-
сийскую армию. Однако, представляется, что опыт Пруссии 
времен Фридриха Великого использовался и в других преобра-
зованиях Павла I, в том числе в судебно-правовой реформе, так 
как российский император считал прусскую модель государ-
ственного устройства актуальной для России. 

Построение государства по типу Пруссии требовало ин-
новаций в разных сферах; при их проведении большую роль 
сыграли мировоззренческие установки и политический дискурс 
XVIII века. Для выявления идей и практик Фридриха II Прусского 
в судебно-правовой области были использованы оригинальные 
работы на немецком языке, демонстрирующие ключевые поло-
жения реформы прусского короля. Судебно-правовая реформа 

Павла I отражена в ряде работ отечественных историков, одна-
ко в них не проводится детальное сопоставление аспектов ре-
формы в Пруссии и России. К фактам, демонстрирующих сход-
ство проводимых преобразований, можно отнести отмену пыток 
и телесных наказаний, реструктуризацию и централизацию 
органов судебного управления, унификацию и создание нового 
законодательства. Результаты. По итогам проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что судебно-
правовые реформы обуславливались влиянием Просвещенно-
го абсолютизма и были направлены на преодоление судебного 
произвола и реализацию гуманистических идей. 

Ключевые слова: Россия, Пруссия, Павел I, Фридрих 
II, просвещенный абсолютизм, камерализм, судебно-правовая 
реформа  
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Abstract. Introduction. The topicality of the study is related 

to clarifying the degree of influence of the ideas and practices of Fred-
erick II the Great on Paul I in public policy, in particular in carrying out 
a number of reforms. Such research contributes to rethinking of the 
history of the Russian autocracy not only in the XVIII century, but also 
in the general history of Russia. Materials and Methods. The re-
search was conducted on the basis of a systematic approach, objec-
tivity and historicism principles, and. In addition, general scientific 
methods of information analysis and synthesis, methods of deduction 
and induction, as well as the historical and comparative method were 
used. Analysis. The influence of the Prussian King Frederick II is 
commonly associated with the military reform of Paul I and the intro-
duction of Prussian orders into the Russian army. However, it seems 
that the experience of Prussia during the time of Frederick the Great 
was used in other transformations of Paul I, including judicial and legal 
reforms, since the Russian emperor considered the Prussian model of 
government relevant for Russia. Building a Prussian-style state re-
quired innovations in various fields; the worldview and political dis-
course of the XVIII century played an important role in their implemen-
tation. To identify the ideas and practices of Frederick II of Prussia in 
the judicial and legal field, original works in German were used, 
demonstrating the key provisions of the reform of the Prussian king. 

The judicial and legal reform of Paul I are reflected in a number of 
works by Russian historians, but they do not provide a detailed com-
parison of the aspects of reform in Prussia and Russia. The facts 
demonstrating the similarity of the ongoing transformations include the 
abolition of torture and corporal punishment, the restructuring and 
centralization of judicial administration, unification and the creation of 
new legislation. Results. According to the results of the conducted 
research, it can be concluded that judicial and legal reforms were 
conditioned by the influence of Enlightened absolutism and were 
aimed at overcoming judicial arbitrariness and the implementation of 
humanistic ideas. 

Keywords: Russia, Prussia, Paul I, Frederick II, enlightened 
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Введение. Новый всплеск интереса россий-
ской историографии к неоднозначной и во многом 
противоречивой фигуре Павла I в последние два 
десятилетия породил довольно большое количе-
ство работ, посвященных биографии и государ-
ственным преобразованиям российского импера-
тора. В фокусе внимания ученых находятся раз-
личные аспекты реформаторской деятельности 
императора Павла Петровича. В исследовании 
А.Б. Каменского «От Петра I до Павла I. Реформы 
в России XVIII века: опыт целостного анализа» [1] 
раскрываются основные направления реформ 
Павла I в сопоставлении с его предшественниками. 
Реформам в религиозной сфере в России периода 
правления Павла I посвящена, например, диссер-
тация С.Г. Григорьева «Религиозные взгляды и 
религиозная политика Павла I» (2004). Тема су-
дебных преобразований российского императора 
нашла свое отражение как в крупных исторических 
очерках, например, «Судебная власть в России. 
История. Документы» [4], так и диссертациях, 
например, Е.А. Волковой «Государственные пре-
образования в период царствования Павла I: 1796–
1801» (2012), Е.П. Момотовой «Законодательство 
Павла I: структура, специфика, значение» (2021), а 
также отдельных статьях. 

Как правило, подробному анализу подверга-
ется государственная деятельность российского 
императора, а вопрос об причинах реформ увязы-
вается с политической программой, точнее с рядом 
документов, на основании которых можно просле-
дить эволюцию взглядов Павла I [1, с. 481], и с об-
щеевропейскими тенденциями. Так, например,  
А.Б. Каменский приводит в пример Пруссию в пе-
риод правления Фридриха II, где наиболее после-
довательно было проведено размежевание судеб-
ной и административной власти, подтверждая эту 
мысль ставшей хрестоматийной историей с мель-
ником из Сан-Суси [1, с. 517].  

Представляется, что мысль о необходимости 
проведения реформ в России могла возникнуть у 
Павла I под влиянием идей и практик Фридриха II 
Прусского, который, как отмечается в отечествен-
ной историографии, был для Павла Петровича 
примером для подражания. Можно предположить, 
что взаимоотношения Павла I и Фридриха II Прус-
ского, участие прусского короля в жизни цесареви-
ча Павла Петровича, их личная встреча, а также 
роль Фридриха Великого при российском импера-
торском дворе, пропрусская партия, к которой при-
мыкал воспитатель Павла I Н.И. Панин, не могли 
не сыграть определенную роль в становлении 
взглядов Павла I, а поездка в Пруссию и знаком-
ство с государственным устройством оказала на 
будущего российского императора большое впечат-
ление. Отметим, однако, что личные симпатии к 
Фридриху Великому играют в преобразованиях 
Павла I второстепенную роль. Российский импера-
тор был приверженцем самого государства Пруссии, 
считал прусскую модель государственного устрой-
ства наиболее подходящей для России [9, c. 33]. 

Реформаторскую деятельность Павла I сле-
дует, очевидно, рассматривать на фоне общего 
историко-политического контекста XVIII в., который 
характеризуется становлением государств нового 
типа, для характеристики которых историки ис-
пользуют термины «абсолютизм» и «просвещен-
ный абсолютизм» [2, c. 105]. Фридрих II Прусский 
является примером «просвещенного монарха», 
годы его правления соотносятся с хронологией 
просвещенного абсолютизма [2, c. 106]. 

В указанный исторический период в Пруссии 
наблюдалось усиление влияния камерализма – 
учения об управлении государством, в основе ко-
торого лежит представление о его функционирова-
нии как работе слаженного механизма, составные 
части которого соотносятся с инструкциями, регла-
ментами и правилами [2, c. 110]. Современные ис-
торики полагают, что именно в Пруссии и России 
камерализм оказал наибольшее влияние на госу-
дарственное устройство, что и обусловило прове-
дение ряда реформ [2, c. 111].  

Таким образом, можно предположить, что 
при реализации своей государственной программы 
Павел I учитывал как идеологическую составляю-
щую, так и бюрократическую часть «машины» 
прусского государства в период правления Фри-
дриха II Великого. 

В отечественной историографии существует 
ряд работ, посвященных судебно-правовой рефор-
ме Фридриха II, но по большей части, информация в 
них представлена довольно кратко, что может быть 
связано с тем, что научная зарубежная литература 
на эту тему не переведена на русский язык. 

В немецкой историографии судебная рефор-
ма Фридриха II в той или иной степени нашла свое 
отражение во всех биографических очерках, а также 
специальных научных исследованиях по истории 
судебной реформы (Justizreform). К основным ис-
точникам можно отнести книгу А.В. Видеманна 
(A.W. Wiedemann) «Прусские судебные реформы и 
становление адвокатской нотариальной конторы в 
Старой Пруссии (1700–1849)» [18], А. Вайслера 
(A. Weissler) «История адвокатуры» [17] и др. 

Но ни в одной из них не содержится оценки 
влияния прусских традиций на cудебно-правовые 
преобразования Павла I, что определяет актуаль-
ность представленной статьи. Поиск идей и практик 
Фридриха II Прусского в истоках и реализации су-
дебно-правовой реформы Павла I способствует 
уточнению степени влияния идей прусского короля 
на государственную деятельность российского им-
ператора в целом. 

Материалы и методы. Исследование 
проведено на основе применения принципов объ-
ективности, историзма и системного подхода. Это 
способствовало выявлению факторов влияния 
прусского короля на деятельность российского им-
ператора. Использование историко-сравнительного 
метода дало возможность продемонстрировать 
воплощение идей и практик Фридриха Прусского в 
государственной политике Павла I, одновременно 
выявив отличие между их реализацией  
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Анализ. Одним из основных вопросов про-
ведения реформ в разных сферах общественной 
жизни является определение их причин. Стимула-
ми для переустройства судебно-правовой системы 
в Пруссии были как личные мотивы короля, так и 
общие постулаты эпохи Просвещения. Отметим, 
что Фридрих II Прусский довольно критически от-
носился к юристам, которые, по его мнению, «за-
туманивают разумное и стоят на пути настоящей 
справедливости» («das Vernünftige vernebeln, der 
wahren Gerechtigkeit im Wege standen»). Судей он 
рассматривал как людей, «забывших о своих обя-
занностях, неспособных и продажных» («pflicht-
vergessen, unfähig und bestechlich»), а в адвокатах 
видел «нарушителей закона и лиц, уклоняющихся 
от уплаты налогов» («Rechtsverdreher und Gebüh-
renschinder») [17, c. 23 – 24]. Эти нелицеприятные 
качества судей и адвокатов составляли в глазах 
короля одну из причин неэффективности судебной 
системы. Пересмотра требовали также юридиче-
ские законы, написанные на чужом, не современ-
ном языке, которые содержали разные, часто про-
тиворечащие друг другу положения, что приводило 
к их разному толкованию и применению [17, c.16]. 

Идея создания общего законодательства за-
нимала Фридриха II в разные периоды его жизни.  
В своем «Трактате о создании и отмене законов» 
(«Abhandlung über die Gründe zur Einführung und 
Abschaffung der Gesetze») Фридрих II подчеркивал, 
что создание совершенного Corpus juris было бы 
воплощением гения человеческого духа. Государ-
ство, живущее по таким законам, можно было бы 
сравнить с часами, все движения которых подчи-
нены одной цели. Находясь под влиянием идей 
эпохи Просвещения, Фридрих II пишет о том, что 
для достижения такого состояния необходимо глу-
бокое знание человеческого сердца и националь-
ного духа [13, c. 408]. 

В продолжении темы гуманизма судебных 
преобразований отметим, что лейтмотивом су-
дебной реформы Фридриха II было равенство 
всех перед законом, защита вдов и сирот и до-
стижение справедливости [12, c. 5]. А роль госу-
даря Фридрих оценивал следующим образом:  
«В определенной степени правитель делает себя 
соучастником преступлений, которые он оставля-
ет безнаказанными» («Der Herrscher macht sich 
gewissermaßen zum Mitschuldigen an den Verbre-
chen, die er unbestraft läßt» [12, c. 5].  

К практическим причинам, повлиявшим на 
реформирование судебной системы, можно отне-
сти большое количество нерешенных судебных 
дел. Историографы Фридриха II упоминают о 4 594 
судебных делах из 11 515, оставленных без дви-
жения [11, c. 147]. 

Император Павел I с уважением относился к 
юридическим наукам, о чем свидетельствует По-
ложение школы при Сенате для юнкеров, где ука-
зано, что «правоведение или юриспруденция явля-
ется главным предметом учения» [8], а также за-
пись о том, что должен быть создан отдельный 

юридический класс, учащиеся которого должны 
получить как теоретические знания (знакомство с 
уставами, регламентами и другими документами), 
так и практические навыки (умение написать про-
шение, навык в использовании законодательства). 

Существующее положение дел в системе су-
допроизводства не устраивало его по нескольким 
причинам. Исследователи отмечают недовольство 
Павла I самой структурой судопроизводства, кото-
рая состояла из четырех инстанций, последова-
тельное прохождение которых затрудняло и затяги-
вало вынесение решений. Так к 1 январю 1790 г. в 
Сенате скопилось свыше 14 тысяч неразрешенных 
дел, в губерниях их число было гораздо больше  [10, 
c. XL]. Поэтому одним из главных решений было 
реформировать отдельные структуры и внести из-
менения в порядок их действий [3, c. 295]. 

Вторая причина для проведения преобразо-
ваний заключалась в отсутствии четкого российско-
го законодательства. Неслучайно одним из имен-
ных указов Павла I от 16 декабря 1796 г. стало 
проведение ревизии существующих законов с их 
последующей кодификацией в трех книгах законов 
Российской Империи: Уголовных, Гражданских и 
Казенных дел [10, c. 9].  

Таким образом, причинами судебных ре-
форм Фридриха II и Павла I являются как мировоз-
зренческие установки, так и сложившая ситуация в 
системе судопроизводства, требующая безотлага-
тельного решения накопившихся проблем. 

Реализация судебной реформы Фридриха II 
Великого была связана с двумя историческими 
персонажами: министром юстиции (впоследствии 
министром финансов и Великим канцлером) Са-
муэлем фон Кокцеи (Samuel Freiherr von Cocceji) 
(1679–1755) и после его смерти с министром юсти-
ции и великим канцлером Иоганном Генрихом Ка-
зимиром фон Кармером (Johann Heinrich Casimir 
von Carmer) (1721–1801). 

Реформаторские идеи Кокцеи сводились к 
нескольким пунктам: 

- изменение системы финансирования су-
дебного корпуса. Во многом сверхнагрузка судей и 
адвокатов была создана искусственно, так как фи-
нансирование юристов осуществлялось за счет 
участников процесса, а судьи и адвокаты либо по-
лучали небольшое жалование, либо не получали 
его вовсе и были заинтересованы в затягивании 
судебных процессов; 

- качественные преобразования представи-
телей судебной власти, так как, по его мнению, 
большинство из современных ему адвокатов были 
бедны, не обучены и неопытны и занимались вы-
сасываем денег из подзащитных [16, c. 327]; 

- унификация и упрощение процессуальных 
порядков. 

Нельзя сказать, что все идеи были реализо-
ваны в полной мере. Так, план по выплате фикси-
рованного ежегодного достаточного жалования не 
был осуществлен из-за нежелания Фридриха II 
тратить большие государственные деньги. 
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Упорядочивание и упрощение ведения су-
дебных процессов нашло свое отражение в уставе 
судопроизводства, вошедшим в историю под 
названием «Кодекса Фридерицианум» («Codex 
Fridericianus») (1748) [16, c. 332]. 

Отметим также методы, используемые при 
реализации основных положений реформы, кото-
рые имели законодательный запретительный ха-
рактер. Так, согласно специальным указам (от 2 
апреля и далее 20 июня 1746 года) нельзя было 
отправлять дела для получения заключений в оте-
чественные и зарубежные университеты и суд 
шеффенов (суды присяжных). Делалось это с це-
лью сокращения сроков рассмотрения и избежания 
удорожания процесса [17, c. 22]. 

Указ от 10 октября 1746 года предусматри-
вал ограничения на подачу ходатайств – излюб-
ленный способ адвокатов для затягивания времени 
рассмотрения дел [17, c. 24]. 

Фридрих II настаивал также на том, что су-
дебное разбирательство не может длиться более 
одного года и должно рассматриваться в трех ин-
станциях [14, c. 96]. 

Результатами проведенных реформ прус-
ский Король был весьма доволен, что отразил в 
тексте своего Политического завещания, написав, 
что «теперь несправедливость встречается гораз-
до реже, что судьи стали менее продажными, вре-
мя судебных процессов сократилось, уменьшилось 
количество нерассмотренных дел» [12, c. 5]. 

Продолжение судебной реформы Казими-
ром фон Кармером предусматривало пересмотр 
судебного производства в целом и деятельности 
адвокатуры в Пруссии, в частности. По плану фон 
Кармера вводились должности так называемых 
Ассистент-Советников (Assistenz-Räte), которые 
выполняли функции помощника судьи, и комисса-
ров юстиции (Justizcommissarien), оказывающих 
консультационные услуги [16, c.347 – 355], а также 
впоследствии услуги нотариуса. Эти нововведе-
ния были отражены в новом законодательном до-
кументе Corpus juris Fridericianum (1780). Предпо-
лагалось, что новые судебные процессы будут 
осуществляться в устной форме с обязательным 
личным присутствием сторон, деятельность адво-
катов в самом судебном заседании была сильно 
ограничена [16, c. 355]. После смерти прусского 
короля фон Кармер переработал свои предложе-
ния, в результате чего адвокатура вернула свои 
утраченные позиции. 

Фридрих II Прусский поручил также фон 
Кармеру разработать Общее законодательное 
право. Новый документ должен был быть написан 
на немецком языке, основываться на Естественном 
праве, Римском праве и включать в себя уже суще-
ствующие законы Пруссии [17, c. 212]. 

Таким образом, судебная реформа Фридри-
ха II была направлена на усовершенствование 
процесса судопроизводства, каждый этап которой 
обладал определенной спецификой в зависимо-
сти от целей ее исполнителей. Кокцеи уделял 
внимание кадровому составу судопроизводства и 

ее организации, не затрагивая основное право, а 
Кармер занимался в большей степени законо-
творчеством [17, c. 124].  

Судебные преобразования Павла I, начало 
которым было положено в самые первые годы его 
правления, привели к ликвидации части органов 
судопроизводства, восстановлению прежних и 
возникновению новых с наделением их судебны-
ми полномочиями. Например, восстановленная 
Коммерц-коллегия разбирала судебные тяжбы с 
английскими купцами. Упразднены были органы 
первой и второй инстанций, далее в рамках го-
родского управления вместо Городских Магистра-
тов были созданы Ратсхаузы, для осуществления 
судебных процессов в военной сфере был создан 
Генеральный аудиторат и др. 

Павел I восстанавливает национальные ор-
ганы судебной системы в отдельных губерниях, 
примером чему является указ о восстановлении в 
Лифляндии и Эстляндии «присутственных мест, 
которые по тамошним правам и привилегиям су-
ществовали до 1783 года» [5] или указ о восста-
новлении в Малороссии ранее существовавшего 
способа судопроизводства [6]. 

Преобразования Павла I затрагивали как ка-
чественную, так и содержательную составляющую 
судебно-правовой системы Российской Империи. 

Унификация юридических документов, ко-
торой занималась Уложенная комиссия, впослед-
ствии переименованная в Комиссию для состав-
ления Законов [7], до смерти Павла I подготовила 
проект о сокращении канцелярского порядка, 
первую часть Общего права, 17 глав о судопроиз-
водстве и 13 глав для уголовного законодатель-
ствах [4, с. 13]. 

Как зарубежные, так и отечественные исто-
рики считают крупным успехом судебных реформ 
Фридриха II Великого отмену пыток. Заметим, что 
этот указ от 3 июня 1740 г. действовал с ограни-
чениями [14, c. 45], запрет не работал, например, 
при рассмотрении дел об убийствах при отсут-
ствии доказательной базы. 

В этой связи упомянем такие указы Павла I, 
как амнистию нижних чинов, находящихся под 
следствием (за исключением обвиняемых в тяж-
ких преступлениях), амнистию сосланным участ-
никам восстания Костюшко и др. [1, c.491]. Но в то 
же самое время были введены телесные наказа-
ния для дворянства. 

К сходным элементам судебных реформ 
двух монархов можно отнести централизацию 
судебной власти. В Пруссии периода правления 
Фридриха II Великого произошло усиление роли 
Верховного суда королевства (Kammergericht) за 
счет перераспределения полномочий ликвидиру-
емых судебных инстанций. В дневниковых запи-
сях Фридриха II от 28 декабря 1749 года есть 
указание на то, что полномочия распущенного 
Тайного Юридического Совета (Geheimer 
Justizrath) были переданы Верховному суду и 
Высшему Трибуналу [15, c. 181]. Впоследствии 
Верховный суд Королевства стал высшей судеб-
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ной инстанцией. Такая же роль была, вероятно, 
уготовлена Сенату, который по планам Павла I 
наделялся статусом главного судебного органа.  

Результаты. Проведя краткий экскурс в 
историю судебно-правовых реформ Фридриха II 
Великого, мы можем сделать вывод о существо-
вании сходных элементов в проведении судебной 
реформы Павлом I и Фридрихом II Прусским, что 
позволяет говорить об определенном влиянии 
идей и практики последнего на государственную 
деятельность Павла I. Такое сходство обуславли-
вается скорее всего влиянием Просвещенного 
абсолютизма на судебное реформирование. Во 
главу угла ставится принцип единого закона для 
всех, защита бедных слоев населения. В рамках 
этого постулата оба монарха стремились к упро-
щению и облегчению процедуры судопроизвод-

ства, проводя ликвидацию неэффективных струк-
тур и заменяя их на другие с новыми полномочи-
ями. Общими являются попытки ревизии и коди-
фикации законодательного права. Гуманистиче-
ская направленность судебных реформ Фридри-
ха II и Павла I не распространялась на военное 
законодательство, где, например, существовали 
суровые наказания за дезертирство или за вы-
ступления против командного состава. 

Полагаем, также, что влияние реформы 
прусского короля на судебные преобразования 
Павла I можно найти в отдельных деталях преоб-
разований, например, в сокращении судебных 
инстанций до 3 организаций. Это предположение 
требует углубленного изучения преобразованных 
структур. 
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Аннотация. Введение. В статье проанализирована ре-
троспектива экономических взаимоотношений Великобритании 
и одного из ее доминионов – Южно-Африканского Союза (с 1961 
года – Южно-Африканской Республики), с учетом особенностей 
их социально-экономического и политического развития. Иссле-
дованы исторические предпосылки формирования политических 
и социально-демографических условий, влияющих на характер 
и направленность экономических связей между странами.  
В статье показано, что устойчивые позиции Великобритании в 
Южно-Африканском Союзе во многом определялись наличием 
крупных сообществ белых поселенцев британского происхожде-
ния, которые оказывали значительное влияние на экономиче-
скую, инвестиционную и финансовую политику страны. Автор 
поддерживает вывод о статусе ЮАС как одного из крупнейших 
«мировых кладовых» минерального и стратегического сырья. 
Выявлено наличие и специфика элементов ресурсного потенци-
ала ЮАС, наиболее значимых для вложений британского капи-
тала. Обоснована взаимная заинтересованность Великобрита-
нии (укрепление позиций британского капитала) и ЮАС (рост 
объемов и концентрации инвестиций прежде всего, в горнопе-
рерабатывающую промышленность и золотодобычу) в развитии 
экономических отношений. Материалы и методы. Основны-
ми источниками для написания статьи послужили материалы 
экономических обзоров, статистических справочников и анали-
тическая информация о деятельности британских компаний, 
инвестирующих в экономику ЮАС. При написании стати исполь-

зовались как общенаучные (анализ, сравнение, сопоставление), 
так и специальные методы (проблемно-хронологический, исто-
рико-сравнительный). Анализ. Проведена оценка основных 
направлений, абсолютных объемов и доходности британских 
инвестиций в южноафриканскую экономику на примере крупных 
корпораций. Отслежены тенденции ослабления позиций Соеди-
ненного Королевства по мере усиления интенсивности проник-
новения американского капитала в экономику ЮАС. Резуль-
таты. Тем не менее, несмотря на проникновение американско-
го капитала Союз в 50–60 годы XX в. преобладала британоцен-
тричная направленность экономических связей Южно-Африкан-
ского Союза. 

Ключевые слова: экономические взаимоотношения, 
Южно-Африканский Союз, метрополия, доминионы, минераль-
ные ресурсы, инвестиции, доходность, Великобритания 
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Abstract. Introduction. The article analyzes a retrospective 
of the economic relations between Great Britain the Union of South 
Africa (since 1961 - the Republic of South Africa) taking into account 
their socio-economic and politic development. The historical precon-
ditions for the formation of political and socio-demographic conditions 
affecting the nature and direction of economic relations between the 
countries were investigated. The article shows the strength of the 
position of Britain in the South African Union. It was largely deter-
mined by the presence of large British-born white settler communi-
ties, which had a significant impact on economic, investment and 
financial policies of the country. The author comes to the conclusion 
about the status of the South Africa as one of the largest «global 
storage» of mineral and strategic raw materials. The presence and 
specificity of elements of the resource potential of the Union of South 
Africa, that are most significant for investments of British capital, have 
been revealed. The mutual interest of the United Kingdom (strength-
ening the position of the British capital) and South Africa (growth of 
the volumes and concentration of investments primarily in the mining 
and gold mining industry) in the development of economic relations 

has been substantiated. Materials and Methods. The main sources 
of the article were materials from economic reviews, statistical refer-
ence books and analytical information about activities of British com-
panies investing in the economy of the South Africa. The article uses 
general scientific methods – analysis, comparison, and special meth-
ods – problem-chronological and historical-comparative. Analysis. 
The article assesses the main directions, absolute volumes and prof-
itability of British investments in the South African economy using the 
example of large corporations. The downward trend in the positions 
of the United Kingdom was tracked as the penetration of US capital 
into the economy of the Union of South Africa intensified. Result. In 
the 1950s and 1960s, despite the penetration of American capital into 
South Africa, the British economic orientation of the Union of South 
Africa dominated. 
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Введение. Характер и уровень отношений 
между Великобританией и Южно-Африканским 
Союзом формировались под влиянием происхо-
дивших в них социально-экономических и полити-
ческих процессов. К середине XX в. Великобрита-
ния являлась одним из крупнейших участников 
мирового производства и торговли, центром ми-
ровых финансов и «стерлинг – блока». Однако, 
«раннее появление у Великобритании обширных 
колониальных владений и вывоз ею капитала в 
сочетании с ограниченностью собственных сырь-
евых ресурсов определили сильную зависимость 
от импортной и экспортной торговли, а также от 
объемов заграничных инвестиций и доходов от 
них» [9, с. 394]. Этим объяснялась гипертрофиро-
ванная зависимость британской экономики от 
международного разделения труда и внешних 
рынков. Еще перед Второй мировой войной 20% 
национального дохода Великобритании обеспе-
чивали отрасли, ориентированные на внешнюю 
торговлю. В расчете на душу населения ее экс-
порт вдвое превышал аналогичный показатель 
Германии; в 2,5 раза – США; в 3 раза – Франции. 
Например, ее предприятия машиностроения вы-
возили за пределы страны более одной трети 
производимой продукции, а металлургические 
заводы – 40-50 %. Одновременно страна явля-
лась мировым лидером по вывозу капитала (как 
по общей его сумме, так и по ежегодным эмисси-
ям). Следствием этих процессов стало значи-
тельное увеличение ее доходов от иностранных 
инвестиций, значительно превышающих прибыль, 
получаемую от внешнеторговой деятельности (в 
среднем за 1929 – 1949 гг. соотношение между 
ними составило 5:1) [10, с. 34]. 

Финансовые результаты деятельности бри-
танской экономики во многом обеспечивались 
рынками сбыта в доминионах (наряду с усилен-
ным экспортом в них британского капитала), в том 
числе и в ЮАС. Для южноафриканской элиты ста-
тус доминиона означал возможность обеспечить 
поступательное развитие страны и увеличение 
доходов от эксплуатации источников минерально-
го сырья. В свою очередь, в условиях усиливаю-
щейся конкуренции элита Великобритании, ори-
ентированная, прежде всего, на интересы британ-

ского капитала, искала новые возможности в 
борьбе за рынки сбыта и источники ресурсов.  
С этой точки зрения ЮАС становился более 
предпочтителен для британского капитала.  

Материалы и методы. Основными ис-
точниками для изучения особенностей экономи-
ческих отношений Великобритании и ЮАС(Р) в  
50–60 гг. XX в. послужили материалы экономи-
ческих обзоров, статистических справочников, а 
также аналитическая информация о деятельно-
сти британских монополий и финансовых групп, 
инвестировавших в золотодобычу, горнорудную 
и обрабатывающую промышленность. Статья 
подготовлена с учетом принципов комплексного 
исследования, историзма, всесторонности и 
междисциплинарности. Использована совокуп-
ность общенаучных (анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление) и специальных методов истори-
ческой науки (проблемно-хронологический и ис-
торико-сравнительный). 

Анализ. ЮАС относился к старым домини-
онам в системе Британской империи, сформиро-
вавшихся на основе переселенческих колоний, 
куда направлялся поток «избыточного населе-
ния» с Британских островов и из государств Ев-
ропы. К началу 50–х гг. XX в. в ЮАС проживало 
2,2 млн чел. из 50 млн чел. «европейского» 
населения Британской империи (кроме Велико-
британии) [10, с. 394]. В результате в ЮАС сло-
жился разнообразный расовый состав населе-
ния, структуру которого формировали предста-
вители африканских народностей, европейцев и 
выходцев из Азии. Общая численность населе-
ния ЮАР за период с 1946 по 1960 гг. увеличи-
лась на 4,6 млн человек, при этом опережающи-
ми темпами росла численность небелого насе-
ления - с 9 млн. человек в 1946 г. до 12,9 млн 
чел. в 1960 г. В общей структуре преобладало 
чернокожее население, его доля к 1960 г. при-
ближалась к 70%, увеличившись с 1946 года на 
3,1 млн. чел. Самыми малочисленными оказа-
лись выходцы из Азии – всего 0,5 млн чел., цвет-
ное население 1,5 млн чел., при этом числен-
ность белого населения превысила 3 млн чело-
век (таблица 1). [3, с. 6]. 

Таблица 1 / Table 1 
Расовый состав ЮАР и его динамика / Racial composition in the South Africa and its dynamics 

Год 

Чернокожие Цветные Азиаты Белые Всего 

млн чел. 
доля  

в общ. 
числ., % 

млн чел. 
доля  

в общ. 
числ., % 

млн чел. 
доля  

в общ. 
числ., % 

млн чел. 
доля  

в общ. 
числ., % 

млн чел. 
доля  

в общ. 
числ., % 

1946 7,8 68,4 0,9 7,9 0,3 2,6 2,4 21,1 11,4 100,0 
1951 8,6 67,7 1,1 8,7 0,4 3,1 2,6 20,5 12,7 100,0 
1960 10,9 68,1 1,5 9,4 0,5 3,1 3,1 19,4 16,0 100,0 
1960  
к 1946  139,7 -0,3 166,7 +1,5 166,7 +0,5 129,2 -1,7 140,4 Х 
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Несмотря на такую расовую структуру 
населения ЮАС, политической и социальной 
опорой Великобритании в Союзе являлись евро-
пейские колонисты. Стоит отметить, что структу-
ра белого населения Южной Африки являлась 
неоднородной. Она включала как переселивших-
ся в колонию англичан, ирландцев, шотландцев, 
так и африканеров — потомков переселившихся 
в Африку голландцев, бежавших от религиозных 
преследований в XVII – XVIII вв. Пестрота наци-
онального и расового состава становится посто-
янным источником обострения старых и появле-

ния между ними новых, в том числе политиче-
ских, противоречий. Так, после начала Первой 
мировой войны английское население ЮАС вы-
ступало за объявление войны Германии, а буры, 
напротив, больше симпатизировали немцам.  

За период с 1931 г., когда ЮАС вошел в 
британскую экономическую зону, он стал одним 
из ведущих экономически развитых доминионов 
Британской империи, существенно опередив по-
казатели самой метрополии, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы 2.  

Таблица 2/ Table 2 
 Неравномерность экономического развития Великобритании и доминионов /   

Uneven economic development of Great Britain and the Dominions [10, с. 400]  

Показатели, 1949 г. Велико-
британия Канада Австралия Новая 

Зеландия ЮАС 

Индексы: промышленной продукции (1937 г.=100) 98 163 150 140 166 

занятости в промышленности (1937 г.=100) 102 167 153 134 148 

выплавки стали (1937 г.=100) 99 190 122 - 200 
 

К 1950 г. по всем экономическим позициям 
индексы Великобритании, как метрополии оказа-
лись существенно ниже, чем у её доминионов. 
Объем промышленного производства ЮАС вы-
рос на 66% по сравнению с довоенным уровнем, 
а в метрополии он даже не был достигнут. Такие 
результаты, безусловно, влияли на соотношение 
экономических и финансовых ресурсов Велико-
британии и Южной Африки. Однако наибольший 
интерес для британского капитала представляли 
полезные ископаемые Союза. На африканском 
континенте британские монополии контролиро-
вали свыше 40% мировых запасов хромитов, 
большую часть запасов марганцевой руды (со-
ставлявших свыше 45% мировых запасов), более 
90% мировых запасов алмазов, более 33% запа-

сов цинка, олова, кобальта и других видов цен-
ного минерального сырья [13, с. 4]. Разведанные 
и эксплуатируемые ископаемые богатства Южно-
Африканского Союза, определили его статус как 
одного из крупнейших «мировых кладовых» 
стратегического сырья. Как следствие, ЮАС во-
шел в число основных добывающих стран по та-
ким видам ресурсов, как алмазы, золото, хромо-
вая руда, марганцевая руда, сурьма, асбест, 
уран (по содержанию окиси урана), а также мед-
ной руды [3, с. 11]. Страна занимала первое ме-
сто в мире по добыче золота, платины, сурьмы и 
алмазов; второе – марганца и асбеста; третье – 
по добыче урана. Это позволило ЮАС резко 
усилить свои позиции в мировой добыче полез-
ных ископаемых (таблица 3).  

Таблица 3 / Table 3 
Добыча полезных ископаемых в ЮАР в 1950-1960 годы /  

Mining production  in South Africa in 1950-1960 [2, с. 178-183; 3, с. 12-14] 
Годы 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Добыча медной руды (по содержанию меди; в тыс. т) 
33,2 32,7 34,0 34,8 40,7 43,0 46,2 45,9 49,2 48,7 45,7 

Добыча свинцовой руды (по содержанию свинца; в тыс. т) 
0,6 0,9 0,6 0,5 0,2 0,5 0,8 1,1 0,1 0,2 0,1 

Производство оловянных концентратов (по содержанию олова, в т) 
653 773 950 1382 1336 1305 1466 1486 1440 1293 1286 

Добыча никелевой руды (в т) 
843 1138 1310 1715 1916 2357 3288 4139 2000 2600 2900 

Добыча кобальтовой руды (в т) 
- - - - - - - - 287 291 595 

Добыча хромовой руды (в тыс. тонн) 
225,0 246,5 260,5 323,8 284,9 239,7 277,9 295,9 279,4 300,6 341,7 

Добыча вольфрамовой руды (по содержанию вольфрама, в т) 
57 113 158 231 367 387 180 167 46 23 20 

Добыча руды сурьмы (по содержанию сурьмы, в т) 
8311 15858 7212 2730 8639 14189 14107 9997 7236 12281 12282 

Добыча золота (по содержанию чистого золота, в кг) 
360329 358202 367603 371395 411721 454182 494443 529716 549177 624108 665105 

Добыча серебра (по содержанию серебра, в т) 
- 36,2 36,6 37,1 41,1 45,8 49,2 55,0 55,8 62,9 62,9 
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Добыча и производство промышленных алмазов (в тыс. каратов) 
… 2229 2383 2718 2859 2629 2586 2579 2702 2838 3142 

Добыча каменного угля (в тыс. т) 
26473 26632 28065 28459 29315 32147 33602 34769 37085 36453 38208 

Добыча железной руды (по содержанию железа, в тыс. т) 
717 856 1086 1228 1186 1262 1310 1316 1416 1840 1965 

Добыча марганцевой руды (по содержанию марганца, в тыс. т) 
332,1 318,7 350,6 332,7 286,1 220,4 248,1 252,8 301,9 360,1 438,1 

Асбест (в тыс. т) 
79,3 97,4 121,4 85,0 99,0 108,6 123,8 142,9 159,3 165,6 159,5 

Добыча поваренной соли (в тыс. т) 
153 172 141 128 156 140 172 146 219 237 253 

 

Практически по всем позициям за период 
1950-1960 гг. произошло значительное увеличе-
ние добычи минеральных ресурсов, а некоторые, 
например, кобальтовая руда, в начале указанно-
го периода вообще не были представлены.  

К 1950 г. экономика ЮАС базировалась на 
золотодобыче. Однако вместе с золотом часто 
добывался уран: «полученные из английских ис-
точников 50 млн ф. ст., которые были вложены 
правительством ЮАС в добычу урана, приносят 
крупные дивиденды». [1, с. 114] На долю ЮАС 
приходилась половина добычи золота стран ка-
питалистического мира. В 1939 г. здесь добыва-
лось около 13 млн. унций золота, в годы Второй 
мировой войны - 14 млн. унций, однако к 1950 г. 
объем добычи снизился до 11,5 млн. унций, при-
чем рыночная стоимость акций золотодобываю-
щей промышленности составляла 3 млрд. долл., 
что было в 2 раза больше рыночной стоимости 
всех остальных отраслей Союза. До Второй ми-
ровой войны большей частью южноафриканских 
золотопромышленных компаний владели бри-
танцы (например, на долю «Консолидейтед голд 
филдс» приходилось 18 % добычи золота в 
ЮАР), но в послевоенный период резко возросла 
роль американского капитала [10, с. 406].  
В определенной степени росту инвестиций из 
США способствовала целенаправленная полити-
ка правительства ЮАС. Так, в начале 1951 г. ми-
нистр финансов Николас Хавенга выступил в 
парламенте с заявлением о том, что «потребно-
сти страны в займах и других капиталовложениях 
из-за границы отныне не могут удовлетворяться 
Англией, они составляют 60-80 млн ф. ст. в год 
вместо 15-20 млн до Второй мировой войны. По-
этому правительство обращается к Америке и 
ведет переговоры об американских инвестициях 
как через Международный банк, так и непосред-
ственно с группой нью-йоркских банков» [10, с. 
440]. Таким образом министр финансов ЮАС 
говорит о возросших в четыре раза потребностях 
послевоенной экономики, которые не может удо-
влетворить Великобритания. 

Одновременное нарастание тенденций 
натурализации иностранного капитала в целом и 
укрепления позиций Южно-Африканского финан-
сового капитала, свидетельствовало о том, что 
капитал, вложенный в значительную часть пред-
приятий ЮАС, «можно считать в большей степе-
ни Южно-Африканским, а не иностранным» [4,  

с. 17-20]. Вместе с тем, несмотря на то что ЮАС 
является единственным экономически развитым 
государством на африканском континенте, где 
сформировалась местная монополистическая 
буржуазия, «инвестиции главных империалисти-
ческих держав западного мира продолжают 
оставаться непременным фактором хозяйствен-
ного развития» [12, с. 44]. 

Однако для переработки добываемых по-
лезных ископаемых в готовую продукцию необ-
ходимо наличие горноперерабатывающей про-
мышленности. Развитие и деятельность различ-
ных её отраслей в Южной Африке в значитель-
ной степени зависели от иностранного капитала. 
Это касалось обработки золота, угля, алмазов, 
платины, железной и медной руды, олова. Все 
прибыльные отрасли южноафриканской эконо-
мики, в том числе горноперерабатывающая про-
мышленность, находились в руках нескольких 
крупных монополий.  

Нередко контроль над несколькими компа-
ниями принадлежал одному крупному инвестору. 
Например, Эрнст Оппенгеймер был не только 
основателем крупнейшей в стране компании - 
«Англо-Американ Корпорейшн оф Саус Африка», 
но и руководителем «Де Бирс». Первоначально 
компании занимались добычей золота и алмазов, 
но постепенно их деятельность распространя-
лась на горнодобывающую, а затем и перераба-
тывающую промышленность. К началу 60-х годов 
«Англо-Американ» контролировала более 100 
компаний в Африке, в том числе золотодобыва-
ющие, угледобывающие, алмазодобывающие, 
меднорудные, другие предприятия горнодобы-
вающей промышленности, по производству 
взрывчатых веществ, а также финансовые и ин-
вестиционные компании. Они были тесно связа-
ны и объединены в мощную предприниматель-
скую организацию – Комитет золотопромышлен-
ников («Gold producers Committee»), который ино-
гда называли «подлинным правительством Юж-
ной Африки» [10, с. 406].  

В начале 1950-х годов усилилась тенден-
ция притока в ЮАС британского капитала. Этому 
способствовало и сокращение Южно-Африкан-
ским Союзом объемов импорта из США, вызван-
ного долларовым дефицитом. Девальвация фун-
та стерлингов привела к соответствующему по-
вышению цен на золото в британской валюте и 
резкому увеличению прибылей золотопромыш-
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ленников. Заключенное в 1950 году финансовое 
соглашение между Соединенным Королевством 
и ЮАС упрощало условия инвестирования бри-
танских капиталов и позволяло Соединенному 
Королевству закупать значительную, до 50 %, 
часть всего добываемого в стране золота.  
В свою очередь, Великобритания взяла на себя 
обязательство предоставить ЮАС заем. В ре-
зультате достигнутых договоренностей увели-
чился приток британского капитала в ЮАС. 

Следует отметить, что в 1949-1950 годах 
британские капиталовложения в ЮАС составили 
около 1,5 млрд долл.; американские – в 10 раз 
меньше. Однако темпы и масштабы проникнове-
ния в страну американского капитала нарастали. 
Например, значительно активизировали дея-
тельность автомобильные концерны «Дженерал 
Моторс», «Крайслер Моторс» и «Форд Моторс», 
имевшие в ЮАС автосборочные заводы; каучу-
ковые компании «Гудиир Тайэр энд Раббер»; 
«Дженерал Тайэр энд Раббер»; судостроитель-
ные компании «Стейт Марии Корпорэшн» и др. 
[10, с. 438]. Это ставило Великобританию перед 
необходимостью форсировать экспорт капитала 
в Южную Африку. Её прямые капиталовложения 

только в обрабатывающую промышленность 
ЮАС за послевоенные годы составили 40 млн ф. 
ст. Этот процесс можно было назвать «не столь-
ко экспортом, сколько бегством капитала из Ан-
глии» [10, с. 439].  

Необходимо отметить, что инвестиции Ве-
ликобритании традиционно распределялись 
между тремя основными центрами: колониями и 
доминионами (затем — странами-членами Со-
дружества), Европой и США. Соотношение вло-
женных в эти регионы британских инвестиций во 
многом определялось положением страны в ми-
ровом хозяйстве. Так, в 60-е годы наиболее 
быстрыми темпами росли частные инвестиции 
Великобритании в страны стерлинговой зоны – 
их удельный вес в общей сумме превысил 50%. 
При этом практически все инвестиции Велико-
британии имели частный характер при крайне 
незначительных объемах государственных капи-
таловложений [15, с. 125].  

В 1962 году почти 2/3 (62 %) общего объема 
британских частных инвестиций на территории 
бывшей Британской империи размещались в «ста-
рых доминионах», а 22 % их общей суммы – со-
средоточивались в ЮАР [11, с. 282] (таблица 4). 

Таблица 4 / Table 4 
Британские частные инвестиции, исключая вложения в нефтеперерабатывающую  

промышленность и страхование в 1959-1962 годах (в млн. ф. ст.) / British private investment,  
excluding investment in oil refining and insurance, 1959-1962 (millions of pounds sterling) [11, с. 282] 

 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. В целом за 1959-1962 гг. 
Канада 35,7 27,5 16,4 6,7 86,3 
Австралия 27,3 59,5 32,6 35,7 155,1 
Новая Зеландия 4,2 6,0 5,7 6,0 21,9 
ЮАР 11,3 18,9 8,0 13,5 51,7 
Всего «старые» доминионы 78,5 111,9 62,7 61,9 315,0 
Доля ЮАР в общей их сумме, % 14,4 16,9 12,8 21,8 16,4 

 

Таким образом, за период 1959-1962 гг. 
общая сумма частных инвестиций британского 
капитала в ЮАР составила 51,7 млн ф. ст., а до-
ля страны в совокупном объеме «старых» доми-
нионов – 16,4 %. Сокращение объемов частных 
инвестиций в 1961 г. вероятно, связано с не-
определенностью после провозглашения ЮАР 
независимости и выходом из Содружества 
Наций. Однако в 1962 г. прирост капиталовложе-
ний составил 5,5 млн ф. ст., что позволяет сде-
лать вывод о восстановлении стабильности 
внешнеэкономических отношений Великобрита-
нии и ЮАР. 

По сравнению с предыдущим десятилети-
ем объемы частных английских инвестиций в 
экономику Африки в целом снизились с 437 млн 
ф. ст. до 122,2 млн ф. ст. [15, с. 18–25] 

Всего за 1958 – 1960 годы частные загра-
ничные инвестиции Великобритании достигли 
571,5 млн ф. ст., из них 47,7 млн ф. ст. (8,3 %) 
приходилось на ЮАС. Доля ЮАР в сумме вложе-
ний Великобритании в Африку составляла в этот 
период 39 %. Это доказывает приоритетность 
экономики ЮАР в британских капиталовложени-
ях на африканском континенте. Однако в их от-

раслевой структуре отмечались значительные 
диспропорции: на долю обрабатывающей про-
мышленности приходилась половина загранич-
ных британских инвестиций; торговли – 16 %; 
сельского хозяйства и добывающей промышлен-
ности – по 8,5 %. Удельный вес капиталовложе-
ний в такие отрасли, как транспорт, судоходство 
и строительство в совокупности не превышал  
7 % от их общей суммы [23, с. 17]. 

Главная трудность в анализе британского 
капитала, размещенного в ЮАС, заключается в 
определении его размеров. Единственная регу-
лярно публикуемая его оценка – это статистика 
Английского банка, но она охватывала только 
номинальную стоимость заграничных государ-
ственных и муниципальных бумаг, акций и обли-
гаций британских компаний, действующих вне 
Великобритании, но контролируемых ею, а также 
компаний, зарегистрированных за границей.  
В соответствии с ней, в 1957 г. общая сумма вы-
везенного в Южную Африку британского капита-
ла превысила 73 млн ф. ст., почти 63 % в ее 
структуре приходилось на акции, доля государ-
ственных и муниципальных бумаг и частных об-
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лигаций была примерно одинаковой: 18,8 % и 
18,5 % соответственно. [7, с. 247]. 

Безусловно, особый интерес представляет 
оценка не только абсолютных размеров, но и до-
ходности британских заграничных инвестиций. 
Согласно первой переписи иностранных капита-
ловложений в Южно-Африканском Союзе, про-
веденной «Южно-Африканским резервным бан-
ком» в 1956 г. английские капиталовложения в 
ЮАС за всё время составили 865,6 млн ф. ст., 
или 62 % общих объемов иностранных капитало-

вложений [21, p. 194]. В соответствии с вышена-
званной переписью, в 1956 г. более половины 
британских инвестиций было размещено в обра-
батывающей промышленности, торговле и фи-
нансовых компаниях.  

Вложения в ЮАС, объемы которых за пе-
риод с 1950 по 1957 гг. увеличились с 18,8 до 
20,4 млн ф. ст. в среднем каждый год, приносили 
британским компаниям значительные доходы 
(таблица 5). 

Таблица 5 / Table 5 
Доходы Великобритании от вложений в Южно-Африканский Союз / UK income  

from investments in the Union of South Africa [7, с. 319] 
Годы Данные Английского банка (млн. ф. ст.) По южноафриканским  

данным (без реинвестиро-
ванных прибылей), млн. 

южноафриканских фунтов 

Проценты  
по государственным и 

муниципальным бумагам 

Проценты  
по частным  
облигациям 

Дивиденды всего 

1950 1,0 0,2 17,6 18,8 37,8 
1951 1,2 0,4 19,4 21,1 46,0 
1952 1,3 0,5 18,7 20,4 50,2 
1953 1,1 0,6 17,1 18,9 55,0 
1954 1,2 0,8 16,3 18,3 57,7 
1955 1,1 0,8 16,8 18,7 62,4 
1956 1,1 0,7 17,9 19,6 86,0 
1957 1,0 0,6 18,8 20,4 91,0 

% 100,0 300,0 106,8 108,5 240,7 
 
По данным Английского банка, в структуре 

доходов от различных источников наиболее значи-
мыми являлись дивиденды. Они варьировались в 
пределах 16 – 19 млн. ф. ст. и составили основную 
долю в общей структуре доходов. По данным юж-
ноафриканских источников, сумма прибылей ока-
залась более существенной не только по величине, 
но и по темпам динамики. При этом доходы от зо-
лотодобывающей и алмазной промышленности 
значительно увеличились в связи с девальвацией 
фунта стерлингов в 1949 году, сопряженной с по-
вышением официальной «цены на золото» – с 172 
шилл. до 248 шилл. за 1 унцию чистого золота [7,  
с. 319]. Приведем несколько примеров о размерах 
прибылей и дивидендов, полученных британскими 
монополиями в ЮАС. Так, чистая прибыль концер-
на «Сентрал майнин энд инвестмент корп.» соста-
вила за период 1952–1958 гг. 7 млн  ф. ст. Ряд ком-

паний, входящих в этот концерн, выплачивал 
огромные дивиденды. Например, компания «Крайн 
майнз» в 1950 г. выплатила дивиденды в размере 
110%, а «Рэнд майнз» в 1950–1951 гг. – 140 % (за 
период 1950–1958 гг. – 1100 % акционерного капи-
тала). «Ассошиэйтед манганиз майнз оф Саус Аф-
рика» занимавшаяся добычей марганца выплатила 
в 1950 г. 170 %, а в 1958 г. – 90 % дивидендов. «Ко-
солитейтед Мэрчисон (Трансвааль голдфилдс энд 
девелопмент К Лтд.)», добывавшая золото и сурьму 
выплатила в 1950 г. 140 % дивиденда, а в 1958 г. – 
160 % [7, с. 321]. 

Сравнительная оценка доходности британ-
ских заграничных инвестиций показала, что инве-
стиции Великобритании в ЮАР являлись более 
прибыльными, чем в стерлинговой зоне в сред-
нем и в промышленно развитых странах. Это 
подтверждается информацией таблицы 6. 

Таблица 6 / Table 6 
Доходность британских заграничных инвестиций % /  
Profitability of British overseas investments % [6, с. 410] 

Страны 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Стерлинговая зона 9,6 8,4 8,7 9,0 9,6 9,1 
Промышленно развитые страны 8,5 7,2 8,4 8,6 9,6 9,1 
ЮАР 10,3 10,4 12,1 12,9 14,8 12,1 

Развивающиеся страны 10,9 9,6 9,1 9,4 9,7 9,0 
 
Самой прибыльной отраслью являлась – до-

бывающая промышленность, хотя уровень её рен-
табельности снизился с 19,8 % в 1960 г. до 13,4 % - 
в 1965 г. [5, с. 67]. Это подтверждают официальные 
статистические источники: «Ежегодные доходы на 
вложенный капитал, превышающие 50 %, являют-
ся здесь для английских компаний отнюдь не ис-
ключением, а в отдельные периоды они достигают 

для некоторых компаний фантастических цифр в 
400-500 % ежегодно»  [21, с. 179–180]. Отчасти это 
объяснялось тем обстоятельством, что значитель-
ная часть британских инвестиций в ЮАР была 
размещена в наиболее выгодную для иностранных 
инвесторов сферу приложения капитала – добычу 
сырья. По свидетельству английского экономиста  
Ф. Даннинга, исследующего проблемы иностранно-
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го инвестирования, такие капиталовложения – это 
наиболее «колониальные» инвестиции. Они не 
только обеспечивают максимальную прибыль ин-
весторам сами по себе, но и являются своего рода 
подготовительным этапом к последующему вывозу 
добытого сырья в страну инвестора и в целом 
«имеют, возможно, наиболее благоприятные по-
следствия для развития стран, куда этот капитал 
ввозится». [7, с. 335]. 

Еще более важным фактором, объясняю-
щим, почему прибыли британских монополий в 
ЮАР превышали даже средние (и без того высо-
кие) доходы от добычи сырья вообще, является то, 
что британские компании, действующие в стране, 
могли в большей степени, чем где бы то ни было 
еще, создавать наиболее благоприятный «искус-
ственный климат» для своих инвестиций. Инстру-
ментом для этого являлось наличие в ЮАР значи-
тельной концентрации белых поселенцев, которые, 
«узурпировав всю политическую власть, стремятся 
увеличить господство над подавляющим большин-
ством коренного населения и объективно выступа-
ют в роли агентуры английского капитала, обеспе-
чивая ему условия для успешного развития» [11,  
с. 304]. Другими словами, европейские колонисты 
выступали политической и социальной опорой Ве-
ликобритании в регионе, а совпадение коренных 
интересов местных поселенцев и британских мо-
нополий становится основой их эффективного 
симбиоза. Таким образом, британский капитал со-
хранял контроль над экономикой ЮАР. 

Классическим примером доминирования 
британского капитала в экономике ЮАР являлась 
финансовая группа Ротшильдов-Оппенгеймеров. 
Не случайно лондонская «Таймс» указывала Хенд-
рику Фервурду, что отнюдь не он и не его прави-
тельство являются подлинной силой в Южной Аф-
рике, а глава гигантской «Англо-американ корпо-
рейшн оф Саус Африка» - Гарри Оппенгеймер. 
«Фервурд управляет страной, которая без горно-
добывающих компаний не значила бы ничего в ря-
ду других стран. Активами, которые дают Южной 
Африке ее положение в мире, управляет Оппен-
геймер» [11, с. 306].  

К промышленным компаниям с крупными ин-
вестициями относились и британские концерны 
«ИКИ», с 1945 г. вложивший в экономику ЮАР 45 
млн. ф. ст. и «Шелл» - соответственно 21 млн ф. 
ст.  Среди крупных инвесторов следует отметить 
также компании «Стюартс энд Ллойдс» - 20 млнф 
ст.; «Юнилевер» - более 8 млн ф. ст.; «Лейлэнд 
моторз» - 8 млн ф. ст.; «Кэртолд» - более 6 млн  
ф. ст.; «Данлоп раббер компани» - 4 млн ф. ст. и 
др. К 1962 г. более 330 британских компаний инве-
стировали в экономику ЮАР [16, p. 124-137].  

Таким образом, британский капитал, вло-
женный в ЮАР, обеспечивал экономическую базу 
режима Фервурда, а тот, в свою очередь, гаранти-
ровал британским монополиям получение сверх-
высоких прибылей. Такое единство интересов ил-
люстрирует следующее высказывание одного из 

представителей капитала туманного Альбиона: 
«Если бы не апартеид – неважно, любим мы его 
или нет, - то мы и не подумали бы производить там 
(в Южной Африке) свои инвестиции» [11, с. 305].  

Британский капитал занимал лидирующие 
позиции в финансовой сфере страны. Например, 
оба крупных банка, действующих в ЮАС и кон-
тролирующих свыше 90% всех активов коммерче-
ских банков, принадлежали британскому капита-
лу. Это «Барклейз бэнк», имевший 613 отделений 
в ЮАС и «Стандард бэнк оф Саус Африка» (616 
отделений). «Стандард бэнк» - крупнейшая бри-
танская банковская монополия, для которой коло-
ниальные прибыли являлись практически един-
ственным источником дохода. Основной сферой 
деятельности банка стал Южно-Африканский Со-
юз, и необходимо отметить, что старейший, 
наиболее авторитетный финансовый институт 
страны - Банк Англии, широко использовался бри-
танским капиталом для организации центральных 
банков в доминионах, в том числе в ЮАС [8,  
с. 72]. Основной целью являлось укрепление их 
финансовых связей с Лондоном. 

Результаты. К 1960 году весомые пози-
ции в экономике ЮАС занимали иностранные мо-
нополии, контролировавшие 60% капиталовложе-
ний в горнодобывающей и 50% - в обрабатываю-
щей промышленности. По данным южноафрикан-
ского торгового банка «Юнион аксептенсез, лтд», 
в 1962 г. вложения иностранных капиталов в ЮАС 
составили 3 млн 16 тыс. южноафриканских рэндов, 
или свыше 4 млн 222 тыс. долл. [20, с. 39]. Из них 
на долю британских капиталов приходилось более 
60 %, американских — 11 %, французских — 6 %, 
швейцарских — 4 % и различных международных 
организаций — 5% общей суммы. 

К середине 60-годов позиции, доминирую-
щих в экономике Южной Африки британских мо-
нополистических групп, изменились [13, с. 24].  
18 декабря 1964 г. Лондонская фондовая биржа 
официально объявила о слиянии трех южноафри-
канских компаний: «Бритиш Саус Африка компа-
ни», «Сентрал майнинг энд инвестмент корпо-
рейшн, лтд» и «Консолидейтед майнз селекшн». 
Акционерный капитал новой компании – «Чартер 
консолидейтед» составлял 30 млн. ф. ст., или  
84 млн долл. Это слияние трех крупных британ-
ских компаний интересно тем, что главным акцио-
нером «Чартер консолидейтед» стала «Англо-
Американ» во главе с Гарри Оппенгеймером, 
имевшем влияние и связи в правительстве ЮАР. 
Таким образом, к середине 1960-х гг. начался 
процесс приобретения крупных британских ком-
паний южноафриканскими компаниями.  

Ухудшение платежного баланса Соединен-
ного Королевства в 1966 г. вызвало необходи-
мость введения ограничений на экспорт капитала 
в ЮАР, что привело к ослаблению валютно-
финансовых связей между странами. Как след-
ствие, валюта ЮАР утратила связь с фунтом, и 
отказалась от стерлингового стандарта. Харак-
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терно, что если в 1949 г. вслед за девальвацией 
фунта стерлингов ЮАС девальвировал свою ва-
люту в том же размере, что и Великобритания, то 
после девальвации в 1967 г. ЮАР сохранила па-
ритет своей валюты [14, с. 167]. В истории взаи-
моотношений этих двух стран начался новый пе-
риод, требовавший обоюдной корректировки по-
литической, социально-экономической, финансо-
вой, военной и идеологической политики. 
Таким образом, особенности социально-
экономического развития ЮАС/ЮАР в 50-60 годы, 
специфика основных элементов ресурсного по-
тенциала страны оказали значительное влияние 
на уровень и характер отношений между ЮАС/ 
ЮАР с Великобританией. Проведенный анализ 
позволил установить преимущественно британоц-

ентричную направленность экономических связей 
Южно-Африканского Союза. С экономической точ-
ки зрения Южная Африка являлась одной из 
наиболее выгодных сфер вложения британского 
капитала. Действующие в ЮАР крупные британ-
ские монополии получали высокие доходы (норма 
прибыли на инвестированный в Южную Африку 
капитал доходила до 15 %, или почти до 130 млн 
ф. ст. в год). Несмотря на ряд факторов, ослож-
няющих отношения между ЮАС/ЮАР и Соеди-
ненным Королевством, они были очень прочными 
вплоть до 1961 г., когда ЮАС стал суверенным 
государством – Южно-Африканской Республикой. 
Политический режим в ЮАР рассматривался бри-
танским капиталом как надежный гарант британ-
ских экономических интересов в этой стране. 
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Аннотация. Введение. В статье речь пойдет о репрезен-
тации Сибири в работе французского автора Пьера Леруа-Больё 
«Обновление Азии: Сибирь, Китай, Япония» (1900 г.). Материа-
лы и методы. Источник «Обновление Азии: Сибирь, Китай, 
Япония» не переводился на русский язык и впервые вводится в 
научный оборот. В нем представлен позитивный образ России. 
Работа Пьера Леруа-Больё – это серьезный труд, основанный на 
статистических данных, научных исследованиях и личных 
наблюдениях автора, сделанных в ходе путешествия по Сибири. 
В работе использованы методологические принципы междисци-
плинарного научного направления имагологии, а также исследо-
вательские подходы пространственной имперской истории, кото-
рая предполагает не только изучение практик освоения про-
странства, но и его репрезентации. Анализ. В статье на конкрет-
ных примерах показано, как Пьер Леруа-Больё конструировал 
пространство «новой» Сибири. Обновление Сибири он связывал 
со строительством Транссибирской железной дороги, которую 
считал «шедевром столетия». Автор акцентировал внимание 
читателей на свидетельствах прогресса, урбанизации, писал о 
потенциале Сибири, но не забывал о проблемах и препятствиях 
на пути развития. Он избавлялся от маркеров загадочности и 
опасности этой территории и разрушал сложившийся во фран-
цузском дискурсе образ Сибири с «плохой славой». В статье 
показано, как автор помогал своим читателям «вообразить» 
огромное пространство Сибири. Сравнивая пространство Сибири 
с пространством Северной Америки, автор стремился сделать 

Сибирь понятной европейцам и ментально приблизить простран-
ство Сибири. Изучается образ сибирских городов в работе Пьера 
Леруа-Больё. Уделяется внимание представлению автора о то-
лерантности русских и их взаимоотношениях с туземным населе-
нием. Представлены факты биографии автора, который происхо-
дил из хорошо известной семьи Леруа-Больё. Результаты. 
Проведенный анализ источника показал, что на смену старого 
образа Сибири с «плохой» славой, который не соответствовал 
новым реалиям конца XIX – начала ХХ вв. во французском дис-
курсе конструировался образ «новой» Сибири. 
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Abstract. Introduction. The article discusses the repre-

sentation of Siberia in the work of the French author Pierre Leroy-
Beaulieu “The Renewal of Asia: Siberia, China, Japan” (1900). 
Materials and Methods. “The Renewal of Asia: Siberia, China, 
Japan” has not been translated into Russian and is being intro-
duced into scientific circulation for the first time. It presents a posi-
tive image of Russia. Pierre Leroy-Beaulieu's paper is a serious 
work based on statistics, scientific research and personal observa-

tions that he made during his trips in Siberia. The work uses the 
methodological principles of the interdisciplinary scientific direction 
of imagology, as well as research approaches of spatial imperial 
history, which involves not only the study of the practices of space 
development, but also its representation. Analysis. With the ref-
erence to specific examples the article examines how Pierre 
Leroy-Beaulieu constructed the space of the “new” Siberia. He 
associated the renewal of Siberia with the construction of the 
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Trans-Siberian Railway, which he considered “the masterpiece of 
the century”. The author focused the reader’s attention on evi-
dence of progress and urbanization, wrote about the potential of 
Siberia, but did not forget about the problems and obstacles to 
development. He destroyed the markers of mystery and danger of 
this territory and the image of Siberia with ”bad reputation” that 
existed in French discourse. The article examines how the author 
helped his readers to “imagine” the great spaces of Siberia. Com-
paring the space of Siberia with the space of North America, the 
author sought to make Siberia understandable to Europeans and 
mentally bring the space of Siberia closer. The image of Siberian 
cities in the work of Pierre Leroy-Beaulieu is studied. Attention is 
paid to the author's idea of the tolerance of Russians and their 
relationships with the native population. The article will also pre-
sent facts from the biography of the author, who came from the 
well-known Leroy-Beaulieu family. Results. The analysis of the 
source showed that in place of the old image of Siberia with a 

«bad» reputation, which did not correspond to the new realities of 
the late 19th – early 20th centuries, the image of a “new” Siberia 
was constructed in French discourse. 
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Введение. Укрепление международных свя-
зей между Францией и Россией на рубеже XIX – 
XX вв., заинтересованность обеих стран в торговых 
отношениях, строительство Россией Транссибир-
ской магистрали требовало от французских интел-
лектуалов переосмысления образа Сибири. Как 
писал Клод Оланьон (1876-19?) в работе «Сибирь и 
ее экономическая будущность», переведенной на 
русский язык в 1903 г. (Книга была издана в Париже 
в 1901 г.): «Было время, когда слово «Сибирь» вы-
зывало в нас представление об обширной, покры-
той вечными снегами и мало доступной стране с 
редким населением, состоящим из преступников и 
каторжников, стране, которая по самому климату 
своему лишена плодородия; шкуры пушных зверей 
и золотоносные россыпи — вот её единственные 
богатства, о которых мы слыхали» [7, с. 1]. Олань-
он К. не преувеличивал. В 1869 г. в книге «Мученики 
Сибири» (переиздана в 1873 г.) французский писа-
тель Александр де Ламот (1823-1897) написал о 
Сибири следующее: «необходимо изучить это ма-
лоизвестное пространство, куда ведут все дороги 
империи русского царя, но никуда не приводят, од-
но упоминание о котором возбуждает во всех душах 
глубокое чувство ужаса и жалости» [14, p.17 
Preface]. Начало книги о Сибири он предварил ци-
татой Данте «Оставь надежду, всяк сюда входя-
щий» [14, p. 18 Preface]. Что это, если не сравнение 
Сибири с адом? Этот образ Сибири не соответ-
ствовал современным запросам. Географическое 
пространство Сибири требовало нового описания с 
учетом потребностей конкретной аудитории читате-
лей текстов. 

Изучению образа Сибири во франкоязычном 
дискурсе, в том числе исследованию процессов 
культурного конструирования географического про-
странства Сибири в XVIII – XIX вв. посвящен фран-
цузский сборник «Открытие Сибири во французской 
литературе и путевых заметках XVIII – XIX вв.» [22]. 
(Сборник вышел в 2014 г. под редакцией Сарга 
Мусса и Александра Строева по итогам конферен-
ции в Лионе 2010 г. в рамках фестиваля «Неизвест-
ная Сибирь». В нем опубликованы работы отече-
ственных и французских историков). Сборник поде-
лен на три части: «Путешественники, открывающие 
Сибирь», «Мифическая земля: ад или рай» и «Ли-

тературное конструирование Сибири». В сборнике 
представлены исследования путевых заметок, 
начиная с первого описания Сибири французским 
путешественником, опубликованного в 1687 г. и за-
вершая работами конца XIX в. Например, Ольга 
Данилова опубликовала результаты исследования 
трех поездок в Сибирь французского слависта Жю-
ля Легра. Его работа вышла в 1899 г. [15]. В 2021 г. 
в Томске в издательстве ТГУ вышел перевод его 
книги «В Сибири» [5]. Профессор, доцент кафедры 
германо-романской филологии Гуманитарного ин-
ститута Новосибирского государственного универ-
ситета, Мишель Дебренн отметила, что «Его книга – 
один из «камешков» в создании образа Транссиба и 
Сибири во Франции» [10].  

