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Аннотация. Введение. Представленная статья посвяще-

на актуальной и малоизученной теме в региональной историо-
графии – истории возникновения и деятельности Пятигорского 
Лермонтовского народного университета (ПЛНУ). Несмотря на 
важную административную, курортно-санаторную и культурную 
роль Пятигорска в Северо-Кавказском регионе, наличие значи-
тельного интеллектуального потенциала, здесь только весной 
1918 г. был образован Пятигорский народный университет име-
ни М.Ю. Лермонтова. Анализ. В статье рассматриваются два 
этапа в деятельности Лермонтовского университета: до занятия 
региона Вооруженными силами Юга России под командованием 
Деникина (май 1918 – январь 1919 г.) и после восстановления 
советской власти на Тереке весной 1920 г., когда возобновилась 
деятельность ПЛНУ (май 1920 – июнь 1922 г.). Основное внима-
ние обращается на второй этап истории учебного заведения, 
когда его возглавляли известные в тот период деятели образо-
вания и культуры Н.И. Проферансов и Н.Г. Виноградов – люди, 
далекие от идей, провозглашенных большевиками. В стенах 
ПЛНУ обучались в будущем выдающиеся деятели науки, куль-
туры, образования, разных профессий, признававшие особую 
роль, которую сыграл Лермонтовский университет в их жизни. 
По своему профессорско-преподавательскому составу ПЛНУ 
превосходил некоторые обычные вузы. Однако слушателям, 
окончившим соответствующие курсы, не выдавались документы 
об образовании. Материалы и методы. В процессе работы 
над темой авторы применяли принципы объективности, исто-
ризма и системного подхода. При подготовке исследования 
были использованы историко-генетический и историко-

сравнительный методы. Основное внимание обращено на ис-
пользование материалов из региональной периодики рассмат-
риваемого времени. Результаты. По итогам проведенного 
исследования авторы сделали вывод о том, что объединение 
Лермонтовского университета с Пятигорским политехникумом 
(что фактически означало ликвидацию народного университета) 
объясняется не только экономическими причинами, но, прежде 
всего, политико-идеологическими, так как, в отличие от ПЛНУ, 
политехникум рассматривался властями как «чисто пролетар-
ское учебное заведение». Авторы рассматривают основанный в 
1939 году в Пятигорске педагогический институт – нынешний 
Пятигорский государственный университет наследником и пре-
емником Лермонтовского народного университета. 
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Abstract. Introduction. The article studies an urgent and 

little-studied topic in regional historiography – the history of the 
establishment and the activities of the Pyatigorsk People’s Uni-
versity named after M.Y. Lermontov (PLPU). Despite the im-
portant administrative, spa and cultural role of Pyatigorsk in the 
North Caucasus region, and the presence of significant intellec-

tual potential, it was only in the spring of 1918 that the Pyatigorsk 
People’s University named after M.Y. Lermontov was estab-
lished. Analysis. The article examines two stages in the activities 
of Lermontov University: before the occupation of the region by 
the Armed Forces of Southern Russia under the command of 
Denikin (May 1918 – January 1919) and after the restoration of 
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the Soviet power on the Terek in the spring of 1920, when the 
activities of the PLPU (May 1920 – June 1922). The main atten-
tion is drawn to the second stage of the history of the educational 
institution, when it was headed by the well-known figures of edu-
cation and culture at that time, N.I. Proferansov and 
N.G. Vinogradov, were people far from the ideas proclaimed by 
the Bolsheviks. In the future, outstanding figures of science, cul-
ture, education, and various professions studied at PLPU, recog-
nizing the special role that Lermontov University played in their 
lives. In terms of the teaching staff, PLPU surpassed some ordi-
nary universities. However, students who completed the relevant 
courses were not given educational documents. Materials and 
Methods. In the process of working on the topic, the authors 
applied the principles of objectivity, historicism and a systematic 
approach. Historical-genetic and historical-comparative methods 
were used in the preparation of the study. The main attention is 
paid to the use of materials from the regional periodicals of the 
time under consideration. Results. According to the results of the 
study, the authors concluded that the unification of Lermontov 
University with Pyatigorsk Polytechnic (which actually meant the 
liquidation of the People's University) was explained not only by 

economic reasons, but, above all, by political and ideological 
ones, since, unlike PLPU, the polytechnic was considered by the 
authorities as a «purely proletarian educational institution». The 
authors consider the Pedagogical Institute founded in 1939 in 
Pyatigorsk, the current Pyatigorsk State University, to be the heir 
and successor of the Lermontov People’s University. 
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Введение. Роль и статус города-курорта Пя-
тигорска, нынешнего административного центра 
Северо-Кавказского федерального округа, как в 
прошлом, так и в настоящее время, не соответ-
ствовали его сравнительно небольшой численно-
сти. Накануне русской революции 1917 г. в городе-
курорте проживало около 40 тыс. жителей. 

С момента приобретения Пятигорском стату-
са города и своего нынешнего названия в 1830 г. 
город-курорт выполнял функцию регионального 
административного, курортного и культурного цен-
тра. Однако в досоветский период в Пятигорске и 
на всем Северном Кавказе (если не считать эваку-
ированный в 1915 г. из Варшавы Ростовский уни-
верситет) не было ни одного высшего учебного 
заведения. Несмотря на значительную роль Пя-
тигорска в Северо-Кавказском регионе, наличие 
значительного интеллектуального потенциала, 
здесь только весной 1918 г. советскими властя-
ми был образован Пятигорский народный уни-
верситет им. М.Ю. Лермонтова (ПЛНУ). Его дея-
тельность на первом этапе прервалась в период 
пребывания в регионе властей ВСЮР (январь 
1919 – март 1920 г.). После восстановления со-
ветской власти на Тереке весной 1920 г. дея-
тельность ПЛНУ (второй этап) возобновилась и 
продолжалась до лета 1922 г.  

Если не считать воспоминания краеведа 
М.В. Бердниковой о преподавательском составе 
народного университета, некоторых документов 
и воспоминаний ряда слушателей Лермонтов-
ского народного университета опубликованных в 
«Сборнике избранных статей членов историко-
революционной секции Пятигорского Краеведче-
ского общества на Кавминводах (1970–1973 гг.)» 
(составитель Н.Д. Ныренкова) [2], история ПЛНУ 
не стала объектом самостоятельного рассмот-
рения. 

В настоящей статье основное внимание 
уделяется второму, основному, этапу в деятель-
ности Пятигорского Лермонтовского народного 
университета. 

Материалы и методы. В целях проведения 
объективного исследования, соблюдения прин-
ципа историзма и всестороннего изучения про-
блемы автор опирался на комплекс архивных 
материалов, которые ранее опубликованы не 
были. Наряду с документами краевых архивов 
Ставропольского края, широко использовались 
материалы периодической печати начала 1920-х 
годов (например, газета «Терек»), сборники до-
кументов и воспоминания современников. 