Материалы и методы. Нам показалось ак-
туальным ввести в научный оборот еще один 
французский источник, позволяющий изучить образ 
Сибири во Франции и представляющий интерес как 
частный случай встречи двух культур – работу Пье-
ра Леруа-Больё «Обновление Азии: Сибирь, Китай, 
Япония» [17], опубликованную во Франции в 1900 г. 
(К 1901 г. книга была переиздана два раза). Книга 
«Обновление Азии…» не переводилась на русский 
язык и лишь вскользь упоминалась некоторыми ис-
следователями [1, 6]. В книге три части: Сибирь, 
Япония, Китай. В первой части, которая является 
объектом нашего интереса 12 глав. Глава 1 – Исто-
ки русской колонизации Сибири и характер терри-
тории. Глава 2 – Сибирь и ее жители. Глава 3 – 
Сельское хозяйство в Сибири и сибирское кресть-
янство. Глава 4 – Минеральные богатства и про-
мышленность. Глава 5 – Сибирская торговля и 
транзит чая. Глава 6 – Сибирские города. Глава 7 – 
Иммиграция. Глава 8 – Пути сообщения в Сибири. 
Глава 9 – Транссибирская железная дорога: ее 
маршрут и строительство. Глава 10 – Способы экс-
плуатации транссибирской железной дороги. Глава 
11 – Железная дорога в Манчжурии. Глава 12 – От-
ношение Европы с Дальним Востоком и Трансси-
бирская железная дорога [17]. Автор в своей работе 
опирался на статистические сведения, личные 
наблюдения, беседы с чиновниками. Для него ха-
рактерен компаративистский подход. 

В книге Пьер Леруа-Больё, возможно, мень-
ше впечатлений и красочных описаний Сибири по 
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сравнению с книгой Ж. Легра, который искал и 
находил в Сибири экзотику, но больше конкретных 
сведений об экономике, миграции, ресурсах, путях 
сообщения, больше статистических данных. Кроме 
того, на наш взгляд, в работе Ж. Легра воспроизво-
дились прежние стереотипы о «заснеженной Сиби-
ри каторжан» [15, p. 28, 34], в то время как Пьер Ле-
руа-Больё стремился показать «обновленную Си-
бирь» (что не исключает, разумеется, того факта, 
что автор находился в рамках сформировавшихся 
во Франции представлений о России). Ж. Легра 
восхищали районы Сибири, куда еще не проникла 
цивилизация [15, p. 50], Пьер Леруа-Больё стре-
мился показать своим читателям свидетельства 
урбанизации, прогресса, технических новшеств.  

Дискурсивный подход в рамках имагологии, а 
также исследовательские подходы пространствен-
ной истории, использованные в статье, позволяют 
изучать образ Сибири и репрезентации простран-
ства Сибири во французском дискурсе. 

Цель исследования. Цель данной статьи – 
это исследование «нового» образа Сибири в работе 
Пьера Леруа-Больё «Обновление Азии: Сибирь, 
Китай, Япония». Мы не претендуем в этой статье на 
подробный анализ всех 12 глав, посвященных Си-
бири, а лишь попытаемся на конкретных примерах 
показать, как Пьер Леруа-Больё создавал «новую» 
Сибирь, которая отвечала запросам времени. Из-
вестный французский политический деятель Фре-
дерик Пасси высоко отзывался о работе Пьера Ле-
руа-Больё «Обновление Азии…», а его самого 
называл «молодым сотоварищем, достойным пред-
ставителем великого имени» [7, с. 4 Предисловие].  

Биография Пьера Леруа-Больё. Со времен 
Великой Французской революции представители 
семьи Леруа-Больё были в центре политической и 
интеллектуальной жизни Франции. Отечественным 
историкам хорошо известны Анатоль Леруа-Больё 
(1842 – 1912) – историк, писатель и публицист, спе-
циалист по истории России, а также его брат Поль 
Леруа-Больё (1843 – 1916) – экономист, публицист, 
пропагандист колонизации. Родина семьи была в 
Нормандии в городе Лизьё, где их дед был мэром 
после 1789 г., а затем депутатом от Кальвадоса в 
законодательном собрании. Отец Поля и Анатоля 
Леруа-Больё также был мэром Лизьё, дружил с 
Франсуа Гизо, который жил поблизости в Валь Ри-
ше. 22 августа 1859 г. Поль и Анатоль потеряли от-
ца. Полю было шестнадцать лет, а Анатолю семна-
дцать с половиной. Им самим пришлось выбирать 
свой жизненный путь. Оба брата поступили в Пари-
же в лицей Бонапарта. В 1860 – 1861 гг. и Поль и 
Анатоль фигурировали в лицейских списках удо-
стоенных наград. Братья посвятили себя научным 
исследованиям в области истории, политики, эко-
номики. Их работы не раз были оценены почетными 
премиями [24, p. 533].  

3 мая 1870 г. Поль Леруа-Больё женился на 
Корделии Мишель Шевалье – дочери известного 
экономиста и политического деятеля. 25 сентября 
1871 г. у пары родился сын – Пьер. Он был един-
ственным ребенком в семье и пошел по стопам 

своего отца и дяди. Как пишет автор его биографии 
Рафаэль-Жорж Леви, опубликованной в 1915 г., в 
год гибели Пьера в Первой мировой войне: «Пьер 
был не менее выдающимся учеником в лицее, чем 
его отец и дядя» [21, p. 549]. После лицея Пьер по-
ступил в Высшую Политехническую школу, затем 
служил артиллеристом в Фонтенбло. Свою первую 
статью он опубликовал в журнале «L'Économiste 
français» в 1894 г. [21, p. 550] Сюжет статьи был 
связан с проникновением французов в Тимбукту. 
Вслед за отцом он увлекся колониальной темати-
кой. Его интересовали многочисленные проблемы, 
связанные с управлением колониями. В 1895 г. мо-
лодой лейтенант Пьер Леруа-Больё предпринял 
кругосветное путешествие, которое рассматрива-
лось им как завершение своего образования. Его 
интересовал Африканский континент, Австралия, 
Китай, Япония, США. В России наибольший интерес 
вызывала Сибирь. Он активно публиковался на ру-
беже веков в «Revue des Deux Mondes». Его отец 
был одним из редакторов этого журнала. Выходили 
отдельные работы, посвященные Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Африке, Китаю [17, 18, 19, 20]. 

С 1899 г. он стал преподавать в Высшей 
школе политических наук [21, p. 553]. В 1900 г. вы-
шла его работа «Обновление Азии: Сибирь, Китай, 
Япония». К научно-публицистической деятельности 
добавилась политическая деятельность. В 1902 г. 
Пьер Леруа-Болье баллотировался в законода-
тельное собрание. В этот год он не был избран. Он 
стал депутатом в 1906 г. от Монпелье и был депу-
татом два созыва до 1914 г. Подробно о перипетиях 
его предвыборной борьбы, которая сопровожда-
лась даже покушением на него написано в статье 
«Пьер Леруа-Больё: импортер американских изби-
рательных методов во Францию» [23]. 2 августа 
1914 г. он ушел на фронт. Ему было 43 года, к это-
му времени у него родилось 6 детей. 13 января 
1915 г. капитан Пьер Леруа-Больё был смертельно 
ранен в сражении. Умер 17 января 1915 года [13].  

Анализ. Само название книги Пьера Леруа-
Больё «Обновление Азии…» должно было способ-
ствовать формированию у читателей нового образа 
описываемых территорий. «Сегодня Сибирь начина-
ет открываться» [17, p. 24], – писал автор. Используя 
терминологию «новой пространственной истории» (В 
2019 г. 69 номер журнала «Диалог со временем» был 
посвящен пространственному повороту в истории) 
[8], автор сделал попытку сконструировать «обнов-
ленное» пространство Сибири. На смену Сибири с 
«плохой славой» должна была прийти «новая Си-
бирь». (В предисловии к работе К. Оланьона Фреде-
рик Пасси использовал также термин «живая Си-
бирь») [7, с.5 Предисловие]. К. Оланьон считал, что у 
Сибири была «плохая слава» по двум причинам: 
«одной – материальной, а другой — нравственной 
или, точнее говоря, политической» [7, с.4 Предисло-
вие]. Европейцы привыкли смотреть на Сибирь «как 
на административный тартар, как на страну, служа-
щую невыносимым и ненавистным местом пребыва-
ния ссыльных и осужденных на каторгу» [7, с.7 Пре-
дисловие]. Исследователь англоязычных травелогов 
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по Сибири Сенюхин А. А. также обращает внимание 
на «плохую славу Сибири» в англоязычной литера-
туре. Он пишет, что к концу XIX в. образ Сибири как 
земли, где отбывают наказание ссыльные и заклю-
чённые, закрепился в общественном мнении Англии 
и США [9].  

Пьер Леруа-Больё в статье «Сибирь и Транс-
сибирская железная дорога» опубликованной в 
журнале «Revue des Deux mondes» в 1898 г. [16] 
отмечал, что «еще недавно слово Сибирь вызыва-
ло в умах европейцев образ мрачной каторги, зате-
рянной в огромных ледяных пространствах, где 
несчастные ссыльные влачат жалкое существова-
ние, в самом тяжелом климате, тяжело трудясь на 
шахтах и под самым строгим надзором» [16]. Все 
изменилось, по мнению автора, благодаря Транс-
сибирской железной дороге. Мы не встретим в кни-
ге Пьера Леруа-Больё образа «каторжной и ледя-
ной Сибири», напротив, прочитаем о том, что «цепи 
у ссыльных были не такие уж и тяжелые», а «тюрь-
ма в Александровские недалеко от Иркутска в пре-
красном состоянии» [17, p. 93]; прочитаем о благо-
устройстве сибирских городов, толерантности рус-
ских, развивающейся торговле, строящихся дорогах 
и т.п. Недостатки автор замечал, как и препятствия 
(писал о слабости промышленности, о варварских 
методах ведения сельского хозяйства, неграмотных 
и ленивых мужиках [17, p. 44]) на пути развития, но 
они не перекрывали положительного впечатления 
от увиденного.  

Для того чтобы создать образ «новой» Сибири 
в глазах французских читателей, следовало оконча-
тельно избавиться от образа бескрайней, «покрытой 
снегами и мало доступной территории с редким 
населением» [7, с. 1]. Французам, вероятно, было 
трудно вообразить Сибирь, поэтому авторы, которые 
писали о Сибири, должны были сперва упорядочить 
ее пространство. Чтобы читателям было легче пред-
ставить размеры Сибири, Пьер Леруа-Больё писал, 
что пространство Сибири «обширное и в двадцать 
раз больше Франции» [17, p. 4]. Очерчивая рамки 
пейзажа, он обратил внимание своих читателей на 
то, что Марсель и Владивосток лежат на одной ши-
роте [17, p. 6]. Пьер Леруа-Больё подчеркивал, что 
«необходимо различать разные части Сибири» [17, 
p. 7], таким образом, «новая» Сибирь не должна бы-
ла восприниматься читателями как огромное бес-
крайнее ледяное пространство. О том, что Сибирь 
«разная» писал в это же время и Ж. Легра: «Когда 
оказываешься в Сибири, понимаешь, какая она раз-
ная, что нельзя применять к всем районам одну 
формулу» [15, p. 13 Preface]. И тем не менее, Сибирь 
для него «огромна, и ей не хватает равновесия» [15, 
p. 30]. О необходимости членить пространство Си-
бири в первой главе своей книги написал К. Оланьон. 
Он выделял Северо-Восточную Сибирь, именно ей, 
по его мнению, вся Сибирь обязана «плохой сла-
вой», затем «Среднюю Сибирь» с ее Восточной ча-
стью по Амуру, а в Средней Сибири особенно выде-
лял часть от Урала до Байкала [7, с. 3–5]. Пьер Ле-
руа-Больё разделял Сибирь на Западную (в ней он 

выделял главные города Тобольск и Томск) и Во-
сточную (Иркутск) [17, p. 35] и выделял три зоны Си-
бири: «с севера на юг зона тундры, зона лесов и 
сельскохозяйственная зона» [17, p. 7]. Конкретизи-
руя, он писал: «лесная зона занимает 6 миллионов 
квадратных километров, что составляет половину 
Сибири» [17, p. 10], «2 миллиона квадратных кило-
метров составляет зона, где возможно земледелие» 
[17, p. 11]. 

В отличие от Ж. Легра, который писал о Си-
бири, что «эта страна не из таких, которую можно 
понять только усилием разума, потому что разум 
очень часто бывает бессилен» [15, p. 16 Preface] 
(он, словно, вторит известному стихотворению 
Ф. Тютчева), Пьер Леруа-Больё не наделял Сибирь 
маркерами загадочности. Для него Сибирь понятна. 
Описывая, например, озеро Байкал, он написал, что 
в него впадают реки, «также как в озера Шотлан-
дии» [17, p. 19]. На наш взгляд, Ж. Легра искал и 
находил экзотику в Сибири, использовал выраже-
ния «огромные ленивые реки», «неподвижные дев-
ственные леса» [15, p. 16 Preface], «неподвижное 
белое пространство, куда ни бросишь взгляд» [15, 
p. 18], «нетронутая степь» [15, p. 19] (не обошлось и 
без «галопа на тройке» [15, p. 49]), а Пьер Леруа-
Больё мерил лес и тундру в гектарах, писал о раци-
ональном использовании земли и просто перечис-
лял читателям, какие именно деревья растут в Си-
бири и какая от них польза [17, p. 11]. 

Описывая климат Сибири, Пьер Леруа-Больё 
признавал, что «белому человеку не было бы удоб-
но» [17, p. 7] проживать на берегу Северо-Ледови-
того океана. Но есть части Сибири с более мягким 
климатом. В пример он привел Березово на Оби: 
«… средняя температура летом 13,5 градусов, а 
температура самого теплого месяца июля – 18 гра-
дусов, это почти как июль в Париже, правда, период 
тепла короче» [17, p. 8]. В Березово на Оби почти 
как в Париже! Автор так стремился сделать Сибирь 
более привлекательной в глазах французов, что 
прибегнул к такому сравнению. В качестве примера 
города с экстремально морозным климатом автор 
привел Верхоянск [17, p. 8].  

Показывая читателям «разную» Сибирь, 
необходимо было также избавиться от образа Си-
бири как безлюдной территории. Это было сделать 
сложнее. На помощь приходил сравнительный ана-
лиз. По мнению Пьера Леруа-Больё, «плотность 
населения в Северной Азии не меньше, чем в Се-
верной Америке» [17, p. 5]. «5 731 000 сибиряков по 
данным 1897 г. проживают на территории 
12 440 000 квадратных километров». Далее, чтобы 
читателем легче было вообразить эти цифры, он 
привел аналогичные сведения по Канаде. 
«4 833 000 канадцев по сведениям 1891 г. прожи-
вают на территории в 9 620 000 квадратных кило-
метров» [17, p. 5]. Низкую плотность населения он 
связывал, например, с тем, что половину Сибири 
занимали леса, а «если варварски эксплуатировать 
леса, как делали это в Северной Америке», то там 
сможет проживать значительно больше населения 
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[17, p. 10-11]. Изучив сведения о миграции в Сибирь 
и посвятив вопросу миграции целую главу, Пьер 
Леруа-Больё отметил, что больше всего мигрантов 
приезжают в Барнаул, Бийск, Кузнецк Томской гу-
бернии; «климат там относительно мягкий и земля 
отличного качества» [17, p. 81]. Он считал, что «юж-
ная Сибирь более привлекательна и плодородна, 
чем Север России» [17, p. 75], По его мнению, рус-
ская миграция в Сибирь была недостаточной. 

Сравнивая пространства Северной Америки 
и Сибири, он писал: «И там и там обширные про-
странства покрыты прекрасными лесами, занима-
ющими обширные территории, и там и там проте-
кают замечательные реки, которые служат хороши-
ми путями сообщения; и там и там из-за сурового 
климата реки покрываются льдом в течение долгих 
месяцев, по мере продвижения на север становится 
так холодно, что две трети или три четверти терри-
тории Сибири, как и Канады, кажутся обречены на 
вечную бесплодность» [17, p. 5]. То есть, нет ничего 
сверхнеобычного в пространстве Сибири. По мне-
нию Пьера Леруа-Больё и «ресурсы Сибири схожи с 
ресурсами Канады» [17, p. 95]. Сравнивая про-
странство Сибири с пространством Канады, он при-
знавал, конечно, более суровые условия Сибири и 
ее более северное расположение [17, p.5]. Следует 
отметить, что сравнение с Канадой Сибири встре-
чается и у других французских путешественников и 
исследователей Сибири [7]. В настоящее время 
сравнительным анализом Сибири и Канады как ме-
гарегионов занимается в своих исследованиях 
О. А. Донских, В. И. Супрун [3, 4].  

Образ «каторжной» Сибири в работе Пьера 
Леруа-Больё также претерпел изменения. Прежде 
всего, автор обратил внимание своих читателей на 
тот факт, что Николай II с 1899 г. отменил ссылку в 
Сибирь. Пьер Леруа-Больё расценил это как «бле-
стящую меру колониальной политики» [17, p. 91]. 
Ссыльных по политическим и административным 
причинам он называл «честными и дружелюбными 
людьми», среди них «студенты, которые приняли 
участие в антиправительственных демонстрациях, 
поляки, обвиняемые в сопротивлении, религиозные 
диссиденты» [17, p. 92]. Другая категория ссыльных, 
такие же «как наши французские рецидивисты», – 
писал автор [17, p. 92]. Он намеренно привел это 
сравнение, чтобы французы не испытывали страха 
перед каторжанами и не переносили этот страх на 
всю Сибирь. Получалось, что одни ссыльные 
«честные», а другие почти как наши, французские.  

Далее автор уточнил, что преступники, со-
вершившие легкие преступления отправлялись в 
Западную Сибирь, а тех, кто с точки зрения власти 
совершил серьезные преступления, отправляли на 
каторжные работы в восточные части Сибири. 
Убийц, а также тех, кто совершил побег с каторги, 
отправляли на остров Сахалин [17, p. 92]. «Чем бо-
лее они виновны, тем дальше их отправляют» [17, 
p. 93], – писал Пьер Леруа-Больё. «Самых несчаст-
ных» селили в Якутске, Верхоянске, Усть-Янске, 
Нижнеколымске. Но после трех – десяти месяцев 
проживания в этих селах они могли свободно пере-

мещаться по Сибири. «Эти ссыльные оказывают 
большую услугу Сибири» [17, p. 93], – писал Пьер 
Леруа-Больё. «Если в Иркутские вам приходилось 
попробовать хорошее пиво, при том, что оно там 
ужасное, то знайте, его сварил ссыльный из бал-
тийских земель» [17, p. 93]. «На севере ссыльные 
занимаются метеорологическими наблюдениями и 
научными исследованиями» [17, p. 93]. Ссыльные, 
по мнению автора, приносили пользу Сибири. 
Условия их содержания Пьер Леруа-Больё описы-
вал как «мягкие». Он признавал, что есть осужден-
ные, которых плохо содержали, но их «очень мало» 
[17, p. 93]. Про «нетяжелые кандалы» мы упомина-
ли ранее. К плюсам, если можно так выразиться по 
отношению к ссылке, Пьер Леруа-Больё относил то, 
что женщинам и детям разрешалось сопровождать 
ссыльных [17, p. 94]. Разумеется, образ Сибири как 
места ссылки невозможно было полностью разру-
шить, но Пьер Леруа-Больё не писал ни о каких 
«мучениках Сибири» и, разумеется, не сравнивал 
Сибирь с тюрьмой, как Александр де Ламот [14]. 

Большую главу Пьер Леруа-Больё посвятил 
описанию городов Сибири. Неоднократно останав-
ливаясь в своей работе на вопросах демографии, 
он обращал внимание и на численности сибирских 
городов. «В отсутствии развитой промышленности, 
– писал автор, – сибирские города не многочислен-
ны и недостаточно развиты» [17, p. 67]. 11 городов 
имеют население больше 10 000 человек. В Томске 
и Иркутске – по 50 000 в каждом [17, p. 67] (Сведе-
ния 1897 г.). По некоторым городам автор привел 
данные о численном составе населения. «Русское 
население Владивостока составляло в 1895 г. 2780 
гражданских лиц, 189 ссыльных, 555 служащих и 
священников, включая детей и жен и 10087 офице-
ров и солдат с их семьями» [17, p. 68].  

Характеризуя города Сибири, он обратил 
внимание на большую разницу между городами 
Восточной Сибири и Сибири от «Урала до Байка-
ла». Кроме Благовещенска, по словам Пьера Ле-
руа-Больё, все города Восточной Сибири – это 
«просто большие деревни, как Чита и Нерчинск, в 
которых избы теряются по середине улиц и неизме-
римых площадей», а вдалеке виднеются «огромные 
белые массы правительственных зданий» [17, p. 
68]. В его представлении это были «ненастоящие 
города», в отличие от «настоящих городов» между 
Уралом и Байкалом, которые «развиваются есте-
ственным образом». Автор отмечал, что эти города 
похожи на города европейской части России, такие 
как Саратов и Самара, и даже на некоторые районы 
Москвы [17, p. 69]. К сведению, численность жите-
лей Самары к 1897 г. достигла 89 999 человек, в 
Саратове в 1897 г. проживало 137 147 человек [11, 
с. 92]. Это были динамично развивающиеся города. 
Их численность превышала численность городов 
Сибири. Таким образом, сравнение сибирских горо-
дов с Саратовом и Самарой звучало как компли-
мент городам Сибири. 

Пьер Леруа-Больё отмечал, что сибирские 
города «более красивые, чем мы от них ожидали» 
[17, p. 70]. Автор обратил внимание на городское 
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благоустройство городов «от Урала до Байкала», их 
инфраструктуру и отметил, что в каждом городе 
есть «музей, больница, гимназия или колледж для 
мальчиков и иногда для девочек» [17, p. 69]. Теле-
фоны есть во всех «важных городах» [17, p. 70], – 
писал он. В главе о торговле и транзите чая он опи-
сал город Кяхту. «Как только мы въезжаем в город, 
дорога, обрамленная с двух сторон деревянными 
домами с выкрашенными фасадами, становится 
отличной, смежные улицы тоже чистые, все выгля-
дит богато, город поддерживается в наилучшем 
состоянии из того, что я увидел в Сибири» [17, p. 
57]. Автор обратил внимание на «большое камен-
ное здание», которое занимало реальное училище, 
богатые дома торговцев чая и на «белую церковь, 
редкого богатства внутреннего убранства, с сереб-
ряными канделябрами и серебряным иконостасом» 
[17, p. 58]. Церквей в сибирских городах было мно-
го. Он привел в пример Иркутск: «В Иркутске на 
площади перед главным собором и недалеко от 
него можно насчитать семь церквей» [17, p. 69], - 
писал Пьер Леруа-Больё. 

Сибирские города, по мнению автора, – это 
еще и «оазисы интеллектуальной жизни» [17, p. 70]. 
«В Томске теперь есть университет» [17, p. 71], – 
отметил Пьер Леруа-Больё. «В его просторных бе-
лых корпусах пока находится только медицинский 
факультет, который насчитывает 500 студентов… 
скоро откроется юридический факультет, это след-
ствие Великих реформ Александра II» [17, p. 71]. 
Автор отметил хорошую университетскую библио-
теку (200 000 экземпляров), где он обнаружил изда-
ния на английском и французском языках, обратил 
внимание на дома для малообеспеченных студен-
тов, которые построили в университетском парке 
[17, p. 71]. Разумеется, автор не обошел стороной 
еще одно образовательное учреждение Томска – 
это Технологический институт, который был открыт 
в 1896 г. «Этот город станет интеллектуальным 
центром всей Сибири», – делал вывод Пьер Леруа-
Болье. Очевидно, что Пьер Леруа-Больё восхищал-
ся Томском. Совсем иное ощущение остается от 
прочтения главы «Томск» в работе Ж. Легра. Он 
писал снисходительно: «обделенный природой, ни 
полностью торговый, ни полностью интеллектуаль-
ный, этот город страдает от такой двойственной 
ситуации» [15, p. 66]. Но отдадим должное, универ-
ситетская библиотека поразила Ж. Легра своим бо-
гатством также, как и Пьера Леруа-Больё [15, p. 78]. 
Культурная жизнь сибирских городов не осталась 
без внимания Пьера Леруа-Больё. Так, например, 
он стал свидетелем завершения строительства ка-
менного театра в Иркутске на 1000 мест [17, p. 72]. 

Интересны и неожиданны сравнения Пьера 
Леруа-Больё городов Сибири с городами США. 
«Если посмотрите на линии электропередач, то по-
думаете, что вы в Америке» [17, p. 70]. Улицы Вла-
дивостока оживлены так же, «как по другую сторону 
Тихого океана, в Ванкувере, Такоме, Сиэтле» [17,  
p. 85]. «Каменные дома в несколько этажей», боль-
шое количество иностранцев: «китайцы в голубом с 

длинными косами, корейцы все в белом, волосы 
подняты в шиньоны, японцы в национальных ко-
стюмах и деревянных башмаках, а среди этих азиа-
тов служащие, военные, моряки в униформах» [17, 
p. 85]. Китайцы, – писал автор, – «едут во Владиво-
сток, как в Калифорнию» [17, p. 85]. Когда он заме-
чал недостатки в сибирских городах, например, 
«трясину на улицах, когда шел дождь», то писал, 
«ну а что же, улицы Чикаго и Нового Орлеана тоже 
содержатся не в лучшем состоянии» [17, p. 70]. 

Следует отметить, что Пьер Леруа-Больё 
сравнивал не только природу, ресурсы, города Си-
бири и Северной Америки, он сравнивал также от-
ношения между русским и туземным населением в 
Сибири с отношением между европейцами и тузем-
цами в колониях. По мнению автора, между русским 
и туземным населением были «замеча-тельные 
отношения». «Предрассудки по поводу цвета кожи, 
такие значимые для англо-саксов и которые быстро 
распространяются у всех европейцев, как только 
они оказываются на одной земле с представителя-
ми другой расы, не существуют ни в малейшей сте-
пени у русских, возможно потому, что они ближе к 
Востоку и всегда жили, контактируя с ним» [17, p. 
22]. Русские, по словам Пьера Леруа-Больё, отли-
чаются и большей толерантностью. «Они придер-
живаются своей веры, но они признают, что каждый 
имеет права верить в своего Бога» [17, p. 22]. Автор 
обратил внимание, что в таких городах, как Омск, 
Томск, Красноярск и Иркутск встречаются католиче-
ские и лютеранские церкви, а «синагоги можно 
встретить даже в некрупных городах». «Маленький 
городок Каинск между Омском и станцией Обью, по 
количеству проживающих там евреев можно 
назвать Сибирским Иерусалимом» [17, p. 25]. Кроме 
того, в Сибири «насчитывают более ста тысяч рас-
кольников. Они распространены по всей Сибири и 
пользуются уважением», – писал Пьер Леруа-Больё 
[17, p. 26]. 

Автор описал случай, свидетелем которого он 
стал на пути из Челябинска в Омск. Он видел, как 
Омский митрополит вышел на одной из станций, 
чтобы посмотреть, как идут работы по возведению 
церкви. В то время, как он благословлял мужиков, в 
50 метрах от него молились, повернувшись в сто-
рону Мекки, путешествующие татары, и никакой 
враждебности, даже насмешки не было на лицах 
православных [17, p. 23]. Русское правительство, по 
мнению Пьера Леруа-Больё, оставляло большую 
свободу своим азиатским подданным в религи-
озном вопросе. Таким образом, толерантность рус-
ских и свобода вероисповедания, которой, по мне-
нию Пьера Леруа-Больё, пользовались жители Си-
бири, вызывали у него понимание, уважение.  

Пьер Леруа-Больё видел потенциал Сибири и 
связывал большие надежды с открытием Трансси-
бирской железной дороги. По его мнению, в Сибири 
необходимо было научиться «применять современ-
ные методы в разработке природных богатств, в 
сельском хозяйстве», их применение он связывал с 
притоком капиталов из-за границы и с приездом ино-
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странных специалистов [17, p. 95]. «Только широко 
раскрыв перед ними двери, приветствуя их без рев-
ности, без химерических страхов, Россия получит от 
своего гигантского Транссибирского предприятия те 
плоды, которая она вправе от него ожидать, а Си-
бирь, наконец, соединится с остальной частью мира 
и станет важным фактором мирового производства» 
[17, p. 95]. По его мнению, Транссибирская железная 
дорога произведет настоящую революцию в эконо-
мике Сибири. Но, как патриот Франции, Пьер Леруа-
Больё, прежде всего, думал о своей стране и о евро-
пейской цивилизации. Для него Транссиб – это новая 
«возможность для Европы по преобразованию 
Азии». «Транссибирская магистраль станет одним из 
шедевров этого столетия и наилучшим образом по-
служит делу цивилизации» [17, p. 152], - писал он. 
Образ «новой» Сибири, которую попытался создать 
в своей работе Пьер Леруа-Больё также должен был 
послужить этому делу.  

Результаты. Проведенный анализ источ-
ника показал, что на смену старого образа Сибири с 
«плохой» славой, который не соответствовал но-
вым реалиям конца XIX – начала ХХ вв. во фран-
цузском дискурсе конструировался образ «новой» 
Сибири. Для Пьера Леруа-Больё «обновление» Си-
бири было связано, прежде всего, со строитель-
ством Транссибирской железной дороги. «Новая» 
Сибирь, следуя логике Пьера Леруа-Больё, – это 
Сибирь открытая и безопасная, разная, но в то же 
время понятная европейцам, это Сибирь с благо-
устроенными городами, с культурными и образова-
тельными центрами. Было изучено, как Пьер Леруа-
Больё, французский публицист рубежа XIX – XX вв., 
формировал на страницах своей книги «Обновле-
ние Азии: Сибирь, Япония, Китай» позитивный об-
раза Сибири, ментально изменяя её пространство, 
«приближая» ее к европейцам, избавляя от преж-
них стереотипов. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются 
предыстория, причины и начальный этап грузино-осетинского 
конфликта, завязанные на агрессивной и националистической 
политике властей Грузинской демократической республики в 
период независимости – 1918–1921 гг. Материалы и мето-
ды. Исследование проведено на базе анализа российских, 
грузинских и осетинских источников разного формата, в том 
числе делопроизводственного характера и личного происхож-
дения. В первую очередь, следует выделить воспоминания и 
речи крупных политических и военных деятелей рассматрива-
емой эпохи – Н. Жордания, В. Джугели, Г. Квинитадзе, Ф. Маха-
радзе. Посредством применения историко-сравнительного и 
ретроспективного методов научного исследования удалось 
выстроить цельную картину происходившего в рассматривае-
мый период. Анализ. Грузинский диктат достаточно быстро 
привел к росту антигрузинских настроений среди жителей Юж-
ной Осетии и последовавшим затем выступлениям против гру-
зинских властей. Тогда как последние занесли осетин в статус 
предателей и организовали беспрецедентную по жестокости и 
размаху карательную экспедицию 1920 г. В статье подробно 
отслеживается ход операции, бои с осетинскими повстанцами, 
перечисляются репрессивные действия грузинских вооружен-

ных сил на территории Южной Осетии, в особенности, отрядов 
Народной гвардии во главе с печально знаменитым руководи-
телем Валико Джугели, который не препятствовал даже показа-
тельным убийствам местных осетин. Поэтому данную экспеди-
цию можно однозначно оценить как этническую чистку, в ходе 
которой практически все население Южной Осетии вынуждено 
было бежать через горы на территорию Северной Осетии. Ре-
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отголоски которого мы наблюдаем и в XXI веке. 
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Abstract. Introduction. The article examines the back-

ground, causes and initial stage of the Georgian-Ossetian conflict, 
tied to the aggressive and nationalistic policy of the authorities of the 
Georgian Democratic Republic during the period of independence - 
1918-1921. Materials and Methods. The analysis was carried out 
on f Russian, Georgian and Ossetian sources of various formats, 
including those of administrative nature and personal origin. First of 
all, it is necessary to highlight the memoirs and speeches of major 
political and military figures of the era in question - N. Zhordania, V. 
Dzhugeli, G. Kvinitadze, F. Makharadze. By applying historical-
comparative and retrospective methods of scientific research, it was 
possible to construct a complete picture of what happened during 
the period under review. Analysis. The Georgian dictatorship quick-
ly led to an increase in anti-Georgian sentiment among the residents 
of South Ossetia and subsequent protests against Georgian authori-
ties. While the latter classified the Ossetians as traitors and orga-
nized a punitive expedition of unprecedented cruelty and scope in 
1920. The article tracks in detail the progress of the operation, the 
battles with the Ossetian rebels, and lists the repressive actions of 
the Georgian armed forces on the territory of South Ossetia, in par-

ticular, the People's Guard units led by the notorious leader Valiko 
Dzhugeli, who did not even interfere with the demonstrative killings of 
local Ossetians. Therefore, this expedition can be clearly assessed as 
ethnic cleansing, during which almost the entire population of South 
Ossetia was forced to flee through the mountains to the territory of 
North Ossetia. Results. It was the tragic events of 1920 that became 
the basic stage in the periodization of the Georgian-Ossetian conflict, 
echoes of which we can see in the 21st century. 
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Введение. В 2023 исполнилось ровно 15 лет 
со дня войны в Южной Осетии и последовавшего за 
этим признания независимости одноименной рес-
публики. Тогда в 2008 г. многие заявили о заверше-
нии почти 20-летнего конфликта между грузинами и 
осетинами, забывая о его гораздо более значитель-
ной давности. Последний также как и грузино-
абхазский конфликт только обострился в позднесо-
ветскую эпоху, тогда как его завязка и начальный 
этап относится к событиям уже более чем столетней 
давности [13, с. 81 – 86]. Эта была крайне тяжелая 
эпоха революций, Гражданской войны, оккупаций и 
советизации как для России, так и для ее окраин.  

Многие окраинные земли получили шанс об-
рести независимость, но не смогли в полной мере им 
воспользоваться. Первый опыт обретения нацио-
нальной независимости Грузии неизбежно повлек 
обострение отношений как с соседними закавказ-
скими республиками – Арменией и Азербайджаном, 
так и крупными странами – Турцией и Россией, но, в 
первую очередь, с теми народами, оказавшимися в 
границах Грузинской демократической республики 
(далее – ГДР). 

Cоциал-демократическая (меньшевистская) 
элита во главе с Н.Н. Жорданией, взявшая власть в 
республике с первого дня, достаточно быстро оказа-
лась зажата национал-демократической идеологией. 
Именно на эту важную тенденцию обращает внима-
ние современный британский историк-русист Фрэн-
сис Кинг, который в одной из своих последних статей 
подчеркивает, что «трагедия грузинских социал-
демократов в том, что в 1918 г., вопреки своим ожи-
даниям и идеологическим убеждениям, они оказа-
лись лидерами не социальной, а национальной ре-
волюции…» [10, с. 79]. Это привело к многочислен-
ным территориальным спорам и конфликтам прак-
тически со всеми соседями по периметру границ но-
воиспеченной республики. Яркий пример – это ар-
мяно-грузинская война, вспыхнувшая с бывшим со-
юзником по борьбе с турками уже в первый год неза-
висимого существования – в декабре 1918 г. Оче-
видно, что тяжелее всего пришлось тем народно-
стям, которые по разным причинам оказались внутри 
молодой республики, управляемой крайне амбици-
онной национальной элитой. В первую очередь, это 
относится к осетинам и абхазам. Хотя, надо при-
знать, что националистическая и ярко дискримина-
ционная политика грузинских властей в разные годы 
существования Грузинской республики затрагивала 
и крайне болезненно задевала армянское и татар-
ское/мусульманское население, аджарцев и русских. 

Подобная однобокая политическая линия гру-
зинской правящей элиты привела к вопиющей тра-
гедии 1920 г. в Южной Осетии, когда практически все 
население вынуждено было спасаться от карателей, 
посланных властями, на территории Северной Осе-
тии. Эта этническая чистка, проведенная грузински-
ми вооруженными силами, в первую очередь, 
Народной гвардией, заложила базис под тяжелый и 
многолетний межэтнический конфликт, отголоски 
которого мы наблюдаем до сих пор. 

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на базе анализа российских, грузинских и 
осетинских источников разного формата, в том чис-
ле делопроизводственного характера и личного про-
исхождения. Особое внимание вызывают воспоми-
нания, речи и оценки крупных политических и воен-
ных деятелей рассматриваемой эпохи – Н. Жорда-
ния, В. Джугели, Г. Квинитадзе, Ф. Махарадзе и др. 

При написании статьи привлекались и сборни-
ки документов, вышедшие как в советское, так и в 
постсоветское время, а также основополагающие 
историографические работы по кавказской пробле-
матике, включая и зарубежных авторов. 

Посредством применения историко-сравни-
тельного и ретроспективного методов научного ис-
следования удалось выстроить цельную картину 
происходившего в рассматриваемый период. 

Анализ. Отметим, что еще до объявления не-
зависимости Грузии ситуация в Цхинвальском рай-
оне была напряженной. Весной 1918 г. местное 
население потребовало решение наболевшего зе-
мельного вопроса, однако столкнулось с жесткой и 
бескомпромиссной позицией начальника Цхинваль-
ского участка К. Казиашвили, заключавшейся по 
большому счету в грубом и хамском отношении к 
осетинам. Последние ходатайствовали у Закавказ-
ского Сейма прекращения самоуправства «диктато-
ра Казиашвили» и его удалении, ну и, главное, о 
равном распределении земли (согласно закону, при-
нятому Сеймом) [1, с. 343 – 344].  

Однако вместо диалога с населением в Ти-
флисе по инициативе грузинских социал-демократов 
приняли решение о подавлении этого выступления 
силовым путем и направили в Южную Осетию двух-
тысячный отряд под командованием губернского 
комиссара Г. Мачабели (при которым был и Казиа-
швили). Последний взял под контроль Цхинвал, од-
нако осетинские повстанцы, поднявшиеся на борьбу, 
в ходе двухдневных боев разбили закавказских 
гвардейцев и выбили их из Цхинвала (погибли и ру-
ководившие ими Г. Мачабели и К. Казиашвили) [4,  
с. 14]. В ответ на такой откровенный вызов своей 
власти, Сейм отправил в мятежный район крупные 
силы Красной гвардии под командованием револю-
ционера В. Джугели и армейские части под командо-
ванием генерала А. Коняева. Понятно, что повстан-
цы не могли оказать сопротивления многочисленно 
превосходившему их противнику как в живой силе, 
так и в вооружении. Выступление было подавлено к 
концу марта 1918 г., остатки осетинских сил само-
обороны бежали в горы, а войска Сейма останови-
лись у Джавы.  

Для лучшего управления мятежного участка 
Закавказское правительство постановило переиме-
новать местечко Цхинвал «в город с введением в 
нем городского положения». Грузинские меньшевики 
в Тифлисе стали воспринимать данную территорию 
как враждебную и как форпост русского большевиз-
ма, поэтому поставили ее под особый контроль го-
рийского уездного комиссара Джапаридзе, который 
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обязан был регулярно докладывать о ситуации там в 
ведомство внутренних дел.  

Сразу же за объявлением независимости в 
мае 1918 г. власти ГДР очутились перед проблемой 
налаживания действенного контроля над окраинны-
ми землями, автоматически вошедшими в состав 
новоиспеченного гособразования. Они были обеспо-
коены постоянными контактами осетин с собратьями 
из Северной Осетии, которая очутилась в гуще со-
бытий Гражданской войны в России, и меняла крас-
ный окрас на белый и наоборот. Национал-
демократическая идеология, ставшая быстро доми-
нантой в действиях грузинского правительства, не 
позволяла ему с симпатией и доверием относиться к 
любым проявлением инакомыслия и другой этниче-
ской консолидации на окраинных территориях. По-
этому обострение отношений с представителями 
абхазского и, в особенности, осетинского этносов 
было неминуемо.  

Власти ГДР плотно занялись югоосетинской 
проблемой в 1919 г., когда по распоряжению  
Н.Н. Жордания как главы правительства в район 
были направлены регулярные войска под командо-
ванием генерала Каралова [1, с. 351 – 352]. В гру-
зинскую столицу тут же посыпались многочисленные 
жалобы на бесчинства солдат и самоуправства 
офицеров из этого отряда. Осенью того же года по-
следний был выведен из-за боязни нового обостре-
ния, а там остались только грузинские милиционеры, 
правда, подкрепленные батальоном регулярных 
войск. 

Самые тяжелые времена для населения Юж-
ной Осетии пришли в 1920 г., когда в ответ новое 
выступление грузинские власти организовали широ-
комасштабную военную операцию, которая одно-
значно может быть оценена как карательная. При-
чем некоторые ее неприглядные подробности за-
фиксировал фактический лидер Народной гвардии 
Грузии Валико Джугели, откровенно упивавшийся 
ролью палача и карателя. 

Подчеркнем, что именно 1920-й стал ключе-
вым годом в этом неофициальном еще грузино-
осетинском противостоянии, когда успокоенные 
только что подписанным Московским договором с 
Советской Россией (от 7 мая 1920 г.) грузинские вла-
сти решили раз и навсегда закрыть югоосетинский 
вопрос. Непосредственным поводом для жесточай-
шей карательный экспедиции послужило известие 
об объявлении советской власти сформированным 
незадолго до этого Югоосетинским Ревкомом. Заме-
тим, что грузинские обвинения советской стороны в 
подготовке и проведении восстания / антиправи-
тельственного мятежа представляются обоснован-
ными, т.к. по вышеуказанному договору Советская 
Россия признавала югоосетинскую территорию в 
составе ГДР [12, с. 835–836]. Несмотря на это, по 
инициативе Кавказского бюро ЦК партии во главе с 
Серго Орджоникидзе осетинские большевики начали 
подготовку к восстанию с целью провозглашения 
советской власти. Очевидно, что в этом и последу-
ющих печальных событиях есть значительная вина 
Кавбюро. 

Инициатива Кавбюро весной 1920 г. понятна: 
Орджоникидзе и товарищи, не особо веря в заклю-
чение быстрого мира с Тифлисом на фоне мгновен-
ной и успешной советизации Азербайджана, хотели 
растянуть грузинские войска между двумя направле-
ниями – осетинским и азербайджанским (тем более 
что на грузино-азербайджанской границе в мае уже 
шли бои). Товарищ Серго считал перспективной ди-
версию в направлении Гори, что заставило бы гру-
зинское руководство ослабить фронт против уже 
Советского Азербайджана. 

Подтолкнув весной осетин к вооруженному 
восстанию против грузинских властей, советская 
сторона после заключения необходимого ей догово-
ра с Тифлисом (как определенная передышка на 
фоне провала в советско-польской войне) отказа-
лась от дальнейшего активного вмешательства в 
разгоравшийся конфликт. Один из лидеров грузин-
ских коммунистов Филипп Махарадзе впоследствии 
писал, что «весь трагизм этого восстания заключает-
ся именно в том, что оно и на этот раз оказалось со-
вершенно изолированным… и это новое восстание с 
самого начала оказалось обреченным на гибель» 
[11, с. 225]. Фактически осетины были брошены на 
произвол судьбы, т.е. один на один с грузинскими 
вооруженными силами. Москва ограничилась только 
нотами протеста на имя главы МИД Грузии Е. Гегеч-
кори, который в ответ прикрылся нужной статьей 
майского соглашения.  

Грузинское правительство быстро отреагиро-
вало на объявление советской власти в Южной Осе-
тии отправкой туда большого воинского контингента, 
состоявшего как из частей регулярной армии с ар-
тиллерией, так и из подразделений Народной гвар-
дии под предводительством Валико Джугели. Имен-
но последний оставил свои воспоминания (в некото-
рых местах просто шокирующие неподготовленного 
читателя!), где красочно описывает «подвиги» наро-
догвардейцев [7]. Мемуары Джугели являются пря-
мым свидетельством жесточайшего подавления 
осетинского выступления и бесчеловечного отноше-
ния к мирному населению, которое скопом записы-
валось в мятежники. 

23 марта 1920 г. по инициативе Кавбюро со-
здали Югоосетинский Ревком, на деятельность ко-
торого выделили 100 тыс. руб. [3, с. 76] В апреле 
повстанцы начали действовать, и рассеяли первый 
грузинский отряд, стоявший в Рокском районе, на 
границе с Терской областью. В мае они объявили 
советскую власть в этом районе и даже заявили о 
присоединении его к Советской России, попытав-
шись закрыться от грузинских войск. С конца мая 
начались ожесточенные бои. 25-го передовые гру-
зинские части в Джавском районе были обращены 
в бегство после 8-часового боя [3, с. 86]. Югоосе-
тинский ревком выпустил меморандум, в котором 
заявил, что «1) Южная Осетия – неотъемлемая 
часть Советской России; 2) Южная Осетия входит 
в состав Советской России на общем основании» 
и обратился к СНК и ЦК партии с призывом о по-
мощи [3, с.88–89].  
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Грузинскую сторону охватила легкая паника. 
Как вспоминал впоследствии главнокомандующий 
грузинской армией генерал Г. Квинитадзе, «из Гори 
местной администрацией присылались телеграм-
мы, тон которых указывал мне, что местная адми-
нистрация и население находились в сильном бес-
покойстве. Дело в том, что к югу от Гори также жи-
вут осетины, и там было замечено брожение. Пер-
вые направленные туда войска могли прибыть 
лишь через 1-2 дня, почему, не дожидаясь войск, я 
выехал туда, зная, что мой личный приезд успокоит 
власти и население. Окунувшись в обстановку, я 
там же принял первые меры: установил сторожевое 
охранение против осетин, обитающих к югу от Гори, 
занял все переправы через Мтквари и этим разоб-
щил этих осетин от Цхинвальских. Все эти меро-
приятия были исполнены силами местной Гвардии 
и администрации» [9, с. 198]. 

Уже даже в этих высказываниях Квинитадзе 
видна одна очень характерная тенденция, которая 
отлично дополняется другими источниками эпохи – 
стойкое недоверие к осетинам (в данном случае, 
проживавшим вне Южной Осетии). Последние, не-
смотря на то, что восстание было в другом месте, 
были заблокированы (в профилактических целях?!!). 
Отметим, что подобное недоверие быстро стало 
традиционным и только усугубило грузино-
осетинский конфликт.  

К 12 июня 1920 г. на осетинском направлении 
были сконцентрированы силы гвардии под командо-
ванием Джугели и армейские части с генералом Ко-
няевым, назначенным формально командующим 
операции (8 батальонов Народной гвардии, конный 
полк и 2 горные батареи) [7, с. 228]. Главнокоманду-
ющий генерал Квинитадзе лично разработал опера-
цию и в дальнейшем осуществлял общее командо-
вание войсками, где доминировала гвардия, т.к. мно-
гие регулярные части оставались на границе с Азер-
байджаном [9, с. 197]. 

Как утверждал Квинитадзе, в Совете Гособо-
роны в ходе обсуждения операции спор возник толь-
ко по вопросу сжигания осетинских селений. Коман-
дующий, как кадровый офицер, выступил против 
этой жестокой меры, однако не смог настоять на 
своем. «Я протестовал, - пишет генерал, - и указы-
вал, что эти меры не следует объявлять, что во вре-
мя боевых действий и без того происходит много 
пожаров и что эти пожары произойдут и без понука-
ния. Решили не жечь, но штаб Гвардии объявил сво-
им батальонам жечь» [9, с. 200]. Во время боев ко-
мандующий не мог контролировать действия отря-
дов, большинство из которых состояли из батальо-
нов Народной гвардии. Поэтому основная ответ-
ственность ложилась на плечи их командиров напо-
добие фанатика Джугели. Никто и не пытался огра-
ничивать жестокость в отношения населения, кото-
рое скопом записывалось в ряды врагов. Более того, 
подобное отношение культивировалось в Народной 
гвардии, о чем открыто писал Валико Джугели, заяв-
ляя, что «этих изменников надо жестоко наказать» и 

что «среди гвардейцев страшное раздражение» про-
тив них [7, с. 229].  

Жгучий грузинский национализм проявился в 
отношениях с осетинами во всей красе. И Джугели, и 
ряд других местных политиков прямо отводили им 
место людей второго сорта, записывая в мятежники. 
Противостояние было хрестоматийным: прогрессив-
ные грузины, сделавшие на всеобщее благо рево-
люцию, вынуждены бороться с отсталыми и небла-
годарными осетинами. Никто и не вспоминал о рав-
ноправии, а требовали только беспрекословного 
подчинения революционным законам. Более того, 
это противостояние, оцениваемое Джугели как тра-
диционное, он выводит из имперских времен. «Осе-
тины, эти безмолвные рабы старого самодержавия, 
эти верные псы наших помещиков и старых приста-
вов, эти прирожденные стражники – теперь высту-
пают в красной мантии, под видом революционеров. 
Впрочем – в ноябре они выступали, как деникинцы!  
А завтра они вновь выступят как агенты Турции!  
А наши гвардейцы, эти старые рабочие-револю-
ционеры, которые уже давно подняли знамя борьбы 
против самодержавия, которые арестовывались и 
расстреливались теми же осетинскими стражниками, 
теперь объявляются контр-революционерами и слу-
гами помещиков!», - заявлял грузинский революцио-
нер [7, с. 231].  

Осетины обвинялись во всех провалах и труд-
ностях грузинской демократии: «Несколько лет назад 
своим воcстанием они облегчили туркам взятие Ба-
тума. В прошлом году они помогали Деникину, а те-
перь идут заодно с большевиками». Поэтому Джуге-
ли приходит к простому и понятному выводу, разде-
ляемому многими грузинскими политиками, что осе-
тины – «прохвосты» и «осетинские националисты – 
наши злейшие и неусыпные враги». «Вся наша де-
мократия и все ответственные товарищи негодуют 
на осетинских востанцев. Наш больной Ной совсем 
рассердился на них. … Они всегда пользуются 
нашими затруднениями и устраивают нам восста-
ния, - добавлял он» [7, с. 227-228].  

В ходе наступления грузинских войск начались 
грабежи осетинского населения, которые совершали 
народогвардейцы. Последние отличались и убий-
ствами, что вынужден был признать даже генерал 
Квинитадзе. Последний признается, что ни ему, ни 
командованию гвардии не удалось прекратить ее 
буйство, только останавливать на время: «... дей-
ствительно гвардейцы буйствовали. Мне тут же пе-
редали случай, который только что разыгрался. Ко-
гда В. Джугели вышел на улицу, то в этот момент к 
нему бросился один из осетин – местных жителей с 
просьбой о помощи. Его хотели убить, и он, ища спа-
сения, бросился к Джугели и обнял его. Но раздался 
выстрел и осетин был убит на руках Джугели, при-
чем стрелявший гвардеец извинился перед послед-
ним, говоря: «Извини, Валико, чуть-чуть тебя не за-
дел»» [9, с. 205]. В те же дни на городском кладбище 
над Цхинвалом состоялась показательная казнь 13 
захваченных в плен осетинских повстанцев. Их за-
ставили вырыть себе общую могилу, а затем рас-
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стреляли [8, с. 94]. Военный успех над малочислен-
ным и малоопытным противником Народная гвардия 
сразу стала закреплять карательными действиями, 
беспрецедентными по своей жестокости.  

В телеграмме от 18 июня в Москву председа-
тель Юго-осетинского ревкома В. Санакоев с горе-
чью констатировал, что «банды меньшевиков под 
предводительством Джугели сожгли дотла селения 
Корнис, Цунар, Тбет, Хеит и т.д. Всего сожжено два-
дцать пять крупных сел, не считая мелких. Жители 
от мала до велика истребляются» [3, с. 111]. 

Название, предложенное Джугели к этому вы-
ступлению, быстро прижилось и применяется мно-
гими грузинскими авторами до сих пор – «Югоосе-
тинская Вандея» [7, с. 227]. Джугели откровенно 
наслаждался уничтожением осетинских населенных 
пунктов и насилием над местным населением, и тем 
страхом, которым оно охвачено при приближении 
его бравых народогвардейцев. Население получало 
только один шанс спастись – бегством через пере-
валы на север. По итогам карательной операции, 
организованной властями ГДР, территория Южной 
Осетии практически опустела, почти все осетинское 
население вынуждено было в спешке покинуть род-
ные места и превратилось в беженцев. Осетины, 
проживавшие в других районах республики, опаса-
ясь за свои семьи и жизни, должны были писать по-
каянные письма в Тифлис.  

Наступление началось 12 июня на рассвете и 
в тот же день используя многократное превосход-
ство батальоны Народной гвардии взяли Цхинвал. 
Слабая организация повстанцев и отсутствие боево-
го опыта не позволили им остановить противника. 
Джугели уже в день начала операции удовлетворен-
но писал: «Восставших осетин несколько тысяч. И я 
знаю, что мы их легко опрокинем и погоним. … Враг 
всюду в беспорядке бежит. … Банда!» [7, с. 229].  

А в первую же ночь, сразу после взятия Цхин-
вала, Джугели приступил к карательной части опе-
рации – к уничтожению населенных пунктов, вклю-
чая, в первую очередь, сожжение жилых домов осе-
тин. Как зафиксировал он в своем дневнике, «… этих 
изменников надо жестоко наказать! Иного пути нет! 
… среди гвардейцев страшное раздражение против 
неусыпных наших врагов и потому уже горело не-
сколько домов. Теперь ночь. И всюду видны огни!.. 
Это горят дома повстанцев, но я уже привык и смот-
рю на это почти спокойно. Скрепя сердцем!» [7, с. 
229]. В следующие дни каратели продолжили сжи-
гать попадавшиеся им на пути селения. Командир 
Народной гвардии без стеснения и стыда записыва-
ет в дневнике: «И всюду вокруг нас горят осетинские 
деревни. Ужасная расправа, но иного пути нет… Ибо 
гораздо лучше наказать, разбить, уничтожить часть и 
спасти целое, чем, спасая единицы, разрушить и 
уничтожить целое! Лучше и милосерднее жестоко 
наказать, уничтожить южно-осетинскую Вандею, чем, 
спасая Вандею, погубить всю страну и Республику!» 
[7, с. 230]. 

Сопротивление осетин было сломлено бук-
вально за несколько дней. 15 июня лавина карате-
лей докатилась до Джавы и взяла ее, уничтожив до 

этого целый ряд осетинских селений. Последние 
запылали сразу после их захвата. Джугели, как эс-
тет, вносит и такую запись: «Отсюда чудный, вол-
шебный вид во все стороны. Если бы было настро-
ение наслаждаться красотой! А огни горят и го-
рят!..» Однако, помимо восхищения красотами при-
роды, он не скрывает радости по поводу бегства 
всего осетинского населения в горы и возможной их 
гибели там: «Осетины бегут и бегут. Бегут в горы, 
на снеговые горы! И там им будет холодно. Очень 
холодно!» [7, с. 232]. 

Джава была одной из главных целей кара-
тельной операции. «Джава – южно-осетинская сто-
лица. Эта очень богатая и живописная деревня. Она 
сердце Южной Осетии. Виновница всех интриг, всех 
восстаний. И это сердце надо вырвать!» - пишет Ва-
лико Джугели. Командование Народной гвардии не 
стало откладывать традиционное действо: ночью 15-
го зарево пожара над Джавой было далеко видно на 
фоне звездной и ясной ночи [7, с. 234]. 

Операция по подавлению восстания и выдав-
ливанию осетинского населения за хребет была 
практически завершена к 20-м числам. Джугели удо-
влетворенно записывает в дневнике: «Деревня Роки 
совершенна пуста. И все деревни кругом опустели! 
Большинство населения бежало за перевал, остав-
шиеся укрылись в лесах и горах» [7, с. 237]. Несмот-
ря на мощное силовое давление со стороны грузин-
ских войск, как отмечает М.М. Блиев, «осетины су-
мели еще сохранить коридор, по которому тысячи и 
тысячи беженцев растянувшейся лентой двигались в 
сторону Рокского перевала, чтобы перейти через 
него и найти убежище в Северной Осетии. Значи-
тельная часть населения, оказавшаяся отрезанной 
от подступов к Рокскому перевалу, была вынуждена 
отходить в горы к другим перевалам и добираться в 
Дигорию или Балкарию… Это продолжалось 14, 15, 
16 и 17 июня…» [1, с. 366-367]. 

Таким образом, в июне 1920 г. мирное насе-
ление вынуждено было в спешном порядке бежать 
через перевал в Северную Осетию. Десятки тысяч 
людей оказались изгнанными из своих домов, не-
сколько тысяч - убиты, более пяти тысяч осетин по-
гибло во время бегства от карателей при переходе 
через горы (от холода, голода, а также начавшегося 
тифа и туберкулеза!). На июль того же года в Север-
ной Осетии зафиксировали около 20 тыс. беженцев 
[2, с. 390]. В общей сложности более 130 селений 
оказалось уничтоженными, поголовно угнан крупный 
и мелкий рогатый скот, разграблен урожай. Cогласно 
опубликованной в 1930-е гг. статистике, «убитых и 
погибших при отступлении было 4775 человек, изби-
тых до смерти – 499 чел., несколько человек было 
заживо сожжено. Количество изнасилованных жен-
щин не поддается учету. Посевов погибло – зерна из 
урожая 1919 г. на сумму 167707 рублей. Гибель ско-
та – свыше 80%» [6, с. 29]. После установления со-
ветской власти в Грузии была создана специальная 
правительственная комиссия для определения об-
щего материального ущерба, нанесенного в резуль-
тате грузинской карательной экспедиции. В резуль-
тате ее работы общий ущерб в денежном выраже-
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нии оценили в 3 317, 5 тыс. рублей золотом [5, 
с. 104-105].  

Результаты. Отметим, что отношения гру-
зинских властей и осетинского населения не сложи-
лись с самого начала, и конфликт постепенно пере-
рос из политико-экономического в этнический (кро-
вавая экспедиция 1920 г. – прямое тому подтвер-
ждение!). Таким образом, можно четко заявить, что 
правительство ГДР проводило откровенно дискри-
минационную политику в отношении осетинского 
населения республики.  

Пиком подобной политической линии стала 
масштабная и ничем не прикрытая этническая чист-

ка осетинского населения, проведенная в 1920 г. 
главным образом силами Народной гвардии Грузии, 
где проповедовалась откровенно националистиче-
ская идеология. Урон, причиненный местному осе-
тинскому населению, нанесен поистине трудно по-
правимый, потери среди него были огромными. Вос-
становительный период, уже в советское время, за-
нял много лет. Именно этот временной промежуток 
представляется базовым в том тяжелейшем и кро-
вавом грузино-осетинском конфликте, горячую фазу 
которого мы наблюдали в 1990-е и затем снова ста-
ли очевидцами его обострения в 2000-е гг. 

Литература 
1. Блиев М. М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношениях. М.: Издательство «Европа», 2006. 472 с.
2. Борьба за советскую власть в Северной Осетии. Сборник документов и материалов. Орджоникидзе: Ир, 1972. 542 с.
3. Борьба трудящихся Юго-Осетии за Советскую власть. 1917 – 1921. Документы и материалы / Сост. И. Н. Цховребов. 2-е

изд. Сталинир: Госиздат Юго-Осетии, 1960. 312 с.
4. Ванеев З. Н., Догузов П. В. Из истории борьбы трудящихся Юго-Осетии за советскую власть. Сталинир: Госиздат Юго-

Осетии, 1957. 60 c.
5. Геноцид осетин: 1920 год. Документы и материалы / сост. Р. С. Бзаров. Цхинвал: Ирыстон, 2009. 111 с.
6. XV лет Советской Юго-Осетии. Сталинир, Госиздат Юго-Осетии, 1935.
7. Джугели В. Тяжелый крест. Записки народогвардейца. Тифлис, 1920. 286 с.
8. Дзидзоев В. Д., Дзугаев К. Г. Южная Осетия в ретроспективе грузино-осетинских отношений. Цхинвал: Ирыстон, 2007.

271 с.
9. Квинитадзе Г. Мои воспоминания в годы независимости Грузии, 1917-1921. Париж: YMCA-Press, 1985. 471 с.
10. Кинг Ф. Националисты поневоле? Социал-демократия и национальная независимость в Грузии в 1918-1921 гг. // Кавказ-

ский сборник. Т. 12(44) / Под ред. В. В. Дегоева. М.: Аспект-Пресс, 2020. С. 77-102.
11. Махарадзе Ф. И. Советы и борьба за cоветскую власть в Грузии 1917-1920 гг. Тифлис: Госиздат Грузии, 1928. 370 с.
12. Муханов В. М. «Социализм виноградарей», или история Первой Грузинской республики. М.: Кучково поле, 2019. 928 с.
13. Муханов В. М. О начальном этапе грузино-абхазского конфликта // Этнополитические конфликты на Кавказе и Ближнем

Востоке и механизмы их урегулирования. Сборник трудов конференции. Ростов н/Д, 2022. С. 81-86.

References 
1. Bliev MM. South Ossetia in conflicts of Russian-Georgian relations. Moscow: Publishing house "Europe"; 2006. 472 p. (In Russ.)
2. The struggle for Soviet power in North Ossetia. Collection of documents and materials. Ordzhonikidze: Ir; 1972. (In Russ.)
3. The struggle of the working people of South Ossetia for Soviet power. 1917-1921. Documents and materials / comp.

IN Tskhovrebov. 2nd ed. Stalinir: State Publishing House of South Ossetia; 1960. 312 p. (In Russ.)
4. Vaneev ZN, Doguzov PV. From the history of the struggle of the working people of South Ossetia for Soviet power. Stalinir: State

Publishing House of South Ossetia; 1957. 60 p. (In Russ.)
5. Ossetian genocide: 1920. Documents and materials / compiler RS Bzarov. Tskhinvali: Iryston; 2009. 111 p. (In Russ.)
6. XV years of Soviet South Ossetia. Stalinir, State Publishing House of South Ossetia; 1935. (In Russ.)
7. Dzhugeli V. Heavy cross. Notes of a People's Guard. Tiflis; 1920. 286 p. (In Russ.)
8. Dzidzoev VD, Dzugaev KG. South Ossetia in retrospect of Georgian-Ossetian relations. Tskhinvali: Iryston; 2007. 271 p. (In

Russ.)
9. Kvinitadze G. My memories during the years of independence of Georgia, 1917-1921. Paris: YMCA-Press; 1985. 471 p. (In

Russ.)
10. King F. Reluctant Nationalists? Social democracy and national independence in Georgia in 1918-1921 in Caucasian collection.

Vol. 12(44). Ed. VV Degoeva. Moscow: Aspect-Press; 2020. P. 77-102. (In Russ.)
11. Makharadze FI. Soviets and the struggle for Soviet power in Georgia 1917-1920. Tiflis: State Publishing House of Georgia; 1928.

370 p. (In Russ.)
12. Mukhanov V.M. “Socialism of winegrowers”, or the history of the First Georgian Republic. Moscow: Kuchkovo pole; 2019. 928 p.

(In Russ.)
13. Mukhanov V.M. On the initial stage of the Georgian-Abkhaz conflict. Ethnopolitical conflicts in the Caucasus and the Middle East

and mechanisms for their resolution. Collection of conference proceedings. Rostov-on-Don; 2022. P. 81-86. (In Russ.)



 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

303 
© Судавцов Н. Д., Печалова Л. В.,  2024 

 
Научная статья 
УДК 94(470.6) 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.2.13 

 

ЗЕМСТВА И КООПЕРАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Николай Дмитриевич Судавцов
1*

, Лариса Викторовна Печалова
2 

 

1 Северо-Кавказский федеральный университет (д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017, Российская Федерация) 
 Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
 nsudavtcov@ncfu.ru; https://orcid.org/0009-0008-2199-6122 
2 Ставропольский строительный техникум (д. 73, ул. Комсомольская, Ставрополь, 355035, Российская Федерация) 
 Доктор исторических наук, преподаватель 
 254896@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-1518-8937 
*            Автор, ответственный за переписку 

 
Аннотация. Введение. В условиях начавшейся Первой 

мировой войны и вовлеченности России в военные конфликты 
властью изыскиваются дополнительные источники решения 
возникших проблем. К выполнению государственных мероприя-
тий правительство привлекало органы местного самоуправле-
ния, для чего даже были расширение компетенции земства. К 
решению социально-экономических проблем власть стала при-
влекать кооперацию. Интерес представляет опыт взаимодей-
ствия земства и кооперации. Материалы и методы. Исследо-
вание подготовлено на основе комплексного подхода, который 
позволил на основе сочетания сведений различных источников 
провести анализ деятельности земства и кооперативных объ-
единений в годы Первой мировой войны. Применение принципов 
историзма, объективности, всесторонности позволило проанали-
зировать исследуемую проблему, в том числе и в региональном 
аспекте. Источниками, привлечёнными к анализу, стали как 
опубликованные источники, так и неизученные ранее архивные 
документы, статистические материалы, периодическая печать по 
проблемам и истории деятельности органов местного само-
управления и истории кооперативных объединений. Анализ. В 
статье исследована деятельность земского самоуправления и 
кооперации Ставропольской губернии в годы Первой мировой 
войны. Описываются направления работы земства и коопера-
тивных объединений. Рассматривается процесс развития коопе-
ративного движения в исследуемый период, анализируются воз-
можности кооперации в решении задач внедрения методов хо-
зяйствования, обеспечения населения товарами широкого по-

требления, снижения уровня социальной напряжённости. Ре-
зультаты. В исследовании сделан обоснованный вывод о том, 
что в период Первой мировой войны учреждения земства и ко-
оперативные объединения Ставропольской губернии осуществ-
ляли плодотворную деятельность, способствовали решению 
сложнейших задач военного времени. Кооператоры и земства 
внесли свой вклад в решение проблем обеспечения населения 
товарами первой необходимости, снабжении армии, оказания 
помощи семьям фронтовиков. В условиях войны кооперативным 
объединениям региона удалось укрепить свои позиции, значи-
тельно расширив сеть своих организаций.  

Ключевые слова: Первая мировая война, земства, по-
требительская кооперация, кредитная кооперация, оказание 
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Absract. Introduction. In the context of the outbreak of 

the First World War and the involvement of Russia in military con-
flicts, the authorities are looking for additional sources of solving 
the problems that have arisen. The government involved local 
governments in carrying out state activities. Why did they even 
expand the competence of the zemstvo? The authorities began to 
involve cooperation in solving socio-economic problems. The 
experience of interaction between zemstvo and cooperation is of 
interest. Мaterials and Methods. The study was prepared on the 
basis of an integrated approach, which made it possible, based on 
a combination of information from various sources, to analyze the 
activities of zemstvos and cooperative associations during the 

First World War. The application of the principles of historicism, 
objectivity, and comprehensiveness made it possible to analyze 
the problem under study, including in the regional aspect. The 
sources involved in the analysis were both published sources and 
previously unstudied archival documents, statistical materials, 
periodicals on the problems and history of the activities of local 
governments and the history of cooperative associations. Analy-
sis. The article examines the activities of zemstvo self-
government and cooperation of the Stavropol province during the 
First World War. The directions of work of zemstvos and coopera-
tive associations are described. The process of development of 
the cooperative movement in the period under study is examined, 
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the possibilities of cooperation in solving the problems of introduc-
ing management methods, providing the population with consum-
er goods, and reducing the level of social tension are analyzed. 
Results. The study made a reasonable conclusion that during the 
First World War, zemstvo institutions and cooperative associations 
of the Stavropol province carried out fruitful activities and contrib-
uted to solving the most difficult wartime problems. Cooperators 
and zemstvos contributed to solving the problems of providing the 
population with essential goods, supplying the army, and provid-
ing assistance to the families of front-line soldiers. During the war, 
cooperative associations in the region managed to strengthen 
their positions, significantly expanding the network of their organi-
zations. 
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Введение. В современных условиях, в пери-

од серьезных преобразований в России, тема зем-
ского самоуправления, эффективности его дея-
тельности является одной из приоритетных не 
только для исследователей, но и для практиков. 
История развития местного самоуправления в Рос-
сии, его место и роль в решении сложнейших про-
блем в годы Первой мировой войны является од-
ной из наиболее исследуемых в последние годы. 
Интерес исследователей обусловлен возможно-
стью проведения объективного анализа и оценки 
деятельности органов самоуправления в экстре-
мальных условиях войны, а также вероятностью 
использования опыта решения проблем населения, 
семей фронтовиков, воинов-инвали-дов, детей-
сирот и т. д. Ценным и актуальным является опыт 
деятельности земских органов самоуправления в 
поддержке села, создания условий для его разви-
тия. Значимым является и рассмотрение опыта 
взаимодействия органов местного самоуправления 
с кооперативными объединениями.  

Материалы и методы. Избранный авто-
ром комплексный подход позволил на основе прин-
ципа всесторонности осуществить исследование 
деятельности органов местного самоуправления и 
кооперации в условиях Первой мировой войны. Ис-
следование построено на основе принципов исто-
ризма, объективности, всесторонности, что позво-
лило проанализировать основные направления 
деятельности земства и кооперативных объедине-
ний Ставропольской губернии, а также процесс 
развития кооперативного движения в годы войны. 
Использовались методы исторического исследова-
ния: историко-сравнительного, историко-правового, 
историко-типологического, историко-системного. 
Так, историко-сравнитель-ный метод дал возмож-
ность автору сравнить развитие потребительской 
кооперации и кредитной кооперации Ставрополь-
ской губернии, рассмотреть этот процесс в период 
войны. Проведению исследования государственной 
политики в отношении земства и кооперации спо-
собствовал историко-правовой метод. Использова-
ние историко-типологического метода, основанного 
на различающихся и тесно связанных между собой 
единичном, особенном, общем и всеобщем, позво-
лило выявить специфику и способы реализации 
государственной политики на различных уровнях: 
общегосударственном, региональном, местном. 
Целостному охвату изучаемой реальности способ-

ствовало применение историко-системного метода, 
позволившего проанализировать отдельные собы-
тия и явления, характеризующие как общероссий-
ские, так и региональные процессы развития коопе-
ративной формы хозяйствования как целостный 
процесс, приблизиться к пониманию логики разви-
тия кооперации. Данный метод позволил рассмот-
реть формы и методы деятельности земского са-
моуправления, его эффективность в экстремаль-
ных условиях войны. 

Для научного анализа проблемы были при-
влечены документы нормативного и законодатель-
ного характера, распорядительно-законодательные 
и делопроизводственные документы, статистические 
материалы, политические сочинения, научная лите-
ратура и публицистика, периодическая печать. 

Анализ. В условиях вступления России в 
1914 г. в Первую мировую войну земское само-
управление приняло активное участие в решении 
задач социально-экономической сферы. Война по-
требовала перестройки форм и методов работы 
органов земского и городского самоуправления, 
усиления её взаимосвязи с кооперативными объ-
единениями.  

Правительство, привлекая органы местного 
самоуправления к выполнению государственных 
мероприятий, способствовало расширению их ком-
петенций. При этом вынуждено было в некоторой 
степени уменьшить административную опеку и уве-
личить сферу деятельности земского самоуправле-
ния. Это сыграло положительную роль в усилении 
взаимодействия с кооперацией. 

В условиях начавшейся войны государствен-
ные и местные органы власти стали активно ис-
пользовать возможности кооперативных предприя-
тий. Кооперация стала дополнительным источни-
ком обеспечения страны, вооружённых сил и насе-
ления всем необходимым. 

Немаловажную роль в развитии деятельно-
сти кооперации сыграл учрежденный в 1912 г. Мос-
ковский народный банк, ставший общегосудар-
ственным финансовым и торговым центром коопе-
ративного развития и кооперативного кредита в 
России. Его первоначальный капитал банка в один 
миллион рублей был разделен на 4 тысячи имен-
ных акций по 250 рублей каждая. Акционерами бан-
ка были частные лица, которые видели перспективу 
развития кооперативного движения в России. Им 
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принадлежало 16 % акций банка. Право приобре-
тения акций имели кооперативы и их союзы.  

К 1914 г. в России наблюдался рост учрежде-
ний мелкого кредита. Около 20 тыс. учреждений 
мелкого кредита располагали средствами в разме-
ре около 1 млрд руб. [2, с. 9]. Три кооперативных 
союза осуществляли свою деятельность на терри-
ториях Кубанской области, Терской области и 
Ставропольской губернии. Наиболее результативно 
действовал Кубанский союз, в состав которого вхо-
дило 93 товарищества [4, с. 47–48]. Так, в Терской 
области действовало 20 кредитных товариществ, 
34 сословных кредитных кооперативных учрежде-
ния, в Ставропольском отделении – 37 кредитных 
товариществ, 72 ссудо-сберегательных касс и 
сельских банков [12, с. 15].  

Анализ источников показал, что свой вклад в 
рост учреждений мелкого кредита внесли местные 
органы самоуправления. Они активно сотрудничали 
с кооперативными союзами и их учреждениями, 
оказывали им существенную помощь в создании 
новых кооперативов и содействовали их развитию. 

В связи с тем, что война началась в период, 
когда в южных и центральных губерниях России 
полным ходом шла уборка урожая, в стране созда-
лась реальная угроза срыва выполнения сельско-
хозяйственных работ.  

Проведённая мобилизация негативно сказа-
лась на уборке урожая. Значительная часть ушед-
ших на фронт были жители сёл. Создавалась ре-
альная угроза срыва уборки без потерь урожая. Из-
за нехватки рабочих рук в значительной мере по-
страдали помещичьи хозяйства. Анализ показал, 
что в период с 1914 г. по 1916 г. крестьянские хо-
зяйств сократились на 10,4 %, при этом помещичьи, 
использующие труд наёмных рабочих, – на 21,2 % 
[1, с. 280]. 

В целях предотвращения тяжёлых послед-
ствий как на уровне правительства, так и местных 
органов власти, а также земского самоуправления 
был принят ряд мер, направленных на облегчение 
положения крестьянских хозяйств. Например, в 
Ставропольской губернии Земское собрание, в це-
лях оказания помощи семьям военнослужащих для 
выполнения работ по уборке урожая и осуществле-
ния сева было выделено 75 тыс. руб. [3, л. 15].  

Решению проблем нехватки рабочих рук на 
селе во многом могло способствовать снабжение 
деревни сельскохозяйственными машинами. Если 
до начала войны значительная часть такой техники 
закупалась и перевозилась в Россию из-за границы, 
то теперь, в условиях войны, это было практически 
невозможно. Имевшиеся сельскохозяйственные 
машины имели большой износ, их ремонт был про-
блематичен. Большая часть заводов, изготавлива-
ющих эти машины и запчасти к ним, были переве-
дены на выпуск продукции для фронта. Органы 
земского самоуправления в сотрудничестве с ко-
оперативными объединениями пытались способ-
ствовать решению данного вопроса. В некоторых 
земствах организовывались ремонтные мастерские 
[11, с. 129]. 

Земства поддерживали организацию коопе-
ративных объединений различных направлений 
деятельности. Это было связано с нехваткой това-
ров первой необходимости, роста цен, значитель-
ных трудностей в сельском хозяйстве.  

Свой вклад в решение проблем Ставрополь-
ской губернии внесли довольно успешно развива-
ющиеся здесь такие виды кооперативных объеди-
нений: кредитная, потребительская и промысловая 
кооперация. Если потребительская и промысловая 
кооперация находились в стадии становления, то 
кредитная имела достаточно широкую сеть.  

В Ставропольской губернии в условиях со-
кращения, а затем и полного упразднения сельских 
банков, созданных сельскими обществами, считав-
шимися тормозом в проведении реформы, кредит-
ные кооперативы являлись практически единствен-
ным выходом из финансового кризиса, так как 
именно они предоставляли населению возмож-
ность получения выгодных кредитов. Земства вся-
чески поддерживали создание ссудо-сберегающих 
товариществ. Благодаря им повышалась устойчи-
вость и доходность хозяйств мелких производите-
лей. Это оказывало положительное влияние на 
развитие экономики региона в целом.  

При этом перед потребительской коопераци-
ей ставились задачи развития торговли, улучшения 
обеспечения населения товарами первой необхо-
димости, удешевления качественной продукции. 
Это приобрело особую актуальность в условиях 
войны. В эти годы кооператоры имели право на за-
купку товаров не только за пределами региона, но и 
страны. Доставляя товары, кооператоры способ-
ствовали удовлетворению спроса населения. 

В Ставропольской губернии промышленность 
имела низкий уровень развития. Значительная 
часть продукции завозилась. Начавшаяся война 
привела к ухудшению поставок из других регионов. 
И, как следствие, существенное повышение цен, 
рост спекуляции. 

Перед крестьянами стояли не только задачи 
посева и сбора урожая, но и проблема сбыта. В 
довоенный период существенная часть хлеба, вы-
ращенного на полях Ставропольской губернии, от-
правляли на экспорт. С началом войны у крестьян 
оказалась нереализованная продукция.  

Земства, привлекая к решению вопроса кре-
дитные кооперативы, пытались решить проблемы 
реализации зерна. Так, в первый год войны в Став-
ропольской губернии через кредитные объедине-
ния было заготовлено 500 тыс. пудов зерна. В связи 
с тем, что земства не обладали необходимым ко-
личеством средств, под залог было взято 1168 тыс. 
пудов [9].  

Поставка сельскохозяйственной продукции в 
армию осуществлялась кредитными товарище-
ствами через посредничество земских учреждений. 
Государство на военные нужды закупало зерно по 
твёрдым ценам. Всё это приводило к тому, что кре-
стьяне вынуждены были снизить цены на зерно. 

Производители сельскохозяйственной про-
дукции нуждались в кредитах. Поэтому востребо-
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ванность в учреждениях мелкого кредита сложно 
переоценить. Оборотные средства товарищество 
быстро развивались. Это было связано с ростом 
вкладных и ссудных операций. 

В этот период для населения сел и деревень 
важную роль приобретает деятельность кредитных 
кооперативов, которые выдавали ссуды под залог 
хлеба. В регионах Северного Кавказа значительное 
распространение получили хлебозаготовительные 
мероприятия, проводимые кооператорами. В связи 
с ограниченными средствами кооператоры не мог-
ли удовлетворить основную массу товаропроизво-
дителей, поэтому они вынуждены были продавать 
хлеб по низким ценам. Анализ показал, что только в 
1914 г. хлебозаготовительные были проведены 26 
кредитными товариществами Ставропольского 
района, что составляет 60 %. При этом 10 товари-
ществ стали заниматься хлебозаготовками только 
после начала войны. В течение 1914 г. всеми кре-
дитными объединениями было принято около 2 млн 
пудов хлеба, что составляет 10 % хлеба, который 
должен был поступить на рынок. Результатом ра-
боты кредитной кооперации за 1914 г. стала прода-
жа через кредитные товарищества крестьянам 500 
тыс. пудов хлеба. Так, на 1 января 1915 года под 
залогом состоял 1 млн 168 тыс. пудов зерна, иду-
щего на продажу. При совершении сделок были 
чётко прописаны условия погашения. Наибольшую 
активность при осуществлении хлебозаготовитель-
ных операций проявили кредитные товарищества 
Благодарненского уезда 11, Медвеженского и 
Ставропольского по 7 [10].  

В экстремальных условиях войны правитель-
ство ставило перед земствами следующие задачи: 
организацию помощи больным и раненым воинам, 
заботу о семьях фронтовиков, призрение инвали-
дов войны и детей-сирот; участие в решении про-
блем беженцев. 

Земствами велась активная деятельность по 
обеспечению денежных пособий для семей воинов, 
по уходу за ранеными и воинами-инвалидами полу-
чившими увечья на фортах войны. Земства Став-
ропольской губернии совместно с кооперативными 
объединениями собирали и отправляли в действу-
ющую армию подарки в праздники Рождество, Пас-
ха и др. Кооперация региона и земства внесли свой 
вклад в укомплектование действующей армии. Они 
совместными усилиями пересылали на фронт теп-
лые вещи, табак, сухари и др. За активную помощь 
фронту от высших офицерских чинов в адрес ко-
оперативных союзов и земских учреждений Став-
ропольской губернии поступали благодарности. 

Большое внимание земские учреждения уде-
ляли оказанию помощи семьям фронтовиков. Гу-
бернские и уездные земские управы уже в августе 
1914 г. выделили их семьям значительные суммы 
из собственных средств для завершения уборки 
хлебов и приобретения семян для осеннего сева. 
Лицами, которым оказывалась помощь, были: жена, 
дети, отец, мать, сёстры, дедушка и бабушка. При 
условии, что все эти родственники содержались на 

средства фронтовика. На каждого члена семьи вы-
давалось продовольственное пособие, которое 
включало муку, крупу, масло, соль. Местные коопе-
раторы оказывали помощь в ремонте обуви и 
одежды семьям фронтовиков.  

В условиях войны с каждым месяцем ухуд-
шалось положение населения Ставропольский гу-
бернии. Население выражало недовольство острой 
нехваткой продуктов питания и ростом дороговиз-
ны. Наблюдалось усиление революционных 
настроений.  

Земства всячески пытались организовать 
помощь населению в обеспечении его предметами 
первой необходимости, осуществляли контроль над 
ценами. Уездные земские управы ежеквартально 
устанавливали цены на определённый круг товаров 
и представляли на утверждение губернатору.  

В целях решения проблем обеспечения го-
родского и сельского населения товарами первой 
необходимости земские и городские управы вели 
активную деятельность по расширению связей с ко-
операцией. Они открывали кооператорам доступный 
кредит, способствовали развитию посреднических и 
залоговых операций. Значительное внимание уде-
лялось поддержке кооператоров в организации по-
требительских лавок и магазинов, складов и т.д. 

Земские и городские органы самоуправления 
располагали ограниченными финансовыми воз-
можностями.  

Значение кооперации в решении социально-
экономических проблем в условиях войны неодно-
кратно подчёркивалось в докладах председателей 
земских управ. Так, председатели отмечали рост 
кооперативного движения в деревне, подчёркивал 
жизнеспособность кооперации и необходимость её 
дальнейшей поддержки. Крестьяне в экстремаль-
ных условиях войны и разрухи, оценив выгоды по-
требительской кооперации, позволяющей дешевле, 
чем у частника приобретать товары, подчас созда-
вали потребительские кооперативы без устава и 
соблюдения кооперативных принципов. 

Исследование развития кооперативного дви-
жения на Северном Кавказе показало, что в годы 
Первой мировой войны на Ставрополье и Кубани 
наблюдалась общероссийская тенденция увеличе-
ния числа потребительских кооперативов. При этом 
негативно сказывался и огромный материальный 
ущерб, нанесённый в результате военных дей-
ствий, потеря опытных кадров на фронтах войны. 
Несмотря на это, исследование показало, что в 
1915 г. потребительская кооперация Ставрополь-
ской губернии превзошла кредитную 3–4 раза.  

Интерес представляет опыт взаимодействия 
кооперативных объединений, принятие совместных 
решений в экстремальных условиях войны. Приме-
ром расширения связей между кооперативными 
союзами и координации совместных действий мо-
жет служить совещание представителей Кубанско-
го, Благодарненского и Терского союзов, прохо-
дившее в период с 1 по 3 сентября 1915 г. Инициа-
тором стал Кубанский центральный союз. Основ-
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ным вопросом были совместные поставок хлебных 
продуктов для армии. 

Участниками совещания были разработаны 
условия договора между кредитными Союзами и 
Уполномоченным министерства земледелия по за-
купке хлеба на Северном Кавказе. Значимым было 
условие предоставления Союзам преимуществ в 
получении нарядов по поставкам продуктов. Благо-
даря чему в 1915 г. данными союзами для армии 
было поставлено 6,5 млн пудов хлебных продуктов 
[6, с. 22]. 

В исследуемый период резко изменились ха-
рактер, цели и принципы кооперативного движения. 
Прежде всего следует отметить стремительный 
рост потребительских кооперативов и коопериро-
ванного населения.  

В условиях военного времени властям при-
ходилось в той или иной мере подчинять потреби-
тельские кооперативы государственным продо-
вольственным органам. Поэтому кооперация пре-
вращалась в централизованную национальную си-
стему снабжения населения нормированными то-
варами первой необходимости. По существу, это 
было первое широкомасштабное огосударствление 
потребительских и частично сельскохозяйственных 
кооперативов [7, с. 59].  

К началу революционных событий место и 
роль кооперативного движения в экономической 
жизни России сильно возросли. Российская коопе-
рация к 1917 г. имела свою материально-
техническую базу, организационные структуры, со-
ответствующие целям и задачам системы, опыт ко-
оперативной работы, владела умением эффективно 
хозяйствовать, учитывая интересы своих членов и 
всего общества. А с другой стороны, реально, в от-
личие от многих других хозяйственных форм, соот-
ветствовала интересам широких масс [8, с. 87]. 

По мнению исследователей кооперативного 
движения, в 1917 г. число кредитных, ссудо-

сберегательных, сельскохозяйственных, потреби-
тельских обществ и товариществ составляло более 
46 тыс., числом участников около 18 млн человек. В 
своих трудах А.В. Меркулов пишет, что российская 
кооперация по численности кооперативов, темпам 
их роста занимала первое место в мире. О мас-
штабах развития могут говорить следующие дан-
ные, которые приводит Центросоюз. В середине 
1917 г. в России кооперация имела: 469 коопера-
тивных предприятий, сотни хлебопекарен, карто-
фелетёрочных и маслодельных заводов и т. д. Не-
которые предприятия были приобретены. Речь 
идёт о мельнице в Рыбинске и Саратове, обувной 
фабрике в Зарайске, кондитерской фабрике Леоно-
вых и мыловаренном заводе в Москве и др. 
[5, с. 219–222]. Широкую товарную и производи-
тельную деятельность развернула кредитная ко-
операция России. 

Результаты. Исследование показало, что в 
период Первой мировой войны учреждения земства 
и кооперативные объединения Ставропольской 
губернии осуществляли плодотворную деятель-
ность, способствовали решению сложнейших задач 
военного времени. Этому во многом способствова-
ло расширение компетенций органов местного са-
моуправления, которое вынуждено было осуще-
ствить правительство России в условиях военного 
времени. Снижение уровня административной опе-
ки и расширение сферы деятельности земского са-
моуправления сыграло положительную роль в уси-
лении взаимодействия с кооперацией. 

Кооперативным объединениям региона уда-
лось укрепить свои позиции, значительно расширив 
сеть своих организаций. Накопленный в этот пери-
од опыт и в дальнейшем использовался кооперато-
рами для повышения эффективности внедрения 
методов хозяйствования, обеспечения населения 
товарами широкого потребления, снижения уровня 
социальной напряжённости. 
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Аннотация. Введение. Реформирование государствен-
ного устройства начала 90-х гг. XX в. затронуло все сферы обще-
ственной жизни в России, что во многом определило и вектор 
дальнейшего развития художественной культуры. Именно худо-
жественная культура является той областью, которая отражает и 
переосмысливает трансформационные и кризисные явления в 
любом государстве. Актуальность исследования обуславливается 
признанием государственной культурной политики в качестве 
неотъемлемой части стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Несомненно, художественная жизнь требует 
тщательного изучения с целью анализа государственной культур-
ной политики и реализации исторической действительности в 
этнокультурной составляющей. Новизна исследования в том, что 
впервые проблема, выявляющая региональные особенности 
художественной культуры, освещается с привлечением массива 
архивных документов и материалов периодической печати Се-
верной Осетии. Обращение к относительно прошлому периоду 
позволяет определить и сформулировать ключевые проблемы, а 
также задачи, имеющие релевантность в современном обществе 
для своевременного решения. Материалы и методы. В данной 
статье, на основе архивных документов и материалов периодиче-
ской печати, рассматривается художественная жизнь Республики 
Северная Осетия-Алания в период с 1991 по 2001 гг. через приз-
му региональной специфики общероссийских процессов. Приме-
няя ретроспективный и историко-сравнительный методы, автор 
выявил основные направления художественной жизни республи-
ки, а также обнаружил ключевые проблемы, которые препятство-
вали её качественному развитию в регионе. Анализ. Исторически, 
в разные периоды, органы государственной власти использовали 
художественную культуру с целью формирования приоритетных 
ценностно-нравственных ориентиров. Культурная политика и 
художественная жизнь в СССР отличались преимущественным 
влиянием государственного сектора. С распадом СССР прежние 

механизмы регулирования культурной и других сфер жизнедея-
тельности были разрушены. Перед новым российским государ-
ством стояла задача – создание и формирование обновленных 
культурных, моральных, нравственных ценностей как в целом по 
стране, так и в полиэтнических и поликонфессиональных регио-
нах. Северная Осетия-Алания – многонациональная республика, 
поэтому приоритетной задачей в сфере культуры являлась необ-
ходимость в сохранении и развитии устоев традиционных куль-
турных ценностей. Художественная жизнь как функционирование 
системы художественной культуры, включающая в себя различ-
ные виды деятельности по производству, распространению, усво-
ению художественных ценностей, является одной из ключевых 
составляющих в становлении современного российского государ-
ства и общества. Результаты. В результате исследования ав-
тор пришел к выводу, что развитие культуры в изучаемый период 
носило стихийный и противоречивый характер, а художественная 
жизнь оказалась уязвимой в условиях социально-экономических и 
политических изменений в стране. 
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Осетия, культурная политика, региональные особенности, транс-
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печать. 
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Abstract. Introduction. The reforming of the state struc-
ture in the early 90s of the XX century affected all spheres of 
social life in Russia, which largely determined the vector of fur-
ther development of artistic culture. Artistic culture is the area 
that reflects and rethinks the transformational and crisis phenom-
ena in any state. The relevance of the study is conditioned by the 
recognition of the state cultural policy as an integral part of the 
national security strategy of the Russian Federation. Undoubted-
ly, artistic life requires careful study in order to analyze the state 
cultural policy and the implementation of historical reality in the 
ethno-cultural component. The novelty of the study is that for the 

first time the problem revealing regional features of artistic culture 
is covered with the involvement of an array of archival documents 
and periodical press materials of North Ossetia. The reference to 
the relatively past period allows us to identify and formulate key 
problems, as well as tasks that are relevant in modern society for 
timely solution. Materials and Methods. The article, based on 
archival documents and periodicals, examines the artistic life of 
the Republic of North Ossetia-Alania from 1991 to 2001 through 
the prism of regional specifics of all-Russian processes. Using 
retrospective and historical-comparative methods, the author has 
identified the main directions of the artistic life in the republic, as 
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well as the key problems that hindered its qualitative develop-
ment in the region. Analysis. Historically, in different periods, 
state authorities have used artistic culture to form priority value 
and moral orientations. Cultural policy and artistic life in the 
USSR were characterised by the predominant influence of the 
public sector. With the collapse of the USSR the former mecha-
nisms of regulation of cultural and other spheres of life were 
destroyed. The new Russian state faced with the task of creating 
and shaping renewed cultural, moral and ethical values both in 
the country as a whole and in multi-ethnic and multi-confessional 
regions. North Ossetia-Alania is a multi-ethnic republic, so the 
priority task in the sphere of culture was the need to preserve 
and develop the foundations of traditional cultural values. Artistic 
life as the functioning of the system of artistic culture, which in-
cludes various types of activities for the production, dissemina-
tion, assimilation of artistic values, is one of the key components 
in the formation of the modern Russian state and society. Re-

sults. As a result of the study, the author came to the conclusion 
that the development of culture in the studied period had a spon-
taneous and contradictory character, and the artistic life was 
vulnerable in the conditions of socio-economic and political 
changes in the country. 

Keywords: artistic culture, North Ossetia, cultural policy, 
regional peculiarities, transformation processes, artistic life, peri-
odicals. 
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Введение. На всех этапах своего суще-

ствования человеческие сообщества выражали 
свое отношение к окружающей действительно-
сти в художественно-образной форме, причем 
взаимодействующие между собой подсистемы 
лежат в основе создания системы художествен-
ной культуры. Означенная система претерпева-
ла изменения эволюционного и революционного 
характера под влиянием различных внешних и 
внутренних факторов [3, с.22], активно взаимо-
действуя с изменяющейся социокультурной сре-
дой, в которую она бывает погружена.  

 Социокультурной среде в период с 1991 
по 2001 гг. был свойственен переменчивый, 
трансформационный характер. Демократизация 
всех сфер общественной жизни, переход к ры-
ночной экономической системе привели к пере-
смотру культурных ценностей. Механизмы куль-
турной политики, ценностные ориентиры, дей-
ствовавшие в советский период, внезапно поте-
ряли свою актуальность, а новые парадигмы, к 
сожалению, не успели сформироваться.  

Предметом исследования является худо-
жественная жизнь РСО-Алании в трансформа-
ционный период – с 1991 по 2001-ый гг.  

В статье анализируются основные формы 
(кинематография, театральная деятельность, 
музейное дело, творческие объединения, музы-
кальное искусство и т.д.), в которых отразилась 
художественная жизнь РСО-Алании в изучаемый 
период.  

Материалы и методы. Исследование 
построено на принципах системности, историзма 
и объективности, что позволяет учесть работы 
исследователей по данной проблематике в 
предыдущий исторический период, выявить при-
чинно-следственные связи, лежащие в основе 
трансформаций в художественной жизни рес-
публики. В процессе работы над исследованием 
применялись общепринятые исторические мето-
ды: ретроспективный, историко-сравнительный. 
Источниковую базу составили материалы Цен-
трального Государственного архива РСО-
Алания, а также периодической печати (журнал 
«Александровский проспект», газеты «Социали-
стическая Осетия», «Северная Осетия», «Стыр 

Ныхас», еженедельная независимая газета 
«Эхо»). Составить целостную картину особенно-
стей художественной жизни Республики в изуча-
емый период, выявить проблемы и препятствия 
в развитии культурной жизни в ней позволили 
материалы архивов и периодической печати.  

Анализ. Рыночные отношения оказали 
беспрецедентное влияние на развитие культуры, 
в частности в изучаемый период коммерциали-
зация в массовой культуре, нацеленной на из-
влечение прибыли, преобладали над качеством 
культурной продукции. 

Киноискусство, – одна из форм художе-
ственной культуры, а также надежный механизм 
государственной культурной политики. Еще в 
1960–1980-е гг. в республиках Северного Кавка-
за появилась телевизионная кинематографиче-
ская школа, которая являлась своего рода про-
дуктом государственной национальной культур-
ной политики. Большое количество кинокартин, 
вышедших в свет в 1960-е – 1980-е гг., впослед-
ствии стали частью сокровищницы художествен-
ной культуры народов Северного Кавказа. Одна-
ко, в результате разрыва межкультурных связей 
национальных республик бывшего СССР, со-
кращения государственной поддержки, развития 
рыночных отношений, кинематограф оказался в 
состоянии глубокого кризиса [19, с.59]. Следова-
тельно, 1990–2000-е гг. стали крайне сложными 
в развитии отечественного кинематографа. 

Власти республики предпринимали шаги с 
целью улучшения кризисной ситуации в сфере 
кинематографии. В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 
января 1995 г. № 44 «О Федеральном фонде со-
циальной и экономической поддержки кинемато-
графии» правительство Республики Северная 
Осетия-Алания постановило принять предложение 
Союза кинематографистов Северного Кавказа о 
создании при Союзе кинематографистов Северно-
го Кавказа Фонда социальной и экономической 
поддержки кинематографии РСО-Алания в каче-
стве некоммерческой организации. Данная органи-
зация была наделена в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
правом заниматься предпринимательской дея-
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тельностью, необходимой для достижения обще-
ственно полезных целей, стоящих перед Фондом, 
и соответствующей этим целям. В целях государ-
ственной поддержки выявления и координации 
кинематографических проектов, имеющих высокую 
художественную ценность и общественно-
политическую значимость для республики, Мини-
стерству финансов было рекомендовано ежегодно 
предусматривать в бюджете республики средства 
на их осуществление, а также на содержание ап-
парата и помещения Фонда, льготных кредитов 
для оказания финансовой поддержки Фонду [15, 
л.13–14].  

В целях сохранения и развития осетинско-
го кинематографа, материальной поддержки ки-
нематографистов, правительством республики 
также было постановлено учредить с 1 января 
1997 г. 15 ежемесячных стипендий осетинским 
кинематографистам, членам Союза кинемато-
графистов России – в размере 4 минимальных 
заработных плат на начало каждого года без 
повышения размеров стипендий в течение года. 
Стипендии назначались персонально, в количе-
стве 15 по списку, предоставленному Правлени-
ем Союза кинематографистов как особо одарен-
ным и творчески активным кинематографистам, 
которые в силу высокохудожественного уровня 
их киноработ были удостоены принятия в члены 
Союза кинематографистов России [17, л.89–90]. 

 Однако ситуация в сфере кинематографии 
не разрешалась в благоприятную сторону, о чем 
свидетельствуют материалы периодических изда-
ний. Владимир Акоев, директор Северо-
Кавказской студии кинохроники, сокрушался: 
«Расположенные во Владикавказе две некогда 
крупнейшие на Кавказе кинематографические ба-
зы, Северо-Кавказская студия кинохроники и кино-
производства телевидения, уже второй год про-
стаивают. Талантливые кинематографисты, за 
неимением возможности снимать кинофильмы, 
«балуются» на видео. Ситуация – кризисная» [1, 
с.7]. Огромный пласт проблем связан был с не-
хваткой кадров. По словам директора Северо-
Кавказской студии кинохроники, кинематографи-
стов творческих профессий младше 50 лет можно 
«сосчитать на пальцах одной руки» [1, с.8].  

 Следующей формой, оказывавшей влия-
ние на культурную жизнь региона, считалось му-
зейное дело, которое в 90-х гг. XX века в рес-
публике не смогло избежать кризисных явлений. 
Интересна ситуация, сложившаяся после распа-
да СССР в Государственном объединенном му-
зее истории, архитектуры и литературы Север-
ной Осетии. Ранее финансирование музея осу-
ществлялось посредством двух каналов. Наибо-
лее крупные проекты обеспечивались феде-
ральным центром – Москвой, текущая же дея-
тельность финансировалась из республиканско-
го бюджета. По словам Тимура Дзеранова, ди-
ректора Государственного объединенного музея 
истории, архитектуры и литературы Северной 

Осетии, финансирование из Москвы было свер-
нуто, а республикой сведено лишь к выплате 
заработной платы. Система хранения также 
оставляла желать лучшего: «Документация му-
зея по своей системе устарела. Это та же си-
стема фиксации, которая была в прошлом веке. 
А то количество экспонатов, которое набрано, 
фактически становится неуправляемым. Трудно 
найти что-либо. Единственный выход – это ком-
пьютерный учет. И это все еще усугубляется 
условиями хранения. В хранилищах нет конди-
ционеров, нет правильно организованной венти-
ляционной системы. Что касается ремонта, то 
сегодня он завершен. Спасибо реставрацион-
ным мастерским, которые в долг отремонтиро-
вали нам это помещение. Ремонт завершен, но 
построение экспозиции тоже требует денег», – 
говорил Тимур Дзеранов [1, с.8]. 

Вместе с тем кризисная обстановка не по-
мешала внести в музейное дело ряд позитивных 
и важных для культурной жизни республики со-
бытий. К примеру, во Владикавказе в 1994 г. был 
открыт музей театрального искусства в доме, в 
котором жил народный артист СССР Владимир 
Тхапсаев. На оригинальных щитах и стендах 
были представлены уникальные фотографии, 
афиши, рассказывающие как о жизни и творче-
стве выдающегося актера, так и о театральной 
жизни республики. На открытии музея выступили 
министр культуры Анатолий Дзантиев, драма-
тург Раиса Хубецова, министр культуры респуб-
лики Южная Осетия Кромвель Бязарти, режис-
сер Георгий Хугаев и другие [6, с.3]. Кроме того, 
после затяжного ремонта открыл двери художе-
ственный музей им. М. Туганова. Интересно, что 
с открытием музея была организована выставка 
из новых поступлений, познакомившая любите-
лей искусства с творчеством современных ху-
дожников Осетии. Среди представленных работ 
были как произведения ведущих мастеров – 
Юрия Дзантиева, Магреза Келехсаева, Магоме-
та Чочиева, Шалвы Бедоева, Хсара Гассиева и 
др., так и известных представителей среднего и 
младшего поколений – Юрия Абисалова, Нател-
лы Левчук, Валерия Биджелова, Мадины и Ала-
на Климановых [6, с.3].  

18 мая 2001 г. в Северной Осетии состоя-
лось празднование международного Дня музеев, 
которое привлекло внимание общественности и 
правительства республики. Многим деятелям 
музейного дела были присвоены почетные зва-
ния, вручены знаки за достижения в сфере куль-
туры, денежные премии. Нагрудным знаком Ми-
нистерства культуры России была отмечена 
благотворительная деятельность Ахурбека Дза-
гурова, благодаря меценатству которого Худо-
жественный музей Махарбека Туганова приоб-
рел достойный облик. Примечательно, что ми-
нистерство республики подарило Северо-
Осетинскому государственному объединенному 
музею истории, архитектуры и литературы, а 
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также Художественному музею М. Туганова два 
полных комплекта оргтехники, что позволило им 
демонстрировать виртуальные выставки из экс-
понатов своих запасников [22, с.5].  

Для художественной жизни республики 
1990–2000-х гг. характерно развитие театраль-
ной деятельности. В Северной Осетии еще с XIX 
в. театр являлся местом притяжения жителей 
республики и одной из важнейших форм худо-
жественной жизни. Однако, в результате про-
цессов демократизации, российское театраль-
ное искусство подверглось воздействию ком-
мерциализации, что сказалось на качестве ре-
пертуарной политики. Российские театры стали 
отдавать предпочтение легким ненавязчивым 
комедиям, классические пьесы получали новое, 
современное прочтение, место имела режиссер-
ская трактовка действий персонажей классиче-
ской драматургии [4, с.19]. Многие театры стра-
ны стали использовать контрактную систему.  

Яркой иллюстрацией влияния коммерциа-
лизации на театральную жизнь Осетии может 
служить эксперимент, проведенный режиссером 
Маратом Мерденовым, решившим проверить 
действие контрактной системы в Осетинском 
театре постановкой пьесы Георгия Хугаева «Моя 
теща». Идея режиссера заключалась в том, что-
бы один раз показать этот спектакль, а далее 
эксплуатировать его в сельской местности. 
Спектакль был подготовлен за двадцать восемь 
дней. Любопытно, что на первых трех – четырех 
спектаклях ажиотажа не было замечено, однако, 
после рекламы на телевидении, «активно стали 
поступать звонки от зрителя». Подводя итог сво-
его эксперимента, режиссер Марат Мерденов 
отметил, что: «Каждый актер, который был занят 
в этом спектакле, перестал курить «Приму» или 
«Астру» и перешел на добротные сигареты, хотя 
мы работали только четыре раза в месяц. Самое 
главное для настоящего артиста – это аншлаг, а 
не деньги. Сейчас – время контрактной системы 
в театре. Я убедился в этом на своем опыте. 
Нельзя смотреть в рот правительству и ждать. 
Надо действовать самим» [1, с.7]. Эксперимент 
режиссера позволяет сделать следующие выво-
ды: коммерциализация в сфере культуры стала 
выходить на передний план, активная рекламная 
кампания в переходный период имела преобла-
дающее значение вне зависимости от качества и 
репертуара культурной продукции, привлекая 
внимание зрителей и повышая кассовую резуль-
тативность. Многие деятели искусства посте-
пенно стали осознавать «преимущества» массо-
вой культуры и производить продукцию, направ-
ленную на массовое потребление. 

Главным событием театрального сезона 
во Владикавказе 1996 г. явилась постановка тра-
гедии «Отелло» У. Шекспира в Русском драма-
тическом театре. Примечателен факт, что спек-
такль стал громкой местной сенсацией задолго 
до премьеры, которая была приурочена к 125-

летию Русского театра во Владикавказе, являв-
шимся одним из старейших на Северном Кавказе. 
Постановкой спектакля занимался театральный 
педагог и режиссер Вадим Демин, занимавший 
пост заместителя Министра культуры России.  
В главной роли выступал актер театра и кино 
Бимболат Ватаев, являвшимся, в свою очередь, 
министром культуры республики. Постановка от-
личалась от классического прочтения пьесы.  
В еженедельной независимой газете «Эхо» опи-
сывали концепцию новой театральной постанов-
ки: «Возможно, в противовес концепции «социа-
листического» Шекспира с героическим пафосом 
и комплексом справедливости, создатели ны-
нешнего спектакля сделали его более призем-
ленным и тем самым добились неожиданного 
эффекта – трагедия незаурядной личности, не 
утратив свой масштаб и накал, в то же время об-
нажила во всей ее глубине и проблему ответ-
ственности любого человека, каждого из нас. 
Лейтмотивом деминской интерпретации стала 
тема платка. Для Дездемоны платок – сувенир. 
Для Отелло – священный дар предков, залог 
прочности и преемственности рода. В платке за-
шифровано сближение двух культур, двух миров, 
явственно проступают христианство и ислам, Ев-
ропа и Восток» [20, с.4]. 

Во время постановки спектакля оба мини-
стра на собственном опыте испытали все слож-
ности существования театральной труппы в со-
временных реалиях: «Во время мартовских ре-
петиций в промерзшем зале у обоих функционе-
ров повалил пар изо рта. В конце концов, Ватаев 
не выдержал и прямо со сцены заявил актерам, 
сохраняя все интонации шекспировского героя: 
«Я обещаю вам котельную!» [20, с.4]. 

В 90-е годы XX в. в РСО-Алания наравне с 
социально-политическими и экономическими 
потрясениями, осуществлялись процессы воз-
рождения национальной культуры. На протяже-
нии веков в республике складывались традици-
онные нормы культуры, развивались нацио-
нальный язык, литература и искусство, что со-
ставило вкупе культурное наследие нации. От-
метим, что появление нового национального те-
атра – Дигорского – стало одним из важнейших 
событий культурной жизни республики в 1991–
2001 гг. [21, с.6]. Важность развития националь-
ных театров в национальной республике сложно 
переоценить, особенно в условиях кризиса ду-
ховной культуры. Национальный театр отражает 
культуру, традиции народа, способствует сохра-
нению его национальной идентичности, языка, 
истории и культуры. Посредством творческой 
деятельности национальный театр передает 
ценности и идеалы народа, сообщает об акту-
альных проблемах и сложившейся социально-
политической и экономической обстановки, вос-
питывает молодое поколение.  

Тем не менее, несмотря на позитивную со-
бытийную повестку, новый театр испытывал те 
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же самые проблемы и трудности, которые пере-
живали Русский драматический и Осетинский те-
атры. В газете «Эхо» было опубликовано «Обра-
щение» к гражданам республики с просьбой фи-
нансовой поддержки: «Однако молодой театр, 
несмотря на помощь правительства и отдельных 
спонсоров, испытывает острую нехватку средств, 
что не дает возможности полностью развернуться 
талантливому коллективу. Мы знаем, что без 
поддержки народа республики один из ярких оча-
гов национальной культуры Осетии может погас-
нуть, и поэтому мы приняли решение, несмотря 
на материальные трудности, перечислить месяч-
ную зарплату или пенсию в фонд поддержки Ди-
горского драмтеатра» [21, с.6]. 

Примечательно, что были указаны лично-
сти (Арбиева Лариса – педагог, Габеев Роберт – 
педагог, Кудзоев Фидар – депутат парламента 
РСО-А, Рамонова Эльза – педагог, Тавитов Ни-
колай – пенсионер, Тедеев Казбек – рабочий, 
Туаев Гурам – заслуженный артист ЮОР, Турги-
ев Таймураз – пенсионер, Цаголов Тамерлан – 
депутат парламента РСО-А, Хаев Владимир – 
заслуженный художник РСО-А, лауреат Гос. 
премии им. К. Хетагурова), примеру которых 
призывали следовать составители обращения 
[21, с.6]. Это яркий показатель стремления граж-
дан развивать национальную культуру, соб-
ственными силами поддержать традиционные 
виды искусства.  

Следовательно, особенностью развития 
художественной жизни и культурной политики 
РСО-Алании в изучаемый период является 
нацеленность на сохранение и поддержание эт-
нокультурных ценностей многонационального 
общества. Стоит отметить, что Северная Осетия 
дала миру значительное количество знаменитых 
и талантливых людей. В переходный период 
правительством республики был предпринят ряд 
мер по финансированию произведений искус-
ства, посвященных известным деятелям. К при-
меру, в 1998 г. правительство республики Се-
верная Осетия-Алания распорядилось выделить 
республиканскому Министерству культуры 60 
тыс. рублей на издание выставочного каталога-
альбома «Батрадз Дзиов» из резервного фонда 
Правительства РСО-Алания [18, л.120], необхо-
димого для проведения выставки заслуженного 
художника России Батраза Дзиова в российских 
городах и за рубежом[18, л.124]. 

Правительство РСО-Алания постановило 
также выделить Художественному фонду Союза 
художников республики за исполнение специаль-
ного заказа правительства республики – картины 
«Победитель. Генерал армии И.А. Плиева» – 23 
млн рублей из его резервного фонда [14, л.17]. 

В переходный период особо сложно прихо-
дилось продолжать деятельность многочислен-
ным творческим коллективам; к примеру, танце-
вальному ансамблю «Амазонки» под художе-
ственным руководством Лилии Владимировны Гу-

сиевой. Он продолжал активную творческую дея-
тельность, несмотря на постоянное отсутствие 
финансовой поддержки. По словам Л.В. Гусиевой, 
«Амазонки» «выжили» благодаря помощи мецена-
тов: «Сейчас мы, наконец, обрели солидного по-
стоянного спонсора. Чтобы не сглазить, не буду 
называть эту организацию. Спонсор будет оплачи-
вать все наши расходы, выплачивать скромную 
зарплату ребятам (40-50 тыс. руб.). Мы, в свою 
очередь, взяли на себя обязательство отдавать 
спонсору 50 процентов доходов от гастролей – 
вполне джентльменское соглашение» [7, с.4]. 

Культурная жизнь республики зачастую 
выходила за рамки Северной Осетии и Россий-
ской Федерации. Немалое количество коллекти-
вов, деятелей культуры получили славу и за ру-
бежом. Камерный хор Северо-Осетинской гос-
филармонии под руководством Агунды Кокойти 
на протяжении семи дней в 1994 г. давал кон-
церты в Стокгольме. На концертах, помимо осе-
тинских песен, звучали песни народов мира, в 
том числе и церковные [9, с.3]. В 1999 г. хор вер-
нулся после двадцатиоднодневного тура по Се-
верной Италии. Из 25 хоров на выступлении в 
Градо Владикавказскому хору вручили Золотой 
кубок Международного фестиваля «Isola Del 
Sole». Во время турне хор получил два пригла-
шения – на фестиваль Шумана в Цвикау и на 
Международную хоровую олимпиаду в Линце [2, 
с.27]. С 5 по 16 февраля 1998 г. в Париже состо-
ялась выставка двух осетинских художников – 
Юрия Абисалова и Юрия Дзантиева, представ-
лено было 33 живописных полотна художников. 
Примечательно, что на открытии выставки при-
сутствовали члены осетинской диаспоры в Па-
риже: Тереза Бирагова, Фатима Салказанова, 
Владимир Беликов и т.д. [1, с.19]. 

Начало 1994 г. было ознаменовано созда-
нием Государственного национального эстрад-
ного оркестра министерства культуры Северной 
Осетии. Еще в 1950 – 1960-х гг. почти в каждом 
кинотеатре Владикавказа располагался свой 
эстрадный оркестр. Презентация проходила в 
зале Доме искусств, оркестр показал высокий 
профессионализм и большой творческий потен-
циал. Художественным руководителем коллек-
тива стал Ким Суанов. По словам Кима Суанова, 
репертуар оркестра был достаточно обширен – 
от Вивальди до современных сложных джазовых 
композиций: «На Северном Кавказе и в России 
по своему составу, творческому потенциалу наш 
оркестр входит в первую тройку, и нам предсто-
ит в будущем доказать свое первенство на лест-
нице профессионализма». Появление эстрадно-
го оркестра благоприятно сказывалось в реше-
нии проблемы озвучивания местных кинофиль-
мов: «Ведь для этого едут специально в Москву, 
расходуют большие деньги»,– говорил Ким Суа-
нов [8, с.3].  

Согласно реалиям 1990-х гг., оркестру при-
шлось столкнуться с рядом препятствий. В первую 
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очередь – вопрос о помещении для оркестра. Ка-
кое-то время он временно базировался в училище 
искусств. По словам Кима Суанова, даже в зале 
Доме искусств во время презентации оркестр еле-
еле поместился на сцене. Другая проблема – от-
сутствие современной аппаратуры, в данном слу-
чае японской фирмы «Ямаха». Вопрос о приобре-
тении качественной аппаратуры, костюмов для 
артистов упирался в отсутствии достаточных фи-
нансовых ресурсов: «Далее, мы, конечно, пошили 
костюмы, приобрели для наших артистов обувь. 
Можно сказать, как-то приодели. Но хорошими 
концертными эти костюмы не назовешь». Художе-
ственный руководитель отмечал в качестве одной 
из финансовых трудностей и отсутствие красивого 
задника сцены с видом вечернего Владикавказа: 
«У нас есть спонсор в лице директора «Осавто-
строя» Г. Албегова, который подарил нам автобус, 
оказывает посильную помощь, но и его возможно-
сти не беспредельны» [8, с.3]. 

Художественная жизнь республики не об-
ходилась без крупных массовых мероприятий, 
которые способствовали консолидации жителей 
республики и их участию в ней. Инициаторами 
подобных мероприятий являлись как местные 
власти, так и известные деятели республики. К 
примеру, в июне 1996 г. советский и российский 
дирижер Валерий Гергиев организовал для жи-
телей республики концерт лучших мастеров 
классического искусства под девизом «Мир Кав-
казу!». Данное событие было достаточно пози-
тивно встречено общественностью. Концертный 
зал во Владикавказе, в котором проходил фе-
стиваль, был переполнен, а жители республики, 
не попавшие на мероприятие, смотрели его по 
телевизору. Помимо самого концерта классиче-
ской музыки, состоялся концерт поп-звезд во 
главе с народным артистом РСО-Алании, ре-
жиссером, киноактером и певцом Акимом Сал-
биевым. Говоря о целях проведения фестиваля, 
В.А. Гергиев отметил сложную социально-
политическую обстановку на Северном Кавказе: 
«Сегодня Кавказ неспокоен. Воюющий Кавказ. 
Это трагедия, которая не безразлична мне и 
очень многим людям. И я хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто откликнулся на 
предложение провести фестиваль – большой и 
яркий праздник интернациональной дружбы. 
Здесь, на фестивале, встретились не только 
знаменитые музыканты, исполнители, компози-
торы, актеры, но и единомышленники по своим 
убеждениям, настоящие интернационалисты. И 
все мы не только друзья культуры, но и, в какой-
то мере, выходцы из нее» [11, с.3]. 

Крупные мероприятия (относящиеся к па-
мятным событиям истории Отечества) также 
проводились с поддержкой республиканского 
правительства. К примеру, в связи с празднова-
нием 100-летия со дня рождения маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова 15 декабря 1996 г. 
По постановлению правительства РСО-Алания 

министерство культуры республики должно бы-
ло подготовить и провести торжественный кон-
церт. Также правительство республики поручило 
организовать проведение мероприятий в райо-
нах республики, посвященных 100-летию со дня 
рождения маршала Г.К. Жукова [16, л. 100]. 

При анализе художественной жизни нель-
зя не остановиться на личности зрителя – по-
требителя культурной продукции. На страницах 
североосетинских изданий довольно часто пуб-
ликовались мнения о культурной жизни как дея-
телей искусства, так и граждан республики. 
Примечательно мнение М. Хамицаева в газете 
«Социалистическая Осетия» о появившихся 
тенденциях в сфере культуры: «На республи-
канском телевидении с постоянством включали 
одни и те же музыкальные номера в исполнении 
одних и тех же лохматых, бородатых, чаще всего 
одетых кое-как «звезд» эстрады в программу 
«Иристон сегодня», а также передачи «Коммер-
ческого канала». Нетрудно понять телевизион-
щиков, не желающих отставать от времени и 
делать бизнес. Но никак нельзя в угоду коммер-
ции выдавать в эфир все подряд, а в ряде слу-
чаев – откровенную безвкусицу, начисто забы-
вая о том, как воспринимается в молодежной 
среде весь этот музыкальный суррогат, и какова 
бывает реакция на подобные передачи более 
пожилой половины телезрителей» [10, с.5]. 

Результаты. Проанализировав художе-
ственную жизнь Северной Осетии в период с 1991 
по 2001 гг., мы пришли к следующим выводам: 

1). Турбулентный период 1990-х не стал 
препятствием развития творческой деятельно-
сти республики. Однако рыночные механизмы, 
коммерциализация всех сфер жизни общества 
внесли свои коррективы, в результате чего дея-
тели культуры и зрители оказались не готовы к 
стихийным переменам. Большинство культурных 
организаций имело проблемы с финансирова-
нием, которые касались не только самостоя-
тельных творческих объединений, но и государ-
ственных (таких, как Русский театр, Осетинский 
театр и т.д.). Вопросы поддержки решались при 
участии и с помощью меценатов, деятелей куль-
туры, а в отдельных случаях – просто неравно-
душных граждан. 

2) Исходя из приведенных нами примеров, 
заметим, что культурная сфера имела сильную 
зависимость от государственной поддержки. В 
результате социально-политических и экономи-
ческих изменений, художественная культура не 
сумела быстро адаптироваться к рыночным от-
ношениям, что оказало воздействие как на каче-
ство культурной продукции, так и на развитие 
культурной деятельности в дальнейшем. 

3). Художественная жизнь Северной Осетии 
имела довольно широкий диапазон, не ограничи-
валась уже существовавшими театрами, музеями, 
творческими коллективами. В республике были 
открыты новые музеи, театры, сформировывались 
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творческие коллективы, появлялись новые деяте-
ли культуры. Многие коллективы из Северной 
Осетии имели успех и за рубежом.  

Несмотря на характерные для изучаемого 
периода упадок культурных и нравственных 
ценностей, на значительное снижение качества 

культурной продукции, все же тенденция к худо-
жественному просвещению сохранялась. Таким 
образом, ключевой задачей в культурной поли-
тике государства стала необходимость выработ-
ки новой культурной парадигмы в условиях со-
временных вызовов.  
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Аннотация. Введение. В IV в. до н.э. в древней 

Италии происходили масштабные перемены, связанные с 
перемещением «центров силы», что приводило к крупным 
военным столкновениям в различных регионах. Одним из 
подобных эпизодов являлась борьба за Апулию между дву-
мя новыми центрами силы в лице самнитов и римлян. Од-
нако, несмотря на историческое значение их противостоя-
ния, исследователи не уделяли специального внимания 
данной теме, а в рамках общих работ упускали из виду по-
следние археологические открытия. Материалы и мето-
ды. Именно поэтому в исследовании применяется ком-
плексный подход, нацеленный на изучение интересов всех 
задействованных сторон в контексте иерархии центров си-
лы на Апеннинском полуострове. Для анализа различных 
аспектов римско-самнитской борьбы используются как дав-
но известные письменные и нумизматические источники, 
так и новые археологические данные, ранее широко не при-
влекаемые для изучения военно-дипломатических отноше-
ний в древней Италии. Анализ. Длительное военное проти-
востояние в Апулии началось в результате вторжения Рима 
в исключительную сферу самнитского влияния в землях 
давниев после заключения союза с восставшими Арпами в 
326 г. до н.э. В наиболее активный период борьбы в 323 – 
317 гг. до н.э. римляне сумели установить контроль над 
большинством крупных поселений, такими как Теан и Ка-
нузий, а также стратегически значимой Луцерией. Римляне 
умело воспользовались дипломатическими и военными 
просчётами самнитов, что в совокупности с созданием сфер 

ответственности и колоний в северной Апулии позволило 
им прочно укрепиться на новых территориях. В последую-
щие годы все попытки самнитов восстановить утраченные 
позиции, прежде всего в Луцерии, не принесли какого-либо 
значимого успеха. В то время как Рим продолжал расши-
рять свой стратегический плацдарм в Апулии, пока не пода-
вил последние опорные пункты самнитской власти в реги-
оне после взятия Сильвия в 306 г. до н.э. и Венузии в 291 г. 
до н.э. Результаты. Римско-самнитская борьба в своей 
первооснове являлась следствием меняющихся условий 
международных отношений в древней Италии в IV в. до н.э. 
Обе стороны стремились установить контроль над локаль-
ными центрами силы в Апулии, однако Рим в конечном ито-
ге одержал победу в противостоянии, что открыло ему путь 
для экспансии в южной Италии и лишило самнитов возмож-
ности влиять на дела в регионе. 

Ключевые слова: Самнитские войны, Апулия, ран-
нереспубликанский Рим, самниты, давнии, певкеты, Арпы, 
Канузий, Теан, Луцерия, Венузия, Сильвий 
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Abstract.  Introduction. In the IV century BC in ancient 

Italy there were large-scale changes associated with the displace-
ment of «centres of power», that was leading to major military 
clashes in various regions. One such episode was the struggle for 
Apulia between two new centres of power in the person of the 
Samnites and Romans. However, despite the historical significance 
of their confrontation, the researchers did not pay special attention 
to this topic, and within the framework of general works they over-
looked the latest archaeological discoveries. Materials and Meth-
ods. The research uses an integrated approach aimed at studying 
the interests of all involved sides in the context of the hierarchy of 
centres of power in the Apennine Peninsula. To analyse various 
aspects of the Roman-Samnite struggle the author uses both long-
known written and numismatic sources and new archaeological 
data, previously not widely involved for the study of military-
diplomatic relations in ancient Italy. Analysis. The long-term military 
confrontation in Apulia began as a result of Rome invasion into the 
exclusive sphere of Samnite influence in the Daunian lands after the 
conclusion of an alliance with the rebellious Arpi in 326 BC. During 
the most active period of the struggle in 323-317 BC the Romans 
were able to establish control over majority of the large settlements, 

such as Teanum and Canusium, as well as the strategically im-
portant Lucería. The Romans skilfully took advantage of the diplo-
matic and military miscalculations of the Samnites that, together 
with the creation of spheres of responsibility and colonies in north-
ern Apulia allowed them, to firmly establish themselves in new terri-
tories. In subsequent years, all attempts by the Samnites to regain 
lost positions, primarily in Luceria, failed to achieve any significant 
success. While Rome continued to expand its strategic foothold in 
Apulia, until it suppressed the last strongholds of Samnite power in 
the region after the capture of Silvium in 306 BC and Venusia in 291 
BC. Results. The Roman-Samnite struggle in its primary basis was 
a consequence of the changing conditions of international relations 
in ancient Italy in the IV century BC. Both sides sought to establish 
control over the local centres of power in Apulia, but Rome eventu-
ally won the confrontation that opened it the way for expansion in 
southern Italy and deprived the Samnites of the opportunity to influ-
ence affairs in the region. 

Keywords: Samnite wars, Apulia, early republican Rome, 
Samnites, Daunians, Peucetians, Arpi, Canusium, Teanum, Luce-
ria, Venusia, Silvium 
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Введение. Масштабные военно-полити-

ческие перемены на Апеннинском полуострове в 
IV в. до н.э. кардинальным образом изменили рас-
становку сил, выведя на первый план новые ве-
дущие центры и места борьбы. Прежде домини-
ровавший в северной части Италии Этрусский 
додекаполис в IV в. до н.э. уже был неспособен 
поддерживать широкое влияние в регионе, нахо-
дясь в состоянии глубокого упадка. Аналогичным 
образом на юге полуострова Тарент как гегемон 
Союза Италиотов ко второй половине IV в. до н.э. 
окончательно утратил способность самостоятель-
но справляться с внешними угрозами, в связи с 
чем он начал делегировать задачу обеспечения 
безопасности наёмным полководцам из Балкан-
ской Греции. Образовавшийся вследствие этого 
вакуум власти в различных регионах начал заме-
щаться народами, находящимися на стадии вос-
ходящего развития, такими как римляне и самни-
ты, которые постепенно приобретали статус но-
вых «центров силы»1. Самниты начали проводить 
масштабную экспансию в направлении Кампании, 
долины Лириса и Апулии, однако после начала 
территориального расширения Рима за пределы 
Лация с середины IV в. до н.э. обозначенные вы-
ше три региона также постепенно вошли в сферу 
его интересов, что в итоге привело к закономер-
ному противостоянию двух сторон. 

Материалы и методы. Апулия являлась 
одним из трёх ключевых мест борьбы между рим-
лянами и самнитами в ходе их продолжительного 
противостояния, однако, несмотря на своё значе-
ние, данная тема почти не исследовалась в спе-
циальных работах. В историографии военно-
политические события 326 – 290 гг. до н.э. кратко 
затрагивались только в контексте истории отдель-
ных народов, таких как римляне [9; 13; 25; 30; 35; 
42; 46; 48; 51; 73; 80], апулийцы [64; 100; 102; 110], 
самниты [93; 98], вследствие чего они были лише-
ны целостного осмысления и комплексного анали-

                                                           
1 «Центр силы» – термин из теории международных 

отношений, разработку которого связывают с работой 

В. П. Лукина ««Центры силы»: концепции и реальность» 

[6]. На сегодняшний день существует множество 

различных трактовок понятия, а все сформулированные 

определения основаны преимущественно на материале 

новейшей истории и современности, поэтому во избежание 

двойного прочтения термина в контексте статьи 

обозначим, что мы подразумеваем под «центром силы» – 

это субъект международных отношений, который способен 

оказывать влияние на других акторов и подчинять их 

действия своей воле на одном или нескольких уровнях 

иерархии (глобальном, региональном, локальном). В 

данном случае борьба самнитов и римлян происходила на 

региональном уровне древней Италии за господство над 

локальными центрами силы в Апулии. 

за взаимодействия различных сил в меняющихся 
условиях международных отношений в древней 
Италии в IV в. до н.э. Кроме того, археологические 
открытия последних десятилетий крайне слабо 
интегрированы в общую картину изучаемых собы-
тий, поскольку археологи не углублялись в анализ 
письменных источников, а историки, по большей 
части, игнорировали результаты новых раскопок, 
которые на современном этапе исследований 
позволяют расширить понимание отдельных ас-
пектов темы и переосмыслить сохраняющиеся 
дискуссионные вопросы. Именно поэтому в изуче-
нии римско-самнитской борьбы за Апулию необ-
ходимо использовать комплексный подход, учи-
тывающий интересы всех задействованных сто-
рон, на основе не только сведений античных ав-
торов, но и новых археологических данных с при-
влечением нумизматических источников с целью 
определить причины и предпосылки, методы и 
характер, а также итоги и последствия столкнове-
ния двух сторон на юго-востоке Италии. 

Анализ. Однако для дальнейшего пони-
мания различных аспектов римско-самнитской 
борьбы необходимо предварительно остано-
виться на рассмотрении политической ситуации 
в Апулии в IV в. до н.э. В этно-территориальном 
плане регион подразделялся на три крупные 
области: северная часть была населена давни-
ями, центральная – певкетами, южная – месса-
пами и саллентинами [22, p. 21; 94, p. 676; 110, 
p. 337]. Каждое из племён формировало от-
дельные конфедерации, которые в силу этниче-
ского родства могли совместно выступать про-
тив единого врага. Однако уже к началу IV в. до 
н.э. крупные монархические объединения апу-
лийцев распались на обособленные аристокра-
тические республики [94, p. 687; 100, p. 279–280; 
102, p. 20]. В процессе политического разделе-
ния вместо старых племенных центров на пер-
вый план выдвинулось несколько крупных посе-
лений, которым подчинялись или, по крайней 
мере, тяготели малые общины [106, p. 102]. 

Наиболее могущественные республики 
сосредотачивались в землях давниев, они же 
приобрели статус локальных центров силы в 
северной Апулии. В их числе, прежде всего, 
стоит выделить Арпы (окрестности совр. Фод-
жи), которые, по словам Страбона, являлись 
одним из крупнейших поселений в древней Ита-
лии (VI.3.9), что также археологически подтвер-
ждается длиной их стен в 13 км с охватом пло-
щади почти в 1000 гектаров [20, p. 219; 33, p. 
126; 90, p. 2; 109, p. 53]2. В сфере влияния Арп 

                                                           
2 Для сравнения – размеры укреплённых поселений в 

центральной и южной Апулии в IV в. до н.э. варьирова-
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находились Салапия (Strab.VI.3.9) [74, s. 2218; 
92, p. 76, 80], Сипонт (Liv.XXXIV.45.3), а также, 
возможно, Экэ (Aecae) и малые общины в совр. 
Сан-Северо и Купола-Беккарини [106, p. 103], 
которые в совокупности обеспечивали им доми-
нирование на внутренних равнинах северной 
Апулии. Другим гегемонистским центром был Ка-
нузий (совр. Каноза), который, наряду с Арпами, 
являлся одним из крупнейших поселений в древ-
ней Италии (Strab.VI.3.9), хотя археологическое 
подтверждение его размеров пока отсутствует [20, 
p. 219]. В сферу влияния Канузия входил торговый 
порт Барлетта (Strab.VI.3.9), а также, вероятно, 
Канны [48, p. 410; 106, p. 103], что позволяло ему 
контролировать южные земли давниев в долине 
реки Офанто. Особое положение в иерархии по-
селений занимала Гердония (совр. Ордона), учи-
тывая её размеры в 800 гектаров [110, p. 340], 
можно предположить, что ей подчинялись малые 
общины, такие как Аускул, в долине реки Кара-
пелле. Отдельным гегемонистским центром, ве-
роятно, также являлся Теан (окрестности совр. 
Сан-Паоло-ди-Чивитате), окружённый стенам 
длиной в 11 км [20, p. 241; 62, p. 68]. Благодаря 
своим размерам и географическому положению 
он, по всей видимости, доминировал в северных 
землях давниев в долине реки Форторе. Ещё один 
центр в северной Апулии можно связать с дорим-
ской Венузией (совр. Казалини Соттана), распола-
гавшейся на площади в 400 гектаров [65, p. 186], 
вероятно, в сферу её влияния входили близле-
жащие Форент и неопределённая община в совр. 
Мельфах. К ведущим давнийским поселениям, по 
всей видимости, также относилась Луцерия (совр. 
Лучера), именуемая Диодором «важнейшим горо-
дом в том регионе» (XIX.72.8), но слова греческого 
автора пока не нашли археологического подтвер-
ждения. Свои ведущие поселения существовали в 
центральной и южной Апулии, однако они практи-
чески не были затронуты римско-самнитским про-
тивостоянием, поэтому мы не будем подробно на 
них останавливаться. 

Образовавшаяся градация апулийских об-
щин являлась составной частью более широкой 
иерархии различных центров силы в древней 
Италии. Однако, несмотря на возникновение не-
скольких консолидирующих поселений, распад 
единых племенных объединений значительно 
ослабил общую обороноспособность региона, чем 
и воспользовались самниты. Последние начали 
широкую экспансию в направлении северной Апу-
лии, о которой стало известно только благодаря 
результатам раскопок последних десятилетий. 
Следы самнитского присутствия в землях давни-

                                                                                             
лись от 25 до 140 гектаров со стенами длиной от 2,5 до 4 

км [110, p. 352]. Даже Рим в пределах «Сервиевых» стен в 

данный период не достигал масштабов крупнейших 

давнийских поселений, занимая площадь в 426 гектаров с 

укреплениями длиной в 11 км [23, p. 81]. 

ев3 прослеживаются с конца V в. до н.э. в Венузии 
[64, p. 272; 105, p. 243–244], Форенте [14, p. 81–82], 
совр. Мельфах [47, p. 56-57; 69, p. 150], совр. Мон-
те-Кьянконе [67, p. 10; 68, p. 333–334], совр. 
Пьетрамонтекорвино [Ошибка! Источник ссылки 
не найден., p. 10], совр. Ла-Мургетте [28, p. 335], а 
во второй половины IV в. до н.э. в Арпах [63, p. 8; 
90, p. 13–14; 104, s. 26], Канузии [26, p. 175. n. 57; 
39, p. 55–56], Гердонии [24, p. 1248; 27, p. 118], 
Теане [83, p. 176–178], Аускуле [58, p. 247–248; 59, 
s. 119–121]. Только в Луцерии пока отсутствует 
прямое археологическое подтверждение присут-
ствия самнитов, однако оскское влияние просле-
живается как в эпиграфике [8, с. 55–56], так и в 
этимологии поселения [50, s. 264; 57, p. 288; 93, p. 
54. n. 120]. Остальные области Апулии не были 
затронуты вторжением, за исключением двух пев-
кетских поселений: Руво, где погребения самнит-
ских воинов появляются с конца V в. до н.э. [71, p. 
53–54; 72, p. 30], и Сильвия, в котором, по сведе-
ниям Диодора, находился самнитский гарнизон в 
306 г. до н.э. (XX.80.1–2).  