Анализ. Изначально деятельность народ-
ных университетов, возникших в Западной Ев-
ропе в первой половине XIX в., а в России в кон-
це этого же века. После прихода большевиков к 
власти многие народные университеты были 
закрыты, а наиболее успешные из них «пере-
профилированы» в государственные вузы и тех-
никумы. В редких случаях они сохранились в 
системе государственных органов народного 
образования, однако без права выдачи дипло-
мов по соответствующей специальности.  

Потребность в кадрах для системы образо-
вания, здравоохранения, курортного сервиса 
потребовала привлечь «старую» интеллиген-
цию, лояльно настроенную к советской власти, 
но далекую от идей, заявленных правящей пар-
тией. Создание в Пятигорске народного универ-
ситета, с привлекательным неидеологическим 
названием, позволило сосредоточить в универ-
ситете качественный преподавательский состав.  

В статье анализируется особенность функ-
ционирования Пятигорского Лермонтовского 
народного университета и выясняются причины 
его закрытия путем слияния с государственным 
учебным заведением рангом ниже. 

*** 
Народные университеты (далее – н.у.) – это 

образовательные заведения для взрослых лю-
дей, которые по разным причинам не могли 
учиться в традиционных вузах из-за своего со-
циального положения, отсутствия финансов и 
полного базового образования. Впервые они 
возникли в Дании в первой половине XIX в., а 
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затем распространились во всей Западной Ев-
ропе. Слушатели после окончания н.у. могли 
получить свидетельство, не имевшее статус ву-
зовского диплома. Обучение финансировалось 
частными лицами и символической платой са-
мих слушателей. 

В России первый н.у. организовало столич-
ное Педагогическое общество в 1897 г. Боль-
шинство российских н.у. существовало непро-
должительное время. Исключение составляли 
немногие вольные н.у., признававшиеся госу-
дарством в качестве частных учебных заведе-
ний. Они находились в ведении местных город-
ских дум, которые не несли расходы на их дея-
тельность. Вольные народные университеты 
основывали меценаты. Например, в Москве н.у. 
содержался на средства, завещанные Альфон-
сом Шанявским (1837–1905) [3]. 

Деятельность н.у. основывалась на принци-
пах демократизма, доступности и открытости. Их 
слушателями становились мотивированные лю-
ди, которые учились там не для диплома, а для 
получения знаний. Слушатели народного уни-
верситета могли подобрать себе курсы по раз-
личным предметам или записаться на один или 
несколько курсов. Занятия в н.у. проходили по 
вечерам, так как большинство обучающихся 
днем работали.  

После прихода большевиков к власти мно-
гие н.у. были закрыты, а наиболее успешные из 
них «перепрофилировали» в государственные 
вузы и техникумы. Лояльных к советской власти 
преподавателей и сотрудников н.у. приняли на 
работу в государственные учебные заведения.  

В первые годы советской власти «старые» 
народные университеты, подвергшиеся огосу-
дарствлению, осуществляли свою деятельность, 
перестроившись на соответствующие идеологиче-
ские рельсы, и хоть находились в системе органов 
народного образования, но без права выдачи слу-
шателям дипломов или свидетельств. К такому 
типу учебных заведений относился ПЛНУ. 

В досоветский период город-курорт Пяти-
горск располагал первоклассными специалиста-
ми, в том числе известными медиками, архитек-
торами, биологами, геологами, инженерами, 
краеведами, среди которых было немало уче-
ных-исследователей, вполне могущих составить 
достойный профессорско-педагогический кол-
лектив хорошего вуза, не говоря уже о народном 
университете. Проживавшая на курорте интел-
лигенция активно вела просветительную дея-
тельность среди курортников, местных жителей 
и всего региона. К тому же на курорты для отды-
ха, лечения и сезонной работы периодически 
приезжали известные специалисты, в частности 
в области медицины.  

Известным научным и просветительным 
объединением стало историко-краеведческое 
«Кавказское Горное общество» (КГО), созданное 
в 1902 году в Пятигорске с целью популяризации 

горного туризма на Кавказе [8]. Деятельность 
созданного в 1918 г. народного университета и 
КГО настолько переплеталась, что их можно бы-
ло рассматривать как одно культурно-
просветительное и научное объединение. 

Еще раньше КГО профессором С.А. Смир-
новым в 1863 г. было основано Русское баль-
неологическое общество (РБО). В обществе со-
стояли ученые-медики, которые вполне могли 
сами стать инициаторами открытия народного 
университета. Более того, ученые РБО, внесшие 
огромный вклад в становление и развитие баль-
неологии как науки, предприняли практические 
шаги по созданию в центре КМВ самостоятель-
ного Бальнеологического института. Ученые-
медики – члены РБО активно участвовали в дея-
тельности созданного в 1918 г. народного уни-
верситета. В мае 1920 г. одновременно с народ-
ным университетом был создан Бальнеологиче-
ский институт, первым директором которого стал 
ученый-гидрогеолог, профессор А.Н. Огильви. 
Маститые ученые-бальнеологи, например, из-
вестный российский гидрогеолог Н.Н. Славянов 
(1878 – 1958), регулярно выступали с лекциями в 
Пятигорском Лермонтовском университете [7].  

В средних и начальных учебных заведениях 
Пятигорска разного уровня и принадлежности 
работало немало профессиональных препода-
вателей, способных вести занятия в заведении 
высшего образования или по типу народного 
университета. К среднему звену образователь-
ного процесса относились мужская классическая 
и женская гимназии. 

История ПЛНУ непосредственно связана с 
Евдокимовской женской гимназией, располагав-
шейся по улице Графской (ныне ул. Универси-
тетская, 6) в особняке генерал-адъютанта графа 
Николая Ивановича Евдокимова (1804–1873) и 
его жены Александры Александровны. В 1895 
году Евдокимова свой дом подарила Пятигор-
скому городскому самоуправлению при условии 
организации в нем учебного заведения. В сен-
тябре того же года начались занятия в женской 
прогимназии, содержавшейся в первое время 
только на проценты от денег, завещанных гра-
финей. Вскоре прогимназия была преобразова-
на в женскую евдокимовскую гимназию. В нача-
ле ХХ века в гимназии обучалось более 330 уче-
ниц, которым преподавало 20 учителей, в числе 
которых был биолог Михаил Антонович Гремяц-
кий (1887–1963), преподававший в 1918 – нача-
ле 1919 г. в народном университете [1].  

Таким образом, в начальный период граж-
данской войны, когда на короткое время в Пяти-
горске установилась советская власть (март 
1918 – январь 1919 г.), был образован народный 
университет в здании бывшей евдокимовской 
гимназии. Одновременно в городе был основан 
и политехникум, вошедший в состав ПЛНУ. 