В итоге к моменту военного столкновения с 
Римом в 320-е гг. до н.э. самниты контролирова-
ли все ключевые центры давниев и большую 
часть северной Апулии. Внешняя политика поко-
рённых общин закономерно была подчинена ин-
тересам самнитов, однако многие из них сохра-
няли внутреннюю автономию, о чём свидетель-
ствует монетная чеканка с именами собственных 
правящих должностных лиц [94, p. 687; 100, p. 
279–280; 102, p. 20], и, вероятно, местную иерар-
хию поселений с несколькими ведущими центра-
ми, через которые завоеватели осуществляли 
контроль над регионом. Однако сохранение 
внутренней автономии и очагов политической 
консолидации делали самнитскую гегемонию 
крайне шаткой и создавали опасность для воз-
никновения сепаратистских настроений, чем 
вскоре и воспользовались римляне. 

Апулия длительное время находилась вне 
военно-политических интересов Рима, притяза-
ния которого до середины IV в. до н.э. ограничи-
вались лишь Лацием и сопредельными обла-
стями. Однако по мере нарастания противоре-
чий с самнитами он начал действовать в более 
широких масштабах, что в итоге и привело, в 
определённом смысле, к преждевременному 
проникновению в Апулию, с которой ещё даже 
не была налажена прямая территориальная 
связь. Рим стремился использовать отдалённый 
регион в качестве плацдарма для реализации 
стратегии окружения Самния в ходе Второй 
Самнитской войны 327–304 гг. до н.э. [3, с. 120; 
10, p. 194; 49, p. 116–117; 61, p. 43; 70, p. 174; 

                                                           
3 Фиксируются преимущественно на основе погребальных 

обрядов, нехарактерных для давниев, но типичных для 

самнитов, таких как камерные гробницы, трупоположение 

на спине и полукремация, причём захоронения в 

большинстве случаев связаны с воинами. 
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77, p. 8], однако конкретным поводом для вме-
шательства послужило предложение «апулий-
цев» заключить союз в 326 г. до н.э. (Liv.VIII.25.3 
ср. 27.2). Ливий не уточняет с какими именно 
поселениями Рим подписал договор, в связи с 
чем исследователи выдвинули множество раз-
личных трактовок. Одни придерживались версии 
о соглашении со всем народом апулийцев, не 
ставя под сомнение сведения римского автора 
[1, с. 563; 53, s. 3; 60, p. 443; 87, p. 27; 96, p. 200], 
другие выдвигали гипотезу о договоре с отдель-
ными поселениями [4, с. 171; 9, p. 598; 10, p. 
195; 25, p. 353], третьи – ограничивали новых 
союзников Рима только Арпами [7, с. 559; 11, p. 
95; 12, s. 175; 16, p. 270; 28, p. 329; 33, p. 127; 
37, p. 37; 69, p. 147; 80, p. 197; 100, p. 285], к ко-
торым иногда добавлялась и Луцерия [29, p. 
171; 48, p. 415; 51, p. 329]. Гиперкритики и вовсе 
отрицали факт установления связей между сто-
ронами в 326 г. до н.э. [93, p. 230], перенося их 
первый контакт на 320 г. до н.э. [79, p. 65], либо 
на 319 г. до н.э. [18, s. 21]. Ещё более неорди-
нарную гипотезу предложил Д. Каяцца, по мне-
нию которого союз был заключён с отдельной 
группой апулийцев, поселившихся в кампано-
самнитской области [19, p. 265].  

Многие из выдвинутых версий, по боль-
шому счёту, опровергаются всего одним фактом 
господства самнитов в северной Апулии в IV в. 
до н.э., в других же областях региона наличие 
римских союзников представляется сомнитель-
ным, поскольку почти все военные действия в 
326 – 290 гг. до н.э. проходили в землях давни-
ев. В свою очередь, предположения гиперкрити-
ков и другие «экзотические» гипотезы являются 
крайне шаткими, поскольку основываются на 
чрезмерно вольных построениях в отрыве от 
прямых сведений источников или даже вопреки 
им. В традиционных же трактовках, учитывая 
существование локальной иерархии поселений, 
Рим должен был заключить союз с одним из 
местных ведущих центров, однако почти все 
они, находясь под самнитским контролем, были 
ему напрямую враждебны: Канузий 
(Diod.XIX.10.2; Liv.IX.20.4), Теан (Liv.IX.20.4), 
Венузия (Dion.Hal.XVII–XVIII.5.1), и особенно 
Луцерия (Liv.IX.26.4). Неизвестной остаётся 
только позиция Гердонии, поскольку поселение 
не упоминается в период Самнитских войн, по-
этому её нельзя однозначно связать с «апулий-
цами», упоминаемыми Ливием. Из всех крупных 
давнийских поселений лишь Арпы были друже-
ственны Риму, поставляя продовольствие его 
войскам в 320 г. до н.э. (Liv.IX.13.9), что позво-
ляет согласиться с гипотезой о заключении сою-
за именно с ними в 326 г. до н.э. 

Некоторое противоречие возникает только 
в отношении самнитского контроля над Арпами, 
но его можно разрешить, если предположить, 
что к Риму с предложением о союзе обратилась 
от имени всего государства местная аристокра-

тия [34, p. 98], которая, возможно, перед этим 
подняла восстание. Отдельные археологические 
и нумизматические свидетельства также под-
тверждают данную гипотезу, в частности в конце 
IV в. до н.э. в Арпах заметен явный культурный 
разрыв с оскским прошлым [11, p. 95], что отра-
жает осознанный отказ от всех предшествующих 
связей с самнитским миром. На этом фоне в по-
селении проявились ускоренные процессы рома-
низации, выраженные в новой монетной чеканке 
по римско-кампанскому образцу, которая также 
присутствовала в подконтрольной Арпам Сала-
пии [107, p. 94]. Настолько резкие перемены не 
были зафиксированы ни в одной давнийской об-
щине, например, в Луцерии культурное влияние 
осков сохранялось даже после основания рим-
ской колонии [8, с. 55–56]. Кроме того, в Арпах с 
последней четверти IV в. до н.э. и вплоть до Ган-
нибаловой войны прослеживается преемствен-
ность руководящей аристократии. На протяжении 
почти столетия в правящей элите поселения 
находились представители одного знатного се-
мейства с преноменами Дазий и Пиллий [74, s. 
2218; 92, p. 76], вероятно из рода Альтиниев 
(Liv.XXIV.45.1), что подразумевает их изначаль-
ные особые связи с Римом, которые могли быть 
установлены только в результате добровольного 
перехода на его сторону. 

В контексте новых археологических дан-
ных преобладающая на сегодняшний день гипо-
теза, согласно которой союз 326 г. до н.э. был 
заключён в результате военного давления сам-
нитов [34, p. 98; 37, p. 37; 51, p. 329; 53, s. 3; 77, 
p. 8; 84, p. 158; 100, p. 285], оказывается полно-
стью несостоятельной. Обращение Арп к Риму 
был обусловлено не долгосрочной внешней 
угрозой, а краткосрочными внутриполитически-
ми изменениями, в частности недовольством 
местной аристократии самнитским господством. 
Аналогичным образом и предположение В. Си-
раджо о разделении поселений давниев на два 
лагеря (просамнитский и проримский) также не 
находит подтверждения в источниках [100, p. 
288]. Рим сумел заключить союз только с Арпа-
ми, однако большая часть давнийских земель 
вместе с остальными ведущими общинами 
оставалась лояльной самнитам. 

Вторжение Рима в исключительную сферу 
самнитского влияния в начале Второй Самнит-
ской войны привело к активной борьбе двух сто-
рон за гегемонию в Апулии, которая преврати-
лась в один из ключевых театров военных дей-
ствий. Однако римлянам для отправки войск в 
отдалённый регион требовалось преодолеть 
земли марсов, пелигнов, вестинов, марруцинов 
и френтанов. Учитывая дальнейший ход собы-
тий, они, вероятно, сумели дипломатическими 
методами обеспечить нейтралитет и право про-
хода со стороны большинства упомянутых пле-
мён, за исключением вестинов, которые были 
выведены из войны силовым путём в 325 г. до 
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н.э. (Liv.VIII.29.1–12). Первостепенная задача по 
формированию стратегического «апулийского 
пути» несколько отсрочила прибытие римских 
войск в земли давниев, чем и воспользовались 
самниты. Первые военные столкновения в реги-
оне начались в 323 г. до н.э., однако в источни-
ках существует несколько версий, по одной из 
них, римляне воевали против «апулийцев», по 
другой – в их защиту от нападений самнитов, а 
по третьей – против обеих сторон (Liv.37.3–5). 
Большинство исследователей, придерживаясь 
последней версии, пишет о восстании союзных 
Риму «апулийцев» [4, с. 172; 10, p. 205; 38, p. 
451; 99, p. 141; 100, p. 288], однако все три трак-
товки источников не противоречат друг другу, 
если учесть самнитский контроль над давний-
скими поселениями и наличие в регионе друже-
ственных квиритам Арп. Вероятно, самниты в 
323 г. до н.э. перешли в наступление в северной 
Апулии [98, p. 137], попытавшись вернуть кон-
троль над восставшими Арпами, однако при-
бывшие войска консула Сульпиция Лонга выну-
дили их отступить без сражения (Liv.VIII.37.6). 
Осада настолько большого укреплённого посе-
ления требовала длительного времени и рас-
средоточения войск на 13-километровую длину 
по всей окружности стен, что фактически было 
невозможно реализовать в условиях угрозы 
нападения извне, именно поэтому самниты ре-
шили отступить. Римляне же, довольствуясь 
отходом сил противника, принялись опустошать 
враждебные давнийские земли (Liv.VIII.37.6). 

Только в 322 г. до н.э. римские войска 
приступили к захвату местных поселений. Ис-
точники сообщают, что Фабий Руллиан захватил 
много добычи в Апулии (Liv.VIII.40.1), а также 
совместно со вторым консулом взял 81 поселе-
ние самнитов и давниев (AP.Samn.IV.1), в ре-
зультате чего был удостоен триумфа (Tr.Fasti 
ad.an. 322; De Vir.Ill.XXXII). Несмотря на крат-
кость имеющихся сведений, события 322 г. до 
н.э. породили различные исследовательские 
трактовки. Гиперкритики отрицали все военные 
кампании 323–322 г. до н.э. [9, p. 598; 13, s. 397; 
93, p. 235], среди которых Д. Морелли трактовал 
триумф Фабия над апулийцами как победу над 
наёмниками, которые сражались в рядах самни-
тов [73, p. 117]. В свою очередь, С. Окли попы-
тался скорректировать сведения Аппиана, пред-
положив, что захват огромного числа поселений 
произошёл не в рамках одного года, а в течении 
нескольких лет [82, p. 8]. Однако данные антич-
ной традиции не содержат настолько серьёзных 
противоречий, чтобы полностью их отрицать 
или кардинальным образом переписывать. Все 
источники, за исключением основной версии 
Ливия, подтверждают факт присутствия римских 
войск в Апулии, что, вероятно, обусловлено 
опорой на единую традицию, восходящую к ис-
торику Фабию Пиктору [97, s. 39]. В свою оче-
редь, захват 81 поселения не кажется чем-то 

невероятным, учитывая обнаружение археоло-
гами множества малых поселений, по сути не-
больших деревень, рассредоточенных по всей 
Апулии [66, p. 237]. Вероятно, в этом же 322 г. 
до н.э. Фабий Руллиан захватил Луцерию [48, p. 
416; 80, p. 201; 96, p. 202], поскольку уже в сле-
дующем году она упоминается как союзная 
римлянам (Liv.IX.2.5; De Vir.Ill.XXX.2). Самниты 
же не смогли ничего противопоставить, посколь-
ку сосредоточили основные войска для наступ-
ления на Фрегеллы в долине Лириса 
(AP.Samn.IV.1), по всей видимости, ошибочно 
полагая, что давнийские центры сумеют обеспе-
чить защиту Апулии. 

Однако первоначальные военные успехи 
римлян в регионе были нивелированы их пора-
жением в Кавдинском ущелье в 321 г. до н.э. 
Ливий с целью оправдать стратегический про-
вал консулов, оказавшихся в засаде, пишет, что 
их рискованные действия были обусловлены 
стремлением спасти осаждённую самнитами 
Луцерию (IX.2.3–5). Однако фактически римляне 
преследовали цель переломить неопределён-
ный ход войны решительным вторжением в 
Самний [5, с. 76; 30, p. 75; 40, p. 239; 41, p. 145; 
42, p. 458; 43, p. 76; 44, p. 40; 79, p. 64; 80, p. 
210; 82, p. 26; 93, p. 236], в то время как Луце-
рия, вероятно, добровольно перешла на сторо-
ну самнитов после Кавдинской битвы [30, p. 76; 
38, p. 460], учитывая, что далее Ливий называет 
её «двукратным изменником» (IX.26.4), подра-
зумевая восстание давнийского поселения не 
только в 314 г. до н.э., но и в 320 г. до н.э. 

Самниты, воспользовавшись плодами 
своего кавдинского успеха, ввели крупный гар-
низон в Луцерию в 320 г. до н.э. (Liv.IX.13.10), 
однако римляне, опасаясь утратить все завоё-
ванные позиции в Апулии, сразу же отправили 
войска против восставшего поселения. Осада 
Луцерии оказалась изнурительной не только 
для осаждённых, но и для самих римлян, нахо-
дившихся в окружении враждебных давнийских 
общин, из которых только союзные Арпы по-
ставляли им продовольствие (Liv.IX.13.6–12). В 
это время Тарент, ощутив угрозу своей сфере 
влияния в центральной и южной Апулии со сто-
роны Рима, призвал стороны прекратить воен-
ные действия (Liv.IX.14.8–16). Однако греческий 
город чрезмерно переоценил степень своего 
влияния в регионе и одновременно недооценил 
возросшее могущество Рима, которое было 
ослаблено Кавдинским поражением только вре-
менно, именно поэтому попытка арбитражного 
урегулирования со стороны Тарента полностью 
провалилась. В конечном итоге римляне про-
должили войну против самнитов и успешно за-
вершили осаду Луцерии (Liv.IX.15.3–9).  

В современной исследовательской лите-
ратуре преобладает мнение [15, p. 29; 16, p. 
272; 17, p. 307; 46, p. 300; 54, s. 64; 79, p. 68; 82, 
p. 35], доставшееся в наследие от гиперкрити-



 Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 2 

                           

 

322  

ческой историографии [13, s. 399; 18, s. 35; 31, p. 
2; 35, p. 316; 36, p. 82; 52, p. 400–401; 76, s. 32; 
81, s. 33; 88, p. 48; 95, p. 14; 96, p. 204], что все 
события 320 г. до н.э. являлись вымыслом Ли-
вия. В данном случае повествование римского 
историка действительно содержит огромное 
число противоречий, подробный разбор которых 
занял бы непозволительно много места в рам-
ках небольшой статьи, однако полный отказ от 
сведений Ливия представляется контрпродук-
тивным, как минимум по той причине, что его 
описание 320 г. до н.э. основывалось на более 
ранних трудах анналистов (FRHist 24 F.16 ср. 
Liv.IX.14.6–7; 15.3). В имеющемся повествова-
нии можно принять факт осады и захвата Луце-
рии вместе с самнитским гарнизоном, помощь 
Арп и вмешательство Тарента, но без деталь-
ных подробностей, достоверность которых 
остаётся под вопросом. 

Римский успех в Луцерии значительно 
ограничил возможности самнитов для проведе-
ния дальнейших наступательных действий в 
регионе, поскольку поселение занимало важное 
стратегическое положение, которое обеспечи-
вало контроль над пограничной областью между 
горным Самнием и равнинной Апулией. Поэтому 
из всех локальных центров силы именно Луце-
рия стала ключевым местом для военного про-
тивостояния сторон. Однако позиции римлян в 
давнийских землях продолжали оставаться шат-
кими, поскольку они напрямую зависели от рас-
положения ряда италийских племён, находя-
щихся на «апулийском пути». Так, например, 
вооружённое выступление френтанов в 319 г. 
до н.э. полностью лишило римлян связи с се-
верной Апулией. Несмотря на то, что контроль 
над прибрежным племенем был достаточно 
быстро восстановлен (Liv.IX.16.1), в сенате, по 
всей видимости, начали осознавать всю нена-
дёжность нейтралитета италийских народов. 
Для снижения зависимости от шаткого «апулий-
ского пути» требовалось создать обширный и 
автономный военно-стратегический плацдарм в 
землях давниев, который позволил бы союзным 
поселениям вместе с римскими гарнизонами 
самостоятельно обеспечивать безопасность в 
случае повторения событий 319 г. до н.э. Имен-
но поэтому сенат решил сконцентрировать ос-
новные силы на апулийском направлении, где 
самниты всё ещё контролировали большую 
часть региона. 

В ходе нового наступления, по сведениям 
античных авторов, римские войска в 318 г. до н.э. 
опустошили давнийские земли, вынудив капиту-
лировать два крупных центра Теан и Канузий 
(Liv.IX.20.4; Diod.XIX.10.2), затем в 317 г. до н.э. 
они захватили Форент (Liv.IX.20.9 ср. 
Diod.XIX.65.7), что также подтверждается следами 
пожара на поселении, которые датируются второй 
половиной IV в. до н.э. [77, p. 256]. Некоторые ис-
следователи трактовали описанные события не-

сколько в ином русле, одни историки предположи-
ли, что Теан и Канузий добровольно перешли на 
сторону Рима [13, s. 401; 32, p. 144; 52, p. 404; 78, 
p. 9; 93, p. 241], другие, напротив, выдвинули гипо-
тезу о подавлении восстания трёх давнийских по-
селений [48, p. 416; 95, p. 15]. Однако все предло-
женные версии вступают в прямое противоречие 
со сведениями источников: античные авторы со-
вершенно однозначно сообщают о военном дав-
лении Рима на Теан и Канузий, а археологические 
данные указывают на самнитский контроль над 
упомянутыми давнийскими поселениями, что в 
совокупности опровергает гипотезы о доброволь-
ном союзе или восстании. 

После активных наступательных действий 
в 318 – 317 гг. до н.э. римляне заняли домини-
рующие позиции в северной Апулии (Liv.IX.20.9), 
подчинив своей власти почти все ведущие по-
селения. В свою очередь, самниты, лишившись 
стратегического контроля над Луцерией, оказа-
лись неспособны противодействовать стреми-
тельному натиску противника, поскольку были 
частично отрезаны от своей апулийской сферы 
влияния. Давнийские же поселения, остававши-
еся лояльными самнитам, не имели возможно-
сти самостоятельно обороняться против круп-
ных сил противника без подкрепления, именно 
поэтому Теан и Канузий капитулировали сразу, 
как только консульское войско начало разорять 
их округу. Напротив, Форент, сохранявший пря-
мую связь с горным Самнием, не сдавался до 
тех пор, пока римляне не захватили поселение. 

Система контроля над подчинёнными 
апулийскими территориями во многом соответ-
ствовала принципам Римско-италийской феде-
рации, в рамках которой отдельным поселениям 
предоставлялся союзный договор с рядом при-
вилегий, так, например, его получили, наряду с 
Арпами, Теан в 317 г. до н.э. и, возможно, Ка-
нузий годом ранее [56, p. 301]. Однако принци-
пиально новым элементом являлось создание 
сфер ответственности в давнийских землях на 
базе договоров, предоставленных местным ве-
дущим поселениям. Контуры сформированной 
системы можно проследить на основе одного 
крайне примечательного сообщения Ливия, ра-
нее упускаемого из виду исследователями, в 
частности античный историк пишет, что Теан 
получил союзный договор только после своего 
заверения «обеспечить для римского народа 
мир по всей Апулии» (IX.20.7–8). Сведения о 
предоставлении контроля над целым регионом 
одному поселению, по всей видимости, явля-
лись некоторым преувеличением, поскольку 
Теан и другие давнийские общины не могли 
обеспечить даже собственную безопасность. 
Однако сам факт частичной передачи ответ-
ственности за поддержание порядка в северной 
Апулии локальному центру силы в рамках дого-
вора может свидетельствовать о попытке Рима 
интегрировать существующую иерархию посе-
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лений в собственные федеративные структуры 
с учётом постоянной внешней угрозы. 

Местные ведущие поселения изначально 
являлись опорой Рима в регионе, однако не все 
из них были удостоены союзного договора, по-
добную привилегию получали только крупные 
центры, которые не проявляли особой враждеб-
ности, так, например, Арпы добровольно пере-
шли на его сторону, а Теан и Канузий сдались 
сразу после появления консульского войска в их 
округе. Именно между ними и были распреде-
лены сферы ответственности: Теан контролиро-
вал территории в долине реки Форторе на гра-
нице с френтанами, Арпы поддерживали рим-
скую власть во внутренних землях давниев, а 
Канузий обеспечивал безопасность вдоль реки 
Офанто в пограничной области с певкетами. 
Образованные сферы ответственности, по всей 
видимости, создавались на базе уже существу-
ющей иерархии поселений, что особенно замет-
но в случае Арп, от которых в III в. до н.э. про-
должали зависеть как Сипонт (Liv.XXXIV.45.3), 
так и Салапия (Strab.VI.3.9). Контроль за под-
держанием лояльности других малых общин, 
вероятно, также передавался в сферу ответ-
ственности трёх упомянутых центров, но все они 
подчинялись верховной власти Рима. Прямое 
управление сохранялось только в отношении 
наиболее враждебных или стратегически важ-
ных поселений, подобных Луцерии, в которой 
римляне оставили постоянный гарнизон 
(Liv.IX.26.1). Смешанная система контроля в 
северной Апулии позволила, с одной стороны, 
обеспечить лояльность большинства давний-
ских общин за счёт сохранения прежних сфер 
влияния и в отдельных случаях правящих элит, 
а с другой – укрепить безопасность в регионе, 
по крайней мере, теперь местные поселения 
могли скоординировано противостоять внешне-
му вторжению небольших войск. 

Утверждение римской власти в северной 
Апулии вынудило самнитов сконцентрироваться 
на других ключевых театрах военных действий, в 
частности на Кампании, где они начали крупное 
наступление в 316 – 315 гг. до н.э. Однако самни-
ты не теряли надежды вернуть утраченные пози-
ции, в связи с чем отдельная часть их войск по-
стоянно находилась на границе с давнийскими 
землями, выжидая благоприятного момента для 
вторжения. На протяжении 316 – 315 гг. до н.э. 
римляне продолжали держать одно консульское 
войско в северной Апулии (Liv.IX.23.1) [21, p. 142; 
73, p. 161; 75, S. 1046; 86, s. 4; 89, p. 13], однако 
после крупного поражения при Лавтулах и после-
довавшего опасного наступления самнитов в Ла-
ций в 315 г. до н.э. (Diod.XIX.72.5–8; Strab.V.3.5; 
4.11 ср. Liv.IX.23; Front.Strat.I.11.21; IV.1.34), они 
вынуждены были стянуть все силы для обороны 
столицы. В условиях резкого сокращения военного 
присутствия в регионе и общего ослабления Рима 
после Лавтульского поражения наиболее нело-

яльная Луцерия подняла восстание, передав его 
гарнизонные войска в распоряжение прибывших 
самнитов (Liv.IX.26.1). Однако римляне быстро 
восстановили утраченные позиции, действуя 
крайне жестокими методами – воины перебили 
самнитов и многих из местных жителей, а в сенате 
начали звучать призывы к уничтожению всего по-
селения (Liv.IX.26.2–3). Тем не менее, благоразу-
мие возобладало и в 314 г. до н.э. было решено 
выслать колонию в Луцерию численностью в 2,5 
тыс. человек (Liv.IX.26.5; Diod.XIX.72.8 ср. 
Vell.Pat.I.14.4). Однако, опасаясь очередного пре-
дательства со стороны нелояльной общины 
(Liv.IX.26.4), прибывшие римляне обосновались не 
в самом поселении, а несколько западнее, на 
стратегическом холме Монте-Альбано [57, p. 290], 
который был наспех укреплён стенами в конце IV 
в. до н.э. [91, p. 70]. Археологическое исследова-
ние местности в округе совр. Лучеры также пока-
зало, что в этот же период в окрестностях древне-
го поселения исчезло большинство ранее суще-
ствовавших давнийских ферм, по всей видимости, 
в результате перераспределения земли между 
колонистами [45, p. 31]. 

Укрепление контроля над Луцерией, в ко-
торой теперь находился постоянный контингент 
в 2,5 тыс. колонистов-воинов, позволило римля-
нам высвободить силы для действий на других 
направлениях. В последующие годы в северной 
Апулии обозначилось некоторое затишье, сам-
ниты больше не предпринимали попыток круп-
ного вторжения в регион, за исключением не-
большого грабительского рейда в 310 г. до н.э. 
Однако римляне, полностью полагаясь на мест-
ные сферы ответственности и колонию в Луце-
рии, вместо защиты давнийских земель атако-
вали самнитов с другого направления, вынудив 
их перебросить войска на западные рубежи 
(Diod.XX.35.2).  

Стратегическая инициатива в северной 
Апулии полностью перешла на сторону Рима, 
благодаря чему он активизировал военные дей-
ствия в других областях региона. В 307 г. до н.э. 
консульское войско Волумния Виолента отпра-
вилось в земли саллентинов, где были разбиты 
силы противника и захвачено несколько поселе-
ний (Liv.IX.42.5). Однако военная экспедиция 
консула проходила вне контекста борьбы с сам-
нитами [см.: 78, p. 16], в связи с чем мы не бу-
дем подробно останавливаться на данных со-
бытиях. В следующем 306 г. до н.э. римляне 
«вторглись в Япигию», осадив поселение Силь-
вий, где уже непосредственно находился сам-
нитский гарнизон (Diod.XX.80.1). Некоторые ис-
следователи предположили, что военная кам-
пания 306 г. до н.э., о которой сообщает Диодор, 
являлась продолжением саллентинского похода 
307 г. до н.э., описываемого Ливием [60, p. 461, 
n. 149; 78. P. 15; 80, p. 253]. Однако обе экспе-
диции выполняли абсолютно разные стратеги-
ческие задачи и проходили в отдельных обла-
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стях Апулии: если поход 307 г. до н.э. был 
направлен на поддержку отдельных саллентин-
ских общин на полуострове Саленто [78, p. 16], 
то «вторжение в Япигию» было нацелено на 
борьбу с самнитами в землях певкетов, где рас-
полагался Сильвий (совр. Ботроманьо) 
(Strab.VI.3.8). Предельно краткие сведения Дио-
дора также подтверждаются археологическими 
данными: после появления римских войск в 
округе Сильвия самнитский гарнизон, ранее 
прибывший в поселение (Diod.XX.80.1), в спеш-
ке возвёл дополнительные укрепления, датиру-
емые концом IV в. до н.э. [101, p. 37]. Именно 
поэтому осада затянулась на продолжительный 
срок, однако в конечном итоге римляне захвати-
ли Сильвий, поработив более 5 тыс. человек 
(Diod.XX.80.1–2), что привело к запустению при-
городов и резкому сокращению размеров посе-
ления, зафиксированных в этот же период [101, 
p. 38]. Аналогичные следы упадка прослежива-
ются в близлежащей певкетской деревне в совр. 
Джаццо Форнасьелло в конце IV в. до н.э., кото-
рая, вероятно, также подверглась разграблению 
римскими войсками [55, p. 34–36]. Упомянутые 
Диодором цифры, на первый взгляд, могут пока-
заться слишком незначительными для того, 
чтобы привести к упадку целого поселения, од-
нако подсчёты археологов, произведённые на 
основе размеров и структуры населённых пунк-
тов, полностью подтверждают сведения грече-
ского автора. В IV в. до н.э. в центральной и юж-
ной Апулии в укреплённых поселениях прожи-
вало в среднем 3–4 тыс. человек и только в не-
скольких наиболее крупных центрах прослежи-
вается более высокая численность населения 
[110, p. 352]. В данном случае Сильвий, зани-
мавший площадь в 140 гектаров со стенами 
длиной в 3,7 км [103, p. 123], являлся одним из 
крупнейших певкетских центров, в котором, по 
оценке А. Смолла, проживало не менее 10 тыс. 
человек [101, p. 39]. Ведущее место Сильвия в 
местной иерархии поселений также показывает, 
что столкновение самнитов и римлян в певкет-
ской области являлось не случайным, поскольку 
обе стороны осознанно стремились обеспечить 
контроль над локальным центром силы. 

По завершении Второй Самнитской войны 
римляне окончательно утвердили своё господство 
в области давниев, создали военный плацдарм на 
территории певкетов и обрели союзников в отда-
лённых саллентинских землях. Однако опорный 
пункт самнитской власти ещё сохранялся в дав-
нийской Венузии, которая в предшествующие го-
ды не была затронута военными действиями. 
Вследствие этого новый этап противостояния 
между сторонами в ходе начавшейся Третьей 
Самнитской войны 298–290 гг. до н.э. вновь затро-
нул апулийские поселения, хотя и в значительно 
меньшем масштабе. 

В первые годы военных действий юго-
восток Италии находился в стороне от основных 

мест сражений, однако в 297 г. до н.э., по сообще-
нию Ливия, войско «апулийцев» численностью в 
несколько тысяч человек выступило в поддержку 
самнитов, но ещё до объединения с союзниками 
оно было разбито консулом Децием Мусом под 
Малевентом (X.15.1–2). Очередное упоминание 
неопределённых «апулийцев» обусловило появ-
ление различных исследовательских трактовок. 
В. Вегнер предположил, что против римской вла-
сти восстали союзные апулийцы [2, с. 332], 
В. Сираджо, напротив, связал их войско с малыми 
общинами, которые ещё оставались независимы-
ми [100, p. 295], в свою очередь, В. Костанци вы-
двинул гипотезу о прибытии в Самний военных 
сил из Венузии [29, p. 196]. Последняя версия 
представляется наиболее вероятной, поскольку 
первые два предположения не находят даже кос-
венного подтверждения в источниках, в то время 
как гипотеза с Венузией соотносится как со сведе-
ниями античных авторов (см.: Dion.Hal.XVII–
XVIII.5.1), так и с археологическими данными, о 
которых будет сказано далее. 

В последующие годы основные силы всех 
задействованных сторон были сосредоточены на 
северном направлении, где в 295 г. до н.э. про-
изошла переломная битва при Сентине, в которой 
римляне одержали победу над объединённой ко-
алицией противника. После поражения самниты 
вынуждены были вновь сосредоточиться на обо-
роне Самния, однако в 294 г. до н.э. они предпри-
няли последнюю попытку вернуть утраченные по-
зиции в северной Апулии, осадив Луцерию 
(Liv.X.35.1). Римляне своевременно отправили 
войско в поддержку колонистов, однако в сраже-
нии возле давнийского поселения оно потерпело 
поражение, а его остатки укрылись в Луцерии 
(FRHist 24 F. 35; FRHist 1 F. 18; Oros.III.22.1 ср. 
Liv.X.35-36; Front.Strat.II.8.11; IV.1.29). Но и самни-
ты, несмотря на одержанную победу, понесли 
большие потери, в связи с чем не имели возмож-
ности дальше продолжать осаду, тем более в 
условиях внешнего вторжения в Самний с запад-
ного направления.  

В 291 г. до н.э. римляне окончательно пода-
вили опорные пункты самнитской власти в север-
ной Апулии, захватив последнее ключевое посе-
ление Венузию (Dion.Hal.XVII–XVIII.5.1). Учитывая 
особое стратегическое положение поселения, 
находящегося на пересечении четырёх областей 
Самния, Лукании, Давнии и Певкетии, римляне 
сразу же выслали колонию в Венузию 
(Vell.Pat.I.14.6), причём невиданной ранее числен-
ностью в 20 тыс. человек (Dion.Hal.XVII-XVIII.5.2). 
Полагаясь на методы, ранее апробированные в 
Луцерии, прибывшие колонисты обосновались не 
в самом поселении, а к северу от него, на терри-
тории совр. Венозы [65, p. 186; 108, p. 468], где они 
возвели стены, окружившие площадь в 40 гекта-
ров [20, p. 241]. Продолжительные археологиче-
ские исследования местности в Казалини Соттана 
в 1990 – 2010-х гг. также показали, что римское 
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завоевание и перераспределение земли привели 
к исчезновению в округе ок. 88% выявленных де-
ревень и ферм, вероятно, ранее принадлежавших 
самнитам [66, p. 238; 105, p. 243–244; 108, p. 468]. 
Кроме того, военный захват давнийской Венузии 
повлёк за собой упадок поселения, который ар-
хеологически прослеживается в начале III в. до 
н.э. [85, p. 286]. 

Результаты. Таким образом, продол-
жительная борьба за Апулию в своей первона-
чальной основе являлась следствием меняю-
щихся условий международных отношений в 
древней Италии в IV в. до н.э. Утверждение но-
вых центров силы привело к серии крупных во-
енных столкновений, среди которых римское-
самнитское противостояние занимало ключевое 
место. Борьба двух народов за контроль над 
отдельными регионами постепенно охватила 
большую часть древней Италии, включая и Апу-
лию. Имея важное значение в стратегических 
планах обеих сторон, она превратилась в одно 
из ключевых мест для противостояния в годы 
Второй Самнитской войны в результате вторже-
ния римлян в исключительную сферу самнит-
ского влияния в 326 г. до н.э. Последующие во-
енные столкновения приняли характер борьбы 
за контроль над давнийскими центрами силы, 
через которые стороны стремились утвердить 
свою власть над регионом. Несмотря на то, что 
самниты изначально занимали доминирующие 
позиции в северной Апулии, за небольшой пе-
риод 323 – 317 гг. до н.э. они утратили контроль 
над большинством ведущих поселений, что яв-
лялось следствием ряда дипломатических и во-
енных провалов. Во-первых, самниты не сумели 

привлечь на свою сторону центрально-
италийские племена и френтанов, что позволи-
ло римлянам беспрепятственно отправлять вой-
ска в отдалённую область по «апулийскому пу-
ти». Во-вторых, они не уделили должного вни-
мания организации обороны в землях давниев, 
полагаясь вместо этого на местные центры, ко-
торым отправлялось подкрепление только в 
моменты военной активности римлян в регионе. 
В-третьих, самниты потеряли стратегический 
контроль над Луцерией, что лишило их прямой 
связи с другими давнийскими поселениями, ко-
торые без внешней поддержки быстро капиту-
лировали. Умело воспользовавшись всеми про-
счётами противника, Рим сумел в короткие сро-
ки занять доминирующие позиции в северной 
Апулии, а также укрепить свою власть и оборону 
в регионе посредством создания сфер ответ-
ственности в сочетании с прямым военным при-
сутствием в стратегических пунктах. Образо-
ванный баланс между лояльностью и безопас-
ностью в северной Апулии в рамках смешанной 
системы контроля позволил римлянам успешно 
отражать все последующие попытки самнитов 
восстановить утраченные позиции. После 317 г. 
до н.э. борьба между сторонами проходила в 
русле военных столкновений в пограничных об-
ластях давнийских и певкетских земель. Однако 
самниты после потери контроля над Сильвием в 
306 г. до н.э. и Венузией в 291 г. до н.э. оконча-
тельно утратили всё влияние в Апулии, в ре-
зультате чего Рим утвердил безраздельное гос-
подство над большей частью региона и открыл 
себе путь для дальнейшей экспансии в южной 
Италии.
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Аннотация. Введение. Настоящая статья посвящена 

актуальной теме формирования модели взаимоотношения 
большевиков с российским крестьянством в условиях экономи-
ческого и военно-политического кризиса начала 1920-х гг. Рас-
сматриваемый вопрос приобретает не только теоретическую, но 
и выраженную практическую значимость. В условиях современ-
ных перманентных реформ важной задачей становится разра-
ботка оптимальной стратегии взаимодействия государства и 
общества. Возможность обратиться к историческому опыту поз-
воляет избежать повторения конфронтационных сценариев, а с 
другой стороны, использовать апробированный опыт преодоле-
ния кризиса взаимоотношений. Историография вопроса весьма 
обширна и в своём развитии прошла четыре основных этапа: 
первый – 1920-е – 1930-е гг., второй – 1930-е – первая половина 
1950-х гг.; третий – середина 1950-х – 1980-е гг. и четвёртый – 
вторая половина 1980-х гг. – по настоящее время, для которых 
характерна зависимость исследователей от политической конъ-
юнктуры, складывающейся в стране. Материалы и методы. 
Исследование основано на новых документальных источниках, 
содержащихся в федеральных и региональных архивах, кото-
рые позволяют изучить процесс формирования внутренней 
политики большевиков в аграрном регионе. В ходе исследова-
ния использованы ретроспективный, проблемно-хронологи-
ческий методы, а также сравнительно-исторический и системно-
структурный подходы. Анализ. Советская Россия в начале 

1920-х гг. пережила военно-политический кризис. Логика и со-
держание внутренней политики РКП(б) была сведена к удержа-
нию власти и подавлению сопротивления части сельского насе-
ления, активно выражавшее своё несогласие. Результаты.  
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам, что в 
период нэпа, эволюция внутренней политики большевиков в 
отношении сельского населения зависела от результатов про-
довольственной, земельной политики и выборов в советы, но 
при этом элементы военного коммунизма присутствовали во 
всех сферах общественной и экономической жизни.  

Ключевые слова: большевики, военный коммунизм, 
власть, казаки, «лицом к деревне», насилие, расширение «новой 
экономической политики», советы, сельское население 
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Abstract. Introduction. The article studies a topical is-

sue of forming a model of the relationship between the Bolshe-
viks and the Russian peasantry in the conditions of the econom-
ic and military-political crisis of the early 1920s. The issue under 
consideration acquires not only theoretical, but also pronounced 
practical significance. In the context of modern permanent re-
forms, the development of an optimal strategy for interaction 
between the state and society becomes an important task. The 
opportunity to turn to historical experience makes it possible to 
avoid repetition of confrontational scenarios, and on the other 
hand, to use proven experience in overcoming the crisis of rela-
tionships. The historiography of the issue is very extensive and 
has passed through four main stages in its development: the first – 
1920s – 1930s, the second – 1930s - the first half of the 1950s; 
the third – mid-1950s – 1980s and the fourth – the second half of 
the 1980s – to the present time, which is characterized by the 
dependence of researchers on the political situation prevailing in 

the country. Materials and Methods. The research is based on 
new documentary sources contained in federal and regional 
archives, which allow us to study the process of forming the 
internal policy of the Bolsheviks in the agrarian region. The re-
search uses retrospective, problem-chronological methods, as 
well as comparative-historical and systemic-structural approach-
es. Analysis. Soviet Russia experienced a military and political 
crisis in the early 1920s. The logic and content of the internal 
policy of the RCP(b) was reduced to retaining power and sup-
pressing the resistance of a part of the rural population that ac-
tively expressed their disagreement. Results. In the course of 
the study, we came to the following conclusions that during the 
NEP period, the evolution of the Bolsheviks domestic policy 
towards the rural population depended on the results of food, 
land policy and elections to the soviets, but at the same time, 
elements of war communism were present in all spheres of so-
cial and economic life. 
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Введение. Главной темой с момента уста-

новления советской власти в Кубано-Черномор-
ской области было формирование региональной 
политики в отношении сельского населения, осо-
бенно казачества. Эти отношения не носили ли-
нейный характер и во многом были предопреде-
лены содержанием продовольственной, земель-
ной политики и выборов в местные органы вла-
сти. Большевики признавали, что казаки не всегда 
были настроены «контрреволюционно». На 
начальном этапе Российской революции РКП(б) 
получал поддержку со стороны казаков-фронто-
виков. После повторного восстановления совет-
ской власти весной 1920 г. на Юге России нача-
лось, по образному выражению самих большеви-
ков, «лихорадочное советское строительство». На 
этом этапе коммунисты получили поддержку со 
стороны иногородних, а часть казачества, в 
первую очередь из числа её зажиточных слоёв, 
заняли антигосударственную или выжидательную 
позицию.  

Последние подразделения белой армии во 
главе с генералом Морозовым сдались в районе 
г. Сочи и г. Адлера весной 1920 г. Сдавшиеся ря-
довые казаки вступили в РККА, а часть была рас-
пущена по домам. Офицерский состав подвергся 
серьёзному воздействию со стороны спецслужб, 
были проведены аресты, часть офицеров отпра-
вили в концентрационные лагеря, а некоторые 
скрылась в станицах и городах Кубани и Черно-
морья. В регионе можно было отметить опреде-
лённое смятение – казачье население ждало от-
ветных действий со стороны большевиков, опаса-
ясь мести за события 1918 г.  

Стратегическая цель большевиков – строи-
тельство социализма путём установления дикта-
туры пролетариата неминуемо вело к конфликту с 
крестьянством и казачеством России, составляв-
шем большинство населения страны [1, с. 144]. 
Воспринимая сельское население как мелкобур-
жуазную массу, большевики считали необходи-
мым преодоление «частнособственнической» 
природы на основе технического перевооружения 
и создания коллективных форм хозяйствования в 
аграрном секторе экономики. Получив свою прак-
тическую реализацию в годы Гражданской войны, 
идеология военного коммунизма стала для боль-
шевиков приемлемой формулой в достижении 
поставленной цели – строительства социализма. 
Таким образом, наработанный опыт получил в 
регионе широкое применение в начале 1920-х гг., 
за исключением лишь комбедов, от создания ко-
торых пришлось большевикам отказаться [21].  

Материалы и методы. Исследование 
основано на принципах объективности, исто-
ризма. Это позволило изучить существующие 
точки зрения по вопросам повстанческого дви-
жения 1920-х гг., как следствие военно-
коммунисти-ческих методов большевиков при 
реализации продовольственной и земельной 
политики. В статье применяется комплекс об-
щенаучных и специально-исторических мето-
дов. Историко-генетический метод позволил 
проследить эволюцию продовольственной, зе-
мельной политики и процесс советизации Куба-
но-Черноморской области за период с 1920 г. по 
1926 г. Историко-сравнительный метод способ-
ствовал сопоставлению результатов начального 
этапа нэпа и политики «лицом к деревне». Та-
ким образом, эти методы позволили изучить 
нэповскую действительность на различных эта-
пах её развития и определить соотношение за-
кономерностей и региональных особенностей в 
период 1920–1926 гг. Исследование основано 
на архивных источниках. Автор использует ма-
териалы из центральных и региональных архи-
вов для уточнения и подкрепления своих пози-
ций. Комплекс документов представлен анали-
тическими материалами, отчётами органов 
РКП(б), РККА и местных советских органов. В 
статье использованы архивные фонды Россий-
ского государственного архива социально-
политической истории (Ф. 64. – Кавказское бюро 
ЦК РКП(б)), Центра документации новейшей 
истории Краснодарского края (Ф. 1. – Кубано-
Черноморский областной комитет РКП(б)), Гос-
ударственного архива Краснодарского края (Р–
102 – Отдел управления Кубано-Черноморского 
облисполкома, Р–104 – Краснодарская отдель-
ско-город-ская советская рабоче-крестьянская 
милиция исполнительного комитета Краснодар-
ского отдельского совета рабочих, крестьян-
ских, красноармейских и казачьих депутатов, Р–
158. – Кубано-Черноморский областной рево-
люционный комитет), Отдела специальных 
фондов ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю (Ф. 18 – Кубанский окружной отдел 
О.Г.П.У.), которые позволяют объективно изу-
чить содержание конфликта и коммуникативные 
связи сельского населения казачьего региона и 
власти. Следует отметить, что историки про-
должают активно изучать процесс формирова-
ния советских органов власти, формы про-
тестного движения крестьян и казаков на раз-
ных этапах нэпа [22, 16, 24, 15, 12, 2, 14] 

Анализ. Большевики пытались избегать 
крайних мер, добиваясь «умиротворения» обла-
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сти. Однако повторная советизация на Кубани и 
Черноморье ознаменовалась началом активного 
протестного движения, основу которого состав-
ляли бывшие офицеры, солдаты белой армии и 
местное население. Отсутствие надлежащего 
руководства деятельностью местных советских 
органов, опытных работников оказали значи-
тельную роль на позицию кубанских казаков, ко-
торые стали ориентироваться на антибольше-
вистские лозунги [27, л. 81]. На местах стали ак-
тивно реализовывать политику преследования 
казаков по сословным признакам – «расказачи-
вание». Форма и методы проявления этой поли-
тики были различными: захватывали земельные 
наделы казаков, конфисковывали продоволь-
ствие и имущество, срывали черкески, папахи, 
кинжалы и др. Так назревал крестьянский бунт, 
который стал составной частью Гражданской 
войны [17, с. 285]. 
Следует отметить, что большевики исходили из 
классовых принципов в ходе решения продо-
вольственного и земельного вопроса, поэтому 
больших различий не делали между зажи-
точными хозяйствами иногородних и казаков. 
Население восторгалось советской властью 
лишь до начала продразвёрстки. Казачество 
выступило против военно-коммунистических 
мероприятий, прежде всего продразвёрстки, 
порождавшее негодование всего сельского 
населения [23, л. 136.]. Правда, региональные 
руководители попытались обвинить в этих дейст-
виях, так называемых лже-революционеров, тем 
самым дистанцироваться от непопулярных 
действий местных партийных и советских 
органов. Такая накалённая военно-политическая 
обстановка усиливала репрессии со стороны 
РКП(б) и воинских частей, дислоци-рованных в 
области. В августе 1920 г. на основании приказа 
Особо Уполномоченного Революционного 
Военного Совета IX армии и революционного 
комитета Баталпашинского отдела во вне-
судебном порядке к высшей мере наказания 
были приговорены 20 человек, обвиняемых в 
различных видах преступлений, а именно: 
антисоветские высказывания, принад-лежность к 
белой армии, убийства советских работников. [8, 
л. 26]. Такая практика стала составной частью 
региональной политики большевиков в 
отношении сельского населения Кубани и 
Черноморья. Центром подавления протестного 
движения стали «чрезвычайные тройки». 
Политика насилия и военного террора приносила 
как пользу по умиротворению казачьего региона, 
так и создавала новые проблемы для власти, 
которая фиксировала рост повстанческих 
отрядов, активный уход казаков в бело-зелёные 
отряды, пассивное сопротивление реализуемой 
продовольственной политике. Некоторые 
крупные населённые пункты области были на 
осадном положении из-за активности бело-
зеленных формирований [7, л. 124]. Проведённая 

же мобилизация молодёжи 1901 г. рождения ещё 
больше увеличила численный состав 
повстанческих отрядов Кубани и Черноморья, так 
как казаки активно уклонялись от призыва в РККА 
и уходили в бело-зелёные отряды. Таким 
образом, за первые полгода после 
восстановления советской власти в регионе 
нарастает повстанческое движения, в 
особенности в таких отделах как Приморско-
Ахтарский, Славянский, Темрюкский, Каневской и 
др. Только в районе станиц Ахтарской, Абинской, 
Шапсугской, Эриванской были сосредоточены 
отряды бело-зелёных общей численность более 
700 человек. Реакция большевиков на такой рост 
сопротивления со стороны местного сельского 
населения была мгновенной и жёсткой. Отряды 
ЧОН (частей особого назначения) и части IX 
армии РККА провели «красный террор», взяли 
заложников, расстреляли активных участников 
антиправительственных выступлений. Числен-
ность отрядов после таких акций, по словам 
участников «красного террора», сократилась с 700 
до 150 [10, л 24]. Применялись и меры агитации, 
которые на этом этапе не имели существенного 
результата. В свою очередь, казаки-повстанцы 
тоже обращались к красноармейцам, предлагая 
«перестать вести борьбу с оружием в руках 
против казаков» [5, л. 168].  

Главным источником конфликта был про-
довольственный вопрос. Ещё на I Всероссийском 
съезде трудового казачества В.И. Ленин призы-
вал хлеборобов отдать государству излишки 
хлеба [18, с. 186,187]. Большевики признавали 
наличие в регионе проблем с продовольствен-
ным снабжением населения, но, по их мнению, в 
сравнении с центральной Россией положение на 
Кубани было лучше. Однако объективная ситуа-
ция свидетельствовала о наличии острого про-
довольственного кризиса в кубанских станицах. 
Отказ станичников Кубани сдавать хлеб и посев-
ной материал провоцировал РКП(б) на насиль-
ственную конфискацию хлеба, проводимую 65 
продовольственными отрядами численностью 
1 400 человек, которым помогали воинские под-
разделения в количестве 12 000 красноармейцев 
[11, с. 73]. Как следствие радикальных действий 
со стороны Советской власти с августа 1920 г. 
весь регион был охвачен повстанческим движе-
нием. Наступивший 1921 г. стал началом реали-
зации новой продовольственной политики 
РКП(б) – продналог, содержание которого было 
озвучено на X съезде партии в марте 1921 г. Но 
это решение не оказало существенного влияния 
на содержание взаимоотношений власти и сель-
ского населения Советской России, в том числе 
и Кубано-Черноморской области. Средства и ме-
тоды продразвёрстки продолжали активно при-
меняться в отношении сельского населения ре-
гиона. Станицы, не исполнившие план проднало-
га, а на практике продразвёрстки подвергались 
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полной экономической блокаде, конфискации 
имущества и т.д. [9, л. 5]. 

Большевики стали активно отменять итоги 
выборов и возвращаться к ревкомам [6, л. 126.]. 
Наряду с возвратом к ревкомовским практикам 
устанавливался контроль партии над окружными 
советами. Одновременно продолжался рост по-
встанческого движения, которое возглавили Фо-
стиков, Белов-Рутецкий, Серебряков и др. В кон-
це лета 1921 г. нависла угроза штурма г. Красно-
дара отрядами генерала М. А. Пржевальского, но 
они были разбиты регулярными частями РККА.  
В последующем, инициатива в противостоянии с 
советской властью перешла полковнику Жукову. 
Однако повстанческое движение казаков и кре-
стьян, которое состояло из многочисленных от-
рядов не имело политического и организацион-
ного единства, что и предопределило преимуще-
ство советской власти. Бело-зелёное движение 
было разнородным как по социальному составу, 
так и по политическим целям, содержание кото-
рых можно было увидеть в лозунгах: от казачьей 
самостийности, граничащей с сепаратизмом до 
монархических и эсеровских призывов. Осенью 
1922 г. отряды Жукова и Дубины, как наиболее 
боеспособные, потерпели поражение – массовое 
повстанческое движение пошло на убыль. По 
мнению руководства Северо-Кавказского края, 
«политический бандитизм» был ликвидирован в 
основном к 1922 г. [19, с. 211]. Всего на террито-
рии Кубани и Черноморья за период с 1920 г. по 
1924 г. было ликвидировано 417 бело-зелёных 
отрядов, 4 повстанческие армии общей числен-
ностью 46 343 человека, на вооружении которых 
находилось 12 орудий и 188 пулемётов. В ходе 
этих событий военно-полевыми судами к высшей 
мере наказания приговорили 2 000 человек [10, 
л. 32, 35]. 

Особое место в общественной жизни ку-
банской станицы занимали первые выборные 
кампании в советы. Однако цели и организация 
этих выборов расценивалась казаками и больше-
виками по-разному. Для большевиков советы без 
коммунистов были не легитимны, в отличии от 
казаков, которые надеялись на сохранение своих 
традиционных форм самоуправления. Часто на 
выборных собраниях звучал лозунг: «Надо выби-
рать в советы только коммунистов» [6, л. 123].  
В этом противостоянии прошли выборы периода 
1920 – 1923 гг. Партия большевиков на этом исто-
рическом отрезке столкнулась с кризисом выжи-
вания в ходе выборных кампаний. Военно-
политическая обстановка в регионе приобретала 
для большевиков характер всеобъемлющего кри-
зиса, разрешение которого было передано воен-
ным структурам и реввоенсоветам.  

Проблемы российского крестьянства и ка-
зачества в начале 1920-х гг. во многом были 
предопределены незавершённостью реформ 
предшествующего периода и началом ради-
кальной политики большевиков по непосред-

ственному строительству социализма методами 
политики военного коммунизма. Жители станиц 
и сел Советской России не могли противостоять 
власти по ряду объективных причин, которые 
характеризовали в целом крестьянское движе-
ние: отсутствие единой политической партии, 
способной выражать и защищать их интересы, 
разобщённость, региональный характер сопро-
тивления и ментальность. Следовательно, про-
тест российских крестьян, в том числе, казаков 
Кубано-Черноморской области в начале 1920-х 
обусловленный откровенными военно-коммуни-
стическими методами руководства со стороны 
большевиков, был обречён. В этих условиях 
для казаков и крестьян фактор времени имел 
важное значение, так как он определял содер-
жание компромиссного решения, которое неми-
нуемо должно было быть принято. Обе стороны 
конфликта, уставшие от войны, преследовали 
свои цели: большевики должны были сохранить 
власть под контролем, а казаки и крестьяне хо-
тели вернуться к мирной жизни и работать в 
своём хозяйстве, гарантируя себя от репрессий 
заключённым компромиссом.  

Таким образом, с момента завершения 
Гражданской войны, принципы взаимоотноше-
ний казачества и крестьянства с правящей пар-
тией РКП(б), которые формировались на этапе 
новой экономической политике (1921 – 1929 гг.) 
можно разделить на два субэтапа. Водоразде-
лом между субэтапами выступила политика 
«лицом к деревне», которая в казачьих регио-
нах трансформировалась в политическую кам-
панию «лицом к казачеству». В первой поло-
вине 1920-х гг. взаимоотношение между РКП(б) 
и казачеством можно было характеризовать как 
настороженно-недоверчивое, вследствие ак-
тивного участия казачества на стороне белой 
армии и бело-зелёном движении. В последую-
щем, после ослабления военно-коммунисти-
ческих методов и принятия решения по продо-
вольственному вопросу, отвечавшего интересам 
сельского населения, эти отношения улучшились. 
Показателем роста доверия друг к другу стали 
выборы в советы в период «расширения» нэпа 
1924 – 1926 гг. В ходе выборных кампаний воз-
росла активность сельского населения, в том чис-
ле и казачества чьё представительство в местном 
самоуправлении увеличилось [26, с. 224]. 

Поводом к изменению курса РКП(б) по-
служило восстание в Грузии в августе 1924 г. и 
результаты выборов в советы, явка на которых 
в некоторых случаях составила менее 35%. 
Президиум ЦИК СССР 29 декабря 1924 г. при-
нял беспрецедентное решение, отменив итоги 
выборов, назначив соответственно новые. Вид-
ные деятели РКП(б) – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков 
в острых дискуссиях на партийных форумах от-
стаивали идею ослабления государственного 
контроля и регулирования экономической и об-
щественной жизни в СССР. На пленуме ЦК 
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РКП(б) 25 – 27 октября 1924 г. были одобрены 
значительные изменения в аграрной политике, 
а также в организации и проведении выборов в 
советы, что должно было расширить и упрочить 
социальную базу большевиков в советской де-
ревне. Этот период в истории экономических 
реформ Советской России (осень 1924 г. – вес-
на 1926 г.) исследователи определили как 
«расширения нэпа» [3, с. 112]. 

На апрельском пленуме ЦК ВКП(б) 1925 г. 
большинство участников партийного форума 
поддержали программу нового курса «лицом к 
деревне», что означало учёт интересов всех 
социальных слоёв российской деревни, а не 
только её беднейшей части и лояльное отноше-
ние к развитию капиталистических отношений. 
Была разрешена сдача земли в аренду на 12 
лет и возможность выделения из общины на 
хутора, а также узаконен найм сельскохозяй-
ственных рабочих. Снизили сельскохозяйствен-
ный налог на 40%. Взятые активные темпы кол-
лективизации, были признаны несостоятельны-
ми, государство перестало поддерживать убы-
точные колхозы и совхозы. Резолюция пленума 
по казачьему вопросу запрещала насильствен-
ные формы уничтожения сословности. Казаки 
получили право служить в РККА, занимать вы-
борные и административные должности. На ре-
гиональном уровне формировалась новая так-
тика во взаимоотношении с казачеством, ос-
новным содержанием которой было сотрудни-
чество [13, с. 340–351]. 

Решения, принятые в центре, воспринима-
лись на местах неоднозначно и были оценены как 
очередные уступки зажиточной части сельского 
населения. Но эти реформы отвечали в большей 
мере интересам середняцких слоёв доколхозной 
деревни. Таким образом, на общероссийском 
уровне прозвучали призывы к терпению, добро-
вольности и перехода к методам убеждения в ра-
боте с сельским населением [20, с. 90]. 

Руководство Кубанского округа к сере-
дине 1920-х гг. с учётом происходящих событий 
в рамках реализации политики «лицом к де-
ревне» понимало необходимость новой оценки 
общественно-политической и экономической 
обстановки и формирования региональных пер-
спектив развития. По мнению партийных струк-
тур и органов ОГПУ Кубани, следовало тща-
тельно изучить содержание многосложных про-
цессов, происходивших в казачьей среде. Эта 
точка зрения нашла своё отражение в решениях 
пленума Северо-Кавказского крайкома РКП(б) 
21–24 ноября 1924 г., в результате чего боль-
шевикам пришлось пойти на значительные 
уступки хлеборобам региона.  

Реализация реформ к середине 1920-х гг. 
способствовала хозяйственному возрождению 
аграрного сектора экономики региона. Всего по 
Кубанскому округу насчитывалось 245 479 инди-
видуальных хозяйств. Валовая продукция сель-

ского хозяйства округа в 1924/25 финансовом 
году составила около 176 млн р., а промышлен-
ности лишь 41 млн р. Годовой прирост основного 
капитала индивидуальных казачье-крестьянских 
хозяйств достигал 10%. Но темпы восстановле-
ния казачьих и крестьянских хозяйств, по мнению 
РКП(б), были невысокими и не отвечали полити-
ческим, экономическим задачам социалистиче-
ского строительства. Выборочное обследование 
индивидуальных хозяйств свидетельствовало о 
том, что 43,5% хозяйств не имели инвентаря, а 
40,8% – были безлошадными. В сельском хозяй-
стве было занято до 20 000 батраков, которые 
работали в хозяйствах зажиточных казаков и 
иногородних [10, с. 45].  

Таким образом, восстановительный про-
цесс способствовал дальнейшему имуществен-
ному и социальному расслоению кубанской ста-
ницы, что вело к очередному конфликту с вла-
стью, которая откровенно поддерживала бед-
нейшую часть сельского населения. Казаки-
середняки, составлявшие большинство сель-
ского населения, проявляли лояльность, но она 
была не в пользу советской власти.  

Остро стоял вопрос землеустройства, кото-
рый служил очередным источником конфликта 
между зажиточной частью кубанской станицы и 
большевиками. Сословные противоречия стано-
вились главным фактором, препятствовавшим 
перераспределению земли. Зажиточные казаки 
использовали как откровенное давление, так и 
подкуп бедняцких хозяйств, экономически зави-
севшие от них. Они вели активную агитацию сре-
ди середняков и беднейшей части казачества, и 
иногородних против передела земли. При этом, 
использовали и прямые угрозы, вплоть до убий-
ства, аргументирую это тем, что: «…мы, казаки, 
рассчитаемся с вами, когда придут наши» [10, с. 
36]. В результате Кубанский округ смог к 1925 г. 
провести землеустроительные работы лишь на 
площади 1 749 212 дес. из 3 277 711 дес. предна-
значенных для этих работ [10, с. 6–8].  

Наиболее ярко последствия политики 
«лицом к казачеству» проявились в процессе 
очередных выборов, прошедших в марте 1925 г. 
Используя подкуп и шантаж зажиточная часть 
казачества в ходе выборов блокировала канди-
датов в депутаты от иногородних или казаков-
бедняков. В станичных советах по итогам выбо-
ров до 61,7% депутатов были представлены 
казачеством, и только 8,7% были членами 
РКП(б). Органы ОГПУ области зафиксировали 
факты избрания бывших офицеров, членов Ку-
банской Рады и атаманов, и др. антисоветски 
настроенных элементов, которые составляли 
5,9% от общего числа избранных депутатов [10, 
с. 30]. Новая избирательная кампания в услови-
ях ограничения военно-коммунистических мето-
дов демонстрировала активность зажиточной 
части казачества, в том числе, желание быть 
избранными в руководящие органы местных 
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советов. На избирательных собраниях звучали 
лозунги избирать только «своих» и формиро-
вать «советы без коммунистов», которые были 
известны ещё в начале 1920-х гг. в период ак-
тивного повстанческого движения. Жители ста-
ниц Кубани и Черноморья были против назна-
чения на руководящие должности приезжих 
красноармейцев и коммунистов, которые отли-
чались своими антиказачьими настроениями и 
допускали грубое отношение к местному насе-
лению, игнорируя основы казачьей самобытно-
сти. Такие идеи высказывались на выборных 
собраниях в большинстве станиц округа – Гри-
венской, Восточной, Ладожской, Некрасовской и 
др. Но казаки при этом отказывались возглав-
лять финансово-налоговые секции в местных 
исполкомах, так как это было связано с сбором 
налогов и сохраняло конфликтную ситуацию в 
станицах. Период «расширения» нэпа воспри-
нимался казачеством как возможность возрож-
дения своих сословных привилегий.  

Отношение большевиков к проявлениям 
антигосударственных настроений было сдер-
жанным. Явно выраженных репрессий не про-
водилось. Даже в ходе выборной кампании 
1925/1926 гг. сельсоветы были переименованы 
в станичные советы. Но вместе с тем, предста-
вители областной партийной организации 
РКП(б) считали политику «лицом к казачеству» 
очередной уступкой сельскому населению, как и 
нэп в целом. Перестройка работы на местах 
велась посредством формирования беспартий-
ного актива, который мог стать социальной ба-
зой будущих выборных кампаний. И уже в ходе 
подготовки к очередным выборам большевики 
вернулись к испытанным административным 
методам, мобилизуя своих сторонников, прибе-
гая к помощи милиции и спецслужб, составляя 
списки кандидатов из числа коммунистов и ком-
сомольцев. На это казаки отвечали: «Пусть ре-
комендуют, а на избирательных собраниях бу-
дет видно кого проводить в советы» [10, с. 38]. 

Однако выборная кампания 1926 г. проде-
монстрировала стремление зажиточной части 
сельского населения «оказачить» советы, под-
чинить низовой советский аппарат, взять под 
контроль передел земли, исключить иногородних 
и коммунистов из общественной жизни кубанской 
станицы. В ходе выборной кампании 1926 г. чис-
ло коммунистов, комсомольцев депутатов в ста-
ничных советах сократилось почти в двое. Каза-
ки-середняки продолжали занимать нейтральную 
позицию, но были солидарны с зажиточными 
казаками, голосуя за коренных жителей-казаков 
и отвергая кандидатуры бедняков и коммуни-
стов. Лозунг «Кубань для кубанцев-казаков», ко-
торый присутствовал в начале 1920- гг. оставал-
ся актуальным на очередном этапе экономиче-
ских и политических реформ. В период выборной 
кампании активно звучали призывы к созданию 
«Союза хлеборобов», с такой инициативой, как 

правило, выступали зажиточные казаки и ста-
ничная интеллигенция.  

Результаты. Большевики в начале 1920-
х вынуждены были приступить к реформам, вре-
менно отказавшись от явно выраженных револю-
ционных действий, балансируя между расшире-
нием рынка, плановыми принципами и демокра-
тией. Необходимость укрепления социальной ба-
зы политической системы требовало принятия 
компромиссных решений. 

Эволюция внутренней политики больше-
виков в отношении сельского населения Кубани 
и Черноморья в период с 1920 г. по 1926 гг. от-
личалась сочетанием военно-коммунисти-
ческих, принудительных, внесудебных мер с 
элементами гражданского мира и расширения 
политических и экономических свобод крестьян 
и казаков. Идеология военного коммунизма на 
местном уровне, активно используемая партий-
ными и советскими структурами, продолжала 
приносить результаты, поэтому воспринима-
лась как эффективное средство государствен-
ного управления.  

Корректировка курса в 1924 г. способ-
ствовала частичному отступлению от идеологии 
периода Гражданской войны, но принципы и 
классовое её содержание кардинально не из-
менились, продолжая в случае необходимости 
обращаться к насильственным, принудитель-
ным мерам воздействия на сельское население. 
Период с 1924 г. по 1926 г., характеризующейся 
«расширением нэпа», стал временем не только 
ослабления репрессивных мер со стороны 
большевиков, но и потерей их влияния на сель-
ское население Кубани и Черноморья. Зажиточ-
ные казаки и их союзники откровенно, не боясь 
насильственных мер воздействия со стороны 
государства, выступали с антисоветскими ло-
зунгами. Выборы в советы и активное сопро-
тивление землеустроительным работам, прово-
димых в пользу бедняцких хозяйств, а также 
продналогу, стали реперными точками противо-
стояния казаков и советской власти.  

Если в отношении политических оппонен-
тов большевики не применяли активных мер 
насильственного характера, то бывшие члены 
бело-зелёных формирований, которые находи-
лись под административным надзором стано-
вились объектом судебных решений. В 1926 г. 
суды области рассмотрели 111 дел, по резуль-
татам которых было вынесено 51 смертный 
приговор, а 18 человек отправлены в концен-
трационные лагеря [10, с. 58]. 

Власть и сельское население в 1924–1926 
гг., согласившись на компромисс, отказались от 
военно-политического противостояния, достиг-
нув промежуточных целей: большевики сохра-
нили власть под контролем, а крестьяне и каза-
ки вернулись к мирному созидательному труду, 
результатами которого могли распоряжаться 
самостоятельно. Это стало возможным в ре-
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зультате эволюции внутренней политики боль-
шевиков, которые вынуждены были временно 
отказаться от явно выраженных радикальных 

средств и методов государственного управле-
ния, регулирующих взаимоотношение власти и 
сельского населения. 
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Аннотация. Введение. Актуализация процессов со-

вершенствования конституционных предписаний в современ-
ной России обусловливает необходимость поиска теоретиче-
ских основ конституционных преобразований. Поводом для 
написания статьи послужила юбилейная дата – 30-летие приня-
тия Конституции Российской Федерации в 2023 г. Любой юби-
лей – это всегда повод задуматься, проанализировать, вер-
нуться во времена, когда все начиналось. В качестве цели ис-
следования определен анализ эволюции российского конститу-
ционализма в период с 1993 – 2023 гг., переосмысление подхо-
дов к моделям, способам и инструментам изменения отече-
ственной правовой реальности. Материалы и методы. 
Трансформация конституционной модели государства как 
предмет научного исследования в данной работе основана на 
анализе преобразований Конституции за три десятилетия, изу-
чении отечественного опыта правового регулирования обще-
ственных отношений, интерпретации конституционных положе-
ний и институтов. Анализ. Конституция Российской Федерации 
определяет структуру и принципы организации публичной вла-
сти, права и обязанности граждан и многое другое. Однако, 
несмотря на свою значимость, Конституция Российской Феде-

рации, как, впрочем, и основные законы других стран, не всегда 
соответствует реалиям жизни и нуждается в постоянном обнов-
лении и совершенствовании. Результаты. Статья посвящена 
исследованию конституционных преобразований в аспекте 
ретроспективного и сравнительно-правового анализа некоторых 
конституционно-правовых институтов – федерализма, публич-
ной власти, особое внимание в статье уделяется вопросам 
эволюции конституционных гарантий реализации прав и свобод 
человека. 