Благодаря поискам краеведа М.В. Бердни-
ковой, в распоряжении которой оказались вос-
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поминания некоторых слушателей, преподава-
телей и других современников, было установле-
но предположительное время открытия народно-
го университета [2]. В письме от 17 октября 1970 
г., полученном ею от бывшего секретаря народ-
ного университета А.М. Лысенко, говорится, что 
н.у. и рабочий политехникум при нем были орга-
низованы в мае 1918 г. по инициативе его брата 
Виктора Михайловича Лысенко (1889–1921) и 
при одобрении руководителей пятигорского 
совдепа Г.Г. Анджиевского и Ф.И. Пащенко. 

Из-за «дефицита» источников пока трудно 
однозначно утверждать, что идея создания 
народного университета принадлежала первым 
советским властям Пятигорского округа, а не, 
например, членам КГО, РБО или отдельным 
представителям интеллигенции. Важно отме-
тить, что в числе преподавателей ПЛНУ в 1918 – 
начале 1919 г. были специалисты, весьма дале-
кие от идей диктатуры пролетариата и мировой 
пролетарской революции, например, профессор-
медик В.К. фон Анреп, до революции работав-
ший директором Медицинского департамента 
МВД [11]. Не случайно в официальных материа-
лах начала 1920-х гг. первый этап истории ПЛНУ 
замалчивается [6, л. 14–15].  

У организаторов ПЛНУ вызывало смущение 
далеко не пролетарское название улицы, где 
находилось здание евдокимовской гимназии. 
Ректор В.М. Лысенко обратился в Пятигорский 
Совдеп с просьбой разрешить переименовать 
улицу Графскую на Университетскую. Такое ре-
шение было принято без задержки [5, л. 18–19]. 
Эта улица до настоящего времени носит такое 
название, и многие коренные пятигорчане даже 
не знают причины такого ее наименования.  

Краевед М.В. Бердникова свидетельствует, 
что была знакома с первым ректором В.М. Лы-
сенко, членом РСДРП(б) с 1918 г., молодым че-
ловеком 28 лет, окончившим Харьковский уни-
верситет по специальности биолога [2, с. 267]. 

Зимой 1919 г. завершается начальный этап 
в истории ПЛНУ.  

19–20 января 1919 г. части генерала  
А.Г. Шкуро заняли Пятигорск. Народный универ-
ситет в период пребывания у власти правитель-
ства ВСЮР генерала А.И. Деникина не функцио-
нировал. Ректор университета В.М. Лысенко по-
кинул Пятигорск с частями Красной армии. По 
дороге он заболел тифом и попал в руки бело-
гвардейцев. Находясь в тюремной больнице, он 
совершил оттуда побег. После освобождения 
Кавминвод он работал заведующим культпро-
светработой на Минераловодском стекольном 
заводе. В октябре 1921 г. в возрасте 30 лет он 
умер и похоронен на старом Пятигорском клад-
бище [5, л. 20]. 

16 марта 1920 г. кавалерийский дивизион XI 
армии под командованием В.И. Кучуры вошел в 
Пятигорск. В апреле 1920 г. город Пятигорск был 

объявлен центром Терской области (с 1921 г. – 
губернии), с 1924 г. – Терского округа.  

В докладной записке ректора Лермонтовского 
народного университета начальнику Терского 
губкомитета госсооружений, подготовленной в 
сентябре 1921 года, говорилось, что 15 мая 1920 г. 
открылся Пятигорский народный университет им. 
М.Ю. Лермонтова. Уточним – возобновил свою 
деятельность.  

В его состав входили рабочий факультет им. 
Карла Маркса, состоявший из общеобразова-
тельного факультета и подготовительного 
отделения. Учебный процесс на факультете 
состоял из четырех триместов, каждый из которых 
продолжался три месяца. За неполные полтора 
года обучение на факультете прошло 3900 
слушателей. На сентябрь 1921 г. число слуша-
телей составляло 200 человек, причем запись в 
университет продолжалась. Слушатели посещали 
занятия по русскому языку и литературе, 
медицине и гигиене, философии, политической 
экономии, пению, ораторскому и драматическому 
искусству. Еженедельно с 16 до 23 часов проводи-
лось не менее 18 лекций. При согласовании с 
преподавателями и слушателями занятия 
проходили и по воскресеньям. Посещаемость 
слушателей составляла 94%. При университете 
находился клуб, в рамках которого также проводи-
лась научная работа [6, л. 14–15]. 

Университет, докладывал ректор, сумел по-
ставить дело на должную высоту. В Пятигорск 
приезжали представители Владикавказского, 
Ростовского и Ставропольского факультетов, 
чтобы познакомиться с методами работы уни-
верситета. В настоящее время в регионе «уни-
верситет является единственной лабораторией, 
в которой куется образование рабоче-
крестьянских масс». Рабочий факультет им.  
К. Маркса, сообщается в Записке, существует 
фактически, но «юридически не утвержден ввиду 
того, что пока в Центре не выработана сеть 
Рабфаков во всей республике» [6, л. 14–15].  

В докладе перечислялись многочисленные 
проблемы, решение которых также зависело от 
городских и губернских властей. Особенно остро 
стоял вопрос с отоплением. «Слушатели прово-
дят в стенах университета семь непрерывных 
часов, – говорится в Записке. – Одеты в подав-
ляющем большинстве настолько не по-зимнему 
<…>, что, проведя семь часов в холоде, слуша-
тели либо заболевают, либо покидают универ-
ситет» [6, л. 15]. 

Докладная записка ректора заканчивается 
просьбой: «На основании изложенного универ-
ситет просит отпустить единовременную ссуду 
для краткого, самого необходимого ремонта пе-
чей, рам, стекол, дверей, приобретения лампо-
чек тридцать миллионов рублей, каковых денег 
хватит до мая 1922 года» [6, л. 15]. 

Необходимые меры были приняты, так как, 
несмотря на углублявшийся экономический кри-
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зис в стране, ПЛНУ осенью 1921 – зимой 1922 г. 
не только продолжил свою деятельность, но и 
значительно расширил ее: за счет открытия но-
вых факультетов значительно увеличился кон-
тингент слушателей, улучшилось качество учеб-
ного процесса, в котором участвовали известные 
в стране ученые и деятели культуры. В их числе 
всемирно известный физиолог академик  
Х.С. Коштоянц (1900–1961), выпускник Пятигор-
ской мужской классической гимназии, обучавший-
ся и одновременно работавший лаборантом в 
ПЛНУ в 1918 – начале 1919 г., гидрогеолог  
Н.Н. Славянов, химик В.А. Кистяковский, биолог 
М.А. Гремяцкий, профессор Н.В. Вавилов, артист 
и драматург Б.С. Ромашов и другие. В ПЛНУ пре-
подавали лучшие врачи курортов КМВ. 