Ключевые слова: преобразования конституции, права 
человека, публичная власть, федерализм, местное самоуправ-
ление 

Для цитирования: Виноградова Е. В. Российский кон-
ституционализм 30 лет спустя // Гуманитарные и юридические 
исследования. 2024. Т. 11. № 2. С. 339–344. https://doi.org/ 
10.37493/2409-1030.2024.2.17 

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов. 

Статья поступила в редакцию: 14.09.2023. 
Статья одобрена после рецензирования: 18.11.2023. 
Статья принята к публикации: 25.12.2023. 

 

Research article 
 

RUSSIAN СCONSTITUTIONALISM 30 YEARS LATER 
 

Elena V. Vinogradova
 

 
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (10, Znamenka St., Moscow, 119019, Russian Federation) 
Dr. Sc. (Law), Professor 
evigpran@igpran.ru; https://orcid.org/0000-0002-3568-9042 

 
Abstract. Introduction. The actualization of the processes 

of improving constitutional prescriptions in modern Russia necessi-
tates the search for the theoretical foundations of constitutional re-
forms. The reason for writing the article was the anniversary date – 
the 30th anniversary of the adoption of the Constitution of the Rus-
sian Federation. Any anniversary is always an occasion to reflect, 
analyze, return to the times when everything began. As the purpose 
of the analysis of the evolution of Russian constitutionalism, it is 
possible to define a rethinking of approaches to models, methods 
and tools for changing the legal reality. Materials and Methods. 
The transformation of the constitutional model of the state as a sub-
ject of scientific research in this work is based on the analysis of the 
transformations of the Constitution over three decades, the study of 
domestic experience in the legal regulation of public relations, the 
interpretation of constitutional provisions and institutions. Analysis. 
The Constitution of the Russian Federation defines the structure and 
principles of the organization of public power, the rights and obliga-
tions of citizens and much more. However, despite its importance, 

the Constitution of the Russian Federation, as well as the basic laws 
of other countries, does not always correspond to the realities of life 
and needs constant updating and improvement. Results. The article 
is devoted to the study of constitutional transformations in the aspect 
of retrospective and comparative legal analysis of some constitu-
tional and legal institutions – federalism, public power, special atten-
tion is paid to the evolution of constitutional guarantees of the reali-
zation of human rights and freedoms. 
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Введение. Принятие в 1993 г. российской 

Конституции - значимый этап развития современ-
ного отечественного конституционализма. 30-
летие этого события - очевидный повод для раз-
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мышлений, в которых и ретроспективный анализ, и 
осмысление итогов, и возможность для прогнозов. 
Исследованию эволюции российского конституци-
онализма посвящено значительное количество 
работ [13; 22: 23, с. 107-113], в данной статье ос-
новной акцент сделан на периоде с 1993–2023 гг. 
Важность исследований, посвященных юбилею 
российского основного закона, определена не 
только актуальностью этого события, они создают 
теоретические основы для переосмысления пра-
вового содержания российских конституционных 
институтов, отражающих время. 

Материалы и методы. Трансформация 
конституционной модели государства как предмет 
научного исследования в данной работе основана 
на анализе преобразований Конституции за три 
десятилетия, изучении отечественного опыта пра-
вового регулирования общественных отношений, 
интерпретации конституционных положений и ин-
ститутов. 

Воспроизведение в конституционном тексте 
концептуальных идей правовой государственности 
предопределяет необходимость трансформации 
права как регулятора отношений, которое, наряду с 
нравственными основами, формирует базовые кри-
терии современной модели конституционализма.  

Институционализация доктрины конститу-
ционализма в России имеет многовековую исто-
рию. Вопреки мнению об отсутствии в отече-
ственной государственно-правовой науке консти-
туционных традиций, следует напомнить, что 
идеи нормативного закрепления основ государ-
ственного устройства российской государствен-
ности существовали в нашей стране задолго до 
принятия в 1918 г. Конституции РСФСР.  

Абстрагируясь от полемики о предмете 
конституционного права, которая отражена в ис-
следованиях российских и советских ученых [9; 
10; 11; 17; 20, с. 49-57], следует отметить, что в 
него, очевидно, входит изучение основных прин-
ципов организации и функционирования публич-
ной власти. Это с определенной долей условно-
сти позволяет оценивать дошедшие до нас пра-
вовые тексты как источники, выполнявшие функ-
ции конституционного регулирования.  

Исторический и сравнительно-правовой 
аспекты становления и развития российского 
конституционализма. Древнерусские памятники 
права, принятые с IX по XV век - Правда Яросла-
ва Мудрого, Русская Правда, Устав Владимира 
Мономаха и др. являются важными для изучения 
истории российского государственного устрой-
ства. В частности, в Уставе князя Владимира 
Святославича, изначально составленного в кон-
це X – начале XI веков, впервые нормативно за-
крепляется разграничение государственных 
функций, определяется подведомственность дел 
между светскими и церковными судами [23]. Ве-
ликокняжеский и Царский судебники также со-
держали нормы, определяющие государственное 
устройство. Уже во второй половине XVIII века в 

России появляются реальные конституционные 
проекты Д.И. Фонвизина, графа Н.И. Панина и др. 
В XIX веке труды П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, 
князя П.В. Долгорукова [5], М.М. Сперанского [19], 
сенатора Н.Н. Новосильцева [16] содержали кон-
ституционные проекты государственного устрой-
ства Российской империи. 

На протяжении веков формировалась кон-
ституционная модель российской государствен-
ности, в которой присущее российскому понима-
нию права морально-философское нравственное 
начало сливается с формально-нормативист-
ским. Специфика отечественного правосознания, 
определяющая будущее российского права, по 
мнению член-корреспондента Российской акаде-
мии наук Г.В. Мальцева, заключается «…В со-
единении научного рационализма и этического 
сознания» [12].  

Процесс принятия конституционных попра-
вок на протяжении тридцати лет каждый раз де-
терминирован переменами в отечественном по-
литико-правовом пространстве. Существование 
института трансформации Российской Конститу-
ции, для которого Митюков М.А. предложил тер-
мин «преобразование» [14, с. 7, 14], обусловлено 
происходящими и во всем мире, и в конкретной 
стране переменами. Конституционные положения 
меняются в разных форматах. Иногда просто 
принимается новый закон (Так предусмотрено 
Основными законами Монако (Конституция 1911 
г.), Ганы (Конституция 1960 г.), Италии (Статут 
королевства короля Карла Альберта 1848 г.) и 
др.), который устанавливает новые положения. 
Конституционные акты некоторых стран мани-
фестируются как жесткие, считается, что их текст 
должен сохраняться неизменным. Компромисс-
ный вариант в виде наличия жесткой и гибкой 
частей Конституции предполагает возможность 
нахождения консенсуса между парализующей 
возможность пересмотра чрезмерной жесткостью 
и мягкостью, позволяющей подвергать испыта-
нию, иногда без достаточных оснований, ста-
бильность устройства общества.  

Важно отметить, что и в странах, где дей-
ствуют т.н. «жесткие» Конституции (например, 
французские Конституции, в которых, начиная с 
1791 г., когда был установлен запрет на любой 
пересмотр в течение первых трех лет легислатур, 
сохранился и в Конституциях ХХ в. (1946 и 1958 
гг.)), например, в Японии (в которой трансформа-
ция Конституции Мейдзи происходила весьма 
любопытным образом) [2, с. 17-21], во Франции, 
где установлено, что положения Конституции не 
могут быть пересмотрены при вакансии поста 
главы государства, а также в период оккупации [6, 
с. 110-111], тем не менее, при определенных об-
стоятельствах трансформации текста основного 
закона страны происходит.  

Говоря о преобразованиях конституцион-
ных текстов, очень важно осознавать то, что ста-
бильность конституционного акта, обусловлива-



 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

341 

ется необходимостью обеспечить функциониро-
вание системы государственной власти, сохране-
ние достигнутого уровня гарантий прав и свобод. 
Кроме того, в современных конституциях закреп-
ляются положения, предопределяющие суверен-
ную идентичность страны «…именно в основном 
законе государство обозначает свои базовые 
ценности, фундаментальные цели, планы и про-
граммы развития» [4, с. 18].  

Наличие в основном законе страны поло-
жений, предусматривающих процедуру преобра-
зования его установлений, позволяет следовать 
конституционным предписаниям.  

Положения главы 9 российской Конституции 
устанавливают возможность внесения в нее изме-
нений, поправок и пересмотр. Эта глава вместе с 
главой 1, устанавливающей основы конституцион-
ного строя России, и главой 2, закрепляющей га-
рантии прав и свобод человека и гражданина, рас-
положены в ее т.н. «жесткой части», положения 
которой могут преобразовываться только в фор-
мате пересмотра, поскольку статьей 135 Консти-
туции установлен порядок пересмотра положений 
глав 1.2 и 9 предусматривающий процедуру, в со-
ответствии с которой преобразование положений 
этих глав возможно только с принятием новой 
Конституции. Необходимость переосмысления 
правовой природы отечественного конституцион-
ного устройства и гарантий прав личности, закреп-
ленных в статьях «жесткой» части Российской 
Конституции, предполагается исключительно в 
процедуре пересмотра. Вместе с тем, отечествен-
ными конституционалистами был предложен под-
ход укрепления конституционных гарантий прав 
личности в формате поправок и интерпретации 
положений конституционного текста. 

Конституционные гарантии прав чело-
века. Одним из важных направлений преобразо-
вания конституционных предписаний можно счи-
тать усиление гарантий реализаций прав и сво-
бод человека и гражданина. Актуальная задача 
укрепления эффективности защиты прав и сво-
бод на протяжении трех десятилетий решается 
внесением поправок в главы Конституции, поло-
жения которых могут изменяться. Эти преобразо-
вания происходили в разных сферах. Одним из 
направлений можно считать гарантии вновь по-
являющихся отношений. В частности, поправками 
были закреплены гарантии в сфере информаци-
онной безопасности. Очевидно, что несколько 
десятилетий назад сложно было представить, что 
информатизация и цифровизация, наряду с без-
условными благами, наполнившими нашу жизнь 
режимом online, формирующими практически 
бесконечные возможности, создаст труднораз-
решимые проблемы. Одна из таких проблем – 
защита прав лиц, не являющихся уверенными 
пользователями новых технологий. Таких людей 
значительное количество. Для них возможности 
получения услуг в медицинских и банковских 
учреждениях, в государственных органах, а порой 

и в сфере торговли, зачастую становятся недо-
ступными. Вероятно, вскоре станет необходимо 
решать вопрос о защите прав этих лиц.  

Кроме прав в информационной сфере кон-
ституционные преобразования коснулись прав в 
сфере экологии. Эти отношения возникли немно-
го раньше, чем информационные, но проблемы 
закрепления гарантий их реализации на консти-
туционном уровне по-прежнему актуальны. 

Вместе с тем, следует напомнить и о пра-
вах, защита которых традиционно закреплена кон-
ституционными положениями. Интересным видит-
ся трансформация гарантий права на жизнь в кон-
тексте интерпретации конституционно-правовых 
норм. Основанием для отказа от применения 
смертной казни считается подписание Россией 
16.04.1997 г. Протокола № 6 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод относительно 
отмены смертной казни и Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П. 
Важно отметить, что подписанный протокол до 
сегодняшнего дня не ратифицирован российским 
парламентом. Не вдаваясь в полемику о своевре-
менности и целесообразности отказа от примене-
ния смертной казни в России, важно отметить, что 
интерпретационным актом был найден компро-
мисс. Его сущность заключается в том, что КС РФ 
признал неконституционной возможность вынесе-
ния смертных приговоров до тех пор, пока на всей 
территории страны не будут действовать суды 
присяжных. Конституционно-правовым основани-
ем этого решения послужил анализ конституцион-
ного предписания, установленного ст. 20 Консти-
туции. В ее контексте право обвиняемого на рас-
смотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей является уголовно-процессуальной 
гарантией судебной защиты конституционного 
права каждого на жизнь, и должно обеспечиваться 
всем обвиняемым вне зависимости от обстоятель-
ств, влияющих на территориальную и иную под-
судность. Это решение послужило основанием 
для легитимации в национальной юрисдикции мо-
ратория на вынесение приговоров, устанавлива-
ющих в качестве наказания смертную казнь.  

Принятие и образование в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов позволило ре-
анимировать позицию Конституционного суда, так 
как возникла необходимость предоставления 
конституционных гарантий гражданам, прожива-
ющим на территориях новых субъектов федера-
ции – Республик Крым, ДНР, ЛНР, города феде-
рального значения Севастополь, Запорожской и 
Херсонской областей.  

Это пример того, что в литературе часто 
называют «живой Конституцией». Принятые ре-
шения, интерпретирующие конституционные по-
ложения после нескольких лет «забвения», вновь 
приобретают свою актуальность. В данном слу-
чае отсутствие реализации права обвиняемого на 
рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей как конституционной гаран-



 Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 2 

                               

 

342  

тии права на жизнь, контекстно связано с принци-
пом федерализма. 

Российский федерализм. Конституцион-
ные основы отечественного федерализма обу-
словлены целостностью российского государства, 
единством системы при разграничении предме-
тов ведения и полномочий между разными уров-
нями публичной власти, равноправием и само-
определением народов России. 

Специфика российского федерализма 
предопределена тем, что он представляет собой 
совокупность разнотипных территориальных 
(края, области, города федерального значения) и 
национально-территориальных (республики, ав-
тономная область, автономные округа) единиц.  

История федерализма в России богата со-
бытиями, которые оказали влияние на формиро-
вание федеративной системы страны и включает 
в себя периоды как усиления, так и ослабления 
федеральных принципов в системе управления. 
Федерализм в России остается объектом посто-
янной дискуссии и реформ в целях нахождения 
оптимального баланса между централизацией и 
децентрализацией власти. Сегодня очевидна 
направленность процессов на централизацию 
власти. Об этом свидетельствуют новые опции 
системы органов власти в виде создания феде-
ральных округов, которые подчиняются «центру».  

Вероятно, здесь нелишним будет напом-
нить позицию российского ученого правоведа 
И.Е. Андриевского, который, рассуждая об эф-
фективности власти, полагал, что успех, которого 
достигает администрация, может развиваться по 
пути союза с общественными силами, если, опи-
раясь на свои расчеты, она «…будет строить 
централизованную систему, олицетворяющую 
наличие государственного единства» [1]. 

В дискуссиях об эффективности такой мо-
дели часто возникает аргумент об асимметрично-
сти Российской Федерации, что основано на кон-
ституционных положениях, предусматривающих 
разницу в статусе ее субъектов. Полемизируя в 
этом ключе, часто предлагается сделать феде-
рацию в России симметричной, то есть сравнять 
права всех субъектов РФ [8, с. 23]. 

Наиболее актуальной проблемой россий-
ского федерализма является адаптация вошед-
ших в состав Российской Федерации новых тер-
риторий. Договорами предусматривается пере-
ходный период, в течение которого должны быть 
урегулированы «вопросы интеграции новых 
субъектов Российской Федерации в экономиче-
скую, финансовую, кредитную и правовую систе-
мы Российской Федерации, в систему органов 
государственной власти Российской Федерации, 
а также вопросы исполнения воинской обязанно-
сти и несения военной службы. Перед федераль-
ными властями стоит сложная задача – не только 
перестроить все системы органов государствен-
ной власти новых территорий, но и в самой мяг-
кой форме провести интеграцию населения в но-

вую культурологическую среду. При этом всем 
народам гарантируется право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изуче-
ния и развития, однако осознание себя частью 
другой страны - процесс весьма болезненный.  

Именно федерализм обеспечивает гаран-
тии прав и свобод граждан в различных регионах 
России, учитывая их специфические потребности 
и интересы. Федерация учитывает национальные 
особенности и традиции различных этнических 
групп, что отражается в статусе республик и дру-
гих автономных образований. Федерализм в Рос-
сии представляет собой уникальную систему 
управления, которая учитывает разнообразие 
культур, традиций и потребностей различных ре-
гионов страны. 

В современной России федерализм стал 
одной из основ организации государственной 
власти. Один из принципов российского федера-
лизма - единство системы государственной вла-
сти, закрепленный в части 3 статьи 5 Конститу-
ции, обусловил «запуск» еще одного процесса 
преобразования – формирование института пуб-
личной власти. 

Публичная власть. После принятия в 2020 
г. поправок нормативное закрепление получил 
институт публичной власти. Появление этого ин-
ститута основывалось на научных исследованиях 
и правовых позициях Конституционного Суда РФ. 
В исследованиях правовой природы публичной 
власти обосновывалась необходимость ее за-
крепления в качестве родового, обобщающего по-
нятия, объединяющего в Российской Федерации 
государственную власть и местное самоуправле-
ние [18, с. 18-29]. Конституционный Суд в Поста-
новлении от 1 декабря 2015 г. № 30-П, определяя 
правовую природу местного самоуправления ука-
зал на то, что оно признается как развивающаяся 
на принципах самоорганизации населения по ме-
сту жительства форма осуществления народом 
своей власти в рамках единого конституционного 
механизма управления публичными делами в фе-
деративном государстве. Местное самоуправле-
ние определяется как один из уровней публичной 
власти, призванный в единой системе народовла-
стия совместно с федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации обеспе-
чивать признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина, создавать условия 
для достойной жизни и свободного развития чело-
века, на что указывалось в Постановлении от 18 
мая 2011 г. № 9-П. 

Научная дискуссия о природе взаимодей-
ствия между муниципальной и государственной 
властью, основанная на анализе положений ста-
тьи 12 Конституции существует давно. Проблема 
дисбаланса, «разрыва» между государственным 
и муниципальным уровнем власти во многих 
сферах жизни российского общества обсужда-
лась многократно. 
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Между тем, Председатель Конституционно-
го Суда В.Д. Зорькин неоднократно высказывал 
позицию, что «…статья 12 Конституции Россий-
ской Федерации дает повод к противопоставле-
нию органов местного самоуправления органами 
государственной власти, в то время как органы 
местного самоуправления по своей природе яв-
ляются лишь нижним, локальным звеном публич-
ной власти Российской Федерации» [7]. 

В ходе обсуждения поправок к Конституции 
было неоднократно отмечено в качестве пробле-
мы отсутствие единства между федеральной, 
региональной и муниципальной властью. Закреп-
ление в Конституции принципа единства системы 
публичной власти направлено на создание эф-
фективного взаимодействия между государ-
ственными органами и органами местного само-
управления. Это в соответствии с правовой пози-
цией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, сформулированной в Заключении Консти-
туционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О со-
ответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования пуб-
личной власти», а также о соответствии Консти-
туции Российской Федерации порядка вступления 
в силу статьи 1 данного Закона в связи с запро-
сом Президента Российской Федерации», пред-
полагает согласованное действие различных 
уровней публичной власти как единого целого во 
благо граждан. Появление в конституционно-
правовом пространстве современной России но-
вого института публичной власти вписывается в 

процесс поиска эффективной модели взаимодей-
ствия элементов внутри единой системы власти.  

Этот подход обусловливает одно из важ-
ных изменений российской политической жизни – 
инкорпорирование в конституционный текст ин-
ститута публичной власти [3, с. 14-21]. Принятый 
Закон Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации устанавливает 
особую роль, публичной власти в новом прочте-
нии положений Конституции. 

Результаты. Достижение баланса между 
необходимостью отражения в тексте Основного 
закона страны реальных перемен и сохранения 
неизменного объема конституционных гарантий 
можно считать весьма непростой задачей, тре-
бующей юридических конструкций высокой сте-
пени точности, созвучных основам конституцион-
ной идентичности. Принятие конституционных 
изменений – событие значимое для каждой стра-
ны, которое в большинстве случаев сопряжено с 
задачами развития общества и государства. Да-
же когда действующие положения Конституции 
не нуждаются в коренном пересмотре, необходи-
мо учитывать конкретные социально-
исторические условия. Очевидно, что основной 
закон должен соответствовать уровню развития 
общества, отвечать его запросам, поэтому важна 
коррекция конституционно–правового простран-
ства, определяющего стратегию дальнейшего 
развития того или иного государства. 

Можно предположить, что необходимые 
перемены конституционно-правовых институтов, 
созвучные политико-правовым реалиям, обосно-
вывают аргумент, что действующая российская 
Конституция еще не исчерпала свой потенциал.  
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Аннотация. Введение. К числу основных приоритетов 

развития, созданного в 2015 г., Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС, Союз) относится завершение работы, 
направленной на устранение существующих ограничений, уни-
фикацию таможенных правил, пересмотр отдельных норм, в 
том числе с учётом существующей международной экологиче-
ской повестки и особенностей каждого государства. Расшире-
ние сотрудничества России с другими государствами ЕАЭС в 
эксплуатации природных ресурсов делает межгосударственное 
взаимодействие в природоохранной сфере все более актуаль-
ным. В условиях активизации отдельных сфер экономического 
развития и перехода к функционированию единого рынка това-
ров, работ и услуг существует потребность совершенствования 
правовых механизмов сотрудничества в экологической сфере, 
необходимость проведения согласованной политики на уровне 
ЕАЭС. Сращивание национальных рынков товаров, работ, 
услуг, капиталов и рабочей силы взаимосвязано с разработкой 
и имплементацией политики и механизмов «зеленой» экономи-
ки, что будет содействовать стабильности социально-
экономического развития, гарантируя вместе с тем и охрану 
окружающей среды. Материалы и методы. Для анализа 
направлений сближения и институтов экологической политики в 
национальном законодательстве стран-участниц ЕАЭС и пре-
одоления имеющихся проблем применялись логический, ин-
дукции, дедукции, сравнительно-правового анализа и синтеза, 
аналогии, статистический и другие методы научного познания. 
Авторами проведен сравнительный анализ общих положений 
наднационального законодательства и актов государств-членов 
Евразийского экономического союза, опосредующих проведе-
ние государственной экологической политики. Анализ. Сбли-
жение национальной экологической политики следует считать 
отправной точкой для сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в 
области зеленой экономики и формирования соответствующей 
повестки интеграционного взаимодействия. Подавляющее 

число ученых и экспертов соглашаются с отставанием ЕАЭС 
как в развитии зеленой экономики и зеленой энергетики, так и в 
реализации согласованной экологической политики и законода-
тельства. Результаты. По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что сближение экологической 
политики стран-участниц ЕАЭС будет способствовать даль-
нейшему развитию интеграции, снятию барьеров, изъятий и 
ограничений в регулировании природопользования и охраны 
окружающей среды. С целью сближения экологической полити-
ки, проводимой странами-участницами ЕАЭС необходимы, 
разработка и принятие общего наднационального законода-
тельства, закрепляющего стратегические цели и направления 
развития природопользования и охраны окружающей среды. 
Действующие законодательные акты национального уровня 
опираются на схожий набор целей, задач и направлений разви-
тия, что открывает возможности для их гармонизации и унифи-
кации. При этом первостепенное внимание нужно уделить во-
просам экологической безопасности.  
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Abstract.  Introduction. The main development priorities 

of the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the 
EAEU, the Union), established in 2015, include the completion of 
work aimed at eliminating existing restrictions, unification of customs 
rules, revision of certain norms, including taking into account the 
existing international environmental agenda and the specifics of 

each state. The cooperation expansion of Russia with other EAEU 
states in the exploitation of natural resources makes interstate co-
operation in the environmental sphere increasingly relevant. In the 
context of activation of certain areas of economic development and 
the transition to the functioning of a single market for goods, works 
and services, there is a need to improve legal mechanisms for co-
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operation in the environmental sphere, the need for a coordinated 
policy at the EAEU level. The merging of national markets for goods, 
works, services, capital and labor is interconnected with the devel-
opment and implementation of policies and mechanisms of the 
green economy, which will contribute to the stability of socio-
economic development, while at the same time guaranteeing envi-
ronmental protection. Materials and Methods. Logical, induction, 
deduction, comparative legal analysis and synthesis, analogy, statis-
tical and other methods of scientific cognition were used to analyze 
the areas of convergence and institutions of environmental policy in 
the national legislation of the EAEU member states and overcome 
existing problems. The authors conducted a comparative analysis of 
the general provisions of supranational legislation and acts of the 
member states of the Eurasian Economic Union, mediating the 
implementation of state environmental policy. Analysis. The con-
vergence of national environmental policy should be considered a 
starting point for cooperation between the EAEU member states in 
the field of green economy and the formation of an appropriate 
agenda for integration cooperation. The overwhelming number of 
scientists and experts agree with the lag of the EAEU both in the 
development of a green economy and green energy, and in the 
implementation of a coordinated environmental policy and legisla-
tion. Results. Based on the results of the study, it can be concluded 
that the convergence of the environmental policies of the EAEU 
member states will contribute to the further development of integra-

tion, the removal of barriers, exemptions and restrictions in the regu-
lation of environmental management and environmental protection. 
In order to bring together the environmental policies pursued by the 
EAEU member states, it is necessary to develop and adopt com-
mon supranational legislation that enshrines strategic goals and 
directions for the development of environmental management and 
environmental protection. The current legislative acts at the national 
level are based on a similar set of goals, objectives and directions of 
development, which opens up opportunities for their harmonization 
and unification. At the same time, priority should be given to envi-
ronmental safety issues. 
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Введение. На текущий момент времени 

углубление региональной экономической инте-
грации создает предпосылки для стратегическо-
го партнерства стран-участниц ЕАЭС в экологи-
ческой сфере. Распространение интеграцион-
ных процессов на охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности пред-
полагает совершенствование экологической 
политики, обеспечение рационального исполь-
зования природно-ресурсного потенциала, со-
гласование национального природоохранного 
законодательства с международными правовы-
ми актами [3, с. 6,7]. Несмотря на провозглаше-
ние в рамках ЕАЭС стремления развивать со-
трудничество и обеспечить согласованные под-
ходы в регулировании охраны окружающей 
среды, взаимодействие стран-участниц Союза 
остается малоэффективным.  

Статья посвящена сравнительному ана-
лизу экологического законодательства стран-
участниц ЕАЭС в части регламентации охрани-
тельной политики в отношении объектов окру-
жающей среды, выявлению наиболее перспек-
тивных направлений сближения и сложных для 
сотрудничества сфер природоохранной дея-
тельности на уровне ЕАЭС. 

Материалы и методы. Исследование 
вопросов правового обеспечения и сближения 
экологической политики в законодательстве 
ЕАЭС и стран-участниц Союза основано на ис-
пользовании логического, системного, сравни-
тельно-правового, формально-юридического и 
других методов научного познания.  

Применение совокупности указанных ме-
тодов позволило провести комплексный анализ 
направлений сближения и институтов экологи-
ческой политики стран-участниц ЕАЭС, сфор-
мулировать предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства. 

Анализ. Объявленные цели Евразийского 
экономического союза подразумевают прогресс 
всех без исключения сфер экономики и нужда-
ются в более активной эксплуатации природных 
ресурсов. Благодаря чему усиливается отрица-
тельное влияние на окружающую среду сопре-
дельных территорий государств-членов ЕАЭС.  

Однако Договор об учреждении ЕАЭС 
(далее – Договор) не содержит раздела, регла-
ментирующего разработку и осуществление 
единой экологической политики на уровне 
стран-участниц Союза. Регулирование указан-
ной сферы общественных отношений в Догово-
ре определяется отдельными разрозненными 
нормами. Так, интеграция в области природо-
пользования и охраны окружающей среды на 
уровне ЕАЭС определяется общностью подхо-
дов к нетарифному регулированию, небольшим 
количеством норм технических регламентов, 
которые содержат в себе категории определён-
ных товаров и устанавливают обязательные 
требования к безопасности производства.  

Причиной этого является отсутствие в ак-
тах национального законодательства конкретных 
обязательств и механизмов, гарантирующих их 
реализацию. Помимо этого, урегулирование вза-
имоотношений в определенных областях приро-
допользования и охраны окружающей среды в 
странах-участницах Союза характеризуется не-
совпадающим уровнем развития и непоследова-
тельностью применения нормативной базы, пра-
вовых актов в экологической сфере. По-
прежнему имеются сферы, состояние регулиро-
вания в которых не позволяет обеспечить эф-
фективного наднационального взаимодействия и 
препятствует дальнейшему развитию интегра-
ционных процессов. По нашему мнению, к их 
числу следует отнести и проведение охрани-
тельной политики в сфере использования ком-
понентов окружающей среды и ее охраны. 
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Как пишут Т.И. Макарова и И.П. Кузьмич, 
в ЕАЭС осуществление согласованной экологи-
ческой политики отсутствует в перечне само-
стоятельных целей его учреждения. По этой 
причине исключить негативное воздействие на 
состояние окружающей среды при формирова-
нии единого экономического пространства не 
представляется возможным, страны-участницы 
Союза будут вынуждены в будущем осуществ-
лять разработку и принятие нормативных актов, 
предусматривающих охрану окружающей среды 
[8, с. 394]. В то же время недостаточность меж-
дународно-договорных норм, образующих пра-
во ЕАЭС, актуализирует постановку целого ря-
да вопросов относительно правовых основ, в 
том числе их модели, которая наиболее эффек-
тивно способствовала бы усилению взаимодей-
ствия стран-участниц ЕАЭС при разработке и 
применении этого рода технологий [21, с. 143]. 

Положения Договора получили дальней-
шую конкретизацию при подготовке и утвержде-
нии технических регламентов «О безопасности 
химической продукции», «О требованиях к удоб-
рениям» и т.д. В настоящее время технические 
регламенты, принимаемые для РФ и других 
стран-участниц ЕАЭС на межгосударственном 
уровне, стали основными документами, опреде-
ляющими требования к продукции и услугам. Тех-
нические регламенты в связи с необходимостью 
обеспечения экологической и смежных видов 
безопасности товаров и услуг вводят экологиче-
ские требования, ранее не учитываемые произ-
водителем. Например, требования по утилизации 
использованной продукции или выведенных из 
эксплуатации машин и оборудования.  

Процедура подготовки и утверждения тех-
нических регламентов первое время в рамках Та-
моженного союза, а в данный момент и в рамках 
ЕАЭС, создает возможности для организованного 
перехода к техническому регулированию, непо-
средственно либо косвенно предусмотренным 
документами Союза требованиям, содействует 
осуществлению компетенции разных органов 
данного межгосударственного объединения в об-
ласти регламентации охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и рационального 
природопользования [9, с. 378]. 

Стремление обеспечить достижение пе-
речисленных целей, по нашему мнению, нахо-
дит отражение и в Решении Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 28 декабря 
2021 г. № 184 «О предоставлении Евразийской 
экономической комиссии официальной стати-
стической информации уполномоченными орга-
нами государств - членов Евразийского эконо-
мического союза». Одним из разделов докумен-
та в качестве статистических показателей учте-
ны затраты на ведение природоохранной дея-
тельности и сохранение эксплуатируемых при-
родных объектов, включая рациональное ис-
пользование водных объектов, земельного 

фонда, лесных ресурсов, минеральных ресур-
сов, атмосферного воздуха, воспроизводство 
объектов растительного и животного мира, их 
охрану от загрязнения отходами производства, 
а также обезвреживание различных видов от-
ходов [16]. А.С. Алихаджиева считает невоз-
можным улучшение экологической обстановки в 
современной России без качественного роста 
инвестиций в природоохранное оборудование и 
деятельность, а также в экологически чистые 
производства [2, с. 83]. 

В некоторых из разделов Договора уста-
новлены стратегии формирования отраслевых 
направлений евразийской интеграции, включая 
сферу аграрной политики, осуществление си-
стемы ветеринарно-санитарных, санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер, предусмот-
рена координация действий в сфере электро-
энергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, ос-
новных сфер согласованной транспортной дея-
тельности. Но наличие указанных норм никак не 
сказывается на отсутствии на уровне ЕАЭС 
единого экологического права как свода объек-
тивных правил и мер ответственности за их не-
соблюдение [17, с. 42]. 

Разрозненность правовых предписаний в 
сфере рационального природопользования и 
охраны окружающей среды становится объектом 
критики среди ученых и практиков. Согласно по-
зиции некоторых исследователей, отсутствие об-
щих правил экологической политики Евразийского 
экономического союза считается признаком несо-
вершенства Договора и уменьшает конкурентно-
способность экономик стран-участниц ЕАЭС в 
условиях глобальных вызовов. Этим обосновы-
вается потребность в гармонизации национально-
го экологического законодательства и осуществ-
ление общей экологической политики, учитываю-
щей ряд экономических, социальных, географи-
ческих и климатических особенностей стран-
участниц Союза [12, с. 41]. 

Значимость проведения согласованной 
политики в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования опреде-
ляется тем, что территории республик бывшего 
СССР, поэтапно становились участниками СНГ, 
Таможенного союза, ЕАЭС, имеют огромную 
протяженность с большими водными, лесными, 
и земельными ресурсами, запасами полезных 
ископаемых. Значительная часть водных объ-
ектов, которые находятся в границах региона, 
могут быть отнесены к межгосударственным и 
трансграничным. Перемещение воздушных 
масс может привести к трансграничному либо 
трансрегиональному загрязнению окружающей 
среды и сделает необходимой реализацию 
оперативных мер предупреждения. Дополни-
тельным препятствием для формирования об-
щих позиций по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды, по мнению В.В. 
Савченко, является нахождение стран-участниц 
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ЕАЭС в различных экологогеографических зо-
нах. Его устранению будет способствовать вы-
полнение специальных исследований в области 
природопользования и охраны окружающей 
среды [18, с. 151].  

По мнению С.А. Боголюбова, разработка 
положений национальных политик «постсовет-
ских» стран должна вестись с учетом следую-
щих условий: сходства в развитии историче-
ской, этнической, политической и иных сфер, 
размеров территорий, современных моделей 
социально-экономического развития и государ-
ственного и политического устройства, облада-
ния природными ресурсами и количеством их 
запасов, а также ратификации государствами 
различных международных договоров, регла-
ментирующих охрану окружающей среды.  

Общее политико-экономическое прошлое, 
наличие общих целей, направлений и стремле-
ние государств-членов ЕАЭС развивать эконо-
мическое сотрудничество делают актуальным 
проведение сравнительного исследования 
имеющихся и реализуемых механизмов осу-
ществления государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды [6, с. 45].  

За время прошедшее после принятия Дого-
вора в государствах-участницах ЕАЭС произошли 
основательные изменения, выразившиеся в раз-
работке и принятии стратегических документов 
развития страны, актуализации основ природо-
охранного законодательства, заключении новых 
международных договоров в сфере охраны окру-
жающей среды, создании система управления 
природоохранной деятельностью. 

Проведение активных экономических и со-
циальных реформ, нацеленных на реализацию 
модели устойчивого развития, предотвращение 
угроз продовольственной безопасности сопро-
вождается появлением проблем в области при-
родопользования и охраны окружающей среды. 
При этом страны-участницы ЕАЭС в большей или 
меньшей степени сталкиваются с рядом вызовов 
в развитии экологической сферы. Исследователи 
считают их ключевыми показателями современ-
ного состояния системы государственного управ-
ления охраной окружающей среды, экологической 
безопасностью и рациональным природопользо-
ванием, которое предстоит обеспечить в бли-
жайшее время [9, с. 378]. 

Поэтому существенное значение прида-
ется анализу институтов и направлений сбли-
жения охранительной политики государств-
членов ЕАЭС в области рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды, 
прежде всего, в ключевых для данного интегра-
ционного объединения, отраслях (ТЭК, аграр-
ный сектор и другие). Важной проблемой для 
обеспечения экологической безопасности при-
знается несоответствие международного зако-
нодательства ЕАЭС и внутреннего законода-
тельства стран-участниц ЕАЭС. 

Содержание термина «экологическая по-
литика» в отношении взаимодействия госу-
дарств ЕАЭС по вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды раскрывается по-
средством анализа действующего националь-
ного законодательства и сложившихся научных 
подходов к определению этого понятия и может 
трактоваться как комплекс правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мер. 

Для Российской Федерации сотрудниче-
ство со странами-участницами ЕАЭС в реали-
зации экологической политики имеет суще-
ственное значение и провозглашается в каче-
стве неотъемлемой части экономической инте-
грации. В свою очередь совместные проекты в 
сфере добычи природных ресурсов и охраны 
окружающей среды определяют потребность в 
гармонизации национального законодательства 
в части экологического сотрудничества, опре-
деление (выработку) общих правовых подходов 
к осуществлению хозяйственной и природо-
охранной деятельности. Анализ действующих 
нормативно-правовых актов национального за-
конодательства стран-участниц ЕАЭС будет 
способствовать выявлению целей, перспекти-
вы, основных направлений и проблем правово-
го сопровождения экологической политики на 
пространстве ЕАЭС.  

В подготовленном Департаментом макро-
экономической политики Евразийской экономиче-
ской комиссии аналитическом докладе «О между-
народном опыте разработки и внедрения принци-
пов, мер и механизмов зелёной экономики и кон-
цептуальных подходах в Евразийском экономиче-
ском союзе», содержится предложение о сов-
местной со странами-участницами Союза разра-
ботке в 2023 г. Концепции ЕАЭС по внедрению 
принципов зеленой экономики. При этом автора-
ми доклада зеленая трансформация ЕАЭС рас-
ценивается в качестве инструмента формирова-
ния нового технологического и мирохозяйственно-
го уклада, перехода экономик стран-участниц 
ЕАЭС к модели низкоуглеродного и устойчивого 
развития, отличающуейся снижением уровня вы-
бросов парниковых газов, научно-обоснованной 
системой природопользования, а также примене-
нием современных экологических и промышлен-
ных технологий». 

Эксперты ЕЭК придерживаются позиции о 
целесообразности внедрения в ЕАЭС соб-
ственной климатической повестки и основ угле-
родного регулирования, базирующихся на меж-
дународных договорах в области климата, при-
нятых государствами-членами Союза. Для ее 
принятия необходимы взаимное признание 
национальных углеродных правил, в том числе 
критериев соответствия зеленым и адаптаци-
онным проектам, выработка единой методоло-
гии и методики расчетов и оценок углеродного 
следа и углеродных единиц. 
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Это даст возможность осуществить «сквоз-
ные» евразийские и международные инвестици-
онно-климатические проекты, исключить внедре-
ние климатических препятствий для внутренней 
торговли на пространстве ЕАЭС, обосновывае-
мых несовпадением регуляторной нагрузки, сгла-
живать отрицательное влияние на экспорт ЕАЭС 
от применения вероятных трансграничных мер 
климатического регулирования на рынках третьих 
стран. 

Тем самым общая система экологическо-
го и углеродного регулирования ЕАЭС способна 
обеспечить появление у государства и пред-
принимателей ряда преимуществ. Например, в 
результате перечисления в экологические фон-
ды денежных средств за осуществление за-
грязняющих и углеродных выбросов государ-
ство получит еще один источник финансирова-
ния климатических проектов, а предпринимате-
лям, в свою очередь, будут обеспечены эффек-
тивные налогово-экономические стимулы к 
уменьшению выбросов.  

Сближение национальной экологической 
политики следует считать отправной точкой для 
сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в области 
зеленой экономики и формирования соответ-
ствующей повестки интеграционного взаимодей-
ствия. Подавляющее число ученых и экспертов 
соглашаются с отставанием ЕАЭС как в разви-
тии зеленой экономики и зеленой энергетики, так 
и в реализации согласованной экологической 
политики и законодательства. Несмотря на за-
крепление перехода к зеленым технологиям в 
числе официальных ориентиров на практике в 
основном он носит декларативный характер.  

В настоящее время развитие интеграци-
онных процессов в рамках ЕАЭС признается од-
ним из приоритетных векторов внешней полити-
ки стран-участниц. В числе важнейших направ-
лений сотрудничества, согласно части третьей 
Договора, могут быть отнесены транспортная, 
энергетическая, агропромышленная, финансо-
вая и другие сферы. Однако гораздо меньше 
внимания уделяется сотрудничеству в области 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Направленность сотрудничества стран-
участниц ЕАЭС на развитие экономической сфе-
ры приводит к ухудшению состояния отдельных 
природных объектов и окружающей среды в це-
лом, способствует истощению природных ресур-
сов, отрицательно сказывается на здоровье че-
ловека, снижает возможности сохранения биоло-
гического разнообразия. В будущем стремление 
к усилению торгового и экономического сотруд-
ничества без учета экологического фактора бу-
дет оказывать все более негативное влияние на 
все сферы человеческой жизни.  

Усиливающееся взаимодействие стран-
участниц ЕАЭС в согласованных сферах хозяй-
ственной деятельности, реализация проектов и 
программ экономического сотрудничества без 

должного уровня правового обеспечения при-
водит к нанесению ущерба экосистемам. При 
этом государственная экологическая политика 
должна быть направлена на обеспечение гар-
монизации национальных и международных 
стандартов в области природопользования и 
охраны окружающей среды по тем направлени-
ям сотрудничества, где его наращивание 
наиболее целесообразно. 

В соответствии с положениями Энергети-
ческой стратегии России на период до 2035 г., к 
числу проблем для топливно-энергетического 
комплекса следует относить и определяющую 
зависимость предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса от ввозимых технологий, 
оборудования, материалов, услуг и программ-
ного обеспечения по нескольким из наиболее 
перспективных сфер развития энергетики [14]. 
Для ее преодоления необходимо определение 
основ национальной политики в области обес-
печения эколого-экономической эффективности 
и безопасности государств-членов ЕАЭС. Для 
обеспечения их единства целесообразно 
предусмотреть аналогичные положения в доку-
ментах, принимаемых на уровне ЕАЭС. 

Одним из способов обеспечения взаимо-
действия экономической и экологической сфер 
на уровне интеграционного объединения для 
сохранения и функционирования общего 
евразийского пространства может являться 
разработка и реализация технологических плат-
форм [19, с. 49]. Технологическая платформа 
представляет собой объект инновационной ин-
фраструктуры, имеющий целью интеграцию 
науки и бизнеса, объединение интеллектуаль-
ных и материальных ресурсов в перспективных 
направлениях научно-технологического разви-
тия той или иной отрасли.  

Целью разработки и реализации некото-
рых из создающихся и функционирующих 
платформ является объединение потенциалов 
стран-участниц Союза для инновационного раз-
вития сферы природопользования и обеспече-
ния охраны объектов окружающей среды. 
Вследствие интеграции внутреннего законода-
тельства стран-участниц Союза действующие 
технологические платформы могут стать осно-
вой для активизации сотрудничества госу-
дарств в наиболее важных областях научно-
технологического развития ЕАЭС [10, с. 141]. 
Такое взаимодействие будет возможно благо-
даря повышению уровня гармонизации законо-
дательства государств-членов ЕАЭС. 

Еще одним инструментом сближения охра-
нительной политики, по нашему мнению, могут 
считаться «еврорегионы» как форма междуна-
родной интеграции, опосредующая координацию 
деятельности двух или более территориальных 
образований сопредельных государств, находя-
щихся в приграничных районах и имеющих набор 
целостнообразующих характеристик, и направ-
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ленная на организацию водных (речных) бассей-
нов и управление трансграничными водными 
объектами, развитие социально-экономических 
связей прибрежных государств [7, с. 45,50]. 

Природоохранная политика государства в 
качестве разновидности социально-экономичес-
кой политики, определяется в документах про-
гнозного и стратегического планирования. Из со-
держания указанных документов следует, что це-
лями государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности являются сохранение и восстанов-
ление природной среды, обеспечение качества 
окружающей среды, необходимого для благопри-
ятной жизни человека и стабильного развития 
экономики, ликвидация накопленного вреда окру-
жающей среде вследствие хозяйственной и иной 
деятельности в ситуации возрастающей экономи-
ческой активности и глобальных изменений кли-
мата. По мнению А.С. Алихаджиевой, интенсив-
ное взаимодействие государственных органов 
различных уровней и общественных организаций 
содействует повышению эффективности мер гос-
ударственной экологической политики и стимули-
рованию роста «зеленой экономики». Прилагае-
мые усилия направлены как на финансовое уча-
стие, так и на создание необходимых законода-
тельных условий [2, с. 84]. 

В Стратегии от 19.04.2017 г. к числу важ-
нейших вызовов состоянию экологической без-
опасности отнесены рост потребления природ-
ных ресурсов при сокращении их запасов, что в 
условиях глобализации экономики обостряет 
конкуренцию за доступ к природным ресурсам и 
негативно сказывается на состоянии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 
загрязнение атмосферного воздуха и водных 
объектов из-за трансграничного переноса за-
грязняющих, в том числе токсичных и радиоак-
тивных веществ с территорий сопредельных 
государств. В качестве угрозы рассматривается 
размещение на территории страны опасных для 
окружающей среды производств, а также отхо-
дов производства и потребления недобросо-
вестными иностранными или транснациональ-
ными организациями, отстрел мигрирующих 
видов животных и др. 

В Основах от 30.04.2012 г. основной за-
дачей в сфере экологического развития страны, 
наряду с другими, признается «углубление 
международного сотрудничества в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 
для защиты национальных интересов» [20]. Од-
нако приведенными нормативными актами не 
предусмотрены механизмы сотрудничества, 
они ограничиваются лишь указанием на необ-
ходимость совершенствования договорной ба-
зы и применение к странам принуждения в слу-
чае отказа от выполнения условий междуна-
родных соглашений [13, с. 31]. 

В Республике Казахстан с 2013 г. осу-
ществляется реализация концепции перехода к 
«зеленой» экономике, имеющей целью поиск 
баланса экологических и социально-экономи-
ческих интересов общества и человека. Этому 
способствует и вступление в силу с 1 июля 2021 
г. Экологического кодекса Республики Казах-
стан, который включает в себя лучшие мировые 
практики стран ОЭСР и ЕС. 

Б.Е. Насакаева объясняет нормативное 
закрепление экологизации экономики и ее 
принципов с непрерывным сокращением запа-
сов исчерпаемых природных ресурсов, расту-
щими темпами добычи сырья для использова-
ния в промышленном производстве. Сдержива-
нию процесса экологизации экономики Респуб-
лики Казахстан, по мнению исследователя, спо-
собствуют в том числе следующие факторы: 
неясность долгосрочной стратегии государства 
в области природопользования и охраны окру-
жающей среды; необходимость доработки ор-
ганизационного, экономического, правового и 
институционального механизмов управления 
природопользованием и охраной окружающей 
среды. В этих условиях утверждение стратегии 
экологизации, базирующейся на принципе 
единства экономики и окружающей среды как 
равнозначных факторов общественного разви-
тия, поспособствует обеспечению законода-
тельного закрепления совокупности социально–
экономических, институциональных и норма-
тивно-правовых мер, формированию у населе-
ния экологического менталитета [11, с. 35]. 

В Кыргызской Республике принята и реа-
лизуется Концепция экологической безопасно-
сти от 23 ноября 2007 г. № 506, предусматри-
вающая основополагающие принципы, экологи-
ческие вызовы глобального, регионального и 
национального уровня, а также первоочеред-
ные меры и механизмы обеспечения экологиче-
ской безопасности страны. Общей целью Кон-
цепции признается теоретически-обоснованное 
обеспечение экологической безопасности Кыр-
гызской Республики в ситуации перехода к ры-
ночной экономике и формирования кыргызской 
государственности посредством объединения 
усилий ученых и практиков в преодолении 
наиболее актуальных прикладных и фундамен-
тально-методологических проблем эколого-
безопасного развития страны. 

Вместе с тем, стратегические и про-
граммные документы содержат указание на 
наличие существенных недостатков в осу-
ществлении природоохранной деятельности. 
Об этим свидетельствует и продолжающие 
ухудшаться показатели состояния окружающей 
среды, значения некоторых из них в ряде райо-
нов страны приближаются к кризисным. Пере-
численные факты послужили основанием для 
принятия Указа Президента Республики Кыр-
гызстан от 19.03.2021 г. УП № 77 «О мерах по 
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обеспечению экологической безопасности и 
климатической устойчивости Кыргызской Рес-
публики». Данным документом утверждается 
система государственных мер, направленных 
на предотвращение угроз экологической без-
опасности и обеспечение климатической устой-
чивости. 

В Республике Армения с 2008 г. действует 
Национальная программа действий по охране 
окружающей среды, содержащая перечень вы-
зовов и угроз состоянию окружающей среды, 
комплекс предлагаемых мер по их устранению, 
направления совершенствования экологического 
законодательства. В указанном документе ука-
зывается на отсутствие в Республике Армения 
нормативно-правового акта, который бы форми-
ровал экологическую политику в целом, а также 
существование ряда противоречий или отсут-
ствие механизмов выполнения положений пра-
вовых актов, регулирующих экологическую сфе-
ру. Национальная программа действий по 
охране окружающей среды признается докумен-
том стратегического характера, отражающим 
приоритеты экологического развития и создаю-
щим основу для комплексного управления со-
стоянием окружающей среды, имеющим целью 
повышение эффективности природопользования 
в стране и выработку общей политики в сфере 
охраны окружающей среды.  

Основы национальной экологической по-
литики Республики Армения должны получить 
закрепление в отдельном законе. Принятие та-
кого документа, по мнению Т.М. Астабацяна, 
будет способствовать созданию правовых ос-
нов комплексного управления различными эле-
ментами в целях обеспечения экологической 
устойчивости и единого подхода при принятии 
законодательных актов на основании междуна-
родных соглашений (политику, программы, 
стратегии и отчеты, подходы к устойчивому 
развитию и управлению, стандарты, методы и 
нормы, передачу, обмен и применение техноло-
гий, осуществление мониторинга и исследова-
ний, сбор, предоставление информации и об-
мен информацией), а также привлечения обще-
ственности к участию в принятии решений в 
сфере охраны окружающей среды [5, с. 16].  

В соответствии с документами государств-
членов Союза механизмы реализации нацио-
нальной политики в области охраны окружаю-
щей среды включают в себя систему техническо-
го регулирования, определяющую условия эко-
логической и технологической безопасности. В 
рамках ЕАЭС техническое регулирование в об-
ласти ветеринарной медицины, применения са-
нитарных и фитосанитарных мер, в соответствии 
с пунктом 3 Приложения № 1 к Договору, отне-
сено к согласованным направлениям деятельно-
сти Союза, управление и выработка подходов к 
правовому регулированию, которыми составляет 
компетенцию Евразийской экономической ко-

миссии. Содержание данной нормы рассматри-
вается как основа для наращивания усилий, 
направленных на развитие сотрудничества госу-
дарств-членов ЕАЭС, выполнения ими конкрет-
ных договоренностей по внедрению в хозяй-
ственную деятельность общих процедур техни-
ческого регулирования. 

Руководствуясь приведенными нормами 
законодательства ЕАЭС, М.В. Шугуров подчер-
кивает присущий им сквозной характер, в том 
числе и при регулировании природоохранной 
деятельности. По мнению исследователя, не-
смотря на отсутствие международно-договорных 
положений, входящих в право Союза, на практи-
ке позволяет выделять наличие зеленых про-
мышленных, сельскохозяйственных, транспорт-
ных, энергетических и др. технологий. Что соот-
ветствует большинству направлений экономиче-
ского сотрудничества применительно к которым 
государства – члены стремятся к интенсифика-
ции сотрудничества в рамках ЕАЭС. Именно 
сквозной характер норм Договора и протоколов к 
нему может стать инструментом реализации со-
гласованной природоохранной политики и поз-
волит сформировать на теоретическом уровне 
концептуальную модель эффективного правово-
го обеспечения взаимодействия государств – 
членов в рассматриваемой области сотрудниче-
ства [21, с. 143].  

Важным аспектом формирования право-
вых основ региональной экологической политики 
в контексте евразийской интеграции является 
разработка странами-участницами ЕАЭС доку-
ментов и двусторонних соглашений о сотрудни-
честве в области охраны окружающей среды, об 
использовании и охране трансграничных при-
родных комплексов и объектов. Для государств-
членов ЕАЭС сохраняет свою значимость про-
блема обеспечения продовольственной и эколо-
гической безопасности. В связи с этим весьма 
важной является выработка единых принципов и 
правил в части охраны здоровья человека и 
окружающей среды [1, с. 179]. 

Статья 16 п. «к» Устава Союза Беларуси 
и России гласит: «В целях реализации задач 
Союза государства - участники Союза прини-
мают согласованные решения по вопросам ко-
ординации деятельности в области охраны 
окружающей среды, гидрометеорологии, обес-
печения экологической безопасности, ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и аварий, 
прежде всего, аварии на Чернобыльской АЭС». 
Договоренность о соблюдении правил охраны 
окружающей среды между Россией и Республи-
кой Казахстан была достигнута при подписании 
Протокола между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Ка-
захстан о порядке деятельности предприятий и 
организаций, воинских частей, других юридиче-
ских лиц на территории комплекса «Байконур» в 
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части, касающейся вопросов охраны окружаю-
щей среды [15]. 

Для политики стран-участниц ЕАЭС в эко-
логической сфере характерны ориентирован-
ность на отсутствие в актах ЕАЭС самостоя-
тельных разделов по вопросам охраны окружа-
ющей среды, неравномерность развития сотруд-
ничества по охране окружающей среды в разных 
сферах хозяйственной деятельности, превали-
рование развития экономики над проблемами 
сохранения окружающей среды, значительная 
роль добычи природных ресурсов для экономики 
государства. При заключении двусторонних со-
глашений государства-члены ЕАЭС обязаны не 
упускать из поля зрения экологическую состав-
ляющую, так как любая сфера производства 
напрямую связана с прямым или косвенным 
воздействием на окружающую среду.  

Важной проблемой является отставание 
технологий в сфере переработки отходов от ми-
ровых стандартов и низкий уровень заинтересо-
ванности Правительств стран ЕАЭС в решении 
задачи по их безопасной утилизации. Анализи-
руя региональное законодательство государств 
– членов ЕАЭС, С.Б. Аникин и Т.А. Смагина от-
мечают отсутствие нормативно установленного 
единства измерений требований к классифика-
ции объектов. Выходом из сложившегося поло-
жения исследователи считают внедрение 
наилучших доступных природоохранных техно-
логий, улучшение экологических показателей 
региона, совершенствование системы управле-
ния отходами. Определение единых принципов 
устойчивого влияния на обращение с отходами 
промышленных производств позволит развивать 
единую союзную «зеленую» политику управле-
ния отходами и выделить методы управленче-
ского воздействия. В целях формирования 
устойчивой экологической правовой базы в 
ЕАЭС следует объединить правовые позиции 
регионального законодательства государств – 
членов Союза [4, с. 179]. 

Результаты. Анализ законодательства 
ЕАЭС показывает, что в стратегических докумен-
тах приоритет отдан внутренней политике в сфе-

ре природопользования и охраны окружающей 
среды, а принципы международного сотрудниче-
ства регулируются двусторонними и многосто-
ронними международными соглашениями. 

Вместе с тем, сближение экологической 
политики стран-участниц ЕАЭС будет способ-
ствовать дальнейшему развитию интеграции, 
снятию барьеров, изъятий и ограничений в ре-
гулировании природопользования и охраны 
окружающей среды. Результатом согласован-
ной деятельности государств-членов по реали-
зации экологической политики в рамках такого 
интеграционного объединения как ЕАЭС может 
стать создание эффективных национальных и 
международных институтов как механизма пре-
одоления негативных последствий и предот-
вращения деградации окружающей среды и ис-
тощения ее ресурсов.  

Благодаря чему произойдет углубление 
интеграционных процессов на пространстве 
Евразийского экономического союза, улучшение 
условий торговли и инвестиций, создание но-
вых возможностей для устойчивого роста, 
дальнейшее развитие институтов и механизмов 
экологической политики ЕАЭС. 

С целью сближения экологической поли-
тики, проводимой странами-участницами ЕАЭС 
необходимы, разработка и принятие общего 
наднационального законодательства, закреп-
ляющего стратегические цели и направления 
развития природопользования и охраны окру-
жающей среды. Действующие законодательные 
акты национального уровня опираются на схо-
жий набор целей, задач и направлений разви-
тия, что открывает возможности для их гармо-
низации и унификации. При этом первостепен-
ное внимание нужно уделить вопросам эколо-
гической безопасности.  

Важное значение для выработки общих 
положений наднационального законодатель-
ства могут иметь ключевые документы государ-
ственной экологической политики, принятые 
странами-участницами в последние годы. Эти 
документы могут составить основу общей эко-
логической политики стран-участниц ЕАЭС. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена вопросу оцен-
ке эффективности современной отечественной докторантуры 
сквозь призму правового статуса докторантов и научных консуль-
тантов. Учитывая важнейшую роль докторантуры в подготовке 
исследователей высшего уровня квалификации, обладающих 
ученой степенью доктора наук, а также действующие норматив-
ные положения и специфику подготовки кадров в докторантуре, 
требует рассмотрения и критической оценки совокупность прав, 
обязанностей и гарантий, предоставляемых докторантам и науч-
ным консультантам. Материалы и методы. Применение мето-
дов формально-правового анализа вкупе с рассмотрением пози-
ций исследователей по вопросам совершенствования системы 
государственной научной аттестации позволило выявить ряд 
позиций, требующих уточнения в нормативно-правовых актах, 
либо не урегулированных вовсе, несмотря на их высокую значи-
мость в создании условий для подготовки исследований в докто-
рантуре. Анализ. Рассмотрено действующее регулирование 
материальных гарантий, обеспечивающих деятельность докто-
рантов и научных консультантов, выявлена недостаточность и 
неопределенность, касающаяся отдельных нормативных поло-
жений в данном вопросе. Затронут также вопрос ответственности 
научного консультанта за недобросовестное выполнение своих 
обязанностей, круг которых в настоящее время определяется 

сторонами самостоятельно, что подвергается мотивированной 
критике. Отдельным аспектом обеспечения условий для осу-
ществления исследовательской работы докторантами является 
вопрос предоставления им долгосрочного отпуска, что в настоя-
щее время охватывается лишь общими нормативными положе-
ниями, привязанными к десятилетнему стажу соответствующего 
специалиста. Результаты. Совокупность предлагаемых авто-
ром мер направлена на повышение эффективности института 
докторантуры, являющегося важным элементом системы госу-
дарственной научной аттестации, потенциал которого в настоя-
щее время не раскрыт и требует развития. 
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Abstract. Introduction. The article studies the issue of as-
sessing the effectiveness of modern domestic doctoral studies through 
the prism of the legal status of doctoral students and scientific consult-
ants. Taking into account the critical role of doctoral studies in the 
training of researchers of the highest level of qualifications who have 
an academic degree of Doctor of Science, as well as the current regu-
lations and the specifics of training in doctoral studies, the totality of 
rights, responsibilities and guarantees provided to doctoral students 
and scientific consultants requires consideration and critical assess-
ment. Materials and Methods. The use of methods of formal legal 
analysis, coupled with consideration of the positions of researchers on 
the issues of improving the system of state scientific certification, made 
it possible to identify a number of positions that require clarification in 
regulatory legal acts, or are not regulated at all, despite their high im-
portance in creating conditions for the preparation of research in doc-
toral studies. Analysis. The current regulation of material guarantees 
ensuring the activities of doctoral students and scientific consultants is 
considered, and the insufficiency and uncertainty regarding certain 
regulations in this matter is identified. The issue of the responsibility of 
a scientific consultant for the dishonest performance of their duties is 
also touched upon, the scope of which is currently determined by the 
parties independently, which is subject to motivated criticism. A sepa-

rate aspect of providing conditions for the implementation of research 
work by doctoral students is the issue of providing them with long-term 
leave, which is currently covered only by general regulations tied to the 
ten-year experience of the relevant specialist, which has been criticized 
in the context of the need to reduce the average age of scientific and 
scientific-pedagogical personnel. Results. The set of measures pro-
posed by the author is aimed at increasing the efficiency of the doctoral 
education institute, which is an important element of the state scientific 
certification system, the potential of which is currently not revealed and 
requires development. 
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Введение. Многочисленные исследования 
современной отечественной докторантуры, со 
ссылками на статистические данные указывают на 
ее низкую эффективность [2, 6, 14], что говорит о 
необходимости пересмотра тех условий, которые 
должны быть созданы для докторантов с целью 
подготовки и защит ими диссертаций. В частно-
сти, авторами справедливо указывается на то, что 
проблемы в системе подготовки высококвалифи-
цированных научных кадров несут в себе риск 
кризиса и утраты потенциала самостоятельного 
научного развития государства, во избежание ко-
торого, в частности, указывается на необходи-
мость кардинального пересмотра объемов и ме-
ханизмов финансирования, направленного на его 
более широкое и справедливое распределение в 
противовес недостаточно эффективной грантовой 
системе поддержки, многие получатели которой 
представлены столичными организациями [4].  

Признавая оправданность пересмотра ряда 
решений при реализации образовательной поли-
тики в сфере высшего образования, необходимо 
отметить важность системного подхода в подго-
товке научных кадров, вне зависимости от ученых 
степеней, над получением которых они работают 
в тот или иной момент времени. На важность вы-
страивания научно ориентированного образова-
ния указывают, в частности, исследователи Рес-
публики Беларусь, отмечая цель такого образова-
ния в виде подготовки специалистов, владеющих 
навыками, позволяющими подготовить кандидат-
скую или докторскую диссертацию [7]. Вместе с 
тем нельзя не отметить, что подобная подготовка 
должна начинаться до аспирантуры, ориентируя 
обучающихся по программам высшего образова-
ния на приобретение базовых исследовательских 
навыков, формирование и развитие мотивации к 
построению исследовательской карьеры и по-
ступления в аспирантуру. Все это охватывается 
научно-исследовательской работой с обучающи-
мися, чья направленность, наряду с приращением 
компетенций обучающихся, следуя общей цели 
освоения ими образовательных программ, должна 
быть также ориентирована на отбор обучающихся 
к дальнейшему развитию исследовательских 
навыков, их профессиональной ориентации в ря-
ды научных и научно-педагогических кадров. В то 
же время обращает на себя внимание, что Кон-
цепция развития кадрового потенциала молодеж-
ной политики в Российской Федерации [12] не со-
держит положений, указывающих на работу с мо-
лодежью, направленную на приобщение ее пред-
ставителей к научной работе, что выглядит не-
справедливым упущением, особенно в свете и без 
того невысокой популярности профессии научно-
педагогического работника среди молодежи. 

Материалы и методы. Исследование 
основано на сочетании методов формально-
право-вого анализа и обращения к исследовани-
ям в области административного права, посвя-
щенным проблемам образования. Обращение к 

трудам исследователей позволило критически 
оценить положения действующего законодатель-
ства и подзаконных актов, которые регулируют 
правовой статус докторантов и их научных кон-
сультантов.  

Анализ. Вместе с тем трансформация су-
ществующей системы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров согласно западным 
традициям так называемой Болонской системы, 
не выглядит оправданной в отличие от ее значи-
тельной модернизации на основе учета лучших 
управленческих решений не только и не столько 
зарубежных государств, сколько отечественных 
наработок, в том числе периода СССР. В частно-
сти, авторами предлагается упразднить аспиран-
туру с передачей ее основных функций магистра-
туре и частично докторантуре, что мотивируется 
низкой эффективностью аспирантуры и потенци-
алом повышения престижа и значимости маги-
стратуры [13, С. 50]. Подобное решение не выгля-
дит целесообразным в свете реализуемой в 
настоящее время образовательной политики и ее 
приоритетов, обозначенных главой государства. В 
послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации 
предлагается вернуться к традиционной для 
нашей страны базовой подготовке специалистов с 
высшим образованием, а также указывается, что 
аспирантура будет выделена в отдельный уро-
вень профессионального образования, задача 
которого готовить кадры для научной и препода-
вательской деятельности [9]. Данные предложе-
ния заслуживают безусловной поддержки как вви-
ду фактической политически мотивированной за-
крытости европейского образовательного про-
странства для российских студентов, так и по при-
чине явной переоцененности преимуществ бо-
лонских принципов в российских реалиях. К при-
меру, министр науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации В.Н. Фальков, комментируя 
характерное для болонской системы разделение 
высшего образования на уровни, справедливо 
обратил внимание на существующую некоррект-
ность смешения различных уровней подготовки и 
специальностей вкупе с их пересечением, что 
приводит к ситуации, когда выпускник гуманитар-
ного профиля может поступить в магистратуру 
для освоения точных наук и квалификация такого 
специалиста по завершению обучения остается 
не вполне определенной [1]. 

Вместе с этим, признавая значительное 
влияние предварительной (в том числе на самых 
ранних этапах) подготовки исследователей на 
прирост научных и научно-педагогических кад-
ров, обладающих ученой степенью доктора наук, 
определяющим является вопрос содержания 
подготовки соответствующих кадров в докторан-
туре, который требует уточнения в своем норма-
тивно-правовом регулировании по ряду позиций. 

Прежде всего, остается открытым вопрос о 
подготовке докторской диссертации вне докто-
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рантуры. Закон о науке, устанавливая общие 
требования к соискателям степени доктора наук 
(в виде подготовки на основе проведенных ис-
следований диссертации и наличия ученой сте-
пени кандидата наук), диспозитивно устанавли-
вает, что соответствующая диссертация может 
быть подготовлена в докторантуре организации, 
в которой создан соответствующий диссертаци-
онный совет, очевидно допуская подготовку ра-
боты и без привязки к статусу докторанта. При 
этом, как справедливо отмечают А.Ю. Соколов и 
О.А. Лакаев, такая альтернатива пользуется у 
исследователей гораздо большим спросом – ма-
ло того, что число лиц, осуществляющих подго-
товку докторской диссертации вне докторантуры, 
в разы превышает количество докторантов, так и 
процент защит у первых также значительно вы-
ше [15, С. 895]. Иными словами, даже при нали-
чии гарантированных государством ежемесячных 
выплат соискатели докторской степени не спе-
шат в докторантуру, что явно указывает на мно-
гочисленные проблемы в нормативно-правовом 
регулировании, определяющем содержание под-
готовки кадров в докторантуре. Данное обстоя-
тельство закономерно объясняется названными 
авторами неравномерной правовой политикой в 
отношении подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре и докто-
рантуре, адаптацию которой к Болонской обра-
зовательной системе в условиях отечественного 
уклада нельзя признать успешной [15, С. 888]. 