При Лермонтовском университете были ор-
ганизованы физический и химический кабинеты, 
оснащенные необходимыми инструментами и 
приборами. Имелся также естественно-
исторический кабинет, организованный из экс-
понатов музея Кавказского Горного общества. 
Он помещался в усадьбе музея «Домик Лермон-
това». Кроме того, при ПЛНУ работала школа по 
ликвидации безграмотности (ликбез), в которой 
обучались грамоте женщины-домохозяйки. За-
нятия в ликбезе вела учительница Ульяна Цали-
кова [2, с. 270]. 

Среди слушателей университета М.В. Берд-
никова называет известные в Пятигорске фами-
лии: В.П. Ржаксинского, первых комсомольцев 
Пятигорска Б.А. Адмиральского и М.И. Жура-
вель, А.М. Тамаридзе, А.К. Сокольниковой,  
Н.И. Бокиной, З.В. Александровой, З.С. Саноян 
[2, с. 271].  

Заметной фигурой на рабфаке являлся  
Я.И. Фролов (1885 – 1979), активный член КГО, 
работавший учителем в школах Пятигорска в 
досоветский период. Его увлечением стал аль-
пинизм, ставший для него и объектом научных 
исследований. С 1920 г. он работал помощником 
декана и преподавателем рабфака ПЛНУ. С 
1921 г. Фролов вел занятия и в политехникуме, в 
котором он числился помощником ректора по 
учебной части [9]. 

В конце 1921 – начале 1922 г. жизнь в Лер-
монтовском университете значительно расши-
рилась. Кроме обычных ежедневных занятий на 
Рабфаке, в предшествующий период состав-
лявшем основное ядро университета, с 6 января 
1922 г. начались занятия на вновь открытых 
специальных факультетах: медицинском, сель-
скохозяйственном, искусств и общественных 
наук [17]. Обсуждался также вопрос открытия 
юридического факультета на основе открывших-
ся 20 декабря 1921 года терских губернских 
юридических курсов [21].  

Медицинский факультет начал свою рабо-
ту в начале января, однако его официальное 
открытие состоялось 1 февраля в 19 часов. 
Торжественное открытие факультета происхо-

дило в присутствии представителей губернского 
и городского руководства, здравотдела, Управ-
ления КМВ, слушателей (около 200 записавших-
ся) и лекторов факультета: П.Г. Абозина, М.И. 
Аствацатурова, Н.В. Вавилова, И.Л. Баумгольца, 
Волгунова, В.А. Кистяковского, М.Ф. Лаврова,  
Р. Мельникова, С.И. Мамулянца, К.В. Пшеничев-
ского, М.А. Собиева, Соколова, Ф. Фукса. После 
торжественной части для слушателей были про-
ведены лекции М.А. Собиева по ботанике и декана 
факультета Б.А. Дробного по анатомии [19; 20]. 

М.В. Бердникова особо выделяла доктора 
В.М. Губина, читавшего лекции по медицинской 
микробиологии. «Слушатели учились у него пра-
вильно пользоваться микроскопом, а микроско-
пов было в достаточном количестве. Лектор 
своей сочной речью умело доводил до слушате-
лей множество незабываемых остроумных при-
меров» [2, с. 268]. 

Учебный курс на медицинском факультете 
был рассчитан на два года. Профессорско-
преподавательский состав медфака (2 профессо-
ра и 10 врачей, из которых семь – доктора меди-
цины) не уступал многим медицинским вузам.  
В связи с этим во время торжественного открытия 
факультета ректором Н.Г. Виноградовым от имени 
ПЛНУ было предложено «просить Центр о предо-
ставлении права окончившим такой факультет – 
поступления на 3-й курс государственного меди-
цинского института». Корреспонденция об открытии 
факультета в губернской газете завершалась сле-
дующими словами: «В своей деятельности меди-
цинский факультет будет приноравливаться к курсу 
высших медицинских учебных заведений» [20]. 

24 января состоялось торжественное откры-
тие факультета искусств. К этому моменту на 
факультет записалось 40 человек, хотя набор 
продолжался. Газета «Терек» сообщала: «Препо-
давателями факультета были сам ректор Н.Г. Ви-
ноградов – талантливый литератор и режиссер, 
Б.С. Ромашов (Эрбе), Аракчеевская и др. Читают 
лекции по истории театра, литературы и т.д.» [18]. 

После набора основного контингента слу-
шателей начались занятия и на сельскохозяй-
ственном факультете. Губернская газета по 
этому поводу сообщала: «В воскресенье 29 ян-
варя в массовой аудитории Лермонтовского уни-
верситета состоялась первая лекция из сельско-
хозяйственного цикла, намеченная на январь-
февраль 1922 г. Докладчиками являлись:  
т. Мельников – заведующий Терским губземот-
делом, выступивший по вопросу о подготовке к 
весенней посевной кампании, инженер Микус – о 
подготовке сельхозинвентаря к весеннему севу 
и агроном Богдасаров – семена и посев. Присут-
ствовало до 50 человек слушателей, проявив-
ших значительный интерес. Следующее занятие 
5 февраля» [17].  

Факультеты были рассчитаны на 2-годичную 
программу, так построенную, что обучение 
должно было дать студентам одновременно и 
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академические знания, необходимые для по-
ступления на соответствующие факультеты ву-
зов, и познания прикладного характера, отвеча-
ющие насущным потребностям жизни Терского 
региона: медицинский факультет первые се-
местры подготовлял сестер и братьев милосер-
дия, последующие – лекпомов (помощников 
врача, фельдшеров); сельскохозяйственный – 
выпускал инструкторов по специальностям 
сельского хозяйства; факультет искусств готовил 
инструкторов и работников по классам: литера-
турный (журналистика, художество, проза, стихи, 
драма), ораторский, драматический и изобрази-
тельного искусства; факультет общественных 
наук «давал всестороннее научно-философское 
образование, отвечающее духовным запросам. 
Практическое значение этого факультета – дать 
государству честных работников с широким 
научным кругозором и подготавливать на соот-
ветствующий факультет государственных уни-
верситетов» [17]. 

Учебные занятия на факультетах проходили 
с 17 до 20 часов, причем администрация плани-
ровала в ближайшем будущем, в зависимости от 
пожеланий учащихся, перенести часы занятий 
на всех факультетах на более раннее время 
[17]. К маю 1922 г. количество слушателей пре-
вышало 300 человек. В прессе утверждалось, 
что «некоторые отделения требуют даже раз-
грузки» [23]. 

Остановимся на личности ректора и препо-
давателя ПЛНУ Николая Глебовича Виноградо-
ва (1893–1967). В 1914 г. он окончил историко-
филологический факультет Петербургского уни-
верситета. С началом войны отправился добро-
вольцем на фронт. В гражданскую войну служил 
в Красной армии и руководил «Театрально-
драматургической мастерской Красной армии».  

Лучшему пониманию личности Виноградова 
помогает содержание письма наркома просве-
щения А. Луначарского к Н.Г. Виноградову (1919) 
по поводу пьесы «Царь Петр Великий». Члены 
жюри М. Горький, Ю.М. Юрьев и Ф.И. Шаляпин 
заинтересовались этой трагедией, а репертуар-
ная секция Наркомпроса рекомендовала ее для 
постановки на сценах театров. Луначарский вы-
соко оценил талант автора, но высказал опасе-
ния в связи с выбором темы пьесы и оценки 
личности Петра I. Опасаясь брать на себя ответ-
ственность за разрешение постановки пьесы, 
нарком предложил собрать самых известных 
режиссеров, актеров, журналистов и политиче-
ских деятелей, которые заслушают доклад авто-
ра о пьесе, после чего должна состояться «ши-
рокая дискуссия» [14, л. 65–66]. 

Краевед М.В. Бердникова, в 1920-е годы 
работавшая в библиотечном отделе Бальнеоло-
гического института, вспоминала, что библиоте-
ка была богата научной литературой, и в нее 
«приходили не только научные сотрудники ин-
ститута, но и многие преподаватели школ города 

и народного университета». Здесь она и по-
встречалась Н.Г. Виноградовым, которого харак-
теризовала, как «человека разносторонних об-
щекультурных мероприятий. Он был журнали-
стом, артистом, мастером художественного сло-
ва, активным деятелем и организатором литера-
турных вечеров, диспутов…» [2, с. 267]. 

Губернская газета, информируя своих чита-
телей о назначении в апреле 1922 г. Н.Г. Вино-
градова заведующим культотделом Управления 
КМВ, давала такую ему характеристику: «Това-
рищ Виноградов состоял режиссером Петро-
градского Передвижного и Государственного те-
атров в 1918 – 1919 гг., где осуществил ряд ин-
тересных постановок. Им сделан первый в Рос-
сии опыт постановки «массового действа» на 
площади в Петрограде в 1919 г. Кроме того, он 
заведовал театральным отделением Петроград-
ского отдела Наркомпроса и театральной секци-
ей Р.К.К.А. в качестве литератора (драматурга). 
Т. Виноградов премирован на Всероссийском 
конкурсе в 1920 г. за трагедию «Российский 
Прометей». В Пятигорске он известен как руко-
водитель литературного техникума, ректор 
Народного университета [22].  

В годы начинавшегося нэпа Н.Г. Виноградов 
привлекал к чтению лекций в ПЛНУ, в первую 
очередь на факультет искусств, свободомысля-
щих людей, в том числе далеких от идей, про-
возглашаемых компартией. Он учил слушателей 
думать самостоятельно, стремился проводить 
занятия в форме дискуссий. Даже в этот период 
круг его знакомств был достаточно велик, о чем 
свидетельствует обширная переписка с извест-
ными деятелями культуры страны [4]. Н.Г. Вино-
градов приглашал на проведение открытых лек-
ции или просто на встречи со слушателями из-
вестных писателей, поэтов, драматургов, приез-
жавших на курорты КМВ. Например, по его пред-
ложению в ПЛНУ выступал со своими произведе-
ниями Велимир Хлебников (1885 – 1922) – рус-
ский поэт и прозаик, один из крупнейших деяте-
лей русского авангарда, входивший в число ос-
новоположников русского футуризма; реформа-
тор поэтического языка, экспериментатор в об-
ласти словотворчества. На КМВ поэт находился 
незадолго до своей кончины. В Пятигорске 
Хлебников несколько месяцев работал в губерн-
ском отделении РОСТА. Здесь он написал поэ-
мы «Ночь перед Советами», «Председатель Че-
ки» и ряд других сочинений.  

Виноградов незадолго до своей кончины 
написал два воспоминания: «Велимир Хлебни-
ков в Пятигорске» и «Б.С. Ромашов в Пятигор-
ске» (1965). 

Второе воспоминание Виноградова посвя-
щено Б.С. Ромашову, преподавателю факульте-
та искусств и актеру Пятигорского театра, ис-
пользовавшему псевдоним Эрбе по первым бук-
вам его фамилии и имени. 
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Ромашов родился 18 июня 1895 г. в Петер-
бурге, в артистической семье. Его отец умер в 29 
лет. Его мать Екатерина Мещерская переехала в 
Киев, где выступала в театральной труппе. В 1915 
г. Борис окончил киевскую гимназию и поступил на 
юридический факультет Московского университе-
та. Однако его влекло к литературе и искусству.  
В 1920 г. он переехал в Пятигорск, где становится 
актером и режиссером городского театра. В горо-
де-курорте он открыл театральную студию, писал 
статьи для газеты «Терек» и пьесы. Одна из них, 
«Федька-есаул», посвящена событиям Граждан-
ской войны, участником которой был сам автор. 
Эту пьесу в 1924 г. поставили в Малом театре. 
Многие пьесы Ромашова удостоились высоких 
советских наград [10].  

М.В. Бердникова о нем вспоминала: «Очень 
колоритной фигурой среди преподавателей 
народного университета был Борис Сергеевич 
Ромашов. Он возглавлял факультет литературы 
и искусства… и в те годы был артистом Пятигор-
ского городского театра. По образованию и та-
ланту это больше был артист, чем преподава-
тель. Во время ознакомления слушателей с ис-
кусством Генриха Ибсена, Ф. Достоевского,  
А. Островского и других авторов Ромашов так 
увлекался обрисовкой характеров героев, что 
нередко входил в роль и, незаметно для себя, 
переходил на артистическую игру» [2, с. 269]. 

В воспоминаниях М.В. Бердниковой нет 
упоминания о деятелях культуры, имевших от-
ношение к Пятигорску и региону, в свое время 
достаточно известных, но которые преследова-
лись за инакомыслие. 

В качестве примера приведем только две 
фамилии: Николай Иванович Проферансов – 
преподаватель и ректор ПЛНУ после возобнов-
ления его деятельности в 1920 г. и Яков Трофи-
мович Чага – слушатель факультета искусств. 
Оба преследовались царскими, а затем и совет-
скими властями. 

Николай Иванович Проферансов (1885 – 
1934) – русский анархо-мистик, историк, литера-
тор, редактор, член Ордена тамплиеров. Родил-
ся в Бобруйске Минской губернии, сын оружей-
ного мастера. Образование высшее – историк-
литератор. В 1920 – 1922 гг. работал в ПЛНУ. 
После закрытия Лермонтовского университета 
Проферансов переехал в Москву, где возглав-
лял отдел социалистического движения в инсти-
туте Маркса-Энгельса и работал техническим 
редактором Большой советской энциклопедии. 