Другим фактически неурегулированным 
вопросом является правовой статус научного 
консультанта, равно как и в принципе его роль в 
процессе подготовки докторанта. Согласно По-
ложению о докторантуре, для оказания помощи 
докторанту в подготовке диссертации принима-
ющей организацией может быть назначен науч-
ный консультант из числа докторов наук, оплата 
труда такого специалиста осуществляется в по-
рядке, установленном принимающей организа-
цией. Данное положение, которым названным 
документом регулирование статуса научных кон-
сультантов и ограничивается, очевидно допуска-
ет ситуацию подготовки докторантом диссерта-
ции и без научного консультанта. Вопросы же 
прав, обязанностей, ответственности, а также 
материальных гарантий (за исключением пред-
ставленной нормы, делегирующей данный во-
прос образовательным и научным организациям) 
остаются нерешенными. Вместе с этим, несмот-
ря на то, что докторант, в отличие от аспиранта, 
является профессиональным исследователем, 
обладающим ученой степенью кандидата наук, и 
не нуждается в научном руководителе, научное 
консультирование представляется объективно 
необходимым по причине значительно более 
высокой сложности и большего объема исследо-
вания, эффективное и своевременное проведе-
ние которого требует опыта доктора наук как с 
методологической стороны, так и с точки зрения 

учета новейших наработок соответствующей от-
расли знаний. В связи с этим участие научного 
консультанта в подготовке докторантом исследо-
вания выглядит не просто факультативно-
желательным, а императивно-обязательным в 
свете показанной ранее низкой эффективности 
института докторантуры. Иным вопросом являет-
ся нормирование требований, предъявляемых к 
научному консультанту, а также совокупность его 
прав и обязанностей. Тогда как Положение о при-
суждении ученых степеней устанавливает требо-
вание к официальным оппонентам по диссерта-
ции о наличии публикаций в соответствующей 
сфере исследования, что выступает подтвержде-
нием их компетентности, в отношении наставника 
по научной работе высшего уровня сложности 
такого требования не предусмотрено. Следует 
согласиться с предложением о целесообразности 
введения данного требования с конкретизацией 
минимального количества публикаций в размере 
пяти [15, С. 893] (данная цифра не закреплена в 
отношении официальных оппонентов нормативно, 
однако применяется фактически). 

Круг прав и обязанностей научного кон-
сультанта также остается за пределами норма-
тивной регламентации, находясь на уровне дого-
ворного регулирования. В то же время в отноше-
нии научного руководителя Положение о подго-
товке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) (далее – Положение 
об аспирантуре) [10] содержит формальную 
определенность в отношении того, каким обра-
зом происходит научное руководство. Представ-
ляется, что круг общественных отношений, свя-
занных с научным консультированием, пред-
ставляет не меньшую значимость и также дол-
жен быть нормативно урегулирован. 

Иным значимым аспектом статуса научно-
го консультанта является порядок финансирова-
ния его деятельности. Согласно Положению о 
докторантуре, оплата труда научного консуль-
танта осуществляется в порядке, установленном 
принимающей организацией. Вместе с тем, дан-
ная норма не создает прочной материальной 
базы для соответствующей работы, что негатив-
но влияет на мотивацию научных консультантов. 
В свою очередь, речь идет не о руководстве ди-
пломными, магистерскими или даже кандидат-
скими работами, а о контроле и направлении ис-
следования высшей степени сложности, значи-
тельного объема и значимости для концептуаль-
ного решения наиболее актуальных научных за-
дач. Несмотря на закономерное отсутствие жест-
ких требований к объему диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора наук, фактически 
она может превышать 500 и 700 страниц маши-
нописного текста, содержать десятки положений, 
выносимых на защиту, оценка которых должна 
производиться комплексно и системно с учетом 
следования цели и задачам исследования и су-
ществующей теоретической и эмпирической ба-
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зы. Даже единовременное рецензирование по-
добной работы требует значительных временных 
и интеллектуальных затрат, не говоря о разра-
ботке темы и дальнейшем сопровождении рабо-
ты на всех ее этапах вплоть до публичной защи-
ты. Следует согласиться с исследователями, 
обращающими внимание на проблему недофи-
нансирования системы высшего образования [5, 
С. 91], с которой неразрывно связан и институт 
докторантуры и не являющийся в этом смысле 
исключением. В то же время представляется 
обоснованным утверждать, что работа по кон-
сультированию докторантов является сочетани-
ем наставнической и научной работы высшего 
уровня сложности, что должно отдельно оплачи-
ваться в размере не меньшем, чем оклад веду-
щего научного сотрудника с ученой степенью 
доктора наук. Нормирование подобных вопросов 
повлечет за собой нагрузку на государственный 
бюджет в противовес существующему состоя-
нию, неурегулированность которого фактически 
делает докторантуру финансируемой посред-
ством внебюджетных доходов соответствующих 
организаций. Вместе с тем достижение цели за-
метного повышения эффективности докторанту-
ры и приращения числа докторов наук в отсут-
ствие финансовых обременений представляется 
труднодостижимым и едва ли возможным.  

Возможное совершенствование механизма 
финансирования деятельности научных консуль-
тантов делает более актуальным вопрос ответ-
ственности за полученные результаты, который в 
настоящее время также не урегулирован. В зна-
чительной степени данная проблема решается 
вне нормативного регулирования, будучи охва-
ченной таким понятием, как деловая репутация 
исследователя. Наработка научным консультан-
том профессионального авторитета посредством 
проведения успешных защит его учеников, 
вплоть до присвоения ученого звания профессо-
ра и далее, вместе с накапливаемым объемом 
знаний той или иной сферы науки, обусловлива-
ет интерес докторантов к работе под научным 
консультированием такого специалиста. В то же 
время формальному отсутствию обязанностей 
научного консультанта корреспондирует и отсут-
ствие ответственности, что нельзя назвать при-
емлемым примером нормативного регулирова-
ния общественных отношений, значимость кото-
рых не оставляет сомнений. Не исключена ситу-
ация, когда научный консультант в отсутствие 
адекватного финансирования своей деятельно-
сти по консультированию, о котором сказано вы-
ше, но при безусловном наличии значительного 
объема работы других видов, неизбежно присут-
ствующего у каждого востребованного научного 
или научно-педагогического работника, облада-
ющего ученой степенью доктора наук, отнесется 
к своим обязанностям формально, не предпри-
няв все возможное для направления исследова-
ния в нужное русло и организации успешной за-

щиты. В таком случае докторант просто не дове-
дет исследование до конца в обозначенный срок, 
либо не сможет найти поддержку диссертацион-
ного совета при голосовании по результатам за-
щиты. Безусловно, обе такие ситуации могут 
возникнуть по причине различных обстоятельств, 
необязательно указывающих не недобросовест-
ность научного консультанта. Вместе с тем си-
стематическое возникновение таких ситуаций (в 
виде невыполнения индивидуального плана в 
срок либо отрицательного решения диссертаци-
онного совета по вопросу присуждения ученой 
степени доктора наук) может указывать на не-
надлежащее выполнение или невыполнение 
научным консультантом своих обязанностей и 
может предусматривать отстранение от научного 
консультирования на определенный срок (на 
один год). Круг таких обязанностей представля-
ется целесообразным установить нормативно, 
основой в данном случае может послужить По-
ложение об аспирантуре в части установления 
обязанностей научного руководителя. В частно-
сти, это могут быть обязанности по: 

- оказанию докторанту содействия в выбо-
ре темы диссертации и составлении индивиду-
ального плана; 

- осуществлению консультирования по во-
просам подготовки диссертации (в том числе при 
необходимости выполнения экспериментов, тех-
нических разработок, при проведении наблюде-
ний и измерений, изучении научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 
опыта по исследуемой тематике); 

- консультированию докторанта по вопро-
сам подготовки диссертации к защите; 

- осуществлению первичного рецензирова-
ния подготовленного докторантом текста диссер-
тации, а также текстов научных статей и (или) 
докладов, подготовленных докторантом в рамках 
выполнения индивидуального плана для пред-
ставления на конференциях, симпозиумах и дру-
гих коллективных обсуждениях; 

- осуществлению контроля за выполнени-
ем докторантом индивидуального плана. 

В свою очередь, для докторанта особенно-
сти правового статуса, требующие нормативного 
закрепления, должны быть выстроены вокруг це-
ли докторантуры в виде подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук. Соот-
ветственно, ключевой обязанностью, требующей 
официальной фиксации, должно стать выполне-
ние индивидуального плана по аналогии с аспи-
рантами (адъюнктами). Вместе с тем такой обя-
занности также должна корреспондировать и от-
ветственность. На фоне очевидных различий ас-
пирантуры и докторантуры в части специфики (и 
де-юре присутствия как такового) образователь-
ного компонента, в докторантуре отсутствует ме-
ханизм отчисления, который выступает для аспи-
ранта, как и для любого обучающегося, наиболее 
строгой мерой дисциплинарной ответственности. 



 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

359 

Также это обстоятельство можно объяснить и 
спецификой проводимого докторантом исследо-
вания, которое, в отличие от кандидатской дис-
сертации, очевидно сложнее, объемнее и поэтому 
менее прогнозируемо в части строгого соответ-
ствия индивидуальному плану. В то же время для 
дополнительного стимулирования докторантов к 
своевременной подготовке исследования, а также 
в целях равномерного распределения бремени 
ответственности между научным консультантом и 
докторантом, представляется целесообразным 
предусмотреть возможность отчисления из докто-
рантуры в связи с невыполнением индивидуаль-
ного плана по решению ученого (научного, науч-
но-технического) совета организации, на базе ко-
торой действует докторантура. 

Другой, тесно связанный с этим вопрос, 
также требующий уточнения для эффективного 
воплощения предложений, высказанных выше, – 
вопрос сроков подготовки исследования в докто-
рантуре. На фоне многочисленных примеров 
пробельности действующего Положения о док-
торантуре, в части сроков подготовки диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора наук 
оно вполне определенно и устанавливает импе-
ративный трехлетний срок для подготовки ука-
занного исследования. Исключение может быть 
установлено договором в сторону сокращения 
данного срока. В данном случае, также призна-
вая условность сравнения аспирантуры и докто-
рантуры, однако наблюдая значительно более 
тщательную нормативную урегулированность 
первой, следует обратить внимание на сроки 
освоения образовательных программ в аспиран-
туре, которые по смыслу привязаны к срокам 
подготовки диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук. В соответствии с феде-
ральными государственными требованиями та-
кой срок может варьироваться в зависимости от 
формы обучения (очная либо заочная) и научной 
специальности и составлять от 3 до 5 лет [11]. 
Таким образом, следуя буквальному толкованию 
нормативных установлений, подготовка диссер-
тации на соискание ученой степени доктора наук 
требует времени, равного либо почти вдвое 
меньшего, чем подготовка диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук. Излишне 
говорить, что подобное положение вещей далеко 
от действительности. Более того, трехгодичный 
срок для подготовки докторского исследования 
выглядит наиболее реалистичным при условии 
значительных наработок соискателя по теме ис-
следования, накопленных к моменту зачисления 
в докторантуру, либо в случае посвящения всего 
времени докторанта своему исследованию. Вто-
рой случай малореален по причине объемов фи-
нансового обеспечения докторанта, равного раз-
меру минимального размера оплаты труда и 
очевидно требующего от докторанта осуществ-
ления трудовой деятельности, которая сопряже-
на с затратами времени и сил, необходимых так-

же и для подготовки исследования в срок. Все 
это указывает на некорректное установление 
срока для подготовки исследования в докторан-
туре, что отчасти также объясняет невысокую 
востребованность данного института. Исследо-
вателю выгоднее и удобнее не быть привязан-
ным к срокам, работая над докторской диссерта-
цией в удобное время и планируя реализацию 
этапов подготовки самостоятельно по согласова-
нию с фактическим научным консультантом, чей 
статус юридически не урегулирован и чья работа 
не оплачивается, что также может вызвать во-
прос такой оплаты неофициально. Возможность 
финансирования в случае наличия официально-
го статуса докторанта, как было отмечено, для 
научного консультанта четко не определена, а 
для докторанта составляет сумму минимального 
размера оплаты труда, что непропорционально 
прилагаемым к работе усилиям и ее сложности с 
учетом необходимости соблюдения столь жест-
ких сроков. Принимая во внимание разнообразие 
отраслей наук, специфика которых может суще-
ственно влиять на сроки подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук, при-
знавая оправданность положения о возможности 
сокращения срока подготовки работы, представ-
ляется целесообразным установить общий срок 
такой подготовки, вдвое превышающий установ-
ленный действующим Положением о докторан-
туре и равный шести годам. При этом, необхо-
димо сделать логичное уточнение по поводу 
возможности завершения работы над диссерта-
цией ранее данного срока, что будет влечь за 
собой отчисление из докторантуры. 

Как было отмечено выше, объем ежеме-
сячных выплат, причитающихся докторанту, в 
размере минимального размера оплаты труда, не 
представляет собой ту сумму, которая может поз-
волить докторанту значительно снизить объем 
выполняемой работы (к примеру, преподаватель-
ской ставки в вузе), либо вовсе отказаться от нее 
для сосредоточения на подготовке исследования 
в срок, установленный индивидуальным планом. 
Вкупе со сжатым сроком подготовки диссертации 
в докторантуре подобная мера стимулирования 
может фактически давать обратный эффект, не 
оказывая решающего влияния на материальное 
благополучие докторанта, но накладывая на него 
дополнительное обязательство, для своевремен-
ного выполнения которого необходима, фактиче-
ски, полноценная двойная занятость – по трудо-
вому договору для получения средств к суще-
ствованию и по договору между направляющей 
организацией и докторантом. В результате иссле-
дователь прежде всего видит не преимущество, а 
риск в направлении в докторантуру, во избежание 
которого соглашается осуществлять подготовку 
исследования без ежемесячных выплат, но без 
контроля за соблюдением сроков. Преломление 
данной ситуации видится исключительно через 
повышение объема ежемесячных выплат до 
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уровня оклада научного сотрудника с ученой сте-
пенью кандидата наук. Вместе с сохранением по-
ложений о конкурсном отборе претендентов на 
направление в докторантуру данная мера позво-
лит сосредоточиться на наиболее талантливых 
претендентах, способных к подготовке докторско-
го исследования и поддерживаемым в этом мате-
риально для полного сосредоточения на выпол-
нении обязательств качественно и в срок. Инте-
ресный механизм поддержки обладателей ученых 
степеней можно встретить в практике региональ-
ного законодательства. Так, Саратовской област-
ной Думой была введена мера, предусматриваю-
щая единовременную выплату в размере 400 и 
450 тысяч рублей для молодых специалистов – 
кандидатов и докторов наук, которые устроились 
на промышленные предприятия [16]. Такой под-
ход призван создавать условия для молодых вы-
сококвалифицированных кадров во избежание их 
трудовой миграции в иные регионы и обладает 
высоким потенциалом. Применительно к научно-
педагогической сфере данная практика была вос-
принята также в Саратове – в Саратовской госу-
дарственной юридической академии. В случае 
успешной и своевременной защиты диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и докто-
ра наук вкупе с обязательством по осуществле-
нию трудовой деятельности в данном вузе в тече-
ние трех лет для таких специалистов предусмат-
риваются единоразовые стимулирующие выплаты 
в размере 250 000 и 500 000 рублей соответ-
ственно. Примечательно, что научный руководи-
тель и научный консультант в таких случаях также 
получают единоразовую стимулирующую выплату 
в размере 100 000 и 250 000 рублей соответ-
ственно [8]. 

На федеральном же уровне для поддержки 
докторантов целесообразно развивать механизм 
грантовой поддержки. Следует согласиться с ис-
следователями, что данный механизм обладает 
привлекательностью для государства ввиду то-
чечного выделения ресурсов, направляемых на 
поддержку наиболее талантливых специалистов, 
отобранных в результате соответствующего кон-
курсного отбора [3]. Необходимо развитие гран-
товых программ для докторантов с целью созда-
ния таких условий труда, которые смогут сделать 
докторантуру и статус доктора привлекательным, 
в том числе, в общественном сознании, что име-
ет значимость в контексте повышения престижа 
научно-исследовательской деятельности, необ-
ходимого для притока новых кадров. 

Еще один важный вид гарантий для докто-
рантов, фактически применяемый, но не нашед-

ший должного нормативного отражения, – право 
на длительный отпуск сроком до одного года (так 
называемый «творческий отпуск»). В соответ-
ствии с п. 4 ч. 5 ст. 46 Закона об образовании, 
педагогические работники имеют «право на дли-
тельный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педа-
гогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования». В 
то же время данная мера очевидно неприменима 
к работникам научных учреждений, не относя-
щимся к педагогическим работникам. Кроме того, 
привязка к десятилетнему стажу в данном случае 
не способствует снижению среднего возраста 
научных и научно-педагогических кадров, в част-
ности – докторов наук. В связи с этим предлага-
ется предусмотреть право ученого (научного, 
научно-технического) совета принимающей орга-
низации предоставления докторанту длительно-
го отпуска на срок до одного года вне зависимо-
сти от трудового стажа, для проведения (завер-
шения) работы над диссертацией на соискание 
ученой степени доктора наук. 

Результаты. Подводя итоги, можно сде-
лать вывод, что нормативно-правовое регулиро-
вание понятия докторантуры, правового статуса 
докторанта и научного консультанта, а также со-
держания подготовки кадров в докторантуре, ха-
рактеризуется значительной пробельностью и 
фрагментарностью, для устранения которых тре-
буется продолжение исследования проблем дан-
ного института с целью выработки рекомендаций 
по его совершенствованию. В то же время уже 
сейчас можно сформулировать ряд предложений 
по уточнению нормативных положений, направ-
ленному на создание условий для докторантов и 
научных консультантов, что прямо влияет на эф-
фективность докторантуры и системы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в целом. 
Совокупность предложенных мер, часть из кото-
рых требует финансирования за счет федераль-
ного бюджета, обладает значительным потенциа-
лом и способна оказать существенное влияние 
как на повышение эффективности института док-
торантуры, так и реализацию кадровой политики в 
научно-исследовательской сфере в целом. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются во-
просы междисциплинарного регулирования централизованной 
цифровой валюты, эмитируемыми центральными банками. 
Уделяется внимание публично-правовым и честно-правовым 
началам цифровой валюты Центрального Банка. Материалы 
и методы. Теоретическую основу составили научные публи-
кации отечественных и зарубежных авторов по вопросам ис-
следования. Исследование построено на основе анализа пра-
вовых положений финансового и гражданского законодатель-
ства, определяющих правовой режим цифрового рубля. Фор-
мально-юридический метод, как основной метод проведенного 
исследования, позволил раскрыть содержание межотраслевой 
правовой природы цифровой валюты. Анализ. Исследуются 
вопросы правовой природы цифровой валюты Центрального 
Банка. Пристальное внимание уделяется положениям «О циф-
ровом рубле», сосредоточенным в нормах публичного и частно-
го права. Отмечается, что отсутствие четкого понятийного ап-
парата взывает сложности в толковании базовых категорий. 
Обосновывается двойственная правовая природа цифрового 
рубля. Эта двойственность проявляется в том, что цифровой 
рубль является объектом финансового права, как националь-
ная цифровая валюта, эмитируемая Банком России, с другой 
стороны, обязательственная природа цифрового рубля, отра-

жающаяся в положениях частного права и Федерального зако-
на «О национальной платежной системе». Результаты. 
Цифровые валюты центральных банков (CBDC) рассматрива-
ются или находятся в процессе внедрения многими централь-
ными банками по всему миру. Несмотря на важность и потен-
циальные последствия таких кардинальных изменений в наци-
ональных валютах, остается еще много неизвестных. 
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Abstract. Introduction. The article discusses issues of in-

terdisciplinary regulation of centralized digital currencies issued by 
central banks. Attention is paid to the public legal and fair principles 
of digital currency of the Central Bank. Materials and Methods. The 
theoretical basis was formed by scientific publications of domestic 
and foreign authors on research issues. The study is based on the 
analysis of legal provisions of financial and civil legislation that de-
termine the legal regime of the digital ruble. The formal legal meth-
od, as the main method of the research, made it possible to reveal 
the content of the intersectoral legal nature of digital currency. Anal-
ysis. The issues of the legal nature of the Central Bank digital cur-
rency are explored. Close attention is paid to the provisions “On the 
Digital Ruble”, concentrated in the norms of public and private law. It 
is noted that the lack of a clear conceptual apparatus causes difficul-
ties in the interpretation of basic categories. The dual legal nature of 
the digital ruble is substantiated. This duality is manifested in the fact 
that the digital ruble is an object of financial law, as a national digital 
currency issued by the Bank of Russia, on the other hand, the oblig-
atory nature of the digital ruble, reflected in the provisions of private 

law and the Federal Law “On the National Payment System”. Re-
sults. Central bank digital currencies (CBDCs) are being considered 
or are in the process of being implemented by many central banks 
around the world. Despite the importance and potential conse-
quences of such dramatic changes in national currencies, many 
uncertainties remain. 
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Введение. Цифровой эксперимент по вве-
дение собственной цифровой валюты централь-
ными банками (CBDC) приобретает масштабный 
характер и продолжает набирать обороты. Все 
большее число правительств желают продвигать 
свою цифровую валюту центрального банка (да-
лее CBDC). CBDC как цифровая инновация пуб-
личной власти, может фундаментально изменить 
структуру внутренней финансовой системы госу-
дарств, изменить роль центрального банка [12]. 
Платежные системы и, что более важно, деньги 
быстро развиваются. Развитие цифровых плат-
форм и сетей, а также растущая доля интернет-
торговли создали спрос и технологическое про-
странство для цифровых транзакций, которые мо-
гут радикально изменить системы платежей и фи-
нансового посредничества. Финансовая система 
давно перешла на систему электронных плате-
жей. Скорость транзакций и удобство электронных 
платежей служат их активному применению. По 
статистике Банка России в I квартале 2023 года 
граждане совершили через Систему быстрых пла-
тежей (СБП) более 1,2 миллиарда операций, что 
превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года почти в 3 раза. Сумма операций за 
отчетный период составила 5,4 триллиона рублей 
(рост более чем в 2 раза) [3]. Сетевые, цифровые 
эффекты являются важнейшей особенностью со-
временной платёжной системы.  

Хотя с момента создания первой криптова-
люты Биткойн прошло чуть больше десяти лет, 
взаимодействие с криптовалютами достигло всех 
слоев общества, включая предприятия, инвесто-
ров, потребителей, а также государственные и 
частные учреждения. Активный рост криптовалю-
ты заставил Центральные банки задуматься над 
тем, стоит ли адаптироваться и как это сде-
лать. Несколько лет назад многие регуляторы 
стали изучать идею выпуска цифровой валюты 
центрального банка — новой формы денег.  
В условиях продолжающегося роста цифровиза-
ции глобальной финансовой системы CBDC 
должна служить формой централизованнного 
цифрового актива. Это может сыграть важную 
роль в своевременном обеспечении финансовой 
стабильности, построении более современной 
технологичной платежной системы, актуализации 
денежно-кредитной политики, установлении новой 
денежно-кредитной эры [14]. Однако, несмотря на 
возросшую популярность цифровых валют, оста-
ется много безответных вопросов о целесообраз-
ности и реализации CBDC. Есть мнение, что раз-
витие цифровых валют ставит под угрозу нормы 
финансового суверенитета и влияет на глобаль-
ную финансовую систему [4]. 

Банк России в настоящее время претворяет 
в жизнь технологические решения, по выпуску и 
вводу в обращение цифрового рубля. Норматив-
ные положения о цифровом рубле приняты в 
прошлом году, в результате в отдельные норма-
тивно-правовые акты внесены поправки, опреде-

ляющие правовой режим цифрового рубля. Появ-
ление третьей формы денег, обновление финан-
сового и гражданского законодательства, вызы-
вают научный интерес к данной проблематике. 
CBDC требует большего научного осмысления, 
учитывая проблемы замены традиционных валют. 

 Материалы и методы. Основой прове-
дённого исследования стали научная и специаль-
ная литература, доктрина, научные публикации 
зарубежных авторов, российское законодатель-
ство и правоприменительная практика, относящи-
еся к рассматриваемым вопросам. Прежде всего, 
был использован диалектический метод, а также 
применялись иные общенаучные и специально-
юридические методы научного познания. Выводы 
и предложения основаны в первую очередь на 
анализе действующих нормативно-правовых ак-
тов и практики их применения.  

Анализ. Цифровые валюты — это тип валю-
ты, которая существует исключительно в цифровой 
форме и не имеет физического аналога, такого как 
бумажные деньги или монеты. Они часто исполь-
зуются для онлайн-транзакций и могут передавать-
ся между сторонами в электронном виде. Цифро-
вые валюты продолжают набирать популярность и 
все чаще используются предприятиями и потреби-
телями по всему миру. Цифровые валюты можно 
разделить на две категории: цифровая валюта 
Центрального банка и криптовалюта. 

Цифровая валюта Центрального банка – 
это цифровая форма денежных знаков, выпуска-
емая центральным банком. CBDC набрали оборо-
ты, когда правительства и центральные банки во 
всем мире начали осознавать потенциал техноло-
гий блокчейна и цифрового реестра для револю-
ционного преобразования денежных систем [14]. 

По аналитическим данным, размер мирово-
го рынка блокчейн-технологий в 2023 г. составлял 
17,57 миллиарда долларов, а к 2030 г., по оцен-
кам, он составит 469,49 миллиарда долларов, 
темпы роста к 2030 году будут расти благодаря 
значительному улучшению нормативно-правовой 
базы, растущим правительственным инициативам 
и увеличению спроса на финансовые услуги [9]. 

 В отличие от децентрализованных крипто-
валют, которые появились в качестве альтернати-
вы традиционным бумажным валютам, CBDC 
призваны дополнять и сосуществовать с суще-
ствующими денежными системами. [14] 

 Из-за технологичной формы и сути, появ-
ление цифровых денег было встречено населени-
ем со значительным пессимизмом. Также были 
высказаны опасения по поводу его децентрализа-
ции, которая создала крайне нестабильную атмо-
сферу для криптовалют и стейблкоинов. Однако 
распространенность этих форм цифровой валюты 
со временем возросла, что оказывает давление 
на центральные банки по всему миру, чтобы они 
могли удовлетворить этот спрос. Это особенно 
верно, если принять во внимание массовое пред-
почтение цифровых платежей, а также растущие 
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расходы и операционные трудности, связанные с 
печатью денег. 

Международный валютный фонд (МВФ) 
определяет CBDC как новую форму бумажных 
денег, выпущенных в цифровом виде централь-
ным банком и служащих законным платежным 
средством [5].  

Центральный банк выпускает цифровые 
валюты в виде цифровых токенов, которые сопо-
ставимы с криптовалютами и другими цифровы-
ми валютами. CBDC – это цифровое законное 
платежное средство или бумажная цифровая 
валюта, выпущенная центральным банком [7]. 
Хотя Китай сделал шаг первым, десятки других 
стран в настоящее время изучают возможность 
создания собственных цифровых валют цен-
тральных банков или других форм суверенной 
цифровой валюты. Цифровые валюты централь-
ных банков на конец 2023 года полностью введе-
ны в обращение в трех странах: Нигерия, Багамы 
и Ямайка. Еще в 13 странах, в том числе в Китае, 
России, запущены пилотные проекты по исполь-
зованию цифровых валют [10]. 

Считается, что CBDC станет следующей 
вехой в эволюции денег, поскольку многие иссле-
дования показали значительные преимущества 
использования цифровой валюты, выпущенной 
государством. Основными мотивами CBDC явля-
ются повышение безопасности, надежности и 
эффективности платежей, снижение стоимости 
эмиссии и повышение удобства транзакций. Од-
нако, чтобы функционировать как деньги, CBDC 
должны выполнять фундаментальную роль денег, 
среди прочего, утверждаемую государственной 
теорией денег [11]. С момента представления 
Концепции цифрового рубля в апреле 2022 г., не 
утихают дебаты вокруг его правовой природы [6]. 
Именно в 2022 г. Банк России запустил пилотную 
версию платформы цифрового рубля (в тестовой 
среде), а пилотный этап с реальными деньгами 
начался в августе 2023 г. В настоящее время  
13 банков принимают участие в тестировании ре-
альных операций с цифровым рублем.  

Реализация пилотных этапов— это возмож-
ность узнать о возможностях CBDC и изучить по-
тенциальное использование, давая новые воз-
можности населению в повседневной жизни. От-
дельные исследователи считают, что разработка, 
внедрение и обмен уроками пилотных проектов 
CBDC представляются правильным направлени-
ем для глобального ответа на эту проблему. Все 
текущие пилотные планы позволяют центральным 
банкам тестировать различные решения, но они 
открывают новые вопросы о том, как вся платеж-
ная система будет внедрять новый финансовый 
инструмент. Исследования центральных банков 
обогатят опыт, а уроки, извлеченные из каждого 
процесса, дадут больше информации для приня-
тия более эффективных решений [2]. 

Пожалуй, вступившие в законную силу 1 ав-
густа нормативные положения о национальной 

цифровой валюте, стали самыми значительными 
в сфере регулирования расчетов и платежей с 
момента принятого законодательного акта о наци-
ональной платёжной системе. Несмотря на то, что 
на момент принятия указанных поправок уже дей-
ствовал Федеральный закон «О цифровых «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее За-
кон «О ЦФА», закрепивший легальное определе-
ние цифровой валюты, ситуация с правовым ста-
тусом цифрового актива мегарегулятора, до сих 
пор остается неоднозначной и должным образом 
урегулированной нормами права. Комплексных 
работ, посвященных анализу правовой сущности 
виртуального актива Банка России, как современ-
ного явления и учет операций с ними, пока нет. 
Кроме того, на теоретическом уровне отсутствует 
единый подход к использованию понятийного ап-
парата по указанному вопросу. В части понятийно-
го аппарата, также отсутствует понятие цифрового 
рубля. Следует сказать, что цифровой рубль не 
является цифровой валютой в понимании поло-
жений Закона «О ЦФА» в силу свой публично-
правовой природы. Гражданский кодекс РФ в ст. 
128 признает цифровые рубли – разновидностью 
безналичных денежных средств, которые, в свою 
очередь, относятся к имущественным правам.  

В системе CBDC есть три типа участников: 
центральный банк, коммерческие банки и конеч-
ные пользователи. Центральный банк отвечает за 
разработку денежно-кредитной политики, выпуск, 
изъятие и обращение валюты и выступает опера-
тором цифрового рубля. Коммерческие банки вы-
ступают в качестве посредников, связывающих 
центральный банк и конечных пользовате-
лей. Конечные пользователи могут создавать 
транзакции и осуществлять прямые платежи. Ко-
нечными пользователями могут быть частные ли-
ца, малые предприятия и крупные компании, а 
платежи могут быть внутрибанковскими, межбан-
ковскими и трансграничными платежами. 

Таким образом, Банк России стал един-
ственным эмитентом CBDC, которая будет обме-
ниваться на наличные или безналичные деньги в 
соотношении один к одному. Коммерческие банки 
получили возможность создавать для своих кли-
ентов цифровые рублевые кошельки на специ-
альной цифровой рублевой платформе (хотя эти 
кошельки не будут числиться на балансах банков, 
их безопасность будет гарантироваться Банком 
России). На цифровые рублевые кошельки не бу-
дут начисляться проценты, поэтому цифровые 
рубли будут использоваться в первую очередь 
для транзакций, а не как средство сбережения. 
Выпуск CBDC не добавит в систему новых денег, 
по мнению Грищенко В. и др. скорее, это приведет 
лишь к изменениям в составе широкой денежной 
массы (CBDC частично заменит как наличные 
деньги, так и депозиты) [1]. 
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Исходя из сложившейся конструкции право-
отношения, налицо неопределённость договорных 
связей между участниками платформы цифрового 
рубля. Центральный Банк как оператор цифрового 
рубля становится ключевым субъектом граждан-
ского правоотношения, замыкая договорную связь 
на себе и выступая в качестве обязанного лица в 
отношении национальной цифровой валюты [10]. 
Вопросы нового правового статуса мегарегулято-
ра как участника гражданского правоотношения 
обсуждались экспертами XII Петербургского Меж-
дународного Юридического форума. 

Ученое сообщество также активно обсужда-
ет вопросы правового режим платформы цифро-
вого рубля, как структурного элемента националь-
ной платежной системы. Введение CBDC вызвало 
появление нового элемента национальной пла-
тежной системы - платформы цифрового рубля. 

Существует мнение о том, что CBDC, если 
они в конечном итоге будут реализованы на опре-
деленной территории, могут представлять угрозу 
для существующих платежных систем, что может 
привести к отказу от некоторых цифровых и инно-
вационных средств оплаты. Вместе с тем нельзя 
исключать позитивный альтернативный вариант 
возможного альянса инноваций между компания-
ми, занимающимися платежными технологиями, и 
центральными банками, что объединило бы дове-
рие и безопасность, обеспечиваемые централь-
ным банком, с динамизмом и инновациями, харак-
терными для этого компаний, занимающимися 
электронными платежами. [8] 

 Следует отметить, что открытыми оста-
ются вопросы урегулирования споров между 
Центральным Банком и кредитными организа-
циями, а также между кредитными организаци-
ями и пользователями.  

Результаты. Проведенный анализ пока-
зал, что единого подхода для определения цифро-
вой валюты пока нет. Национальной цифровой ва-
люте свойственны все функции денег в полной ме-

ре (как единицы расчета, средства сохранения сто-
имости), она обеспечиваются Центральным Бан-
ком. Из-за новизны и отсутствия полноты законода-
тельного регулирования, использование нацио-
нальной цифровой валюты имеет такие риски, как 
угроза и уязвимость в информационной безопасно-
сти. Остается открытым вопрос о правовых по-
следствиях потери паролей от цифрового кошель-
ка, наследовании таких активов и др. В связи с чем 
перспективным кажется дальнейшее исследование 
правовой сущности национальной цифровой валю-
ты, ее обязательственной природы, а также фи-
нансово-правовой природы, включая вопросы вне-
сения соответствующих поправок в Бюджетный 
кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ и осуществление 
финансового контроля в данной сфере. 

Оборот национальной цифровой валюты 
должен осуществляться в правовой и норматив-
ной среде, которая должна быть благоприятной и 
определенной. Сложная правовая природа опре-
деляет соответствующие требования к норматив-
но - правовой среде, призванной обеспечивать 
баланс публичных и частных интересов, одновре-
менно решая такие вопросы, как конфиденциаль-
ность и безопасность данных. Следует отметить, 
что несмотря на свои преимущества, цифровой 
рубль, как и другие технологии такого типа, несет 
и очевидные угрозы свободе личности, потому что 
ведет к предельной централизации и абсолютной 
прозрачности. 

Успех проекта цифрового рубля зависит от 
принятия ее общественностью и участниками рын-
ка. Учитывая разнообразность населения и разный 
уровень технологической грамотности, для обеспе-
чения широкого внедрения, проект цифровой ва-
люты должен учитывать эти важные факторы. 

Таким образом, теоретические преимуще-
ства цифровой валюты очевидны, но возможность 
реализации будет зависеть от ряда факторов, 
включая техническую инфраструктуру, норматив-
но-правовую базу и общественное признание. 
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Аннотация. Введение. Актуальность выполненного ис-

следования состоит прежде всего в том, что все более активное 
обращение самых широких кругов пользователей к генерации 
текстов разных жанров, свойств и объёмов с помощью так назы-
ваемых LLM (Large Language Model, Большая Языковая Модель, 
БЯМ) порождает необходимость изучения собственно лингвисти-
ческих возможностей этих генеративных моделей, в том числе 
необходимость лингвистического исследования порождаемых 
ими текстов. Немаловажным также представляется тот факт, что 
большое количество специалистов из разных областей деятель-
ности активно используют генеративные возможности языковых 
нейросетей в своих сугубо профессиональных целях, из чего 
следует, что качество генерируемых текстов приобрело статус 
производственного фактора и непосредственным образом влия-
ет на успех в профессиональной деятельности, что также указы-
вает на актуальность предпринятого нами исследования. Мате-
риалы и методы. В качестве объекта исследования были из-
браны тексты коротких рассказов, поскольку в определенном 
отношении такого рода тексты могут рассматриваться как архе-
типические структуры, лежащие в основе текстов некоторых 
функциональных типов (сценарии, рекламные тексты, рассказы). 
Анализ. Такое положение дел потребовало изучения сгенериро-
ванных рассказов в том числе в аспекте репрезентации в нём 
фреймовых структур, поскольку это позволяет составить пред-
ставление о том, как устроены тексты этого типа с точки зрения 
стандартной языковой семантики, включая синтаксическую се-
мантику. Результаты. Установлено, что при всей грамматиче-
ской, структурно-семантической и композиционной адекватности, 

сгенерированные в GigaChatPro тексты коротких рассказов, со-
зданные сетью на определенную тему или по определенному 
фрейму, могут содержать нарушения в глобально-семантической 
организации, порожденные как пресуппозиционально-
прагматическими нарушениями, так и нарушениями текстовой 
референции. Отмечены также нарушения в общей функциональ-
ной прагматике сгенерированных рассказов: выраженная назида-
тельность, длина предложений в них – 5-7 слов свойственны 
рассказам для детей младшего школьного возраста, при том, что 
темы этих рассказов изначально не соответствуют их возрастным 
интересам. 

Ключевые слова: текст, генерация, LLM, языковая мо-
дель, нейросеть, семантический, прагматический, дефект, гал-
люцинация. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the study lies pri-

marily in the fact that the increasingly active appeal of the widest cir-
cles of users to the generation of texts of different genres, properties 
and volumes using the so-called LLM (Large Language Model) cre-
ates the need to study the actual linguistic capabilities of these genera-
tive models, including the need for linguistic research of the texts they 

generate. It is also important that a large number of specialists from 
different fields actively use the generative capabilities of linguistic neu-
ral networks for purely professional purposes, which means that the 
quality of generated texts has acquired the status of a production fac-
tor and directly affects success in professional activities, which also 
indicates the relevance of our research. Materials and Methods. The 
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texts of short stories were chosen as the object of study, since in a 
certain respect, such texts can be considered as archetypal structures 
that underlie texts of certain functional types (scripts, advertising texts 
and stories). Analysis. This state of affairs requires studying the gen-
erated stories, including in the aspect of the representation of frame 
structures in it, since this will allow us to get an idea of how texts of this 
type are structured from the point of view of standard linguistic seman-
tics, including syntactic semantics. Results. It has been established 
that, despite all grammatical, structural-semantic and compositional 
adequacy, the texts of short stories generated in GigaChatPro, created 
by the network on a certain topic or according to a certain frame, may 
contain violations in global semantic organization, generated by both 
presuppositional-pragmatic violations and violations in text reference. 
Violations in the general functional pragmatics of the generated stories 
were also noted: pronounced edification and the length of sentences 
up to 5-7 words are characteristic of stories for children of primary 

school age, despite the fact that the themes of these stories initially do 
not correspond to their age interests. 
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Введение. Все более активное обращение 

самых широких кругов пользователей к генерации 
текстов самых разных жанров, свойств и объёмов с 
помощью так называемых LLM (Large Language 
Model, Большие Языковые Модели) порождает 
естественную необходимость изучения генератив-
ных возможностей таких моделей, в том числе 
необходимость лингвистического исследования 
порождаемых ими текстов. Таким образом, цель 
статьи – рассмотреть композиционно-структурные 
и семантические параметры текстов, генерируемых 
языковой нейросетью GigaChatPro, созданной спе-
циалистами Сбера [13], при этом особое внимание 
уделялось анализу лингвистических дефектов в 
сгенерированных текстах. В ходе изучения компо-
зиционно-структурных параметров полученных 
текстов использовался также анализ с позиций 
фреймовой семантики нарратива [2; 12].  

Большое количество специалистов из раз-
ных областей деятельности активно используют 
генеративные возможности языковых нейросетей в 
своих сугубо профессиональных целях, из чего 
следует, что качество генерируемых текстов при-
обрело статус производственного фактора и са-
мым непосредственным образом влияет на успех в 
профессиональной деятельности, что указывает на 
актуальность предпринятого нами исследования. 

В качестве объекта исследования избраны 
короткие рассказы, поскольку в определенном от-
ношении они могут рассматриваться как архетипи-
ческие структуры, лежащие в основе текстов неко-
торых функциональных типов (сценарии, реклам-
ные тексты, рассказы). Из сказанного следует, что 
необходимо изучать сгенерированный рассказ с 
точки зрения репрезентации в нём фреймовых 
структур, поскольку это позволит составить пред-
ставление о том, как устроены тексты этого типа с 
точки зрения стандартной языковой семантики, 
включая синтаксическую семантику.  

Материалы и методы. Специалисты в об-
ласти создания и применения LLM уделяют много 
внимания вопросам порождения правильных, се-
мантически полноценных нарративных текстов. 
Так, в статье MaxProb: Controllable Story Generation 
from Storyline (MaxProb: Управляемое генерирова-
ние рассказов по сюжетной линии) приведены ви-
ды контроля, применяемого при порождении тек-
стов с заданными параметрами, а также представ-

лен авторский метод разработки контролируемой 
генерации текстов [19]. Много внимания уделяется 
настройке параметров генеративной языковой мо-
дели [14], разработке эффективных методов 
управления генерацией текста [18], свойствам ге-
нерируемых художественных текстов [8; 4], каче-
ству в том числе и коротких текстов [7] и др. 

Особый интерес у исследователей вызыва-
ют сгенерированные нейросетями тексты, в кото-
рых содержатся разного рода семантические де-
фекты, или галлюцинации, как их называют в среде 
специалистов по генеративным языковым моде-
лям. Под галлюцинациями понимаются опреде-
ленные нарушения в семантическом устройстве 
сгенерированных текстов, такие, как несоответ-
ствие между входными данными и полученным 
результатом, фактологические отклонения, нере-
левантные фрагменты в полученных текстах [16; 
15]. Михайловский Н., Чурилов И. указывают на 
такую особенность сгенерированных текстов, как 
неспособность выстраивать долгосрочные семан-
тические зависимости в тексте, что иногда приво-
дит к вырождению текста [17]; Остякова Л., Петухо-
ва К. и др. отмечают подобные отклонения и при-
ходят к выводу, что генеративные языковые моде-
ли необходимо контролировать в процессе их ре-
ального общения с пользователями [18]. Снижение 
качества генерируемых текстов при увеличении 
длины последовательности отмечают Кривошеев 
Н.А., Иванова Ю.А., Спицын В.Г. в статье «Автома-
тическая генерация коротких текстов на основе 
применения нейронных сетей LSTM и SecGAN» и 
предлагают решения, которые позволили бы повы-
сить качество генерации коротких текстов [7]. 

Более подробно о проблемах порождения 
когерентного текста пишут Козловский А. В., Мель-
ник Я. Э., Волощук В. И. в работе «О подходе для 
автоматической генерации сюжетно связанного 
текста», где отмечают, что при более или менее 
подробном анализе выявляются изъяны, допущен-
ные языковой моделью, и выделяют такой недо-
статок, как учёт только семантики слов, что «созда-
ёт проблемы с логичностью повествования, поэто-
му для этого необходимо будет принимать во вни-
мание и другие характеристики (персонажей и 
предметов их окружающих). Таким образом долж-
ны устраниться проблемы с потерей контекста и 
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общей сути происходящего на продолжительном 
промежутке времени» [6, с. 161]. 

Качество текстов, генерируемых большими 
лингвистическими моделями, неуклонно повыша-
ется, и те дефекты, о которых писалось в статьях 
даже двухлетней давности, уже во многом устра-
нены, тем не менее работа с практическим мате-
риалом показала, что такие отклонения, как нару-
шения логичности, непоследовательность, семан-
тическая аномальность сгенерированных текстов 
(в терминах проблем LLM), все еще присутствуют, 
что обусловило проблематику, материал и методы 
нашего исследования. 

Как отмечено выше, в качестве материала 
исследования избраны короткие рассказы, сгене-
рированные языковой нейросетью GigaChatPro, 
размещенном в сети Telegram. Как следует из 
функционального описания языковой нейросети 
GigaChat, размещенного на сайте разработчика, 
этот ресурс предназначен в том числе для порож-
дения текстов самой разной функциональной 
направленности: рекламные слоганы, сценарии 
мультфильмов и компьютерных игр, рассказы, ре-
кламные тексты, рейтинговые списки продуктов, 
научные доклады и т.п. [10].  

В качестве основных избраны методы ком-
позиционно-семантического, структурно-семанти-
ческого и фреймового анализа текстов коротких 
рассказов, что позволило выявлять и описывать 
дефекты сгенерированных текстов, порожденные 
нарушениями в их пресуппозициональной и рефе-
ренциальной семантике. В ходе работы также при-
влекались элементы стилистического и фактологи-
ческого анализа.  

Следует сказать, что многократные верифи-
кации полученного результата при работе с языко-
выми нейросетями не всегда возможны, поскольку 
на одно и то же задание нейросеть может выдать 
разные по содержанию, структуре и объёму тексты, 
тем не менее по мере возможности такие верифи-
кации регулярно выполнялись. То же можно ска-
зать о повторах однотипных, но разных по содер-
жанию заданий: верификации не всегда возможны, 
поскольку сеть может выдать совершенную бес-
смыслицу.  

В результате проведенного исследования 
были выявлены два основных типа дефектов в 
сгенерированных текстах коротких рассказов – 
нарушения прагматических пресуппозиций [11] и 
референциальные нарушения макроструктур [1; 3]. 
В контексте нашего исследования под нарушения-
ми прагматических пресуппозиций (или пресуппо-
зиционально-прагматические нарушения) мы име-
ем в виду включение в сгенерированные тексты 
языковых выражений, содержание которых проти-
воречит стандартным представлениям о положе-
нии дел в мире. Референциальные нарушения 
макроструктур трактуются в нашей статье как 
нарушения референциальной связности, порож-
дающие дефекты макроструктур текста. Пресуппо-
зиционально-прагматические нарушения следует 

рассматривать в тесной связи с нарушениями 
фреймовой семантики текста, вызванными несоот-
ветствием какого-либо фрагмента текста фрейму 
как стандартной языковой модели, имеющей явно 
конвенциональный характер [2].  

Анализ. Лингвистические модели обучают-
ся на большом количестве текстов, имеют свою 
базу текстовых данных, что естественным обра-
зом отражается на качестве порождаемых тек-
стов, и для иллюстрации сказанного можно поста-
вить нейросети задачу построить микротекст без 
указания каких-либо конкретных параметров. Рас-
смотрим ответ нейросети GigaChat в Telegram на 
вопрос «Что говорил Паниковский, заглядывая в 
рот коню на постоялом дворе?» без указания ис-
точника (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Короткий ответ на запрос без конкретных 

параметров / Figure 1. Short response to a request 
without specific parameters 

 
Как видим, нейросеть приписала Паников-

скому слова, которых он не говорил: как известно, 
Паниковский в тексте романа «Золотой теленок» И. 
Ильфа и Е. Петрова [5] произносит фразу «Добрый 
жеребец», глядя в зубы доброй кобыле, – и сдела-
ла его персонажем романа «Двенадцать стульев», 
что может быть объяснено тем обстоятельством, 
что в базе данных GigaChat отсутствуют тексты 
романов «Золотой теленок» и «Двенадцать стуль-
ев», но при этом есть публицистические или другие 
тексты, в которых присутствуют имена Паниковский 
и «Двенадцать стульев». 

Первый абзац представляет собой свобод-
ное изложение несуществующего фрагмента 
текста романа «Двенадцать стульев», остальная 
часть ответа – интерпретация нейросетью ею же 
сгенерированного высказывания Паниковского, а 
также его действий, описанных в запросе.  

Отметим разностилевые выражения в кон-
тактно расположенных предложениях: «сила», 
«грация» и «природная красота» в одном и «состо-
яние полости рта» в другом. Также можно отме-
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тить, что второй и третий абзацы построены по од-
ной композиционной модели: первая часть – ин-
терпретация фразы Паниковского, вторая часть – 
интерпретация его действий по отношению к ло-
шади. Между вторым и третьим абзацем наблюда-
ется семантическое расширение – от «любви и 
уважении Паниковского к лошадям» до «интереса к 
животным» вообще. Последний абзац имеет 
обобщающий характер, что вполне свойственно 
развернутому ответу в научном и публицистиче-
ском стилях общения, при этом названные 
нейросетью черты характера «общая чувствитель-
ность и забота об окружающем мире» представля-
ют собой искусственные приращения, хотя не ано-
мальные. 

Порожденный нейросетью текст не имеет 
целостного стилистического образа, хотя и вполне 
правилен в структурно-семантическом отношении. 
В то же время сама структура текста – от исходно-
го текста (тезиса) к его последующей интерпре-
тации с последовательным расширением смысла 
свойственна научным исследовательским тек-
стам, публицистике, юридическим толкованиям. 
Такое положение дел можно объяснить тем, что, 
с одной стороны, модель обучалась во многом 
на медицинских, юридических и экономических 
текстах; с другой – запрос не содержал четко по-
ставленной задачи, или промпта, какой именно 
текст следовало сгенерировать. В целом, ответ 
нейросети можно охарактеризовать следующим 
образом: перед нами грамматически и компози-
ционно-семантически правильный (когерентный) 
текст, построенный по модели тематического 
фрагмента текста или краткого ответа в диалоге 
в одном из названных стилей; при этом в гло-
бальном плане текст семантически аномален – в 
первую очередь потому, что основной его эле-
мент – высказывание Паниковского не соответ-
ствует прагматическим пресуппозициям дискурса 
[3]. Следует также сказать, что на четыре других 
фактологических вопроса по романам И. Ильфа 
и Е. Петрова нейросеть дала четыре разных по 
композиции и структуре, а также по характеру 
семантических аномалий текста-ответа. 

Иную картину можно наблюдать, если по-
ставить нейросети задачу с точным указанием 
темы и жанра генерируемого текста. Проведен-
ный анализ позволил сделать вывод, что при 
всей лексической, грамматической, структурно-
семантической и композиционной правильности, 
сгенерированный текст может содержать анома-
лии в глобальной семантической организации. 
Обновленной версии GigaChatPro был сформу-
лирован промпт с указанием темы ПОСЕЩЕНИЕ 
ТИРА, объёма и жанра – рассказ (рис. 2).  

Нейросеть выдала результат (см. рис. 2) – 
когерентный, грамматически и структурно-
семантически правильный текст объёмом 135 
слов, содержащий, тем не менее, нарушения в 
глобальной связности и прагматике адресата. В 
данном случае микротекст построен по модели 
рассказа-притчи с соблюдением пространство-

временной последовательности события ПОСЕ-
ЩЕНИЕ ТИРА. 

 

 
Рисунок 2. Короткий рассказ на тему ПОСЕЩЕНИЕ 
ТИРА / Figure 2. Short story on the topic VISITING A 

SHOOTING GALLERY 
 
Первый абзац – зачин: вводится главный 

персонаж с указанием имени, дается краткая ха-
рактеристика его личностных качеств, ввод 
предложения о событии – решение посетить тир 
и причина этого решения; второй абзац: прибы-
тие персонажа к месту основного действия, 
начало основного действия, физическая харак-
теристика персонажа; третий абзац: развитие 
главного действия – от неудачи к успеху через 
настойчивое повторение действия с описанием 
сопутствующих психолого-волевых и когнитив-
ных состояний; четвертый абзац: кульминация 
основного действия, описание сопутствующих 
психологический состояний и соответствующих 
действий второстепенных персонажей; пятый 
абзац – финал: поучительный вывод, наставле-
ние, «правильное» продолжение действий глав-
ного персонажа (ср. финал в сказке: стали жить-
поживать и добра наживать).  

Рассказ представляет собой в высокой 
степени когерентное структурно-семантическое 
образование – за исключением одного референ-
циального нарушения глобальной связности: 
главный персонаж Никита пришел в тир один, но 
после успешного выстрела его поздравляют дру-
зья. Можно также считать нарушением следую-
щее пресуппозициональное несоответствие: фи-
нал рассказа сообщает, что главный персонаж 
«продолжил тренироваться, чтобы стать ещё 
лучше» – при том, что в описанном событии он 
проявил себя как посредственный стрелок, одна-
ко цель – стать ещё лучше можно отнести к об-
щей характеристике персонажа. 
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Следует отметить грамматическую, стили-
стическую, пунктуационную правильность сгене-
рированного текста. Длина предложений, в том 
числе простых предложений в составе сложных, 
составляет 5 – 7 слов, что соответствует расска-
зам для детей младшего школьного возраста. В 
этом отношении можно отметить нарушения 
прагматического характера: сочинение нравоучи-
тельных рассказов для младших школьников на 
таком материале – ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА не соот-
ветствует их возрастным интересам. 

Сгенерированный текст характеризуется 
высоким уровнем семантической локальной 
связности текста: к примеру, указанные в зачине 
качества главного персонажа – смелый и отваж-
ный непосредственным образом объясняют мо-
тив посещения тира – проверить свою меткость 
и ловкость; в третьем абзаце сентенция мет-
кость приходит с опытом объясняет действия 
главного персонажа продолжал тренироваться 
и стрелять из следующего предложения; в по-
следнем абзаце за сентенцией нужно быть 
терпеливым, настойчивым следуют действия 
персонажа продолжил третироваться. 

Высокая семантическая локальная связность 
текста, его строгая логичность, выраженная нази-
дательность позволяют предположить, что обуча-
ющие тексты данной семантики или тексты, к кото-
рым модель имела доступ в ходе генерации, отно-
сятся к одной жанрово-темати-ческой группе – рас-
сказы для детей. Это подтверждает и нарушение 
глобальной связности: тексты такого рода предпо-
лагают участие «правильных» друзей, и модель их 
ввела в рассказ по статистическим параметрам, но 
в нарушение глобальной связности. 

В ходе работы была отмечена еще одна 
особенность: сгенерированные нейросетью Gi-
gaChatPro три рассказа на тему ПОСЕЩЕНИЕ 
ТИРА (два повторяются) завершаются поучи-
тельным выводом, при том, что сгенерированные 
этой же нейросетью другие микрорассказы тако-
го финала не имеют. 

С точки зрения фреймовой семантики, рас-
сказ о посещении тира также представляет собой 
дефектное образование – в нем не содержится 
одного из слотов в терминалах высшего уровня, 
а именно слота ОРУЖИЕ. При этом ядерные 
пропозиции с соответствующими ядерными пре-
дикатами [Мы, Токарева] в полной мере присут-
ствуют: Никита посещает тир, Никита стре-
ляет, Никита промахивается, Никита попада-
ет в цель, Никита тренируется. 

Естественным продолжением исследования 
представляется постановка задания по определен-
ному семантико-синтаксическом фрейму [2; 12]. На 
начальном этапе работы языковой нейросети Gi-
gaChatPro была поставлена задача сформулиро-
вать понятие семантико-синтаксического фрейма. 
В неполной мере, но нейросеть справилась с по-
ставленной задачей, представив средней полноты 
дефиницию (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Определение семантико-синтаксического 
фрейма / Figure 3. Definition of a semantic-syntactic 

frame 
 
Как видим, дано в большей мере научно-

популярное определение семантико-синтакси-
ческого фрейма, тем не менее оно содержит ос-
новные признаки определяемого объекта, хотя 
данное определение и не содержит указаний на 
два существенных свойства фрейма: во-первых, 
не отражает его иерархическую организацию, что 
существенно для определения значимости его 
элементов и поисковых процедур; во-вторых, не 
отражает горизонтальные и вертикальные связи 
между строевыми элементами фрейма как слож-
ной семантической структуры, включая времен-
ную связь в последовательности событий фрей-
ма (сценарий). 

Для проверки соответствия представлен-
ной нейросетью структуры фрейма и ее способ-
ностью порождать тексты по этой модели, 
нейросети была поставлена задача построить по 
фрейму ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА рассказ, заданная 
длина рассказа была увеличена до 200 слов для 
расширения возможностей генерации, и получен 
следующий результат (рис. 4). 

В жанрово-стилистическом отношении сге-
нерированный текст представляет собой корот-
кий рассказ с назидательным финалом, в содер-
жательно-композиционном плане данный рассказ 
повторяет первый рассказ – рассказ на тему ПО-
СЕЩЕНИЕ ТИРА: приход в тир – неудачная 
стрельба – успешная стрельба – дальнейшая 
тренировка. В обоих случаях присутствуют лица, 
не относящиеся к первым термам фрейма – дру-
зья и сотрудник тира, во втором случае в каче-
стве главного персонажа выступает сам рассказ-
чик, то есть нейросеть по какой-то причине пе-



 Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 2 

 

373 

решла к повествованию от первого лица. Рассказ 
выдержан в содержательном плане, не содержит 
ненужных деталей и подробностей. 

 

 
Рисунок 4. Короткий рассказ по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ 

ТИРА / Figure 4. Short story based on the frame  
VISITING A SHOOTING GALLERY 

 
По последнему рассказу была построена 

упрощенная модель семантико-синтаксического 
фрейма ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА с замещенными 
позициями в слотах (таблица 1). В квадратных 

скобках приведены имплицитные пропозиции, 
представляющие фрейм в тексте рассказа. 

Как видим, семантико-синтаксический 
фрейм ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА весьма подробно 
представлен поверхностными структурами в сге-
нерированном рассказе. Иерархизация фрейма 
выполнена по принципу наибольшей значимости 
пропозиции для выражения основного события 
(основных событий). Обращает на себя внимание 
количественное преобладание пропозиций чет-
вертого уровня – самого отдаленного от ядра 
фрейма, что может быть объяснено относитель-
ной свободой содержания жанра рассказа. Отме-
тим, что в первом рассказе содержится три пропо-
зиции, описывающие психологические состояния. 

Рассказ содержит ряд отклонений в плане 
его соответствия прагматическим пресуппозици-
ям более или менее грамотного читателя. Во-
первых, рассказчик слышит звон падающих ми-
шеней, что свойственно скорее стрельбищу на 
биатлонной трассе, чем закрытому тиру (Я во-
шел внутрь…); во-вторых, рассказчик увидел в 
тире в одном пространстве ряды винтовок вдоль 
стен и стрельбище, что при прочих нормальных 
условиях невозможно: комнаты для хранения 
оружия, если они есть, в тире отделены от 
стрелкового павильона; в-третьих, рассказчик 
само место для стрельбы (стрелковый павильон, 
огневой рубеж) называет стрельбищем, между 
тем как стрельбище – это обширное открытое 
пространство, чаще за пределами населенного 
пункта, подготовленное для проведения стрельб.

Таблица 1 / Table 1 
Семантико-синтаксическая модель фрейма ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА по данным из рассказа /  

Semantic-syntactic model of the frame VISITING A SHOOTING GALLERY based on data from the story 
Уровень  

терминала Слоты Пропозиции Наполнение слотов  
по рассказу 

Первый уровень А – первый терм 
Тир – место 
события 

Ядерная пропозиция: А стреляет 
в тире 

Я сделал ещё несколько выстрелов 
[в тире] 

Цель / мишень Ядерная пропозиция: А попадает 
в цель 

На этот раз мишень упала [потому 
что я попал в мишень] 

Ядерная пропозиция: А промахи-
вается 

Первый [мой] выстрел был неудач-
ным [я промахнулся] 

Второй уровень Оружие 
 

Пропозиция: А берет оружие Я выбрал винтовку 

Пропозиция: А держит оружие [А держит винтовку] 

Пропозиция: А заряжает оружие Я зарядил её 

Цель / мишень Пропозиция: А прицеливается [в 
мишень] 

Я прицелился [в мишень] 

Третий уровень Сопутствующие  
звуки 

Пропозиция: От оружия исходит 
звук 

Слышались щелчки выстрелов 

Пропозиция: От поражённой ми-
шени исходит звук 

Слышался звон падающих мишеней 

Четвертый уровень S - психологиче-
ские состояния  

Пропозиция: А испытывает S Я начал нервничать 
 

Я начал чувствовать себя неуве-
ренно 
Я почувствовал радость 

Я почувствовал удовлетворение 

Я чувствовал уверенность 
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Из логических нарушений можно отметить 
несоответствие следствия исходной посылке: Я 
сделал ещё несколько выстрелов, и на этот 
раз мишень упала: рассказчик сделал несколько 
последовательных выстрелов, но мишень упала 
только единожды – на этот раз. В случае с 
адекватным рассказчиком-человеком такого рода 
отклонения были бы маловероятны. 

Вызывает интерес старик – работник тира, 
оказавший помощь главному персонажу: такой 
сюжетный ход – появление помощника (дарите-
ля) свойственен волшебной сказке [9], что многое 
может сказать о том, на каких текстах обучалась 
языковая модель. 

Следующим шагом в изучении коротких 
рассказов, сгенерированных языковой нейросе-
тью GigaChatPro, стало усложнение задания 
написать рассказ по заданному фрейму: в 
промпт, помимо основной задачи сгенерировать 
рассказ по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА, было 
введено дополнительное задание включить сло-
ва осечка, гильза, затвор, целик, которые явля-
ются слотами высших уровней фрейма. Таким 
образом преследовалась цель получить данные 
о том, как нейросеть внедрит эти слова в тексто-
вое представление фрейма. В результате 
нейросеть обошлась минимальными структурны-
ми изменениями, а именно оставила предыду-
щий текст неизменным, за исключением двух 
фрагментов: заменила выражение во втором аб-
заце и дописала два абзаца в финале (рис. 5, 6).  

 

 
Рисунок 5. Первый изменённый фрагмент рассказа  
по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА с дополнительным 

заданием / Figure 5. The first modified fragment  
of the story based on the frame VISITING A SHOOTING 

GALLERY with an additional task  
 
Как видим, во втором абзаце простое 

предложение мишень даже не шелохнулась, по-
ясняющее предшествующее выражение, замени-
ла словом осечка, которое выполняет ту же син-
таксическую функцию. Отметим, что в семантико-
синтаксическом отношении замена выполнена 
безупречно. 

Как сказано выше, финал рассказа допол-
нен двумя абзацами (Рис. 6). Абзац Я заметил, 
что… представляет собой явно аномальное 
приращение: за композиционно обусловленным 
финалом из прежнего рассказа следует коммуни-

кативно аномальный фрагмент, включающий не-
существенные для сюжета детали.  

 

 
Рисунок 6. Второй изменённый фрагмент рассказа  
по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА с дополнительным 
заданием / Figure 6. The second modified fragment  

of the story based on the frame VISITING A SHOOTING 
GALLERY with an additional task 

 
Первая деталь заключена в семантически 

аномальном высказывании Я заметил, что по-
сле каждого выстрела на полу оставалась 
гильза, а затвор винтовки нужно было передер-
нуть для следующего выстрела, в котором за 
фактологическим главным предложением Я за-
метил, предполагающим ввод новых для гово-
рящего данных, следуют две банальные детали: 
стреляющий неизбежно видит и знает, что после 
каждого выстрела на полу остаётся гильза и что 
затвор нужно передергивать для следующего 
выстрела – уже хотя бы потому, что сам с перво-
го выстрела выполняет эту операцию. Второе 
предложение Я также обратил внимание… в 
этом же абзаце содержит такую же аномалию: 
выражение обратил внимание пресуппозицио-
нально противоречит предыдущей части текста, 
в которой сказано, что говорящий целился, то 
есть изначально смотрел через целик на мишень. 

Абзац В целом, посещение… есть не что 
иное, как функционально-семантический повтор 
последнего предложения В конце концов, я по-
нял… в пятом абзаце – выводе-наставлении это-
го же варианта рассказа и, соответственно, фи-
нального абзаца в первом варианте рассказа. 

Для верификации результатов нейросети 
дважды подряд было дано аналогичное задание: 
сначала сгенерировать короткий рассказ по 
определенному фрейму, затем задание сгенери-
ровать рассказ по этому же фрейму с указанием 
конкретных слов-слотов этого фрейма, которые 
должны присутствовать в тексте. В первом слу-
чае задание было построить рассказ по фрейму 
ОБЕД В РЕСТОРАНЕ, во втором случае – по 
фрейму ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ. В результате 
нейросеть выдавала один и тот же текст и на за-
дание сгенерировать текст только по фрейму, и 
на задание построить рассказ по фрейму с ука-
занием обязательных слов. То есть список слов, 
обязательных для включения в рассказ, был про-
игнорирован, причем в случае с фреймом ОБЕД 
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В РЕСТОРАНЕ из десяти обязательных слов че-
тыре не были использованы, в случае с фреймом 
ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ из десяти слов невостре-
бованными оказались восемь. Добавим, что рас-
сказ по фрейму ОБЕД В РЕСТОРАНЕ по сюжету 
оказался рассказом о случайной встрече двух 
бывших одноклассников с неожиданным вопро-
сом в финале Друзья, а вы часто ходите в ре-
стораны? Рассказ по фрейму ПОЕЗДКА НА ПО-
ЕЗДЕ оказался рассказом о случайной встрече 
рассказчицы (по окончаниям глаголов в прошед-
шем времени) в купе поезда со случайным пас-
сажиром, который имел при себе пистолет, по его 
словам, для самообороны. В обоих случаях язы-
ковая нейросеть не связывает строго семантику 
фрейма в рассказе с его сюжетом, в то время как 
сюжет рассказа ПОСЕЩЕНИЕ ТИРА строго при-
вязан к сценарной семантике фрейма.  

Следующим этапом исследования текстов, 
генерируемых нейросетью GigaChatPro, стала 
постановка задачи на создание короткого расска-
за по определенному фрейму с предваритель-
ным запросом на содержание и структуру этого 
фрейма. Задача такого рода позволяет опреде-
лить, насколько составленная языковой нейросе-
тью модель фрейма оказывает влияние на по-
строение текста по этому фрейму. Иными слова-
ми, посредством такого задания для нейросети 
можно определить, действительно ли она приме-
няет созданные ею вспомогательные семантико-
синтаксические структуры для генерации текста. 