Результатом его увлеченности стала при-
надлежность к рыцарям-тамплиерам – членам 
«Ордена света», своеобразному неформально-
му историческому клубу-Братству. Н.И. Профе-
рансов был один из наиболее компетентных в 
истории и традициях Ордена. В Ордене тампли-
еров состояли известные деятели искусства: 
Аполлон Карелин, Сергей Эйзенштейн, Юрий 
Завадский, Михаил Чехов, о. Павел Флоренский 

и др. За принадлежность к подпольной анархо-
мистической организации и руководство ею 14 
августа 1930 г. арестован в Новой Мацесте ор-
ганами ОГПУ. Находясь под следствием,  
Н.И. Проферансов представил заявление в Кол-
легию ОГПУ с информацией о своей революци-
онной деятельности с просьбой учесть при вы-
несении приговора [13, с. 124].  

Во время следствия Проферансов вел себя 
достойно, отказывался сообщать следствию что-
либо о других людях. Несмотря на огромные за-
слуги перед революцией, решением коллегии 
ОГПУ от 13 января 1931 г. Особым Совещанием 
Коллегии ОГПУ в числе других членов рыцарско-
го братства Н.И. Проферансов осужден к пяти 
годам тюрьмы [13, с. 165–166]. Часть срока ему 
была заменена спецпоселением в Киргизскую 
АССР. В Киргизии талантливый литератор до 
своей кончины работал сотрудником газеты 
«Советская Киргизия». 

О кавминводском периоде своей жизни Ни-
колай Иванович на допросе на Лубянке сообщал 
следующее: в Народном университете читались 
лекции и доклады «на исторические, историко-
литературные и философские темы. Читал Ни-
колай Глебович Виноградов, академик Кистяков-
ский, читал я, читал Малышев. Я читал два до-
клада по философии истории и о Толстом. Ос-
новной контингент посещавших лекции были 
слушатели Народного университета, и посещала 
всякая желающая публика» [13, с. 120]. На дру-
гой день допроса он говорил следователю:  
«В дополнение к моей автобиографии. После 
революции я бывал на Северном Кавказе, в Пя-
тигорске, с 1920 по 1921 г. семья жила в Кисло-
водске <…>, работал лектором в партшколе, на 
Коммунистических курсах и в Народном универ-
ситете. <…> Знакомых у меня по Кисловодску не 
было; в Пятигорске были – Виноградов Николай 
Глебович, сейчас живет в Ленинграде, заведует 
театром, профессор Огильви, живет в Пятигор-
ске, затем Фролов, товарищ председателя гор-
ного общества, живет в Пятигорске» [13, с. 123]. 

Лекции Н.И. Проферансова, Н.Г. Виногра-
дова и других преподавателей факультета ис-
кусств посещал Я.Т. Чага.  

Яков Трофимович Чага (1880/82 – после 
1949 г.) – сельский учитель, последователь уче-
ния Л.Н. Толстого. Родился в семье рыбопро-
мышленника в г. Ейске. В 1902 г. на собственных 
землях под с. Маргаритовка Ростовского уезда 
Чага вместе с другим толстовцем В.И. Скорохо-
довым организовал вольную земледельческую 
общину. После этого учительствовал под Туапсе 
и в районе Нальчика, где открыл нелегальную 
школу среди сектантов, затем среди сектантов 
Ставропольской губернии. Молодой солдат 
Алуштинского батальона г. Ейска в 1903 г. за 
отказ от воинской повинности по религиозным 
убеждениям был судим и выслан в Якутскую об-
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ласть на 18 лет. О судьбе Чаги узнал Л.Н. Тол-
стой [25].  

Между Л.Н. Толстым и Чагой завязалась 
переписка. Всего Толстой написал ему 12 писем. 
Благодаря Льву Николаевичу в апреле 1905 г. 
Я.Т. Чага был амнистирован и выехал в Пяти-
горск. В 1907 г. за пособничество революционе-
рам подвергся аресту и высылке на два года в 
Астраханскую губернию. В 1907 г. вернулся в 
Пятигорск, где жил до 1924 г., продолжая инте-
ресоваться темой и собирать материалы о сек-
тантах. В 1921 г. в Пятигорске Я.Т. Чага позна-
комился с Н.И. Проферансовым, который орга-
низовал религиозно-философский кружок. После 
1924 г. Чага жил в Черноморском округе. В Но-
вую Мацесту к нему приезжали знакомые тео-
софы и антропософы из разных городов, снаб-
жая духовной и мистической литературой. В 
Красной Поляне организовал кружок мистиче-
ского «Братства Святого Духа», где изучалась 
литература и использовался тамплиерский ри-
туал [12, с. 326–327]. 

8 августа 1930 года Чага был арестован на 
квартире в Мацесте с женой Н.З. Дешевой и 
остановившимся у них Н.И. Проферансовым. 
При обыске изъяты различные документы и ру-
кописи. Осенью того же года он был препровож-
ден на Лубянку, где находились и другие под-
следственные, обвиняемые в участии в неле-
гальной анархо-мистической организации и ан-
тисоветской пропаганде. 28 февраля 1931 г. 
Коллегией ОГПУ Чага был приговорен к пяти 
годам лагерей. В 1934 г. Я.Т. Чага был освобож-
ден вместе с женой, однако 22 февраля 1949 г. 
снова арестован. Дальнейшая судьба неизвест-
на

 
[12, с. 327]. 

На допросе Чага свидетельствовал, что 
группа «свободных христиан» существовала в 
Пятигорске в 1921 г. Для нее он написал часть 
уставных положений. Эта группа существовала 
легально и принадлежала к «Северо-Кавказ-
скому Совету религиозных общин и групп» [12,  
с. 335–336]. 

Чаге также был задан вопрос о научно-
философском кружке в Пятигорске. Он сообщал 
следователю следующее: «Кружок был органи-
зован при Народном университете в 1921 г. Кто 
был его организатором, я сказать не могу, знаю 
только, что активное участие в нем принимал 
Николай Иванович Проферансов, который в то 
время был ректором Пятигорского Народного 
университета. Я стал посещать этот кружок в 
1922 г., руководителем кружка был тогда Про-
ферансов, направление этого кружка в то время, 
насколько я помню, было в духе идеалистиче-
ской философии. После отъезда Н.И. Профе-
рансова из Пятигорска в Батум руководителем 
этого кружка остался Виноградов Николай Гле-
бович, со времени его начала руководства кру-
жок приобрел направление религиозно-
философское с уклоном в сторону философии 

Соловьева, затем с конца 1922 и в 1923 г. руко-
водил кружком я. Во время моего руководства 
кружок занимался главным образом разбором 
восточной религиозной философии; в составе 
этого кружка было около 10 человек, из них я 
помню Корохова Василия, Егорова Василия 
Ивановича, он был секретарем кружка (и зани-
мал должность секретаря Отдела народного об-
разования), Надежда Захаровна Дешевая

1
.  