Языковой нейросети GigaChatPro задание 
было сформулировано следующим образом: Со-
ставь структурную модель семантико-
синтаксического фрейма ПОСЕЩЕНИЕ КОН-
ЦЕРТА, результат представлен на Рис. 7. Как 
видим, модель не содержит признаков сценария, 
нет связей между уровнями и слотами, приве-
денными в типовых пропозициях. Но в результа-
те оказывается, что сеть «знает» все сценарии и 
связи между компонентами фрейма, потому что 
сгенерированный рассказ содержит все это. 

 

 
Рисунок 7. Структурная модель фрейма ПОСЕЩЕНИЕ 
КОНЦЕРТА / Figure 7. Structural model of the CONCERT 

ATTENDANCE frame 

Как видим, построенная нейросетью модель 
фрейма имеет некоторое подобие иерархии при 
довольно четком определении семантических ро-
лей, сирконстантов и предикатов первого терма. 
Главный недостаток этой модели состоит в том, 
что ядерные термы, третьи (орудийные термы) и 
предикаты даны разрозненно, а не в составе про-
позиций. Об иерархии можно говорить в том смыс-
ле, что на первое место сеть поставила первые и 
вторые термы – посетители (первый терм), музы-
канты (первый терм), организаторы (второй 
терм). Неадекватность иерархии состоит в том, что 
ядерные предикаты и третьи термы поставлены на 
два последних места – четвертое и пятое. Модель 
содержит лексические отклонения: в числе первых 
термов указаны посетители, а не зрители, что было 
бы более предпочтительным для фрейма ПОСЕ-
ЩЕНИЕ КОНЦЕРТА; в терминале МЕСТО присут-
ствует частичный семантический повтор концерт-
ный зал – зрительный зал. Данные особенности 
составленной нейросетью модели не позволяют 
отнести её к семантико-синтаксическим фреймам, 
что свидетельствует об отсутствии в нейросети 
конструктивной, функциональной связи между со-
ставленным нейросетью определением семантико-
синтаксического фрейма (Рис. 3) и сгенерирован-
ной ею же моделью фрейма ПОСЕЩЕНИЕ КОН-
ЦЕРТА. 

При этом короткий рассказ на тему ПОСЕ-
ЩЕНИЕ КОНЦЕРТА, сгенерированный по со-
ставленной нейросетью модели фрейма, в пол-
ной мере соответствует этой модели, хотя и не 
включает некоторые слоты из неё (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Короткий рассказ  

по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА /  
Figure 8. Short story based on the frame ATTENDING 

THE CONCERT 
 
Прежде всего отметим, что рассказ построен 

по сценарию фрейма, имеет четко выстроенную 
композицию: первый абзац – это действия, пред-
шествующие собственно концерту (покупка билета 
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и прибытие на место); второй абзац – само кон-
цертное действие и сопутствующие психологиче-
ские состояния; третий абзац – действия по окон-
чании концерта, интеллектуально-психологические 
состояния. В терминале ВРЕМЯ из составленной 
нейросетью модели фрейма (Рис. 8) выдержанная 
в рассказе последовательность представлена пре-
дельно четко: «начало, продолжительность, окон-
чание». Такое соответствие позволяет предполо-
жить, что нейросеть строила рассказ, соотнося его 
композицию с моделью фрейма. 

Из первого терминала УЧАСТНИКИ присут-
ствуют два слота из трех – посетители, музыкан-
ты, отсутствует слот организаторы; из терминала 
МЕСТО в рассказе присутствует слот сцена, отсут-
ствуют слоты концертный зал, зрительный зал; из 
терминала ВРЕМЯ, как уже сказано выше, присут-
ствуют все указанные слоты; из терминала ДЕЙ-
СТВИЯ (предикаты) присутствует пять слотов из 
шести: покупка билета, прибытие на место, ожи-
дание начала, аплодисменты, уход после оконча-
ния, отсутствует слот просмотр концерта, хотя его 
можно идентифицировать с ядерным предикатом в 
предложении Я собирался посетить концерт, при 
том что сам этот предикат – посетить концерт 
отсутствует в составленной нейросетью модели; 
терминал ПРЕДМЕТЫ представлен в тексте сло-
том билеты, отсутствуют программа концерта и 
музыкальные инструменты. В то же время в сге-
нерированном тексте присутствует ядерная пропо-
зиция Музыканты играют, предиката которой нет 
в составленной нейросетью модели фрейма. 

О функциональной связи между построе-
нием текста рассказа и составленной ранее мо-
делью фрейма может говорить также тот факт, 
что и в рассказе, и в модели присутствует слот 
ожидание начала, который вообще нельзя хотя 
бы в какой-то мере считать специфичным, обяза-
тельным для фрейма ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА, 
то есть нейросеть по какой-то причине ввела этот 
слабо релевантный слот в модель, а потом 
включила в рассказ в соответствии с моделью. С 
другой стороны, это соответствие может быть 
обусловлено тем, что в числе немногочисленных 
обучающих текстов, вероятнее всего, попались 
такие, в которых было описано ожидание начала 
концерта, что и отразилось как в модели фрейма, 
так и в сгенерированном рассказе. 

Сгенерированный нейросетью GigaChatPro 
текст по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА содер-
жит ряд аномалий пресуппозиционального и рефе-
ренциального характера. Нарушение прагматиче-
ских пресуппозиций, или несоответствие фрейму, 
усматривается в присутствии предложения Люди… 
танцевали и наслаждались музыкой в описании 
моментов, предшествующих началу концерта. К 
нарушению текстовой референции следует отнести 
предложение …я был благодарен за то, что смог 
посетить его [концерт], поскольку в предыдущей 
части текста отсутствует референт адресата бла-

годарности, который сам по себе не является обя-
зательным слотом фрейма. 

На контрольный запрос – составление се-
мантико-синтаксического фрейма ПОСЕЩЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО ЗАЛА нейросеть выдала модель, 
которая, с одной стороны, по составу слотов отли-
чается от модели ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА, с дру-
гой – представляет собой редуцированный вариант 
в содержательном отношении (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9. Структурная модель фрейма ПОСЕЩЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО ЗАЛА / Figure 9. Structural model  
of the frame VISITING THE GYM 

 
На запрос построить рассказ по этому 

фрейму нейросеть выдала такой же редуциро-
ванный вариант текста по отношению к тексту 
посещение концерта (рис. 10).  
 

 
Рисунок 10. Короткий рассказ по фрейму ПОСЕЩЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО ЗАЛА /  Figure 10. Short story based  
on the frame VISITING THE GYM 

 
В частности, из всех пяти терминалов, толь-

ко два оказались отображенными в тексте. Между 
тем рассказ содержит едва ли не все ядерные и 
периферийные слоты, что и текст ПОСЕЩЕНИЕ 
КОНЦЕРТА: собственно спортзал и действия в 
нём, описание физических ощущений (сильный и 
энергичный), описание психологического состоя-
ния (доволен), отсутствует слот ДРУГИЕ УЧАСТ-
НИКИ (другие первые термы). Отметим, что рас-
сказ построен строго в соответствии со сценарием 
фрейма: принятие решения – прибытие – основ-
ное действие – убытие. 
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Результаты. Проведенный анализ поз-
волил сделать следующие выводы. Прежде всего 
следует сказать, что сгенерированные в Gi-
gaChatPro тексты коротких рассказов в подавля-
ющем большинстве характеризуются граммати-
ческой, структурно-семантической и композици-
онной правильностью. Текстам такого рода, за 
редкими исключениями, свойственна также се-
мантическая локальная связность, его строгая 
логичность, композиционная целесообразность в 
соответствии с жанровыми параметрами. Пред-
ложения имеют среднюю длину 5 – 7 слов, что 
свойственно рассказам для детей раннего 
школьного возраста. 

Тематическая группа коротких рассказов 
может иметь выраженный назидательный харак-
тер, то есть содержать эволюционное продвиже-
ние от неудачи к успеху, сопровождаемое описа-
ниями физических и психологических состояний, 
завершаться поучительным выводом. Сгенери-
рованный в GigaChatPro рассказ может также 
завершаться вопросом, обращенным к читателю, 
и такой финал приближает его к детским дидак-
тическим рассказам. 

Высокая семантическая локальная связность 
сгенерированных текстов, их строгая логичность и 
выраженная назидательность позволяют предпо-
ложить, что обучающие тексты данной семантики 
или тексты, к которым модель имела доступ в ходе 
генерации, относятся к одной жанрово-темати-
ческой группе – рассказы для детей.  

Сгенерированные в языковой нейросети Gi-
gaChatPro короткие рассказы могут быть построены 
как по сценарию фрейма, так и по микросюжету, не 
связанному напрямую с фреймом, в нашем случае 
это сюжет о неожиданной встрече. 

Из повторяющихся дефектов, выявленных 
в коротких рассказах, сгенерированных в языко-
вой нейросети GigaChatPro, следует отметить 
следующие. Прежде всего следует сказать, что 
короткие рассказы, созданные сетью на опреде-
ленную тему или по определенному фрейму, мо-
гут содержать аномалии в глобально-семанти-
ческой организации, порожденные как пресуппо-
зиционально-прагматическими нарушениями, так 
и нарушениями текстовой референции. И те и 
другие нарушения вполне объяснимы, если 
предположить, что сам процесс порождения тек-
стов и его конечный результат не подвергаются 
текущему контролю с целью избежания подобных 
дефектов. 

Пресуппозиционально-прагматические 
нарушения в сгенерированных рассказах выра-
жены прежде всего в том, что отдельные описы-
ваемые факты не соответствуют естественным 
представлениям о действительности, такие 
нарушения можно рассматривать также как 
фреймовые нарушения. Референциальные 
нарушения глобальной связности связаны с тем, 
что нейросеть может включить в текст рассказа 
имена и именные группы, присутствие которых не 
предполагается предыдущей частью текста.  

Необходимо отметить нарушения в общей 
функциональной прагматике сгенерированных 
рассказов: как отмечено выше, выраженная 
назидательность, длина предложений в них – 5-7 
слов свойственны рассказам для детей младше-
го школьного возраста, при этом темы этих рас-
сказов изначально не соответствуют их возраст-
ным интересам (посещение тира, концерта, по-
ездка в поезде и т.п.). 

Задание написать рассказ по определен-
ному фрейму языковая нейросеть GigaChatPro 
воспринимает примерно так же, как и задание 
написать рассказ на определенную тему, при 
этом в случае задания генерации по фрейму рас-
сказ либо повторял буквально рассказ, написан-
ный на определенную тему, либо включал такое 
же количество слотов из верхних терминалов 
фрейма (4-6 слотов), что и рассказ на опреде-
ленную тему. Следует отметить количественное 
преобладание пропозиций четвертого уровня в 
структуре фрейма (описание сопутствующих со-
стояний персонажа), что может быть объяснено 
относительной свободой содержания жанра рас-
сказа. Несколько иная картина наблюдается, ес-
ли нейросети сначала поставить задачу соста-
вить модель семантико-синтаксического фрейма 
и затем поставить задачу написать рассказ по 
этому фрейму: в этом случае все пять термина-
лов, включенные нейросетью в модель фрейма, 
были представлены в тексте, из восемнадцати 
слотов в модели в текст включены одиннадцать. 
При этом отсутствие некоторых слотов не вызва-
ло семантической недостаточности текста. По-
рождение нейросетью рассказа, в котором пред-
ставлены все терминалы созданной ею же моде-
ли фрейма, позволяет говорить о существовании 
либо функциональной связи между создаваемы-
ми языковой нейросетью фреймовыми моделями 
и порождением текстов по этим моделям, либо 
генеративной связи: и фреймовые модели и рас-
сказы создаются на материале одних и тех же 
обучающих текстов. 

Построенная нейросетью GigaChatPro струк-
турная модель фрейма не имеет определенной 
внутренней иерархии, хотя семантические роли, 
сирконстанты и предикаты первого терма опреде-
лены точно. При этом ядерные термы, орудийные 
термы и предикаты даны разрозненно, то есть не в 
составе пропозиций. Составленная нейросетью 
модель фрейма имеет лексическое нарушение: в 
состав первых термов включен слот посетители, 
хотя предпочтительнее был бы слот зрители. Все 
эти особенности и нарушения не позволяют отне-
сти составленную нейросетью модель к семантико-
синтаксическим фреймам. 

Перспективы дальнейшего исследования 
видятся прежде всего в изучении возможностей 
построения нейросетью сложных текстовых 
структур по заданным языковым структурно-
содержательным моделям типа семантико-
синтаксического фрейма. Следует также отме-
тить стилистическую «сдержанность» языковой 
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модели: при всей стилистической выдержанности 
сгенерированных ею рассказов, тексты не содер-
жат ярких языковых выразительных средств (ме-
тафоры, сравнения, гиперболы и пр.), только от-

дельные эпитеты. Как представляется, при даль-
нейшем исследовании этот факт сможет многое 
сказать о внутренних механизмах и возможно-
стях генеративных языковых нейросетей. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена комплексному 

системному анализу социолингвистических проектов типа «Язы-
ковая единица года» в различных лингвокультурах. Существует 
ряд исследований, касающихся темы социолингвистических про-
ектов «Слово года», которые изучают активизацию лексико-
тематических групп в рамках календарного года. Актуальность 
данного исследования основана на отсутствии научных работ, 
дающих комплексное представление о социокультурных проектах, 
направленных на выявление механизмов и приоритетов языковой 
рефлексии через иные семантические единицы. Целью исследо-
вания является фиксирование и анализ проектов, инициируемых 
разными странами в период с 1971 года, начала запуска первого 
проекта в Германии, по настоящий момент, выявление законо-
мерностей и отличий. Новизна исследования заключается в рас-
смотрении указанных социолингвистических проектов в более 
широком охвате лингвокультур и анализе различных семиотиче-
ских единиц, отражающих влияние экстралингвистических про-
цессов на языковое сознание. Материалы и методы. Осу-
ществлен критический анализ баз данных и официальных страниц 
сайтов проектов, изучены научные публикации и новостные ста-
тьи интернет-изданий. В ходе исследования применялись методы 
наблюдения, сравнения, обобщения, анализа, синтеза и интер-
претации данных. Анализ. Изучены закономерности и особенно-
сти развития проектов «Слово года» в медийном дискурсивном 

пространстве. Систематизированы исследуемые проекты по язы-
кам и странам осуществления, периодам их реализации, выявле-
ны площадки размещения информации о проектах, выделены 
осуществляющие их организации и поставленные организаторами 
цели. Результаты. Исследование позволило зафиксировать 71 
проект типа «Языковая единица года», которые проводятся на 
протяжении второй половины XX и первых десятилетий ХХI века в 
29 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и 
в Австралии на 21 языке мира. Выявлено существенное измене-
ние направления вектора интереса общественности, медийных 
акторов и исследователей в сторону иных семиотических единиц: 
жестов, иероглифов, цифр, эмодзи, мемов. 
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Abstract. Introduction. The paper provides a complex 

system analysis of sociolinguistic projects of the "Language Unit of 
the Year" type in various linguistic cultures. There are several stud-
ies related to the topic of sociolinguistic "Word of the Year" pro-
jects, which focus on the activation of lexical and thematic groups 
within the calendar year. The relevance of this study is based on 
the lack of scientific papers that provide a comprehensive under-
standing of socio-cultural projects aimed at identifying the mecha-
nisms and priorities of linguistic reflection through other semantic 
units. The purpose of the study is to record projects initiated by 
different countries in the period from 1971, the launch of the first 
project in Germany, to the present, to identify regularities and no-
table differences. The novelty of the research lies in the considera-
tion of these sociolinguistic projects in a broader scope of linguistic 
cultures and the analysis of various semiotic units reflecting the 
influence of extralinguistic processes on linguistic consciousness. 
Materials and Methods. A critical analysis of databases and offi-
cial pages of project sites was carried out, scientific publications 
and news articles of online publications were studied. The research 
used the methods of observation, comparison, generalization, 

analysis, synthesis and interpretation of data. Analysis. The regu-
larities and distinguishing features of the development of the "Word 
of the Year" projects in the media discourse are studied. The pro-
jects under the study are systematized by languages, countries, 
and periods of implementation, the venues for posting information 
about the projects are identified and the organizations implement-
ing the projects as well as their goals pursued are discovered. 
Results. The study has allowed us to record 71 projects of the 
"Language Unit of the Year" type, which have been carried out 
since the second half of the XX till the first decades of the XXI 
century in 29 countries of Europe, Asia, North and South America, 
Africa and Australia in 21 languages of the world. A meaningful 
change in the interest vector of the public, media actors and re-
searchers towards other semiotic units, like gestures, hieroglyphs, 
numbers, emoji, and memes, has been revealed. 

Keywords: sociolinguistic project, language unit of the 
year, language reflection, semiotic units, language picture of the 
world 
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Введение. Современная лингвистика актив-

но занимается исследованиями динамических 
трансформаций языковых и коммуникативных про-
цессов, вызванных экстралингвистическими фак-
торами. Лексический фонд языка, являясь подвиж-
ной и «чувствительной» к внешним воздействиям 
системой, мгновенно реагирует на ключевые ло-
кальные и глобальные социально-политические, 
экономические и культурные события [5, 8, 9]. 
Именно эти изменения представляют большой ин-
терес для российских и зарубежных ученых-
лингвистов, пытающихся обнаружить закономерно-
сти и особенности исследуемых процессов. 

Помимо профессионалов в осмысление язы-
ковых изменений вовлекаются и большие группы 
носителей языка, далеких от научных кругов. Про-
явлением массового интереса к языковым новаци-
ям является функционирование в интернет-
пространстве социолингвистических проектов типа 
«Языковая единица года». Коммуникативная реа-
лизация данных проектов осуществляется в рамках 
дискурса пограничного типа, сочетающего науч-
ные, просветительские и развлекательные харак-
теристики [о пограничных видах дискурса см.: 2]. 

Проекты «Слово года» привлекают большое 
внимание исследователей, изучающих лексические 
единицы, которые Е.А. Земская назвала «ключе-
выми словами эпохи» [3, с. 92], а Т.В. Шмелева 
обозначила как «ключевые слова текущего момен-
та» [12, с. 63], появление которых в информацион-
ном пространстве трактуется О.С. Иссерс как 
«следствие активизации в социальном сознании 
реалий объективной действительности» [4, с. 124]. 
Вошедшие в рейтинги проектов слова рассматри-
ваются лингвистами «в качестве индикаторов со-
циальных изменений, маркеров меняющейся си-
стемы ценностей» [4, с.49]. Мы исследуем подоб-
ные проекты в более широком плане, не ограничи-
ваясь только лексическими единицами, а рассмат-
ривая прочие семиотические единицы, такие как 
жесты, иероглифы, цифры, эмодзи, мемы. По этой 
причине мы называем их проектами типа «Языко-
вая единица года», которые трактуются нами как 
инструмент отражения языковой картины мира, 
пример языковой рефлексии ценностной, эмоцио-
нальной и этической составляющей социума. 

Ранее в работах, посвященных изучению 
проектов «Слово года», внимание уделялось толь-
ко узкому кругу языков (английскому [7], русскому 
[6, 12], немецкому [10] и французскому [1]). Целью 
настоящего исследования является комплексный 
системный анализ социолингвистических проектов 
типа «Языковая единица года» в широком спектре 
лингвокультур. Были поставлены следующие зада-
чи исследования: поиск и анализ эмпирического 
материала (данных о проектах), систематизация 
перечня исследуемых проектов по языкам и стра-
нам осуществления проектов, периодам реализа-

ции проектов, выделение организаций, осуществ-
ляющих проекты, и определение поставленных 
организаторами целей. 

Материалы и методы. Исследование ба-
зируется на общенаучных принципах системности. 
Используется метод моделирования, включающее 
методы наблюдения, сравнения, обобщения, ана-
лиза, синтеза и интерпретации материала. В каче-
стве эмпирического материала анализа использо-
вались базы данных [13], официальные страницы 
сайтов проектов, изучены научные публикации и 
новостные статьи интернет-изданий. 

Анализ. Диахронический аспект исследова-
ния заключался в рассмотрении последовательно-
сти реализации проектов данного типа с 1971 г., 
когда был запущен первый в мире немецкий проект 
"Wort des Jahres" – «Слово года») с целью зафик-
сировать самые емкие и выразительные слова, 
которые являются отражением культуры и языко-
вой картины мира, формирующейся в течение года 
в массовом сознании людей. При выборе кандида-
тов на звание «слово года» акцент делался не на 
частотности употребления лексических единиц, а 
на точности отображения самых важных событий и 
тем времени. Переломные события глобального и 
локального масштаба, такие как запуск первой 
космической станции в СССР, создание электрон-
ной почты и активизация движения за гражданские 
права в США, основание экологической организа-
ции «Гринпис» в Канаде, получение женщинами 
Швейцарии полного права голосования, проведе-
ние первых переговоров между двумя правитель-
ствами Германии, официальное закрепление об-
ращения «фрау» в ФРГ, способствовали выбору в 
качестве слова-победителя прилагательного 
«дерзкий, непокорный», передающего дух карди-
нальных изменений в культурной, общественной и 
политической жизни людей той эпохи. 

Вслед за Германией с 1971 г. с небольшими 
временными промежутками первые проекты нача-
ли реализовываться в Японии («U-Can 新語・流行
語大賞, U-Can shingo, ryūkgo taishō» – «Гран-при U-
Can за новое и модное слово», 1984 г.), Великобри-
тании ("Oxford Word of the Year" – «Оксфордское 
слово года», 1990 г.) и США ("Word of the Year" – 
«Слово года», 1990 г.), Австрии ("Das 
österreichische Wort des Jahres" – «Австрийское 
слово года», 1999 г.). Далее, начиная с 1999 года 
по 2021 г., каждый год, за исключением 2001 г., за-
пускались проекты подобного типа в различных 
точках мира, а именно, в Новой Зеландии ("The 
Public Address Word of the Year" – «Слово года от 
сообщества новозеландских блогеров Public 
Address», 2002), Канаде ("Canadian Word of the 
Year" – «Канадское слово года», 2004) , Аргентине 
("Palabra del Año en Argentina" – «Аргентинское 
слово года», 2007), Австралии ("Macquarie 
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Dictionary Word of the Year" – «Слово года по вер-
сии словаря Маккуори», 2006), Китае (中文目录 –
«Ханью паньдянь» (дословно «Инвентаризация 
китайского языка», 2006), ЮАР ("South African Word 
of the Year" – «Слово года в Южной Африке», 2018) 
и ряде стран Европы, например, Швейцарии 
("Schweizer Wort des Jahres (Deutsch)" – «Швейцар-
ские слово года на немецком», 2003), Дании ("Årets 
Ord" – «Датское слово года», 2008), Бельгии 
("Vlaams Woord van het jaar" – «Фламандское слово 
года», 2010), Польше (“Słowo Roku” – «Слово го-
да», 2011), что существенно расширило географию 
их реализации. 

Заметное увеличение числа проектов по 
сравнению с последующими годами было проде-
монстрировано в 2010 г. (5 проектов в 5 странах) и 
2011 г. (5 проектов в 3 странах). В 2004 и 2008 гг. 
было осуществлено по семь проектов, что являет-
ся самым высоким показателем за все исследуе-
мые годы. 

С 2012 г. по 2023 г. в мировом пространстве 
реализовывалось по 2–3 проекта ежегодно, за ис-
ключением 2014, 2015, 2022 и 2023 годов, где ко-
личество проектов в год равно 1 (см. рис. 1, 2). 

 

 

 
Рисунок 1. График запуска проектов типа «Языковая единица года» за период с 1971 г. по 2023 г. / Figure 1. Schedule  

for launching projects of the “Language Unit of the Year” type for the period from 1971 to 2023. 

 

 
Рисунок 2. Количество запущенных проектов в разрезе лет и стран за период с 1971 г. по 2023 г. / Figure 2. Number  

of launched projects by year and country for the period from 1971 to 2023. 
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Количественный анализ проектов, проводи-
мых в исследуемых странах, позволил сделать 
следующие выводы (рис. 3). 

1. США, Германия и Россия выделяются как 
страны, в которых за весь рассматриваемый пери-
од запущено наибольшее количество проектов: 10, 
9 и 8 проектов соответственно. За ними следуют 
Великобритания и Швейцария (включая немецко-
язычную Швейцарию) с 5 проектами. 

2. Меньше на один проект реализуется в Ав-
стрии и Польше. В Бельгии – 3 проекта, в то время 
как в Австралии, Китае и Японии – по 2 проекта. 

3. В остальных странах, а именно, в Новой 
Зеландии, Канаде, Южно-Африканской Республи-
ке, Лихтенштейне, Аргентине, Испании, Португа-
лии, Дании, Индии, Сингапуре, Нидерландах, Нор-
вегии, Тайвани, Украине, Филиппинах, Франции и 
Швеции, осуществляется по одному проекту. 

 

 
Рисунок 3. Количество запущенных проектов в рассматриваемых странах за период 1971 – 2023 гг. / Figure 3. Number  

of launched projects in the countries under consideration for the period 1971–2023 
 
Проведенный анализ показал, что 71 иссле-

дуемый проект реализуется на 21 языке мира. 
Наибольшее количество проектов (17) проводится 
на английском языке, затем следует немецкий язык 
с 15 проектами. Тройку лидеров замыкает русский 
язык, на котором осуществляется 8 проектов. Были 
зафиксированы 4 проекта на польском языке, в то 
время как на китайском и нидерландском (фла-

мандском) – по 3 акции. На испанском, француз-
ском и японском языках реализуются по 2 проекта, 
а португальский, датский, хинди, итальянский, нор-
вежский, ретороманский, тайваньский (диалект ки-
тайского), украинский, филиппинский, шведский и 
швейцарско-немецкий язык жестов имеют по 1 про-
екту (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Количество запущенных проектов на рассматриваемых языках за период 1971–2023 гг. / Figure 4. Number  

of launched projects in the languages under consideration for the period 1971–2023 
 
Отметим, что по продолжительности проекты 

можно разделить на: 
 Постоянно действующие, которые были 

запущены в определенном году и непрерывно про-
водятся на ежегодной основе ("Oxford Children’s 
Word of the Year" – «Оксфордское детское слово 

года», ("Macquarie Dictionary Word of the Year" – 
«Слово года по версии словаря Маккуори», 
"American Word of the Year" – «Американское слово 
года», "South African Word of the Year" – «Слово го-
да в Южной Африке» и другие). 
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 Прерванные, которые проводились в тече-
ние определенного промежутка времени и стали 
неактуальными по не зафиксированным нами при-
чинам ("Word of the Year" – «Слово года» от Гранта 
Баррета, газета «Нью-Йорк Таймз» (2004–2017), 
«Слово года – 2021» от российской ИТ-компании 
«Brand Analytics». 

 Разовые, направленные на фиксирование 
знаковых единиц определенных периодов, добив-
шиеся поставленной цели и прекратившие свое 
существование, например, "Halbjahrhundertwort" – 
«Слово последних 50 лет», реализованный в 1999 
году Обществом австрийского немецкого языка при 
Университете Карла Франценса в Граце, и осу-
ществленные в 2020 году проект «Топ главных слов 
уходящего десятилетия» компанией «Яндекс» и 
проект “Słowo Dekady” – «Слово десятилетия» Ин-
ститутом польского языка Варшавского универси-
тета и Фондом польского языка. 

Организаторами проектов выступили (рис. 5): 
 Государственные органы и учреждения в 

30 проектах (например, проект «Слово года», про-
водимый Государственным институтом русского 
языка имени А.С. Пушкина, "Das beste Einwander-
ungswort" – «Лучшее иммигрировавшее слово», 
реализуемый Институтом Гете и Советом немецко-
го языка, "Plattdeutsches Wort des Jahres" – «Ниж-
ненемецкое слово года», запущенный Литератур-
ным музеем Фрица Рейтера совместно с Нацио-
нальной ассоциацией земли Мекленбург-Передняя 
Померания, проект "Zeichen des Jahres" – «Знак 
года» от Швейцарской ассоциации глухих и другие). 

 Частные организации в 26 проектах («Топ 
главных слов уходящего десятилетия» от компании 
«Яндекс», «Слово года – 2021» от российской ИТ-
компании «Brand Analytics», "Word of the Year" – 

«Слово года» от Merriam-Webster, издателя спра-
вочников и лексических словарей, "Börsenunwort 
des Jahres" – «Биржевое слово года» от Венской 
фондовой биржи и другие). 

 Совместно государственные и частные 

организации и лица в 6 проектах (проект 中文目录 – 
«Ханью паньдянь» (дословно «Инвентаризация ки-
тайского языка»), реализуемый Государственным 
центром мониторинга и изучения языковых ресурсов 
и известным издательством «Шанъу Иньшугуань», 
проект “Słowo Roku” – «Слово года», проводимый 
Институтом польского языка Варшавского универси-
тета и Фондом польского языка, "South African Word 
of the Year" – «Слово года в Южной Африке», осу-
ществляемый Пан-Южноафриканским языковым 
советом совместно с медиа-исследовательской ком-
панией «Focal Points» и другие). 

 Аффилированные с учреждениями лица в 4 
проектах (проект "Anglizismus des Jahres" – «Англи-
цизм года», инициированный немецким лингвистом 
профессором Свободного университета Берлина 
Анатолем Штефановичем, проект " A Word a Year" – 
«Слово в год», представляющий собой колонку ан-
глийского лексикографа и этимолога Сьюзи Дент в 
одной из соцсетей, и другие. 

 Частные лица без указания аффилиации в 
5 проектах (проект "Das schönste deutsche Wort" – 
«Самое красивое немецкое слово», инициирован-
ный Бодо Мрозеком, проект "The Public Address Word 
of the Year" – «Слово года от Public Address», прово-
димый Сообществом Новозеландских блогеров 
PublicAddress.net, проект "Word of the Year" – «Слово 
года» от лексикографа Гранта Баррета, публикую-
щим собственную подборку наиболее популярных 
слов года в газете «Нью-Йорк Таймс», и другие).

 

 
Рисунок 5. Типология организаторов и количество запущенных ими проектов за период с 1971 г. по 2023 г. /  

Figure 5. Typology of organizers and the number of projects they launched for the period from 1971 to 2023 
 
Анализ площадок размещения информации 

о проектах типа «Языковая единица года» пока-
зал, что около половины проектов (33) имеют 
свой сайт, где публикуется детальная информа-
ция о датах проведения конкурса, методах и 

принципах отбора, членах профессионального 
жюри и результатах голосования. Нами было за-
регистрировано 17 проектов, регламент проведе-
ния которых размещается на новостных страни-
цах или в разделах сайтов организаторов проек-
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та. Это, как правило, проекты, инициированные 
крупными издательствами и образовательными 
учреждениями. Организация сбора данных, об-
суждение, голосование и вынесение решения 
проводится частными или аффилированными 
лицами на страницах интернет-ресурсов (блогов, 
сообществ в социальных сетях, цифровых жур-

налов) (13 проектов). Информация о 8 проектах 
обнаруживается в публикациях информационных 
интернет-изданий (газетах и журналах). Отметим, 
что результаты всех указанных выше проектов 
освещаются электронными СМИ, в соцсетях и 
блогосфере (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Площадки для размещения информации и количество освещенных на них проектов  

за период с 1971 г. по 2023 г. / Figure 6. Platforms for posting information and the number of projects covered 
on them for the period from 1971 to 2023 

 
Исследуемые проекты отличаются доста-

точной вариативностью. Помимо основных 40 
проектов «Слово года», проводимых для опреде-
ления самого значимого слова уходящего года, 
существуют проекты 年度象形文字, 今年 の 漢字 – 
«Иероглиф года» (Сингапур, Япония), целью ко-
торых является представить ключевые события, 
проблемы и настроения года, и "Zeichen des 
Jahres" – «Знак года» (немецкоязычная Швейца-
рия), призванные изучить тенденции развития 
языка жестов и обратить внимание общественно-
сти на значимость данной семиотической систе-
мы для социальной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Нами также 
были отмечены проекты, нацеленные на демон-
страцию концептуальной природы эмодзи и высо-
кой степени употребления данного семиотическо-
го знака в цифровой коммуникации: "The Most 
Frequent Emoji" – «Наиболее часто используемые 
эмодзи», реализованный в США некоммерческой 
организацией «Unicode Consortium» в 2019 г. и 
2021 г., "The most used emoji in every country" – 
«Самые употребимые эмодзи в разных странах», 
исследования самых популярных графических 
символов в мире, проведенные сервисом 
«Crossword-Solver» (США) в 2022 г., и "The World 
Emoji Awards" – «Всемирная премия Emoji 
Awards», выявившая самый популярный эмодзи 
2023 года на интернет-странице «Emojipedia» 
(США). Зафиксированы многочисленные проекты 
по выявлению мема года, единицы цифрового 
фольклора, которые осуществляются в разных 
странах на протяжении более 10 лет, фиксируя 
способность данного семиотического знака выхо-
дить за рамки культур и создавать коллективную 
идентичность между людьми (не вошли в наши 
статистические данные). 

В мировой практике реализуются проекты, 
рассматривающие языковую картину мира моло-
дежи ("Jugendwort des Jahres“ – «Молодежное 
слово года» (Германия), "Oxford Children’s Word of 
the Year" – «Оксфордское детское слово года» 
(Великобритания), "Tienerwoord van het jaar" – 

«Подростковое слово года» (Бельгия, на нидер-
ландском (фламандском)), " Kinderwoord van het 
jaar" – «Детское слово года» (Бельгия, на нидер-
ландском (фламандском)), "Młodzieżowe Słowo 
Roku" – «Молодежное слово года» (Польша)). 

Появление в языковой системе неологиз-
мов отслеживается проектами «Новояз года» 
(Россия), "Årets nyord" – «Новое слово года» 
(Швеция), "Le nouveau mot de l`année" – «Новое 
слово года» (Франция), U-Can 新語・流行語大賞, 
U-Can shingo, ryūkgo taishō – «Гран-при U-Can за 
новое и модное слово» (Япония). 

Поиском лексических единиц, вошедших в 
медиатексты федеральных и региональных об-
щественно-политических и деловых печатных из-
даний, интернет-СМИ, лент информационных 
агентств, передач центральных теле- и радиока-
налов, а также интернет-ресурсов, занимается 
проект «Пресс-слово года» (Россия). 

Проекты «Слово десятилетия», “Słowo 
Dekady” – «Слово десятилетия» (Россия, Польша) и 
"Halbjahrhundertwort" – «Слово последних 50 лет» 
(Австрия) были запущены, чтобы определить 
наиболее значимое социально-политическое собы-
тие в обществе за определенный период и зафик-
сировать вызванную им реакцию носителей языка. 

Для того, чтобы повысить осведомленность 
общественности о важности географических 
названий, которые не только обозначают про-
странства и облегчают ориентацию, а также свя-
заны с ценностями, политическими течениями и 
особыми событиями в социокультурном про-
странстве, был инициирован проект "Ortsname 
des Jahres" – «Топоним года» (Австрия). 

"Börsenunwort des Jahres" – «Биржевое сло-
во года» (Австрия) проводится для определения 
ключевых моментов в финансовой сфере и иллю-
страции того, как финансовый дискурс пересека-
ется с бытовым. 

С целью показать, что заимствования фун-
даментально обогащают язык, расширяют сло-
варный запас, дифференцируют его, делают язык 
более выразительным, в Германии были разра-
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ботаны проекты "Anglizismus des Jahres" – «Ан-
глицизм года» и "Das beste Einwanderungswort" – 
«Лучшее иммигрировавшее слово». 

Восстановлением исторической националь-
ной идентичности через повышение уровня осве-
домленности об истории языка и исчезновении 
старых слов, поддержание и продвижение языко-
вых диалектов занимаются проекты "Das schönste 
bedrohte Wort" – «Самое красивое немецкое сло-
во, находящееся под угрозой исчезновения», 
"Plattdeutsches Wort des Jahres" – «Нижненемец-
кое слово года» и "Sächsisches Wort des Jahres" – 
«Саксонское слово года» (Германия). 

В рамках проектов «Слова года» выбор 
осуществляется в номинациях «Антислово года», 
«Выражение года», «Цифра года», «Сокращение 
года» и другие. 

Результаты 
1. Социолингвистические проекты типа 

«Языковая единица года» носят пограничный 
дискурсивный характер, сочетая черты научного, 
просветительского и развлекательного дискурсов, 
их адресатами становятся как исследователи, так 
и наивные носители языка (представители медиа 
и широкой общественности).  

2. Проекты осуществляются с 1971 г. по 
2023 г. и по продолжительности разделяются на 
постоянно действующие, прерванные и разовые. 

Их реализация не является равномерной. 2004 и 
2008 годы отмечены как наиболее продуктивные 
в плане реализации исследуемых проектов.  

3. Всего зафиксирован 71 социолингвисти-
ческий проект типа «Языковая единица года», 
причем наибольшее количество проектов за ис-
следуемый период осуществлено в США, Герма-
нии и России.  

4. Социолингвистические проекты типа 
«Языковая единица года» проводятся в 29 стра-
нах мира. Организаторами проектов выступают 
государственные органы и учреждения, частные 
компании, аффилированные с учреждениями ли-
ца и частные лица без указания аффилиации, а 
также совместно государственные и частные 
учреждения. 

5. Проекты осуществляются на 21 языке. 
Наибольшее количество проводится на англий-
ском, немецком и русском языках. 

6. Проекты можно разделить по типам ана-
лизируемых единиц: лексические единицы, же-
сты, иероглифы, цифры, эмодзи, мемы.  

7. Площадки размещения информации о 
проектах включают: официальный сайт проекта, 
новостную страницу на сайте организатора, но-
востную статью в электронных СМИ и страницу 
на иных веб-ресурсах.  
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследова-

нию маркеров поликодовой объективации прецедентных фено-
менов в семиотически осложненных текстах. Цель исследова-
ния состоит в характеристике полипрецедентности в поликодо-
вых текстах и выявлении маркеров прецедентных феноменов. 
Для достижения поставленной цели решается ряд исследова-
тельских задач: 1) анализ категорий прецедентности и полипре-
цедентности; 2) описание семиотических форм инкодирования 
прецедентных феноменов в поликодовых текстах; 3) выявление 
комбинаций взаимодействия маркеров прецедентных феноме-
нов в рамках текста; 4) составление номенклатуры тематических 
групп релевантных прецедентных феноменов советской эпохи 
на основе выявленных маркеров поликодовой объективации. 
Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
200 современных поликодовых текстов в стилистике «советский 
пин-ап», отобранных из русскоязычного сегмента сети Интернет. 
Каждый текст включает вербальный и / или невербальный мар-
кер прецедентного феномена, имеющего отношение к советской 
эпохе или СССР. Методология исследования опиралась на 
основные положения теории прецедентности и мультимодаль-
ного анализа семиотически осложненных текстов, отдельные 
процедуры семиотического, дискурсивного и структурно-
семантического методов анализа. Анализ. Лингвосемиотиче-
ской подход к изучению маркеров прецедентности является 
интегративным, так как позволяет интерпретировать не только 
вербализованные прецеденты, но и феномены, инкодирован-
ные иными семиотическими системами (визуальные, аудиаль-
ные и иные перцептивные модусы). Полипрецедентность есть 
не только соотнесенность с разными сферами-источниками, но 
и множественное инкодирование разными семиотическими ко-
дами культурно специфичных коннотаций и референций к пре-
цедентным феноменам, относящимся к разным тематическим 
группам и модусам восприятия в одном тексте. Маркеры преце-
дентных феноменов могут быть представлены вербальным или 
визуальным кодами. Обеспечивая аллюзивную референцию к 
прецедентному феномену любого типа, вербальный код являет-
ся универсальным. Степень манифестации маркера варьирует-

ся от максимальной – цитирование, к аллюзии – очевидному 
намеку, и далее к реминисценции – неявной отсылке к преце-
дентному феномену. Визуальный код транслирует изображения 
и элементы, в числе которых репрезентантами прецедентности 
выступают непосредственно образы (графические изображения, 
фотографические снимки, образы сохраненных в коллективном 
сознании стереотипных ситуаций) и отдельные их элементы 
(композиция, форма, цветовая гамма, др.), графические сред-
ства, шрифт и др. По аналогии с вербальными маркерами визу-
альные также имеют разную степень манифестации: использо-
вание прототипного образа без модификаций, аллюзия на образ 
(модифицированное изображение) и реминисценция. 

Вербальный и визуальный маркеры инкодируют вариа-
тивные модусы перцепции. Перцептивные модусы опосредованы 
вербальным и визуальным кодами, так как объективируются с 
помощью вербальных или визуальных маркеров. На основе вы-
явленных маркеров поликодовой объективации были составлены 
пятнадцать тематических групп прецедентных феноменов совет-
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Abstract. Introduction. The article studies the markers of pol-
ycode objectification of precedent phenomena in semiotically compli-
cated texts. The purpose of the study is to characterize polyprecedence 
in polycode texts and identify markers of precedent phenomena. A set 
of research tasks are solved to achieve the goal: 1) analysis of prece-
dence and polyprecedence categories; 2) description of semiotic forms 
of encoding precedent phenomena in polycode texts; 3) identification of 
combinations of interaction between markers of precedent phenomena 

within the text; 4) compilation of a nomenclature of thematic groups of 
relevant precedent phenomena of the Soviet era based on identified 
markers of polycode objectification. Materials and Methods. Two 
hundred modern polycode texts in the “Soviet pin-up” style served the 
research material. They were selected from the Russian-language 
segment of the Internet. Each text includes a verbal and / or non-verbal 
marker of a precedent phenomenon related to the Soviet era or the 
USSR. The research methodology was based on the provisions of the 
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theory of precedent and multimodal analysis of semiotically complicated 
texts, individual procedures of semiotic, discursive and structural-
semantic methods of analysis. Analysis. The lingvosemiotic approach 
to the study of precedent markers is integrative, since it allows one to 
interpret not only verbalized precedents, but also the phenomena en-
coded by other semiotic systems (visual, auditory and other perceptual 
modes). Polyprecedence is not only a correlation with different source 
areas, but also multiple encoding by different semiotic codes of cultural-
ly specific connotations and references to precedent phenomena relat-
ed to different thematic groups and modes of perception in one text. 
Markers of precedent phenomena can be represented by verbal or 
visual codes. By providing an allusive reference to a precedent phe-
nomenon of any type, the verbal code is universal. The degree of mani-
festation of the marker varies from maximum – quotation, to allusion – 
an obvious hint, and then to reminiscence – an implicit reference to a 
precedent phenomenon. The visual code conveys images and ele-
ments, among which the representatives of precedence are directly 
images (graphic images, photographs, images of stereotypical situa-
tions preserved in collective consciousness) and their individual ele-
ments (composition, form, color scheme, etc.), graphic means, font etc. 
By analogy with verbal markers, visual ones also have different degrees 
of manifestation: the use of a prototype image without modifications, an 
allusion to the image (modified image) and reminiscence. 

Verbal and visual markers encode variable modes of percep-
tion. Perceptual modes are mediated by verbal and visual codes, as 
they are objectified with the help of verbal or visual markers. Based on 
the identified markers of polycode objectification, fifteen thematic groups 
of precedent phenomena of the Soviet era were compiled. Results. 
The analysis carried out allows us to draw a conclusion about the poly-
code variability of markers of precedent phenomena and the varying 
degrees of their manifestation in the text. 
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Введение. Феномен прецедентности, дав-

но вышедший за пределы собственно литерату-
роведческого и лингвистического анализа, оста-
ется одной из актуальных проблем, инкорпори-
рующих различные культуро обусловленные яв-
ления и требующих междисциплинарного подхо-
да к ее решению. В классическом понимании 
прецедентные феномены характеризуются зна-
чимостью для конкретной личности, сверхлич-
ностной природой и рекуррентностью актуализа-
ции в дискурсе [12, с. 216]. 

Текстовое выражение обозначенные фе-
номены находят в интертекстуальных элементах 
и межтекстовых связях, типология которых хо-
рошо разработана, например, для художествен-
ных текстов. Так, в работе Н.А. Фатеевой «Кон-
трапункт интертекстуальности, или интертекст в 
мире текстов» нашла отражение типология, со-
гласно которой актуализацию в тексте находят: 
собственно интертекстуальность или «текст в 
тексте» (цитаты, аллюзии и др.); паратекстуаль-
ность – отношение текста к своему заглавию / 
эпиграфу / послесловию; метатекстуальность – 
пересказ претекста или комментарий к нему; ги-
пертекстуальность – элемент пародирование 
одного текста другом; архитекстуальность – жан-
ровая связь текстов; и некоторые иные модели 
[22, с.120-158]. 

Стилистический ракурс трактовки межтек-
стовых взаимодействий представлен В.П. Мос-
квиным, который называет их фигурами интер-
текста и относит к ним цитаты, афоризмы, аппли-
кации (фрагменты текста без указания на пре-
текст), аллюзии, парафразы и реминисценции 
[19, с. 202]. 

Семиотически осложненные тексты и раз-
работка вопросов визуальной прецедентности 
ставят перед исследователями новые задачи 
осмысления межтекстового взаимодействия [14; 
1]. Предметом нашего исследования выступили 
семиотически вариативные маркеры прецедент-
ных феноменов в современных поликодовых 

текстах. Цель исследования состоит в характе-
ристике явлений прецедентности и полипреце-
дентности в поликодовых текстах и выявлении 
маркеров прецедентных феноменов с учетом 
семиотически осложненной природы обозначен-
ных текстов. Для достижения поставленной цели 
решается ряд исследовательских задач, а имен-
но: 1) анализ категорий прецедентности и поли-
прецедентности, манифестируемых в поликодо-
вых текстах; 2) описание семиотических форм 
маркирования прецедентных феноменов в поли-
кодовых текстах; 3) выявление комбинаций вза-
имодействия маркеров прецедентных феноме-
нов в рамках текста; 4) составление номенклату-
ры тематических групп релевантных прецедент-
ных феноменов советской эпохи на основе вы-
явленных маркеров поликодовой объективации. 
Данная статья служит продолжением ряда ис-
следований, предметом изучения которых вы-
ступает лингвосемиотическая рефлексия поли-
кодовой репрезентации прецедентных феноме-
нов советского прошлого в современном дискур-
сивном пространстве [15; 16; 17; 18].  

Материалы и методы. Материалом ис-
следования послужили 200 современных поли-
кодовых текстов в стилистике «советский пин-
ап», отобранных из русскоязычного сегмента се-
ти Интернет. Каждый текст включает вербальный 
и / или невербальный маркер прецедентного фе-
номена, имеющего отношение к советской эпохе 
или СССР. Основанием для выбора указанных 
поликодовых текстов явилась их насыщенность 
как вербальными, так и визуальными репрезен-
тантами прецедентных феноменов, а также ва-
риативность сферы источника. Базой для мето-
дологии исследования выступили основные по-
ложения теории прецедентности и мультимо-
дального анализа семиотически осложненных 
текстов, отдельные процедуры семиотического, 
дискурсивного и структурно-семантического ме-
тодов анализа. Спектр поставленных задач и 
выбранный для их решения подход обусловили 
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применение контекстуального анализа и лингво-
культурной рефлексии в отношении каждого из 
отобранных поликодовых текстов. 

Анализ. Пин-ап стилистика, зародившаяся 
в середине XX века, представляет собой художе-
ственный прием графического изображения ми-
ловидной девушки в кокетливой позе в разных 
ситуациях. В современном медиапространстве 
подобные изображения служат маркетинговым 
инструментом и элементом игры с реципиентом, 
поэтому активно используются в рекламном и 
медиадискурсе [21]. Визуальный компонент со-
общения в текстах, оформленных в пин-ап сти-
листике, являются центральным элементом, что 
смещает фокус внимания на компоненты визу-
альной прецедентности. Вошедшие в картотеку 
исследования поликодовые тексты относятся к 
плакатному типу и иллюстрируют обыгрывание 
той или иной ситуации в контексте советской 
эпохи. Как правило, поликодовые единицы де-
монстрируют конвергенцию надписи социальной 
направленности и изображения, иллюстрирую-
щего жизненную ситуацию, актуальную для 
настоящего времени, либо прецедентную ситуа-
цию соответствующего исторического периода. С 
одной стороны, тексты манифестируют апелля-
цию к неким репрезентативным, шаблонным сю-
жетам советской эпохи, с другой – эти сюжеты и 
совокупность репрезентантов иных прецедент-
ных феноменов реализуют прагматический эф-
фект, соответственно, коррелируют с актуаль-
ными ценностями и обеспечивают культурную 
континуальность. 

Уточним несколько теоретических понятий, 
имеющих принципиальное значение для нашего 
исследования. Во-первых, какие именно элемен-
ты подпадают под категорию прецедентных. 
Наряду с классической тетрадой прецедентное 
имя (ПИ) – прецедентный текст (ПТ) – преце-
дентное высказывание (ПВ) – прецедентная си-
туация (ПС), к числу советских культурных фе-
номенов относят прецедентные культурные зна-
ки, являющиеся «ценностными в интеллектуаль-
ном и эмоциональном отношениях» и характери-
зующиеся «различной природой (вербальной и 
невербальной)» [20]. С семиотической точки зре-
ния данный подход является интегративным, так 
как позволяет интерпретировать не только вер-
бализованные прецеденты, но и феномены, ин-
кодированные иными семиотическими система-
ми (визуальные, аудиальные и иные перцептив-
ные модусы). Поликодовые тексты, вошедшие в 
картотеку исследования и оформленные в сти-
листике советской эпохи, как правило, включают 
несколько элементов, апеллирующих к соответ-
ствующему историческому периоду. Так, призыв 
может быть исполнен в характерном шрифте и 
цветовой гамме, лозунг – сопровождаться изоб-
ражением с элементами советского быта, образы 
предметов – содержать едва различимые надпи-
си и др.  

С.М. Карпенко рассматривает в качестве 
прецедентных феноменов идеологемы советской 
эпохи, трактуемые как комплексное явление, 
обозначающее «вербально выраженные миро-
воззренческие установки», «авторские идеи, 
имеющие политическое, экономическое или со-
циальное значение» и «многоуровневые концеп-
ты» [13, с. 16]. Так, в рамках анализа текстовых 
ассоциативных связей и концептуального содер-
жания к прецедентным отнесены идеологемы 
«советский народ», «рабочий класс», а также 
прецедентные лозунги «Мир, труд, май», «Народ 
и партия едины» и др. (Ibid.). Основанием для 
причисления идеологем к прецедентным элемен-
там исследовательница считает их «сверхлич-
ностный характер, аксиологичность, образность, 
воспроизводимость» [13, с. 16]. Наряду с пере-
численными свойствами, характерными, на наш 
взгляд, в том числе для визуальных образов, 
считаем целесообразным добавить такой крите-
рий, как опосредованность контекстом опреде-
ленного исторического периода, в частности эпо-
хой Советского Союза. Мы полагаем, что интер-
претационное поле прецедентных феноменов, 
инкодированных визуально и / или вербально, 
может быть в непосредственной связи с контек-
стом эпохи источника, а «прагматический потен-
циал усилен сопутствующими символьными эле-
ментами», актуализация каждого из которых 
имеет аддитивный эффект [17, с. 166]. За счет 
использования в новом контекстном окружении 
ассоциативное поле и коннотации этих преце-
дентных феноменов трансформируются (расши-
ряются и / или сужаются), отражая культурные 
ценности лингвокультурного сообщества в акту-
альный период. 

Во-вторых, определимся с аспектом мно-
жественности референций. И.П. Зырянова рас-
сматривает явление полипрецедентности в от-
ношении отдельных феноменов и характеризует 
как «возможность отнесения их к нескольким 
ментальным сферам-источникам, а, следова-
тельно, способных активизировать несколько 
видов фоновой информации читателя» [10,  
с. 106]. Поликодовый текст, предполагающий ак-
туализацию разных модусов перцепции, допус-
кает и множественность модусов прецедентно-
сти. Следовательно, полипрецедентность есть 
не только соотнесенность с разными сферами-
источниками, но и некоторая совокупность рефе-
ренций к прецедентным феноменам в одном тек-
стовом пространстве, повышающая плотность 
фоновой информации и усиливающая прагмати-
ческий эффект. В поликодовых текстах как ре-
кламного, так и медийного характера, полипре-
цедентность может выступать в качестве одной 
из основных стратегий порождения текста.  

Проиллюстрируем наши наблюдения сле-
дующим примером из картотеки нашего исследо-
вания: 
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Рис. 1. Слава труду! / Fig. 1. Glory to Labor! 

 
Заголовок поликодового текста «Слава 

труду!» (Рис. 1) сопровождается изображением 
молодых мужчины и женщины на постаменте, 
воздевшими руки с серпом и молотом над голо-
вами, и реминисцентно напоминающими памят-
ник монументального искусства «Рабочий и кол-
хозница» (1937) В. Мухиной [9]. Контраст мужско-
го образа в робе усиливается образом женщины 
с современной сумочкой. На заднем плане пред-
ставлены прецедентные артефакты советской 
эпохи, свидетельствующие об успешности и 
наличии результатов труда в разных социальных 
сферах (градостроительство – сталинская высот-
ка, Останкинская телебашня; самолето- и ракето-
строение – космический корабль «Восток-1», пас-
сажирский самолет и дирижабль с надписью 
«СССР»; телевидение – Останкинская телебаш-
ня). Полипрецедентность, выраженная многочис-
ленными реминисцентными и аллюзивными ре-
ференциями, создает интерпретационную рамку 
для контекстуализации как вербальных, так и ви-
зуальных элементов сообщения. 

В-третьих, охарактеризуем маркеры преце-
дентных феноменов. В аспекте поликодовых и 
полимодальных текстов под маркерами мы пони-
маем референциальные элементы, инкодирован-
ные посредством языкового, визуального или 
иного семиотического кода. В поликодовых 
текстах в фокусе нашего внимания находятся как 
вербальные, так и визуальные прецедентные 
феномены. Однако в полимодальных текстах, 
предполагающих разные каналы передачи ин-
формации («аудиальные, зрительные, тактиль-

ные и иные» [11]), речь может идти в том числе 
об аудиальных и иных типах прецедентных фе-
номенов. Как для поликодового, так и для поли-
модального типов текстов характерна семиотиче-
ская полипрецедентность, под которой мы пони-
маем множественное инкодирование разными 
семиотическими кодами культурно специфичных 
коннотаций и референций к прецедентным фе-
номенам, относящимся к разным тематическим 
группам и модусам восприятия в одном тексте. 

Учитывая семиотическую природу полико-
довых текстов, маркеры прецедентных феноменов 
могут быть представлены вербальным или визу-
альным кодами. Вербальный код является уни-
версальным, так как может обеспечить аллюзив-
ную референцию к прецедентному феномену лю-
бого типа. Степень манифестации при этом может 
варьироваться от максимальной – цитирование, к 
аллюзии – очевидному намеку, и далее к реми-
нисценции – неявной отсылке к прецедентному 
феномену. Визуальный код транслирует изобра-
жения и элементы, в числе которых репрезентан-
тами прецедентности выступают непосредственно 
образы (графические изображения, фотографиче-
ские снимки, образы сохраненных в коллективном 
сознании стереотипных ситуаций) и отдельные их 
элементы (композиция, форма, цветовая гамма, 
др.), графические средства, шрифт и др. По ана-
логии с вербальными маркерами визуальные так-
же имеют разную степень манифестации: исполь-
зование прототипного образа без модификаций, 
аллюзия на образ (модифицированное изображе-
ние) и реминисценция. 

Вербальный и визуальный маркеры инко-
дируют вариативные модусы перцепции. Апелля-
ция к вербальным и визуальным прецедентным 
феноменам актуализирует аудиальные, ольфак-
торные, осязательные и вкусовые модусы пер-
цепции. Перцептивные модусы опосредованы 
вербальным и визуальным кодами, так как объек-
тивируются с помощью вербальных или визуаль-
ных маркеров. Например, ольфакторная модаль-
ность инкодирована визуальным образом преце-
дентного феномена «женские духи «Красная 
Москва», а именно характерным флаконом и ед-
ва различимыми очертаниями надписи (рис. 2) 
[7]. «Запах» эпохи передается визуальным кодом, 
обеспечивающим синестетический перенос. 

Аудиальная или акустическая модальность 
инкодируется вербально (творчество музыкаль-
ной группы – ее названием «KISS») или визуаль-
но (рис. 3) [6]. К последнему типу, например, от-
носятся образ телеведущего новогодней телепе-
редачи «Голубой огонек» Игоря Кириллова как 
референция к тембру и манере речи (рис. 4) [3], 
или исполнитель на сцене, визуально напомина-
ющий персонажа Ю. Никулина в кинофильме 
«Бриллиантовая рука» (Семена Семеновича Гор-
бункова), как референция к исполненной им в 
соответствующем эпизоде песне «А нам все рав-
но» (рис. 5) [5]. 
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Осязательная модальность инкодируется 
визуальными образами осязаемых предметов и 
вербализованными элементами, например, 

туфли и коробка для обуви с надписью фабрики 
производителя «Скороход» (рис. 6) [8]. 

 

             
Рис. 2 Садись, подвезу!                                        Рис. 3. Призывник 

                           Fig. 2 Sit down, I’ll give you a ride!                                 Fig. 3. Conscript 
 

         
Рис. 4. Не злоупотребляйте                                       Рис. 5. Праздник 

                                Fig. 4. Do not drink to excess                                          Fig.5. A party 

 

            
Рис. 6. Скороход                             Рис. 7. Газированная вода 

                                     Fig. 6. Skorokhod                                   Fig. 7. Fizzy water 
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Рис. 8. Пейте 

Fig. 8. Please, drink 
 
В дискурсе представлены контексты с кон-

вергенцией модусов перцепции, например, ося-
зательной и ольфакторной модальностей. В ка-
честве иллюстрации приведем поликодовый 
текст, в котором фигурируют элементы советской 
косметики: рассыпчатая пудра с надписью «Ле-
нинградская», губная помада и тушь для глаз 
(рис. 2). Аналогичную конвергенцию актуализи-
руют контексты, в которых представлена визу-
альная референция к газированному напитку 
«Дюшес», напитку из автомата «Газированная 
вода», шоколадным конфетам «Мишка в лесу» и 
др (рис. 7, 8) [2; 4]. Визуальный образ бутылки с 
характерным рисунком служит референцией как 
к вербализуемым ассоциациям (названию напит-
ка – «Дюшес»), так и вкусовым и ольфакторным 
ассоциациям. Изображение автомата с надписью 
«Газированная вода» аналогичным образом 
апеллирует к нескольким модусам перцепции.  

На основе выявленных маркеров полико-
довой объективации были составлены следую-
щие тематические группы прецедентных фено-
менов советской эпохи, которые указаны в по-
рядке убывания наличия маркеров в проанали-
зированных текстах:  

1. Бытовые артефакты (журнальный столик, 
абажур, настенные гобеленовые коврики «Котята» 
и «Лебеди», плетеная корзина, радиоприемник, 
настенный телефон, зеленая настольная лампа, 
выставленная на балконе герань в горшочках, 
алюминиевый таз и доска для стирки, металличе-
ский чайник, посуда Дулевского фарфорового за-
вода, стакан с чаем в металлическом подстаканни-
ке, чемодан с металлическими уголками и др.). 

2. Предприятия и производственные про-
цессы. Коллективные хозяйства (колхоз, посевная, 
сбор урожая, уборка картофеля); промышленные 
производства и сопутствующие атрибуты (заводы, 
проходные, станки, достижения в работе и др.). 

3. Трудовая жизнедеятельность (профес-
сии – рабочий, тракторист, уборщица, мастер на 
заводе, строитель, прораб, врач, зоотехник, работ-
ник ЖКХ, работник правоохранительных органов). 

4. Социальная пропаганда (борьба с пьян-
ством, агитация к прохождению медкомиссии, 
профилактической вакцинации и др.). 

5. Предметы одежды (ватник, костюм с 
галстуком, кепка, спецодежда, каска, фуфайка, 
резиновые сапоги, женские косынки, шапка «Го-
голь», «пыжиковская» шапка, фуражка и др.). 

6. Транспорт (наземный – велосипед, мо-
тоцикл, легковой и грузовой автомобили, трактор; 
и воздушный – самолет, дирижабль).  

7. Периодическая печать (газеты «Прав-
да», «Литературная», журналы «Экран», «Жур-
нал мод»), реже книги. Для данной тематической 
группы характерно указание названия, узнавае-
мость советских шрифтов, демонстрация знаков 
отличия на титульной странице. 

8. Авиация (воздушные суда, сопряжен-
ные профессии) 

9. Телевидение (популярные телепереда-
чи, ведущие, кинопродукция) 

10. Сфера обслуживания (особенности и 
атрибуты сервиса). 

11. Политические лидеры (И.В. Сталин, 
Н.С. Хрущев). 

12. Визуальные прецеденты Москвы (теле-
станция Останкино, сталинские высотки, ГУМ).  

13. Детские игрушки (красно-желто-зеленый 
резиновый мячик характерного советского ди-
зайна, ватная фигурка Деда Мороза, юла и др.). 

14. Праздники (Первое мая, Новый год).  
15. Аксессуары (рюкзак с надписью «KISS»). 
Маркеры тематических групп прецедент-

ных феноменов представлены в коммуникатив-
ной ситуации, соответствующей тематике. 

Результаты. Проведенный анализ поз-
волил решить поставленные задачи и сделать 
ряд выводов. 

Лингвосемиотической подход к изучению 
маркеров прецедентности является интегратив-
ным, так как позволяет интерпретировать не 
только вербализованные прецеденты, но и фе-
номены, инкодированные иными семиотическими 
системами (визуальные, аудиальные и иные 
перцептивные модусы). Интерпретационное поле 
прецедентных феноменов, инкодированных ви-
зуально и / или вербально, находится в непо-
средственной связи с контекстом эпохи источни-
ка, а прагматический потенциал усилен сопут-
ствующими символьными элементами, актуали-
зация каждого из которых имеет аддитивный 
эффект. При использовании в новом контекстном 
окружении ассоциативное поле и коннотации 
этих прецедентных феноменов трансформиру-
ются (расширяются и / или сужаются), отражая 
культурные ценности лингвокультурного сообще-
ства в актуальный период. 

Полипрецедентность есть не только соот-
несенность с разными сферами-источниками, но 
и множественное инкодирование разными семи-
отическими кодами культурно специфичных кон-
нотаций и референцию к прецедентным фено-
менам, относящимся к разным тематическим 
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группам и модусам восприятия в одном тексте. 
Выступая как некоторая совокупность референ-
ций к прецедентным феноменам в одном тексто-
вом пространстве, полипрецедентность повыша-
ет плотность фоновой информации и интенси-
фицирует прагматический эффект.  

Маркеры прецедентных феноменов могут 
быть представлены вербальным или визуальным 
кодами. Обеспечивая аллюзивную референцию к 
прецедентному феномену любого типа, вербаль-
ный код является универсальным. Степень ма-
нифестации маркера варьируется от максималь-
ной – цитирование, к аллюзии – очевидному 
намеку, и далее к реминисценции – неявной от-
сылке к прецедентному феномену. Визуальный 
код транслирует изображения и элементы, в чис-
ле которых репрезентантами прецедентности 
выступают непосредственно образы (графиче-
ские изображения, фотографические снимки, об-
разы сохраненных в коллективном сознании сте-
реотипных ситуаций) и отдельные их элементы 
(композиция, форма, цветовая гамма, др.), гра-
фические средства, шрифт и др. По аналогии с 
вербальными маркерами, визуальные также 
имеют разную степень манифестации: использо-

вание прототипного образа без модификаций, 
аллюзия на образ (модифицированное изобра-
жение) и реминисценция. 

Вербальный и визуальный маркеры инкоди-
руют вариативные модусы перцепции. Перцептив-
ные модусы опосредованы вербальным и визуаль-
ным кодами, так как объективируются с помощью 
вербальных или визуальных маркеров. Апелляция 
к вербальным и визуальным прецедентным фено-
менам актуализирует аудиальные, ольфакторные, 
осязательные и вкусовые модусы перцепции. 
Аудиальная или акустическая модальность инко-
дируется вербально. Осязательная модальность 
инкодируется визуальными образами осязаемых 
предметов и вербализованными элементами.  
В дискурсе представлены контексты с конверген-
цией модусов перцепции, например, осязательной 
и ольфакторной модальностей. 

На основе выявленных маркеров полико-
довой объективации были составлены пятна-
дцать тематических групп прецедентных фено-
менов советской эпохи. 
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Аннотация. Введение. В русле антропоцентрического 
подхода стремление создать модель языковой картина мира 
индивида становится возможной, благодаря концептам как 
базовым структурам накопления знаний о мире. Такого ре-
зультата можно добиться путем исследования языковой кар-
тины мира ребенка, что будет способствовать более глубоко-
му пониманию структуры языковой картины мира взрослого, а 
не наоборот, как казалось прежде. Материалы и методы. 
Исследование построено на анализе текстов младшего 
школьника с использованием методов наблюдения, сравне-
ния, обобщения анализа и синтеза, интерпретации получен-
ных данных эмпирическим путем. Анализ. В работах отече-
ственных исследователей описаны фрагменты языковой кар-
тины мира людей разных профессий, говорящих на разных 
языках. В данной статье представлена авторская точка зрения 
на модель фрагмента детской языковой картины мира млад-
шего школьника. В качестве ядра анализа отобраны предика-
ты психической деятельности, используемые в речи детьми, 
как одна из многочисленных и ведущих групп глаголов в речи 
в этом возрасте. Выявлены принципы динамики образа мира, 
отраженные в языке ребенка. Онтологический принцип – 
усвоение родного языка происходит через усвоения различ-
ных моделей структурных схем предложений и их вариантов. 
Когнитивный принцип – пропозиция – особая пакетированная 
структура хранения знаний, имплементированная и фиксиру-
емая структурной схемой предложения. Коммуникативный 

принцип – речевые акты, выраженные структурной схемой 
предложения, реализуют интенции носителя языка. Таким 
образом, структурные схемы предложений являются означа-
ющими синтаксических концептов, а интенции и пропозиции 
их означаемыми. Одним словом синтаксически репрезентиру-
емый концепт управляет содержанием структурной схемы 
предложения и типом речевого акта, подсвечивая его индиви-
дуальные когнитивные признаки. Результаты. Нами изуче-
ны связи когнитивной основы концепта с семантикой и праг-
матикой, причинно-следственные связи актуализации пред-
ставлений о психической деятельности младшим школьником. 
Таким образом, принципы динамики языковой картины мира 
формируют исходную позицию концептуализации объектив-
ной реальности. 

Ключевые слова: языковая картина мира, принципы, 
концепт, предикат, структурная схема предложение, речевой 
акт, когнитивная доминанта 
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Abstract. Introduction. In line with the anthropocentric ap-
proach, the desire to create a model of an individual linguistic worldview 
becomes possible thanks to concepts as basic structures for accumulat-
ing knowledge about the world. Such a result can be achieved by study-
ing the children's language picture of the world, which will explain the 
structure of the language picture of the adult world, and not vice versa, 
as it seemed before. Materials and Methods. The research is based 
on the analysis of texts of a junior schoolboy using methods of observa-
tion, comparison, generalization of analysis and synthesis, interpretation 
of the data obtained empirically. Analysis. The works of Russian re-
searchers describe fragments of the linguistic picture of the world of 
people of different professions who speak different languages. This 
article presents the author's point of view on the model of a fragment of 
the children's language picture of the world of a junior schoolboy. Predi-
cates denoting mental activity as one of the numerous and leading 
groups of verbs in speech at this age are taken as a nuclear sphere of 
analysis. The principles of the dynamics of the image of the world, re-
flected in the language of the child, are revealed. The ontological princi-
ple is that the assimilation of the native language occurs through the 
assimilation of various models of structural schemes of sentences and 
their variants. The cognitive principle – proposition is a special stacked 
structure of knowledge storage, which is implemented and fixed by the 
structural scheme of the sentence. The communicative principle – 

speech acts expressed by the structural scheme of the sentence, im-
plement the intentions of a native speaker. Thus, the structural schemes 
of sentences are the signifiers of syntactic concepts, and intentions and 
propositions are their signified. In a word, the syntactically represented 
concept controls the content of the sentence's structural scheme and 
the type of speech act, highlighting its individual cognitive features. 
Results. We have studied the connections of the cognitive basis of the 
concept with semantics and pragmatics, cause-and-effect relationships 
of actualization of ideas about mental activity by a younger student. 
Thus, the principles of the dynamics of the linguistic picture of the world 
form an initial position of objective reality conceptualization. 
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Введение. Когнитивная наука характеризу-
ется значительными достижениями в осмысле-
нии индивидуальной языковой картины мира. Мы 
наблюдаем за становлением весьма интересного 
нового направления, сосредоточенного на изуче-
нии совершенно особой языковой личности, ха-
рактеризующейся специфической формой отра-
жения и осознания в вербалике окружающей 
действительности, а также уникальной пластич-
ностью в паттернах совершения коммуникатив-
ных действий – языковой личности ребенка, 
младшего школьника. 

Кодифицированный материал литератур-
ного языка, а в последнее время исследование 
разговорной речи взрослых, создали надежную 
теоретическую базу для успешного изучения дет-
ской речи. В тоже время становится все более 
очевидным, что «детский» материал весьма спе-
цифичен, потому что позволяет наблюдать лю-
бое явление языка в его динамики. 

Обращение к языку детей является насущ-
ным вопросом лингвистики, так как в сфере дет-
ского языка, словно в архивных документах или 
переводных картинках, раскрывается история 
становления языка. 

Анализ когнитивного потенциала и специ-
фики реализации возможностей синтаксических 
единиц в речи младшего школьника вносит опре-
деленный вклад не только в развитие традици-
онной лингвистики, но позволяет уточнить многие 
проблемные вопросы онтолингвистики, которая 
входит в число антропоцентрических наук, посту-
лирующих не просто органичную связь коммуни-
кативной, рефлексивной и реальной деятельно-
сти, но и описывающих механизмы когнитивно-
коммуникативной детерминации в динамике он-
тогенеза.  

К числу таких вопросов можно отнести: ди-
намичность и фрагментарность рассматриваемо-
го феномена, индивидуальность характеристик, 
составляющих конструкт концепта, «творимость» 
в каждом конкретном случае и в то же время «за-
программированность» языковой картины мира 
младшего школьника, связанная с возрастными 
характеристиками данной группы лиц.  

Цель данной статьи – изучить специфику 
формирования синтаксически репрезентируемого 
концепта «психическая деятельность», структу-
рирующего всю когнитивно-коммуникативную де-
ятельность ребенка, как одной из ядерных обла-
стей детской языковой картины мира. 

Материалы и методы. Исследование 
базируется на общенаучных принципах систем-
ности и антропоцентризма. Используется методы 
моделирование, включающее методы наблюде-
ния и сравнения, обобщения и идеализации, 
анализа и синтеза, интерпретации речевого ма-
териала. В качестве эмпирического материала 
анализа использовались данные авторской кар-
тотеки, представляющей корпус релевантных 
высказываний, отобранных методом сплошной 

выборки в речевых произведениях (как письмен-
ных, так и устных) младших школьников. 

Анализ. Существуют два направления в 
изучении языковой картины мира: статический 
(совокупность знаниевых элементов с их лексико-
графической фиксацией) и динамический (осно-
ванный на реальном функционировании репре-
зентантов в «живой речи») [12]. Второй как нельзя 
лучше вписывается в новый мейнстрим движения 
лингвистической мысли об онтологическом стату-
се специфического феномена языковой картины 
мира ребенка, которая призвана быть не только 
результатом, но и инструментом рецепции, ре-
флексии и категоризации мира формирующегося 
сознания, характеризующегося эмпирико-
темпоральной динамикой взаимодействия с объ-
ективной и рефлексивной реальностью. Имитаци-
онная деятельность ребенка как в людическом 
коммуникативном, так и в ассоциативно-продук-
тивном аспекте не просто определяет способ «в-
живания» в интимизируемый окружающий мир [4] 
(постепенную активизацию языковой картины мира 
взрослых), но построение собственной системы.  

Детская языковая картина мира воплоща-
ется в речи ребенка с 3 до 12 лет [1].  

Что обеспечивает динамику языковой кар-
тины мира ребенка? Принципы, которые позво-
ляют ее описать и смоделировать: онтологиче-
ский, когнитивный и коммуникативный. 

Онтологический принцип связан с тем, что 
языковую картину мира ребенка принято дефи-
нировать как «наивнейшую» [11], ключевой ха-
рактеристикой формирования которой является 
сенсорно-эмоциональный принцип когнитивно-
перцептивной деятельности (объективная реаль-
ность вербализуется и концептуализируется 
симпраксически), интенсификация связи с прак-
тической деятельностью осуществляется в пре-
дикате, используемом для сообщения о психиче-
ском мире человека.  

В отечественной лингвистике проведена 
большая работа по созданию типологий предика-
тов (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степа-
нов и др.). Мы же используем классификацию 
Л.М. Васильева, в которой семь классов в целом 
относятся к области чувств, а три класса – к об-
ласти мышления [6]. 

Глаголы в позиции предиката являются 
структурным и композиционным ядром высказы-
вания. Центральным детерминирующим аспек-
том интерпретации высказывания выступает 
предикация, именно с этим связано избрание их 
в качестве ключевых репрезентантов и единиц 
анализа ядерных предикатов. Также маркирова-
ние ключевой семантической связи в предложе-
нии обеспечивается глаголом в этой позиции, а 
предикативные отношения в поступательном 
развитии языковой картины мира и языкового 
сознания оформляются одними из первых. Про-
цесс «коммуникативизации» (по аналогии с соци-
ализацией) имеет только один имитативно-про-
дуктивный вектор реализации: ребенок вначале 
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усваивает синтаксические конструкты в качестве 
моделей и имитирует их, наполняя различными 
релятивными элементами, после чего формиру-
ется жесткий, а затем и мягкий патттерн напол-
нения схематизированного конструкта [5] и гене-
ративное применение модели.  

Возможность альтернаций при создании 
высказывания по той или иной единой модели 
детерминируется необходимостью экспликации 
валентности простого или сложного ядерного 
предиката, которая формируется на основе норм 
сочетаемости. Модели сочетаемости в свою оче-
редь фиксируются в семантических и лексиче-
ских ожиданиях словоупотреблений глаголов, 
принадлежащих к исследуемой группе «психиче-
ская деятельность». Дистрибутивный анализ та-
ких конструкций в детской речи помогает полу-
чить четкое представление о компонентном со-
ставе моделей этих предложения.  

В речи младшего школьника превалирует 
трехкомпонентная модель построения высказы-
вания с ядерным предикатом репрезентации 
психической деятельности. В качестве первого 
компонента можно обозначить предикат в личной 
форме глагола, вторую позицию неизменно за-
нимает маркер интимизации (внедрения в личное 
пространство говорящего) – личное местоимение 
или коррелятивное существительное, третий – 
маркированная объектная позиция в форме суб-
стантивных комплексов (простых или осложнен-
ных), эксплицирующая различную направлен-
ность психоэмоционального действия, наличие 
определенного психического состояния или внут-
ренне значимого отношения. Такая модель слу-
жит эталоном словесной репрезентации психиче-
ской деятельности для индивида. 

Таким образом, эксплицируемые онтологи-
ческие категории вербально репрезентируют реле-
вантное для гибкого динамически развивающегося 
сознания ребенка членение объектов, явлений и 
феноменов объективной и рефлексивной реально-
сти на актанты (агентивы, пациентивы, бенефакти-
вы, экспиренсивы, объективы, фактивы, инстру-
ментативы и т.д.) в аспекте элементарного («наив-
нейшего») членения эмпирики в логическом рас-
пределении оперативной информации (субъект-
объектные отношения, формирующиеся под влия-
ние предикативной соотнесенности). Действитель-
но, не секрет, что к младшему школьному возрасту 
ребенок успевает усвоить все ведущие модели 
родного языка. В этот период формируется ядро 
словаря и грамматики, которое в дальнейшем су-
щественно не меняется. 

Концептологическое конструирование 
высшего уровня – синтаксического, в котором 
отражается наивысшее абстрагирование мыш-
ление и которое завершает «языковое строи-
тельство» в истории личностного роста, открывая 
путь к осознанному словотворчеству. Формиро-
вание и постепенная модификация индивидуаль-
ной концептосферы как основы языковой карти-

ны мира ребенка обусловлено ориентацией на 
поэтапное введение в сознание на первом этапе 
конкретно-симпраксических, а впоследствии ге-
нерализованных представлений о мире. Генера-
ция семантической и синтаксической структуры 
происходит практически одновременно на основе 
когнитивной структуры, при этом понятийные 
концепты репрезентируются через семантику, а 
синтаксические – через синтаксис. Второй прин-
цип динамики языковой картины мира называет-
ся когнитивным, рассматриваемый нами с пози-
ции концепции изучения типовой пропозиции, 
которая находит отражение в схематической 
структурации знаковой репрезентации [7].  

Известно, что знаками языка, которые в 
значительной мере отражают представления 
языковой личности о действительности, являют-
ся лексемы и фразеологизмы. Но существуют и 
синтаксические конструкции, которые являются 
«инвентарем» опознания ситуаций действитель-
ности и которые не лишены смысла, а наоборот, 
связаны с познавательной деятельностью и ком-
муникативными установками носителя языка. 

Лингвистика и смежные науки обладают 
весьма обширной доказательной базой значимости 
синтаксических структур как основы для выражения 
различных типов информации. Что является фор-
мой связи между смыслом и его синтаксическим 
выражением? Во-первых, денотативный аспект – 
референтная ситуация имеет предпочтительную 
синтаксическую модель предложения. Во-вторых, 
десигнативный аспект – лексической наполнение 
синтаксической структуры предложения. В-третьих, 
структурный аспект – предикатно-актантное строе-
ние синтаксической единицы. В-четвертых, синтаг-
матический аспект – объектная, обстоятельствен-
ная и другие виды валентности. В-пятых, прагмати-
ческий аспект – интенция говорящего, его ролевой 
статус и речевая ситуация. 

М.В. Пименова классифицирует концепты 
по классам: базовые концепты или фундамен-
тальные концепты языковой картины мира; ква-
лифицирующие конкретизирующие единицы, вы-
ступающие в форме дескрипторов базовых кон-
цептов; релятивное пространство концептуали-
зации, содержащее маркеры отношений между 
базовыми и декскриптивными единицами, а так-
же вводящими в открытую систему ассоциатив-
ные компоненты парадигматики [8]. 

Исходя из индивидуальной языковой кар-
тины мира говорящего, устанавливается вид от-
ношений, обозначенный одной и более структур-
ными схемами, формирующий содержание син-
таксического концепта определенного типа. 

Базовые синтаксические концепты форми-
руются по мере развития сознания человека от 
простого к сложному. Если рассматривать ключе-
вые синтаксические концепты на основе критерия 
элементарной ролевой структуры, то в рассмат-
риваемой нами области языковой картины мира 
ребенка наиболее частотными и эффективно ге-
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нерируемыми будут служить следующие, соответ-
ствующие архетипическим схемам симпраксиче-
ской когниции: «воздействие агенса на объект», 
«речемыслительная деятельность человека», 
«претерпевание состояния пациенсом». При этом 
пропозициональный бэкграунд актуализируемых 
на основе альтернаций схематизмов и их архитек-
тоническая, но не композиционная модификация 
будет соответствовать различным планам пси-
хоэмоционального пространства ребенка.  

Структурные схемы, реализующиеся в 
имитативном и генеративном фразопорождении 
вне зависимости от ноэматических характеристик 
выстраивают герменевтическую спираль восхож-
дения от элементарных базовых концептов к 
усложненным [3], обрастающим дополнительны-
ми детерминантами и классификаторами, т.е. 
возможным представляется описать синтаксиче-
ское поле с четко описанным ядром, ближней и 
дальнейшей ассоциативной периферией концеп-
та. Ядро в данном случае зачастую будет пред-
ставлено схематизмами специализации субъект-
объектных отношений – например, «кто любит 
кого/что», «кто переживает что/о чем», «кто раз-
мышляет о чем». Неспециализированные фа-
культативные схемы актуализации формируют 
ближнюю периферию концептуализации: «кто 
воспринимает что», «кому нравится кто/что», 
«кто занимается чем», «кто учится чему», «кто 
(не) хочет чего», «кто (не) знает что», «кто жела-
ет что». Дальнейшая периферия включает в себя 
дополнительные семантический переменные бе-
нефициации, пациенциации, т.е. любые крипто-
синтаксические категории: «кто любит смотреть 
(что)», «кто чувствует себя кем» и т.д. 

Анализ когнитивного потенциала и специ-
фики реализации возможностей синтаксических 
единиц является не исчерпывающим для моде-
лирования фрагмента языковой картины. 

Третий принцип – коммуникативный. Тео-
рия дискурса открывает возможность конструи-
ровать концепты представления знаний в тексте, 
что делает его объектом коммуникативно-
когнитивного анализа. 

Разнообразие структурных схем предложе-
ний обусловлено намерениями младшего школьни-
ка и характеризуется конситуативной локально-
темпоральной и эпистемической привязкой, кото-
рая должна найти свою экспликацию в высказыва-
нии. На основе данных привязок и, прежде всего, 
эпистемической релевантности для говорящего 
осоществляется выбор речеактовой представлен-
ности порождаемого высказывания: например, ре-
презентативы обладают примарным статусом при 
экспликации схем «речемыслительная деятель-
ность» и «воздействие агенса на объект», экспрес-
сивы характерны для актуализации синтаксическо-
го концепта «претерпевание состояния пациен-
сом». Выявляя закономерные корреляции того или 
иного типа речевого акта с конкретными синтакси-
ческими концептами, можно не только констатиро-
вать частотные имитативные привязки, но и утвер-

ждать, что данные соответствия свидетельствуют о 
постепенном развитии и усложнении способов вер-
бализации когнитивных моделей, т.е. о формиро-
вании детской языковой картины мира по аналогии 
с взрослой.  

Ребенок интуитивно на уровне ноэматиче-
ской рефлексии варьирует имплементированные в 
его сознании синтаксические структуры для созда-
ния не только отвечающей его представлениям о 
норме конструкции, но и генерации ситуативного 
смысла. При этом следует указать на детермини-
рованность конкретных структур и средств их варь-
ирования инициальной иллокуцией продуцента. 
Таким образом, чувственный опыт младшего 
школьника приобретает обобщенные концептуаль-
ные структуры – прототипические ситуации эмоци-
онального отношения, восприятия, желания, мыш-
ления, знания в виде сложного синтаксически ре-
презентируемого концепта «психическая деятель-
ность». Он включает в свою структуру базовые 
концепты и называется многоуровневым. Его спо-
собность объединять в одно отношение несколько 
концептов, обусловливает значимость в языковой 
картине мира индивида. 

Синтаксический концепт «психическая дея-
тельность», выделяемый в языковой картине ми-
ра, как мы упоминали выше, соответствует трех-
компонентной структурной схеме, находящей 
свою рерпезентацию в форме простого трех-
членного предложения: экспериенсива (по сути, 
логической ремы акта когниции), личного глагола 
как чистого фразоформирующего маркера отно-
шения и перцептива (глубинного рецептора ко-
гнитивной активности). Подобная структура при-
звана эксплицировать архетипическую модель 
симпраксического действия – «агенс воздейству-
ет на объект», которая свойственна наивному 
мышлению ребенка, который только формирует 
апперцептивное оперирование с ментальными 
объектами. Содержание вариантов структурных 
схем не является свободным, а регулируется ти-
пом концепта. 

В дальнейших исследованиях каждый из 
принципов динамической картины мира может 
иметь широкую дескрипцию избранного объекта: 
структурно-семантические модели с разным ко-
личеством актантов; типовые пропозиции, объ-
единенные в сложном предложении, сочинитель-
ной или подчинительной связью; типы речевых 
актов во вторичной предикации и т.д. – все это 
привело бы к дополнению набора признаков ко-
гнитивной доминанты концепта. 

Прием когнитивной доминанты является 
актуальным методом концептуального модели-
рования, который выявляет механизмы динамики 
синтаксически репрезентируемого концепта. 

Структурированность когнитивной доми-
нанты предполагает градацию ее элементов по 
значимости. 

Процесс репрезентации синтаксического 
концепта детерминируется двумя диаметрально 
противоположными векторами имплементации – 
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интимизации, нацеленной на «в-живание» в кон-
цепт и адаптацию его к собственной индивиду-
альной концептосфере; и генерализации (унифи-
кации), способствующей расширению потенций к 
«по-ниманию» альтернаций в легитимизирован-
ной всеми представителями языкового сообще-
ства структуре. Унификационные механизмы ос-
нованы на дискурсивной многоуровневости и по-
лидискурсивности и дают возможность вычлене-
ния единых оснований рецепции вариативного 
представления смысла в глубинных логических 
пропозитивных структурах, которые являются 
типизированными единицами «по-мысливания». 
Концептуальная унификация, таким образом, 
зиждется на механизмах выявления и фиксации 
базовых «грамматических отношений и их прото-
типических признаков» [10, с. 161]. Интимизация 
же всегда конситуативна, – когнитивная доми-
нанта в конкретных условиях избрания того или 
иного образца для экспликации синтаксического 
концепта «психическая деятельность» играет 
определяющую роль в демонстрации внутренней 
релевантности вербализуемого события и отно-
шения к нему. Репрезентация операций перцеп-
ции и интерпретации феноменов как объектив-
ной, так и рефлексивной реальности происходит 
в рамках синтаксического связывания номинан-
тов только с учетом коммуникативной иллокуции 
[109, с. 161]. Таким образом, при актуализации 
той или иной пропозиции в высказывании проду-
цент на основе личных пертинентностей, руко-
водствуясь коммуникативными целями и моти-
вами, производит отбор языковых и речевых 
единиц, которые согласуются с константами си-
туативности, темпоральности, субъективности и 
т.п., но при этом соответствуют разделенному 
релевантностному пространству всех участников 
коммуникации. Следует, однако, отметить, что 
ввиду специфики динамически развивающегося 
языкового сознания ребенка и постоянной моди-
фикации и усложнения структурных схем, в речи 
детей наблюдаются девиации (неконситуативное 
и нерелевантное употребление имитируемых или 
генерируемых схематизмов). 

Когнитивные доминанты, подчиняясь илло-
кутивным целям, характеризуются определенным 
набором критериальных признаков, которые мар-
кируются типом избранной для наполнения кон-
струкции. Признаковая вариативность приводит 
не просто к трансформациям в нюансировании 
генерализованного смысла высказывания, но 
влечет за собой концептуальные вариации, что 
вызывает типовые модификации. Данная функ-
ция модифицирования может быть признана кри-
терием классификации, на основе которого воз-
можным становится создание типологии кон-
струкций. На основании вариативного действия с 
использование модельных образцов происходит 
операционализация процесса мышления, а линг-
вокреативные компоненты внедряются в рамках 
семантических альтернаций. Именно когнитивная 

и коммуникативная доминанты определяют креа-
тивность вербализации, т.е. принцип интимиза-
ции есть ключевой фактор неразрывной связи 
синтактики и семантики, – перехода жестких пат-
тернов в мягкие. Синергетическое взаимодей-
ствие разнонаправленных механизмов унифика-
ции и интимизации основано на интенциональ-
ном прогнозировании восприятия и распредме-
чивания общего смысла высказывания и экспли-
цируется на всех уровнях коммуникативного дей-
ствия [13], в том числе и в значительной степени 
в адекватно избранных синтаксических моделях.  

На основе этого заключения можно конста-
тировать неразрывную связь когнитивной семан-
тики в аспекте антропоцентрики и антропогеники 
деривации значения языкового знака и коммуни-
кативного синтаксиса как парадигмы учета конси-
туативных и контекстуальных параметров фразо 
и смысло-генерации. Ключевым в данном случае 
представляется «учет параметров когнитивных 
систем человека – создателя конкретного пред-
ложения-высказывания» [9, с. 32]. Кроме того, 
бифокальные когнитивно-коммуникативные кор-
реляции при рассмотрении вопроса об эксплика-
ции синтаксического концепта «психическая дея-
тельность» осложняется самой природой верба-
лизуемой ментальной деятельности.  

На основе структурного анализа в рамках 
достижения высокой степени абстракции при ни-
велировке семантического компонента можно 
выделить типовые пропозиции, которые являют-
ся основой структурных схем синтаксического 
концепта «психическая деятельность». Таким 
образом, можно создать иерархизированный пе-
речень структурных схем (глубинных предложе-
ний), лежащих в основе базовых когнитивных 
моделей репрезентации анализируемого синтак-
сического концепта. Таковыми являются, прежде 
всего, структурные схемы простых и осложнен-
ных предложений с локальными, темпоральны-
ми, субъектными, каузальными детерминантами 
и однородными сказуемыми, а также их модифи-
кации, способные интенсифицировать соответ-
ствующие дифференциальные признаки когни-
тивного действия (антропоцентричность, небы-
тийность, локализованность, каузируемость и 
т.д.), имеющиеся в «наивнейшей» языковой кар-
тине мира ребенка, которые репрезентируют ба-
зовые модели «агенс воздействует на объект», 
«речемыслительная деятельность человека», 
«пациенс претерпевает состояние». Эти струк-
турные схемы представляют собой конвенциона-
лизированные слоты пакетированного хранения 
обработанных представлений о мире и становят-
ся универсальным ядерным компонентом когни-
тивных доминант. Основой унификации и разде-
ленности данных ядерных схематизмов служит 
единство предметно-материального мира и отно-
сительная био-физиологическая устойчивость 
человеческой перцепции.  
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Противоположным «полюсом притяжения» 
в когнитивных доминантах синтаксического кон-
цепта «психическая деятельность» является ряд 
критериальных признаков индивидуальной пер-
тинентности, которые в свою очередь зависят от 
специфики восприятия в том или ином возрасте, 
волюнтативной и эмоциональной сферы ребенка. 
Одна и та же или сходная ситуация, феномен 
объективной реальности специфицируется «ак-
том интендирования» [2] в результате чего обре-
тают различную концептуальную импликацию в 
вербальной экспликации. Интенция когнитивная 
и коммуникативная диктует каждому конкретному 
продуценту в конкретной ситуации выбор опре-
деленной структурной модели. Наличие областей 
пересечения в одной структурной схеме когни-
тивных признаков, принадлежащих различным 
синтаксическим концептам, подтверждает не 
только пластичность и динамичность мышления, 
но и активную роль личности в формировании 
когнитивного стиля и способов опредмечивания 
когнитивных активов.  

Таким образом, фрагмент языковой карти-
ны мира демонстрирует изоморфизм структуры 
мысли и структуры предложения, информацион-
ная важность которых для языковой личности в 
онтогенезе неуклонно возрастает. Учет в процес-
се моделирования когнитивных доминант проду-
цента высказывания, позволяет описать дина-
мичные процессы категорризации, концептуали-
зации и вербализации знаниевых компонентов 
формирующейся языковой личности не на 
уровне инференциальных выводов, но в фор-
мальных моделях синтаксических структур с чет-
ким следованием типовым пропозициям. 

Результаты. Детская языковая картина 
мира формируется в результате динамической 
корреляции трех доменных областей – семанти-
ко-синтаксической, которая представлена в вер-
бальной экспликации регулярными употреблени-

ями слов в их системном значении; концептуаль-
ной области, основанной на специализированных 
схемах, в которые встраиваются вариативные 
компоненты; и дискурсивной, маркируемой си-
стемными операторами, которые и детермини-
руют интеракциональные паттерны как стерео-
типные формы реального и коммуникативного 
взаимодействия. 

В процессе анализа на основе компонентно-
го, дистрибутивного и герменевтико-интерпре-
тационного анализа синтаксических концептов 
нами была определена как структура базовых схем 
(согласно вариативной репрезентации глубинных 
отношений); выявлена иерархия синтаксических 
концептов от частотной представленности базовых 
архетипических неосложненных отношений субъ-
ект-объектной предикации к фрек-вентальным схе-
матизмам осложнения дополнительными специфи-
каторами на основе соблюдения валентностных 
потенций; а также смысловые альтернации, соот-
ветствующие модификациям модельных образцов 
при детерминации иллокутивными целями. 

Итак, можно констатировать наличие в язы-
ковой картине мира доминант субъективности и 
ситуативности, что подтверждается анализом ме-
ханизмов динамического формирования иерархии 
структурных моделей синтаксических концептов. 
На основе чего концепт «психическая деятель-
ность» в его синтаксической репрезентации может 
быть признан точкой отсчета в градуальной шкале 
определения сформированности лингвокогнитив-
ной способности ребенка, а модификационное раз-
нообразие ключевых моделей определяет уровень 
сформированности синтаксических навыков.  

В перспективе комплексное изучение про-
цесса формирования языковой картины мира ре-
бенка как динамичной системы может послужить 
объяснением структуры и функционирования кар-
тины мира взрослого индивида. 
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Аннотация. Введение. Доминантной иллокутивной це-

лью институционального рекламного дискурса является осу-
ществление суггестивного (имплицитного) воздействия на широ-
кий круг реципиентов. Определение базового перечня речеакто-
вых альтернаций для обеспечения необходимого продуценту 
перлокутивного эффекта является насущной задачей современ-
ной дискурсологии, а выявление их функционально-прагма-
тического потенциала позволит выработать конкретные рекомен-
дации для достижения исходных оперативных целей рекламиро-
вания. Материалы и методы. Ключевые приемы дискурсивно-
модусного анализа позволяют проанализировать корреляцию 
формальной экспликации волюнтативного пространства адресата 
и на основе рассмотрения маркеров конвенционализации как 
главного механизма продвижения авторских интенций в общее 
пространство релевантности сформировать перечень наиболее 
эффективных инскриптивных речевых актов. Анализ. В аспекте 
системного анализа функциональной прагматики вариативных 
речевых актов рекламной коммуникации наблюдается дефицит 
адекватного терминологического инструментария, позволяющего 
прецизно номинировать тип и вид речеактовой альтернации. На 
основе контаминации различных критериальных признаков была 
создана авторская классификация, учитывающая иллокутивно-
семантические корреляции высказывания в целом, тип и силу 
иллокутивной функции, фокуса реципиента и инициальное про-
гнозирование стимул-реактивного действия в объективной реаль-
ности. Результаты. Метареализация иллокутивной цели в ре-
кламной коммуникации осуществляется в рамках вербальной 
конвенционализации на основе использования комиссивов, экспо-

зитивов, пермиссивов; при вербальной репрезентации в фатико-
регулятивном аспекте посредством сатисфактивов, регламен-
тивов; в процессе дискурсивной диалогизации с помощью рекве-
стивов, инвитивов, инъюнктивов, инструктивов и суггестивов; 
при дискурсивной рефлексивизации в нарративах, аргумента-
тивах, дескриптивах и констативах. Наибольшим потенциалом 
перформативизации сообщения обладают прямые инструктивы, 
инструктивы и суггестивы, демонстрирующие низкую частотность 
в институциональном рекламном дискурсе. Степень суггестивного 
воздействия, соответствующего доминантной иллокутивной цели, 
демонстрирует обратную зависимость от интенсивности и частот-
ности появления в тексте речеактовых альтернаций. 
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Abstract. Introduction. The dominant illocutionary goal of in-
stitutional advertising discourse is to exercise a suggestive (implicit) 
influence on a wide range of recipients. An urgent task of modern dis-
course is to determine a basic list of speech act alternations to ensure 
the perlocutionary effect necessary for the producer. Identifying their 
functional and pragmatic potential will make it possible to develop 
specific recommendations for achieving the initial operational goals of 
advertising. Materials and Methods. The main techniques of dis-
course-modus analysis allow analyzing the correlation of the formal 
explication of the addressee’s voluntary space and, based on consid-
eration of conventionalization markers as the focal mechanism for 
promoting the author’s intentions into the general space of relevance, 
to form a list of the most effective descriptive speech acts. Analysis. 
There is a shortage of adequate terminological tools that allow precise 

nomination of the type and kind of speech act alternation in systemic 
analysis of the functional pragmatics of variable speech acts in adver-
tising communication. Based on the contamination of various criteria 
features, the author’s classification was created, taking into account the 
illocutionary-semantic correlations of the utterance as a whole, the type 
and strength of the illocutionary function, the recipient’s focus and the 
initial prediction of the stimulus-reactive action in objective reality. Re-
sults. Meta-realization of the illocutionary goal in advertising communi-
cation is carried out within the framework of verbal conventionalization 
based on the use of commissives, expositives, and permissives; with 
verbal representation in the phatic-regulatory aspect through satisfac-
tives, regulatives; in the process of discursive dialogization with the 
help of requests, invitives, injunctives, instructions and suggestions; in 
discursive reflection in narratives, argumentatives, descriptives and 
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constatives. Direct instructions, instructions and suggestions, which 
demonstrate low frequency in institutional advertising discourse, have 
the greatest potential for message performatization. The degree of 
suggestive influence corresponding to the dominant illocutionary goal 
demonstrates an inverse relationship with the intensity and frequency 
of speech act alternations in the text. 
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Введение. Дискурс рекламы как наиболее 

репрезентативная область воздействия на коллек-
тивного адресата, осуществляемое с целью изме-
нения его ценностно-ориентационного и простран-
ства целеполагания, представляет в настоящее 
время один из самых исследуемых феноменов со-
временной дискурсологии и социопрагмалингвисти-
ки. В качестве мощнейшего поликодового инстру-
мента стимуляции экстралингвистических сфер 
экономики рекламный дискурс способен изменить 
отношение субъекта потребления к той или иной 
группе товаров, стимулировать спрос, обеспечить 
конкурентное преимущество субъектов рынка и т.д. 
В связи с этим анализ вариативных возможностей 
смены и модификации речеактового состава сооб-
щений рекламного характера, особенно в ослож-
ненных развернутых имплицитных рекламных 
текстах, приобретает особую теоретическую и прак-
тическую значимость. Первичная иллокуция ре-
кламного текста зачастую представляет собой мо-
тиватор комплексной экспликации различных стра-
тегий презентации/самопрезентации, аргументации, 
позитивизации/дерогативизации и т.д., поэтому бо-
лее детального изучения требуют функционально-
прагматические характеристики интенциональных 
сред имплементируемых инскриптивных актов в 
рекламной коммуникации, которая характеризуется 
спецификой «даунтайма» (отсроченности реакции 
реципиента) и трансляционной множественной ре-
курренцией рекламируемого контента. Современ-
ные дискурсивные практики институционального 
типа отличаются широким спектром речевых актов, 
направленных на реализацию суггестии.  

Доминантной целью исследования являет-
ся делимитация и классификация актуальных ин-
скриптивных речевых актов рекламного дискурса, 
и выявление их функционально-прагматического 
потенциала в аспекте реализации главных функ-
ций рассматриваемого институционального дис-
курса, а именно фатической и манипулятивно-
аргументативной. 

Материалы и методы. Анализ инициаль-
ных доминант целеполагания продуцента ре-
кламного текста возможен лишь при учете фокуса 
адресанта, который в рекламном дискурсе пред-
ставляет собой многоуровневую многокомпоент-
ную структуру рекурсивно-прокурсивного тексто-
порождения, а значит должен базироваться на 
комплексной методологии, позволяющей выявить 
корреляции маркеров дискурсивизации и модусы 
порождающего коммуниканта, что позволяет сде-

лать дискурсивно-модусный анализ [1]. Кроме 
того, речеактовая структура институционального 
поликодового сообщения основывается на синер-
гетическом взаимодействии различных кодовых 
систем, возникающих на двух первых уровнях аб-
стракции для формирования комплексной ин-
теракции, т.е. делимитация и конвенционализа-
ция схематических действий для обеспечения 
максимального уровня суггестии описывается в 
терминах конвергентного метаязыка третьего 
уровня абстракции [2, с. 685]. 

В качестве материала эмпирической вери-
фикации для подтверждения основных теорети-
ческих результатов анализа послужили различ-
ные тексты, извлеченные методом стратифици-
рованной выборки из современных англоязычных 
медиа, представленных в онлайн-формате, со-
держащие в качестве исходной интенции иллоку-
тивные дискурсивные маркеры скрытой манипу-
ляции. 

Анализ. В рамках предпринятого исследо-
вания микроконтекстов рекламного характера 
анализируется вариативность речеактовой струк-
туры поликодового рекламного текста в конвер-
гентном пространстве двух существующих в 
настоящее время социопрагматических подходов: 
1) семантико-семасиологического [7] и 2) когни-
тивно-прагматического [6]. Ключевым для пони-
мания возможностей обеспечения адекватной 
конвергенции избираемой речеактовой альтерна-
ции и необходимого перлокутивного эффекта ито-
гового высказывания является учет в процессе 
рассмотрения полимодусного репрезентанта ком-
понентов генеративной семантики. Именно в рам-
ках контаминированного порождения создается 
общее пертинентностно-релевантностное про-
странство взаимодействия индивидуальных во-
люнтативных областей [4, c. 118] реципиентов и 
продуцентов рекламного текста. Ключевая харак-
теристика интенциональности, как исходного 
намерения продуцента, обычно вступает в кон-
традикторные отношения с легитимностью (раз-
делением целеустановок всеми реципиентами) и 
конвенциональностью (условным принятием и 
согласием с наличием и возможностью обще-
ственного представления волюнтативных актов 
продуцента в конкретной форме). Это происходит 
на основе априорной допустимости эпизодиче-
ских компонентов в разделенном когнитивном 
активе [3]. Все намерения и цели говорящего 
вводятся в его пространство значимостей (перти-
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нентностей), – это весь сонм его целей, намере-
ний, желаний, – внутренних, мотивационных и 
интерпретационных значимостей, которые адре-
сант просто обязан координировать с таковыми 
же гипотетического коллективного адресата. Ис-
пользование при этом иллокутивных маркеров-
спецификаторов оказывается недостаточным 
условием создания пересекающихся пространств 
релевантности, необходимо интенциональное 
прогнозирование единства пресуппозиций, сле-
дование единым моделям метафоризации, при-
менение риторических приемов, знакомых реци-
пиентам, что позволит достичь целей высказыва-
ния не только в коммуникативном, но и оператив-
ном (реальном) пространстве [8]. Речеактовая 
спецификация, таким образом, входит в базовый 
инструментарий функциональной прагматики 
формирования высказываний, позволяющих до-
стичь максимального перлокутивного эффекта. 

Делимитация различных интенций в илло-
кутивных целях и их прецизная классификация, 
которая бы соответствовала различным речевым 
актам не только в логическом, но и коммуника-
тивном аспектах, представляется одной из 
насущных задач пргматикоцентрической теории 
речевых актов. Многие ученые-лингвисты XX в. 
занимались данной проблемой, однако, на наш 
взгляд, отсутствие единых критериальных при-
знаков и оснований разделения формально-
логических и коммуникативно-прагматических 
компонентов актуализации волюнтативного плана 
до сих пор не позволили выработать общую и не-
противоречивую концепцию речеактовой специ-
фики различных приемов суггестивного воздей-
ствия. Для определения общих векторов разра-
ботки указанной детальной классификации, спо-
собной служить основанием для выявления и 
анализа функционально-прагматического потен-
циала в различных видах институционального 
дискурса, необходимо кратко рассмотреть неко-
торые из наиболее репрезентативных. 

Так, наиболее распространенной в совре-
менных исследованиях речеактового наполнения 
различных дискурсивных практик является клас-
сификация Дж. Остина, основанная на определе-
нии доминант целеполагания адресанта, т.е. яв-
ляющаяся, по сути, ономасиологической. Смыс-
лопорождающие константы субъективности и мо-
дальности в таком акте играют первостепенную 
роль, поскольку именно они с точки зрения фоку-
са адресанта, представляются исходными посыл-
ками как для инвенции высказывания, так и для 
избрания формы его презентации. Следует отме-
тить, что в ранних классификациях речеактовых 
вариативов, которой и является перечень Дж. 
Остина, категориальным признаком выступает 
одна базовая детерминанта, а именно, класс 
перформативного глагола, семантика и имплика-
тивная прагматика которого является бэкграун-
дом его коммуникативно-интенционального со-
держания в диалогическом или потенциально 
диалогическом взаимодействии: 1) наиболее рас-

пространенные глаголы, маркирующие субъек-
тивную или псевдообъективную оценку и марки-
рующие ту или иную степень эпистемической мо-
дальности – вердиктивы; 2) не менее частотные 
и эффективные в прямой экспликации перформа-
тивности глаголы, регламентирующие введение 
оперативной информации, – экзерситивы; 3) об-
ладающие максимальной манипулятивной эф-
фективностью при смене продуцент-
реципиентского фокуса облигаторности – комис-
сивы; 4) глаголы, маркирующие стимул-
реактивное вербальное действие, способствую-
щие интимизации коммуникации, – бехабитивы; 
5) единицы, являющиеся импликаторами опера-
тивной информации, со скрытыми волюнтатив-
ными коннотациями аргументативного манипули-
рования, – экспозитивы [9]. Как видно из приве-
денного списка (включающего только наиболее 
релевантные для рассматриваемых нами видов 
рекламной коммуникации глаголы), каждое из вы-
сказываний, содержащих эти элементы, обладает 
различной степени экспликации первичного целе-
полагания. При этом в рассмотренной классифи-
кации отсутствует не только учет иллокутивно-
семантических корреляций высказывания в це-
лом, но и конкретизация как типа иллокутивной 
функции, так учет фокуса реципиента – иници-
альное прогнозирование стимул-реактивного 
действия в объективной реальности. 

В другой весьма распространенной класси-
фикации Дж. Сёрла иллокутивно-семантические 
обусловленности выступают главным критерием 
отнесения речевого действия к тому или иному виду 
реализации иллокутивного эффекта [13]. Три клю-
чевых форманта определения иллокутивно-
интенционального соответствия образуют ядро 
двенадцатичленной парадигмы – целеполагание, 
вектор инструментально-формального наполнения, 
экспликация психоэмоционального состояния про-
дуцента. Именно на сближении других характери-
стик с тремя базовыми детализированность рас-
пределения снижается, но те же самые основания 
позволяют автору формировать укрупненные груп-
пы, например, по наличию единой иллокутивной 
цели. Так, два полярных способа актуализации пси-
хоэмотивного состояния приказы и просьбы, эксп-
лицируя в поверхностной структуре единую иллоку-
цию побуждения адресата к совершению неких 
действий, представляют собой единую группу ди-
рективов, различающихся лишь иллокутивной си-
лой. Второй базовый индуцирующий критерий 
направленности инструментального наполнения 
предполагает два варианта экспликации перфор-
мативности: 1) коррелятивная привязка вербалики к 
объективной реальности, что характерно для опи-
сательных актов (репрезентативы, декларации, 
экспрессивы), 2) активизация оперативной реаль-
ности, согласно вербальной репрезентации, харак-
терна для директивов и комиссивов. Основным 
средством трансляции степени искренности волюн-
тативного экспликатора в речеактовой классифика-
ции Дж. Сёрла становится критерий психоэмоцио-
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нального состояния говорящего, именно данный 
критерий иначе структурирует иллокутивное про-
странства, возводя в Абсолют фокус адресанта, и 
именно он позволяет делимитировать степень ил-
локутивной силы высказывания (приказ vs. прось-
ба). Однако учет фактора адресата в данной клас-
сификации и типа иллокутивной функции, а также 
конвенционализированных алгоритмов прогнозиро-
вания перлокутивного эффекта также не осуществ-
ляется. 

Практически все последующие попытки клас-
сификации речеактовых альтернаций по иллоку-
тивной цели и силе являются модификациями и 
детализациями вышеописанных традиционных тео-
рий речевых актов. Например, Ю. Хабермас априо-
ри допускает надсоциальную сущность коммуника-
тивной интеракции, т.е. речь в её идеалистическом 
понимании «находится над обществом, а не высту-
пает в качестве разновидности трудовой деятель-
ности человеческого коллектива» [14, с. 48]. При 
таком подходе к речеактовой вариативности млло-
кутивно-перлокутивного соответствия социально-
культурная детерминированность и симпраксиче-
ское начало общественных формаций стирается, а 
на первый план выводится коммуникативная основа 
дискурсивизации. Но классификация Ю. Хабермаса 
интересна делимитацией отдельных не перформа-
тивных (точнее не манипулятивных) актов – кон-
стативов, которые призваны обеспечить трансля-
цию не эмотивной или оперативной, а именно ко-
гнитивной информации, которая в рекламном дис-
курсе используется в качестве аргументативного 
компонента. Дополнения Б. Фрейзера связаны с 
интенсификацией области внутреннего должен-
ствования в эксплицитной форме в волюнтативном 
пространстве иллокуции, т.е. выделения комисси-
вов (обязательств) [15, с. 201] в отдельную группу 
речевых актов, обладающих исключительным по-
тенциалом автосуггестии. Взятие на себя обяза-
тельств по приведению в соответствие со сферой 
целеполагания говорящего объективной реально-
сти существенно повышает прагматическую нагруз-
ку и обеспечивает априорное принятие высказыва-
емых тезисов за соответствующие «истинности». 
Одним из существенных нововведений, нивелиру-
ющих взятие на себя обязательств в рекламной 
коммуникации, является делимитация Д. Вундерли-
хом ретрактивов – репрезентантов условного или 
причинного характера, маркирующих уточненную 
информацию, заложенную в комиссивном акте. На 
основе избрания такой речеактовой альтернации 
продуцент рекламного сообщения эксплицирует 
эпистемическую модальность неуверенности и пе-
реводит вектор описания в разряд алетических или 
деонтических суждений. В некоторых случаях такую 
же функцию «подготовки путей к отступлению» ре-
ализуют сатисфактивы в форме оправданий ар-
гументативного характера. Выделенный из квести-
вов эротетический (erotetisch) вид речевого акта, 
как конкретизатор диалогизации рекламного сооб-
щения дополнительно маркирует диалектику воз-

можного/невозможного в связке формально верба-
лизованной и реальной действительности. 

Более дробно и в то же время точно с учетом 
фокуса адресата представляет речеактовую вариа-
тивность О.Г. Почепцов, доминантным критериаль-
ным показателем категоризации для которого вы-
ступает единство прогнозируемости стимул-
реактивного взаимодействия, т.е. предсказуемости 
отсроченного ответа аудитории на иллокуцию кол-
лективного продуцента рекламного сообщения. 
Ученые выделяет следующие типы речевых актов: 
констатив, единственный акт подлежащий вери-
фикации в понятиях истинности, поскольку он свя-
зан с утверждением какой-либо информации; про-
мисив, обязательство в форме актуализации внут-
реннего долженствования привести объективную 
действительность в соответствие с формальной 
коммуникативной реальностью; менасив, акт экс-
пликации последствий при иллокутивно-перло-
кутивном диссонансе (по сути, угроза или преду-
преждение); перформатив, трансформация вер-
бального действия в реальное (для рекламного 
дискурса обычно выступает в форме публичной 
оферты); инъюнктив, экспликация прямой манипу-
ляции (вербальное «принуждение» к осуществле-
нию действий в реальности); реквестив, прямая 
манипуляция со сниженным уровнем иллокутивной 
силы (просьба); квеситив, вопросная форма пред-
ставления оперативной информации, повышающая 
диалогичность рекламного сообщения [10, с. 55]. 
Рекламный дискурс в аспекте перформативизации 
(«овеществления») оперативной информации вно-
сит свои коррективы. Перформативы представлены 
в нем различных речеактовых альтернациях (бла-
годарности за сделанный в пользу предлагаемого 
товара выбор – реактивный бехабитив, поздрав-
лений с вхождением потенциального реципиента в 
круг избранных обладателей рекламируемого това-
ра – экспрессивный констатив, гарантия наличия 
заявленных характеристик товара – промиссивный 
констатив), при этом иллокутивная сила данных 
форм репрезентации хотя и различна, инициальная 
доминантная интенция продуцента по продвижению 
товара или услуги сдерживается конвенциональ-
ным единством нормирующих инскриптивных актов 
tertiariis agens («третичного агента коммуникации»), 
обладающих функцией модерирования коммуника-
тивного пространства [5].  

Для наиболее эффективного анализа рече-
актовой специфики и функционально-прагмати-
ческого потенциала различных видов речевых 
действий рекламного дискурса необходим конта-
минированный системный подход к делимитации 
иллокутивно-перлокутивных соответствий, осно-
ванный на вышеназванных критериях, но также 
включающий обязательный учет прагматических 
фреймов как мягких паттернов коммуникативной 
интеракции. Подобный критерий иллокутивно-
коммуникативного соответствия был предложен 
А. А. Романовым [11].  
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При формировании комплексных групп со-
гласно фреймовым структурам можно выделить 
четыре метареализации иллокутивного фрейма: 
1) вербальную конвенционализацию в деклара-
тивной аргументации экспрессивного характера, 
которую обеспечивают комиссивы, экспозитивы, 
пермиссивы; 2) вербальную репрезентацию мо-
дерации в фатико-регулятивном аспекте, которая 
приобретает форму сатисфактивов и регла-
ментивов; 3) дискурсивную диалогизацию в рам-
ках директивной модели суггестивной интерак-
ции, осуществляемую посредством реквестивов, 
инвитивов, инъюнктивов, инструктивов и суг-
гестивов; 4) дискурсивную рефлексивизацию 
(побуждение к размышлениям и поиску решения 
вместе с продуцентом) на основе дескрипции и 
представления не оперативной, а когнитивной 
информации в сообщении, что возможно при ис-
пользовании нарративов, аргументативов, де-
скриптивов и констативов. 

Подобная многоуровневая детализирован-
ная классификация, основанная на дискурсивно-
модусном анализе речеактовых вариаций, может 
применяться к различным видам дискурсивных 
практик, но прежде всего ориентирована на вклю-
чение в практику коммуникативного взаимодей-
ствия институционализирующих параметров, т.е. 
на внешнюю и внутреннюю структурацию и си-
стематизацию общения в рамках того или иного 
социального института (в нашем случае институ-
та рекламы в агент-клиентской интеракции).  

Для эмпирической верификации сформиро-
ванной контаминированной классификации на 
репрезентативном материале микроконтекстов, 
содержащих рекламный контент.  

Максимальной частотностью при мини-
мальном суггестивном потенциале обладают кон-
стативы, составляющие более 40 %, от общего 
числа речеактовых вариаций, которые позволяют 
продуценту рекламного сообщения эксплициро-
вать когнитивную информацию, служащую в ка-
честве аргументативной основы для дальнейшей 
порформативизации. Например, This product is 
used to enhance the positive effects of inhibitors as 
an additional immune stimulation. – Данный про-
дукт используется для усиления положитель-
ного воздействия ингибиторов в качестве до-
полнительной стимуляции иммунитета (пере-
вод авторов). Использование алетической мо-
дальности возможного и представления её в ка-
честве свершившегося в форме констатива уси-
ливает доверие к продукту и позволяет достиг-
нуть необходимого перлокутивного эффекта. 

Следующей обратной зависимостью в ас-
пекте реализации функциональной прагматики 
при высокой частотности использования (14%) 
обладают дескриптивы, которые большей частью 
призваны акцентировать наиболее привлека-
тельные свойства рекламируемого товара: This is 
a modern drug with a proven effect… – Это со-
временный препарат с доказанным эффек-
том… (перевод авторов). Хотя суггестивный по-

тенциал волюнтативной и псевдореальной де-
скрипции значительно выше по сравнению с кон-
стативами, эпитетация и приписывание желае-
мых свойств объекту рекламирования не позво-
ляет полностью реализовать перформативные 
возможности. В то же время в рамках использо-
вания дескриптивов наиболее полно учитывается 
фокус адресата, т.е. экспликации подвергаются 
лишь те свойства товара, которые могут заинте-
ресовать потенциального покупателя в наиболь-
шей степени соответствуют его ожиданиям. 

Сходной функционально-прагматической 
нагрузкой обладает и следующий вариант рече-
вого акта, свойственный рекламному тексту и со-
здающий пространство интимизации на основе 
использования аллюзий и элементов с положи-
тельно маркированной коннотацией. Частотность 
данного речеактового механизма интенсифика-
ции суггестивного воздействия также сравнима с 
предыдущим приемом и составляет 12%: Our 
managers will take care of the timely delivery of the 
miraculous product you ordered. – О своевремен-
ной доставке купленного вами чудодействен-
ного средства позаботятся наши менеджеры 
(перевод авторов). 

Значительным потенциалом создания ил-
локутивно-перлокутивного соответствия облада-
ют промисивы, эксплицирующие облигаторность 
исполнения продуцентом тех или иных обяза-
тельств или гарантирующие соответствие товара 
заявленным свойствам. При этом с падением от-
носительной частотности их использования (9%) 
повышается уровень их перформативности: Our 
managers will take care of the timely delivery of 
the miraculous product you ordered. – О своевре-
менной доставке купленного вами чудодей-
ственного средства позаботятся наши мене-
джеры (перевод авторов).  

Функционально-прагматическую активность 
при относительно низкой частотности использо-
вания (8%) обнаруживает нарративная форма 
экспликации иллокутивной цели. В большинстве 
случаев нарративы описывают некие прецедент-
ные феномены аллюзивно или ассоциативно свя-
занные со свойствами рекламируемого продукта: 
According to legend, an eagle bitten by a venomous 
snake fell into a spring that beat on the slope of 
Mount, and was immediately healed. – Согласно 
легенде, укушенный ядовитой змеей орел упал 
в источник, что бил на склоне Горы, и тут же 
исцелился (перевод авторов). Локальная привяз-
ка используемого в составе продукта компонента 
к некому мифологическому сюжету (прецедент-
ному тексту) снижает критичность восприятия ги-
потетического реципиента и усиливает суггестию 
текста как целостного знака. 

В число обладающих значимым суггестив-
ным потенциалом при относительно низкой рас-
пространенности входят также аргументативы 
(5%). При этом доводы, реализуемые в аргумен-
тативной и псевдоаргументативной форме пред-
ставляют собой не только стандартные аргумен-
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ты ad hominem, ad rem, ad verecundiam и т.п., 
входящие в грайсианские максимы, но и могут 
обретать форму констативов и дескриптивов: 
International experience of cooperation with 
companies in India and China gives our specialists 
the opportunity to gain access to all the secrets 
of traditional medicine! – Международный опыт 
сотрудничества с компаниями в Индии и Китае 
дает возможность нашим специалистам по-
лучить доступ ко всем секретам традици-
онной медицины! (перевод авторов). Убеди-
тельность и верифицируемость аргументов в 
данном случае не имеет решающего значения в 
снижении критического восприятия, псевдогаран-
тией истинности доказательств в данном случае 
выступает «третичный агент», контролирующий 
соответствие вербалики действительности.  

Следует отметить, что все вышеперечис-
ленные речеактовые альтернации напрямую не 
связаны перформативизацией рекламного сооб-
щения, они предназначены, прежде всего, для 
усиления эмотивного и когнитивного компонента 
информирования потенциального реципиента о 
товаре и не реализуют прямого манипулярова-
ния. Но в рамках имплицитного формирования 
необходимого продуценту позитивного вектора 
восприятия образа рекламируемого объекта со-
здают разделенное пространство желательного 
обладания им, т.е. существенно увеличивают 
перлокутивный эффект. 

Прямой перформатизации, постулирующей 
приобретение рекламируемого продукта в каче-
стве свершившегося акта, являются инструктивы, 
характеризующиеся существенным снижением 
частотности употребления (4%). Данный вид ре-
чевого акта в большинстве случаев описывает 
условия или алгоритмы действий по использова-
нию товара: To achieve maximum effect, it is 
necessary to use the products of this line at least 
for a month. – Чтобы добиться максимального 
эффекта, необходимо пользоваться продук-
тами данной линии в течение месяца (пере-
вод авторов).  

Инвитивная и инъюнктивная форма прямой 
манипуляции встречается ещё реже (по 2% соот-
ветственно) и обладают сравнимой иллокутивной 
силой, однако, зачастую не достигают необходи-
мого перлокутивного эффекта, поскольку доста-
точно легко идентифицируются как попытка влия-
ния на выбор потенциального потребителя. Глав-
ным критерием делимитации инвитивов и инъ-
юнктивов является степень экспликации волюн-
тативного, так инвитивы представляют собой мяг-
кие завуалированные схемы суггестивного воз-
действия: We invite you to the world of beauty and 
health. – Приглашаем Вас в мир красоты и здо-
ровья (перевод авторов), а инъюнктивы прямо 
номинируют желаемое действие: Buy our product 
to get a taste of life again! – Приобретите наше 
средство, чтобы вновь почувствовать вкус к 
жизни! (перевод авторов).  

В качестве речевых актов, которые интен-
ционально табуированы в рекламном дискурсе по 
причине создания негативного эффекта восприя-
тия образа рекламируемого товара, выступают 
менасивы, эксплицитно транслирующие угрозу 
или предупреждение о последствиях отказа от 
«правильного» выбора: You will never forgive 
yourself if you miss such a great opportunity to go 
back a dozen years… – Вы не простите себе 
никогда, если упустите такую прекрасную воз-
можность вернуться на десяток лет назад… 
(перевод авторов). Следует отметить, что сте-
пень частотности менасивов практически не вли-
яет на прагма-эмотивный уровень рекламного 
дискурса [12], несмотря на сдвиги в общем про-
странстве негативизации генерализованного 
смысла поликодового сообщения.  

На основе анализа микроконтекстов рече-
актовых вариаций рекламного институционально-
го дискурса можно заключить, что единые пси-
хоэмоциональные основания интерпретации пря-
мого вербального манипулирования и скрытого 
суггестивного воздействия обусловливают боль-
шую частотность использования косвенных им-
плицитных и аллюзивных актов интенсификации 
иллокутивной цели. Предпочтение в рекламном 
сообщении отдается речевым актам аргумента-
тивного и эмотивного характера, которые способ-
ны не только нивелировать девиантные компо-
ненты, несоответствующие конвенционализиро-
ванным схемам модерации рекламного контента, 
транслируемым tertiariis agens, но и достаточно 
четко определить прогностические стратегии ин-
терпретации сообщения, создать требуемый век-
тор восприятия образа рекламируемого продукта. 

Результаты. Функционально-прагмати-
ческая нагрузка отдельных форм высказывания в 
рекламном дискурсе реализуется на основе ре-
чеактового варьирования с учетом конситуации 
целеполагания. Наиболее распространенными 
видами речевых актов при экспликации иллоку-
тивной цели являются констативы, дескриптивы и 
экспрессивы, которые основаны на мягких пат-
тернах суггестии. При этом необходимо отметить 
обратную коррелятивную связь частотности по-
явления конкретного вида речевого акта в пер-
формативизации высказывания и прямую взаи-
мозависимость между количеством употреблений 
речеактовых альтернаций и эффективностью 
экспликации иллокутивной цели, по сути, дости-
жения иллокутивно-перлокутивного соответсвия. 
Прямые вербализаторы иллокутивной цели (ин-
витивы, инъюнктивы, инструктивы) и акты преду-
преждения о последствиях нереализации исход-
ной иллокуции, обладая максимальным перфор-
мативным потенциалом, демонстрируют сниже-
ние функционально-прагматической нагрузки, по 
причине простой идентификации манипулятивной 
интенции. Максимальным прагматическим потен-
циалом достижения иллокутивно-перлокутивного 
соответствия обладают конвергентные речевые 
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акты, маскирующие прямое влияние на выбор 
реципиента в формальных косвенных аргумента-
тивно-эмоциональных альтернациях (реактивном 

бехабитиве, экспрессивном констативе, промис-
сивный констатив и т.п.). 
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Сравнительно недавно опубликованная мо-

нография елецкого историка Н.А. Тропина «Неиз-
вестный Ридингер» посвящена историко-
генеалогическому исследованию дворянского рода 
и научного наследия Николая Александровича Ри-
дингера. Его творчество внесло заметный вклад в 
становление провинциальной историографии Ор-
ловской губернии в середине XIX в. В современной 
исторической науке аналогичные исследования 
имеют широкое распространение. Однако данное 
исследование отличается не только совмещением 
двух научных направлений, но и использованием 
широкого спектра архивных документов, что позво-
лило реконструировать, а порой и детализировать, 
в значительной степени историю семьи Ридингер с 
конца XVII столетия по настоящее время. И, если 
научное наследие  Н.А. Ридингера ранее публико-
валось автором отдельными книгами о Калуге, Ор-
ле и Ельце, то столь объемное, развернутое исто-
рико-генеало-гическое исследование создано впер-
вые. В контексте общероссийской истории оно ин-
тересно сопричастностью к ряду исторических лиц:  
М.И.  Кутузову, А.Б. Куракину, А.С. Муравьеву,  
Е.А. Боратынскому, Г.С. Батенькову, П.И. Бартень-

еву, И.И. Шишкину, И.Е. Репину и т.д.  Книга состо-
ит из шести частей, объединяющих 14 глав, вы-
строенных по хронологическому принципу, детали-
зированного списка использованных источников, 
справочной литературы, библиографии работ  
Н.А. Ридингера и указателей: именного, географи-
ческого, военного и учреждений. Исследование по-
дробно иллюстрируется, создавая образы ушедших 
эпох. Ее первая часть посвящена истокам дворян-
ского родословия, реконструкции биографии отца и 
деда. Известно, что Ридингеры получили дворян-
ство от шведской короны в 1695 г за военную служ-
бу и являлись мелкопоместными собственниками. 
Однако к концу XVIII в. этот род входит в круг ари-
стократии Санкт-Петербурга. К.П. Ридингер полу-
чает чин тайного советника и становится граждан-
ским губернатором г. Выборг. Автор находит объ-
яснение этому, указывая на их родство с более ро-
довитыми фон Фелькерзамами, совместной служ-
бой с М.И. Кутузовым, масонскими связями. Высо-
кий статус позволил К.П. Ридингеру определить 
сына Александра в Пажеский корпус, а старшему 
Фридриху Вильгельму (Федору Карловичу) оказать-
ся в императорской свите.  
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Личности Фридриха Вильгельма как сына  
К.П. Ридингера уделено значительное место в книге 
по той причине, что автор не придерживается ее 
связи с генеалогией рода Ридигер, к которому со-
причастен патриарх Алексий II. Автор говорит об 
ошибочности этого мнения и акцентирует внимание 
в пользу Фридриха Вильгельма (Федор Иванович), 
который никаким образом не состоял в родстве с 
К.П. Ридингером.  

Автору удалось создать яркий образ Алек-
сандра Карловича, отца Н.А. Ридингера, на служ-
бе и в семейном круге. Его становление как воен-
ного приходится на эпоху войн с Наполеоном. 
Стремительный взлет карьеры обусловлен его 
ревностным отношением к службе, личной храб-
ростью, везением. И если образ генерал-майора 
А.К. Ридингера известен в научной и справочной 
литературе по формулярному списку, то исполь-
зованные автором другие архивные сведения 
более полно воссоздают его личную историю, а 
сохранившийся у потомков портрет в стиле лако-
вой миниатюры начала XIX в. позволяет увидеть 
иной образ молодого генерала, чем на портрете 
Дж. Доу в Военной галерее Эрмитажа. К заслуге 
автора следует отнести фиксацию меморативных 
мест, связанных с Ридингерами в Хаапсалу (Эс-
тония), Выборге, Санкт-Петербурге. 

Вторая часть книги исследует военную 
службу молодого офицера Н.А. Ридингера, его 
участие в Крымской войне на Кавказе, а в даль-
нейшем службу в Кронштадте. Автору удалось 
установить точные сведения о неудачном первом 
браке Н.А. Ридингера с Е.М. Станюкович, доче-
рью вице – адмирала, военного губернатора Се-
вастополя М.Н. Станюкович. Это родство, при 
покровительстве А.С. Меншикова, позволило  
Н.А. Ридингеру после ранений на Кавказе ока-
заться на службе в Кронштадте. Из-за смерти 
жены Н.А. Ридингер женится вторично на  
А.А. Авиновой, дочери адмирала. 

Третья часть книги посвящена службе  
Н.А. Ридингера в должности полицмейстера го-
родов Калуги, Орла, Ельца и времени его ста-
новления как историка провинции. Вместе с чет-
вертой частью «Елецкий летописец» эти разделы 
составляют основу книги, связанную с исследо-
ванием его научного наследия. Сохранившаяся в 
большом объеме делопроизводственная доку-
ментация о службе, особенно в Государственном 
архиве Орловской области (ГАОО), позволила 
автору наряду с формулярными списками осве-
тить ее подробно.  

По мнению автора, в Калуге (1857–1859) 
происходит начало становления Н.А. Ридингера как 
исследователя. В 1859 г. им публикуются пять ста-
тей в «Калужских губернских ведомостях». Причи-
ной увлечения историей является не только слу-
жебная деятельность, в ходе которой полицмей-
стеру необходимо готовить ежегодные статистиче-
ские отчеты, но и дружеское общение с ссыльным 
декабристом Г.С. Батеньковым. Конечно, же, это 
всего лишь гипотеза, однако наиболее вероятная. 

Значительные усилия Н.А. Тропин предпринимает, 
пытаясь идентифицировать авторство газетных 
текстов, поскольку статьи не имели подписи и лишь 
одна из них подписана «Н.Р». 

В орловский период службы (1859–1862) 
статистические увлечения Н.А. Ридингера приво-
дят к созданию рукописи «Статистические замет-
ки города Орла за 1860 г.», сохранившейся в 
РГБ. Заслугой Н.А. Тропина является ее научная 
оценка и полная публикация. Им она характери-
зовалась как продолжение исторической тради-
ции статистического описания городов конца 
XVIII – первой половины XIX вв. с элементами 
анализа сведений и рассуждений. 

Елецкий период (1862 – 1867) оценивается 
как пик в научном творчестве Н.А. Ридингера, 
опубликовавшим тогда 15 газетных статей и книгу 
о Ельце, которой суждено было в дальнейшем 
сыграть важную роль в развитии елецкого крае-
ведения. Значение наследия Н.А. Ридингера 
трудно переоценить. В конце 1850-х – 1860-х гг. 
он стоял у истоков исторических региональных 
исследований в Орловской губернии, предвосхи-
щая труды своих младших современников  
А.С. Тарачкова, Г.М. Пясецкого, А.Г. Пупарева и др. 

Отметим еще одну заслугу автора, создав-
шего на материалах ГАОО широкое полотно 
окружения своего главного персонажа на службе 
и в быту, среди которого сослуживцы, дворяне, 
купцы, мещане. Возможно, говорить, что тради-
ционное историко-генеалогическое исследование 
Н.А. Тропина переросло в реконструкцию био-
графии человека и описание его повседневности. 

Пятая часть книги посвящена петербург-
скому периоду (1867-1883) службы Н.А. Ридинге-
ра, оказавшемуся в столице по протекции графа 
Н.В. Левашова, в прошлом Орловского, а в дан-
ный момент Санкт-Петербургского губернатора. 
Автор подробно исследует делопроизводствен-
ную документацию нового начальника Пригород-
ного полицейского и Уездно-адресного управле-
ния Санкт-Петербурга полковника Н.А. Ридингера 
и отмечает его важный вклад в разработку доку-
ментов и практическую реализацию реформы 
полиции. Публикация некоторых документов со-
здает информационный фон нарастающего 
недовольства своим положением среди рабочих. 
Автор указывает на сочувствие Н.А. Ридингера к 
их бедственному положению, что подтверждает 
документально. 

Достаточно кратко освещен период после 
его службы, в отставке, что можно объяснить 
ограниченным кругом источников. Н.А. Тропиным 
доказывается, что последней книгой Н.А. Ридин-
гера является «Сборник пословиц, поговорок, 
примет и проч. Русско-народная философия» 
(1882), изданной под псевдонимом Мери-Хови. 
Он убедительно аргументирует ее авторство, 
связанное с Н.А. Ридингером, и дает оценку тру-
да как любительской книге.  

Последняя шестая часть книги – это даль-
нейшая история семьи Ридингер: судьбы детей, 
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внуков, правнуков. Отчасти этот раздел опирает-
ся на семейную память поколений. Автор, по 
возможности, подробно рассматривает их био-
графии, погружая читателя в семейные драмати-
ческие события, сложных отношений Николая 
Александровича со старшим сыном от первого 
брака, Александром; неудачным браком сына 

Бориса на Лидии, дочери художника И.И. Шишки-
на; скандальным делом о разводе и разделе 
имущества; событий Первой мировой войны и 
после революции 1917 г. После прочтения книга 
оставляет послевкусие незавершенной семейной 
истории, которая продолжается, благодаря ныне 
живущим потомкам и по настоящее время. 
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