В 1921–1923 гг. кружок собирался вне рабочего 
времени в Народном университете, в 1922–1923 
гг. в армянской школе, т.к. Народный универси-
тет был закрыт» [12, с. 335]. 

Таким образом, в ПЛНУ, вопреки желанию 
властей, присутствовал дух свободомыслия, ра-
зумеется, насколько это можно было в условиях 
того времени. Лекции и доклады штатных и при-
глашенных преподавателей факультета вызы-
вали интерес не только у студентов ПЛНУ, но и у 
широкого круга жителей и гостей КМВ, учащихся 
других учебных заведений города и региона [17]. 

В одном из последних репортажей о ПЛНУ в 
губернской газете подводился своеобразный 
итог его более чем двухлетнего существования 
(не считая 1918 – начало 1919 г.). «Каждый, кто 
помнит университет в первый год его существо-
вания, – отмечает автор статьи, – не забыл, ко-
нечно, того бодрого настроения, той любозна-
тельности жажды, которая охватывала всех. 
Трудно было университету: с одной стороны – 
отсутствие регулярных средств, материальной 
помощи, с другой стороны – недостаток в лекто-
рах и в пособиях; но это не помешало ему со-
средоточить в своих стенах все видные педаго-
гические силы, известные не только Пятигорску, 
но и России, и поддержать высокий уровень 
учебной жизни» [23]. Инициатива нового ректора 
т. Виноградова, говорится в статье, «укрепила 
сотрудничество с литературным техникумом, 
организованным политпросветом, и это в значи-
тельной мере помогает устройству литератур-
ных вечеров, диспутов, чтений. Затем вводятся 
особые “воскресные” лекции для массовой ауди-
тории. Задачей лекций является пропаганда и 
популяризация последних научных открытий и 
теорий. Университет, кроме того, дает возмож-
ность вести занятия в философском кружке и 
театральной студии. Силами учащихся выпуска-
ется стенная литературная газета и проводятся 
драматические и литературные вечера» [23]. 

Результаты. Потребность в кадрах, напри-
мер, для развития здравоохранения и курортно-

                                                           
1
 Н.З. Дешевая, жена Я.Т. Чаги. В 1919–1922 гг. работала 

врачом в Пятигорском военном госпитале, после демоби-
лизации, в 1922–1924 гг. заведовала службой скорой по-
мощи в Пятигорске. Входила в основанное ее мужем хри-
стианское мистическое «Братство», примыкавшее к «Орде-
ну Тамплиеров». Постановлением Коллегии ОГПУ от 
28.2.1931 г. приговорена к пяти годам лагерей. Освобож-
дена 20.05.1934 г. [12, с. 354, 365].  
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го обслуживания потребовала привлечь «ста-
рую» интеллигенцию, далекую от идей, заявлен-
ных большевиками. Создание Лермонтовского 
народного университета, формально независи-
мого, имеющего очень привлекательное «не-
идеологическое» название, позволило сосредо-
точить в нем качественный профессорско-
преподавательский состав.  

В стенах ПЛНУ обучались в будущем выда-
ющиеся деятели науки, культуры, образования, 
разных профессий, признававших особую роль, 
которую сыграл Лермонтовский университет в их 
жизни. Однако слушателям, окончившим соот-
ветствующие курсы, свидетельство о квалифи-
кации не выдавалось. Такие заветные «корочки» 
выдавали «статусные» учебные заведения, зна-
чительно уступавшие по уровню преподавания в 
ПЛНУ. К такому учебному заведению, например, 
относился Пятигорский политехникум, основан-
ный в 1918 г. в составе ПЛНУ и после перерыва 
возобновивший свою деятельность в 1920 г. как 
самостоятельное учебное заведение [16]. 

Автор газетной заметки «Внимание рабоче-
му политехникуму» В. Р-ский подчеркивал, что 
половина обучающихся – рабочие и крестьяне. 
«В своей энергичной и упорной работе, – пишет 
автор, – политехникум встречал до сего времени 
весьма мало поддержки <…>. Нет сомнения, 
однако, что, в конце концов, местные админи-
стративные и губернские органы придут на по-
мощь политехникуму, как чисто пролетарскому 
учебному заведению, которому предстоит боль-
шая будущность» [16].  

В мае 1922 г. – Лермонтовский университет 
решено было «слить» с «чисто пролетарским 
учебным заведением». В прессе появилась ин-
формация о том, что в результате «слияния» 
политехникум вполне может считаться вузом.  
В ноябрьском номере «Терека» читаем: «В Тер-
ской губернии имеется только один ВУЗ – Пя-
тигорский рабочий техникум» [24]. Выделено 
курсивом нами. 

После закрытия Народного университета в 
его здании размешалась армянская школа № 8. 
Впоследствии на месте снесенного дома гене-
рала Евдокимова, представлявшего архитектур-
ную ценность, возведено стандартное здание 
средней школы № 6.  

В мае 1922 г., когда судьба Лермонтовского 
университета уже была предрешена, в печатном 
органе губкома РКП(б) и Губисполкома сообща-
лось: «Обозревая трехлетнее его [ПЛНУ] суще-
ствование, нельзя не сожалеть о столь печаль-
ной необходимости, как всемерное сокращение, 
и можно верить, имея первый опыт организации 
в Пятигорске университетской жизни, что в не-
далеком будущем она возродится в более 
надежных для существования формах» [23]. 

Такое будущее наступило в 1939 г., когда 
решением Наркомпроса РСФСР Пятигорское 
педучилище было преобразовано в Пятигорский 
государственный педагогический институт 
(ПГПИ) – нынешний Пятигорский государствен-
ный университет – наследник Лермонтовского 
Пятигорского народного университета. 
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Аннотация. Введение. В данной статье анализируется 
влияние последствий Революции и Гражданской войны на де-
формацию представлений о морали и нравственности в коллек-
тивном бессознательном на примере города Георгиевск. Рост 
преступности в условиях малого города южной провинции стал 
частью городской повседневности в 1920-х гг. как реакция обще-
ства на исторический кризис. Новая социальная реальность пред-
полагала изменения повседневности не только обывателей, но и 
тех, кто должен был бороться с криминализацией общества. Ма-
териалы и методы. В статье проанализирован делопроизвод-
ственный материал: служебные переписки, рапорты и распоряже-
ния Георгиевской уездной милиции по борьбе с бандитизмом в 
1920-х гг., исходя из междисциплинарного подхода, в рамках ис-
тории повседневности и новой локальной истории с применением 
общенаучных методов, а также конкретно исторических методов, 
методов исторической антропологии и контекстного анализа до-
кументов. Анализ. В работе исследован процесс криминализации 
общества в постреволюционный. На примере Георгиевска начала 
1920-х гг. удалось рассмотреть рост уровня городской преступно-
сти, проанализировать локальные особенности и связь с повсе-
дневной жизнью горожан, а также попытки государства по пре-
одолению проблемы социальных девиаций. В статье подробно 
освещаются мероприятия по борьбе с преступностью и бандитиз-
мом, проводимые молодой советской властью. В это время цен-
тральная власть в первую очередь была заинтересована в пре-
следовании «контрреволюционной деятельности», в то время как 
практика местной власти в большей ориентировалась на решение 
конкретных проблем, которые могут нарушить обычную жизнь в 
провинции. Также, в 1920-е гг. начнется процесс формирования 
новых подходов в деятельности местных отделов милиции. Уде-
лено внимание влиянию постреволюционного кризиса в стране на 
психологическое состояние населения в Георгиевске, что повлия-
ет на их повседневную жизнь и восприятие окружающей их новой 
исторической действительности. В свете этого, список обще-
ственных пороков в 1920-е гг. претерпел значительные изменения 
и расставил новые акценты. Так, довольно частые виды преступ-
лений вроде: пьянства, самогоноварения, преступлений против 
личности, буйства, служебных и имущественных преступлений, в 
мирное время пополнятся военными преступлениями и преступ-

лениями против новой власти (так называемыми «контрреволю-
ционными преступлениями»), на которые местная власть будет 
обращать особое внимание. Результаты. Общественное бес-
сознательное реагировало на исторические изменения и полити-
ческие кризисы 1920-х гг., что приводило к деформации социаль-
ных норм, моральных установок и традиционных ценностей. Вме-
сте с тем, социальные и политические потрясения 1920-х гг. при-
вели к необходимости принятия решительных мер со стороны 
государства и местных органов милиции для защиты обществен-
ного порядка и борьбы с преступностью. В исследовании выявле-
на связь Георгиевском и сельскими районами, где совершались 
преступления и формировались банды преступников, но послед-
ствия данных процессов ощущались и в городской жизни.  
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Abstract. Introduction. The article analyzes the impact of the 
Revolution and Civil War consequences on the deformation of ideas 

about morality and ethics in the collective unconscious by the exam-
ple of the city of Georgievsk. The growth of crime in a small town in 
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the southern province became part of everyday life in the 1920s as a 
reaction of society to the historical crisis. The new social reality im-
plied changes in the everyday life of both ordinary people and those 
who had to fight against the criminalization of society. Materials and 
Methods. The article analyzes office material: official correspond-
ence, reports and orders of Georgievsk district police on the fight 
against banditry in the 1920s. It is based on an interdisciplinary ap-
proach, within the framework of the history of everyday life and new 
local history with the use of general scientific methods, as well as 
specifically historical methods, methods of historical anthropology 
and contextual analysis of documents. Analysis. The work examines 
the process of criminalization of society in the post-revolutionary time 
by the example of Georgievsk in the early 1920s. It was possible to 
consider the growth of the urban crime rate, analyze local character-
istics and connections with the everyday life of citizens, as well as the 
attempts on the part of the state to overcome the problem of social 
deviations. The article specifies the measures to combat crime and 
banditry carried out by the young Soviet government. At that time, the 
central government was primarily interested in prosecuting “coun-
terrevolutionary activities”, while the practice of local authorities was 
more focused on solving specific problems that could disrupt ordinary 
life in the provinces. Also, in the 1920s, the process of forming new 
approaches in the activities of local police departments will begin. 
Attention is paid to the influence of the post-revolutionary crisis in the 
country on the psychological state of the population in Georgievsk, 
which will affect their everyday life and perception of the new histori-
cal reality surrounding them. In light of this, the list of social vices in 
the 1920s underwent significant changes and placed new accents. 
Thus, fairly common types of crimes such as drunkenness, moon-
shining, crimes against the person, rowdiness, official and property 
crimes, in peacetime will be supplemented by war crimes and crimes 
against the new government (the so-called “counter-revolutionary 
crimes”), to which local authorities will pay special attention. Results. 

The public unconscious responded to historical changes and political 
crises of the 1920s, which led to the deformation of social norms, 
moral principles and traditional values. At the same time, the social 
and political upheavals of the 1920s led to the need for decisive 
measures by the state and local police to protect public order and 
combat crime. The study revealed a connection between Georgievsk 
and rural areas, where crimes were committed and gangs of crimi-
nals were formed, but the consequences of these processes were 
also felt in urban life. 

Keywords: Georgievsk, urban everyday life, social devia-
tions, small town, post-revolutionary period, Soviet society, crime 
situation, new local history 
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Введение. 1920-е гг. оказались сложными 
для российского общества, как центральных го-
родов, больших индустриальных центров, так и 
небольших провинциальных городков, т.н. «ма-
лых городов». Данный период для только фор-
мирующегося и ещё не до конца утвердившегося 
государственного строя стал временем преодо-
ления последствий Гражданской войны, утвер-
ждением советской власти в регионах и време-
нем серьёзных испытаний для социальных норм 
и социального благополучия российского обще-
ства. Частью повседневной жизни южной про-
винции стала криминализация, которая была 
связана как с преступлениями против новой вла-
сти, так и с нарушением общественного спокой-
ствия. В данной статье речь идет о Георгиевске, 
ставшем символом завоевания и освоения Рос-
сийской империей Кавказа, так как именно здесь 
в 1783 г. был подписан русско-грузинский Геор-
гиевский трактат. В марте 1920 г. город заняла 
Красная Армия и с этого момента начался отсчёт 
нового периода в его истории – советского.  
В течение 1920-х гг. неоднократно менялся ад-
министративный статус Георгиевска. С 1921 по 
1923 гг. Георгиевск имел окружной статус, затем 
стал районным центром Терской губернии.  
В данный момент г. Георгиевск и Георгиевский 
район являются частью Ставропольского края и 
прочно ассоциируются со Ставропольем.  

Материалы и методы. В заголовок статьи 
мы намеренно вынесли социологическую дефи-
ницию «малый город». Как отмечают исследова-
тели, любая власть не обращала особого внима-

ния на малые города, из-за чего они традицион-
но вырабатывали свои механизмы адаптации к 
изгибам и крутым поворотам социального про-
цесса. В современной России малые города по 
градостроительным нормам определяются чис-
ленностью населения менее 50 тыс. [21]. Есть 
версия, что число жителей может быть и до 100 
тыс. [17]. Однако первый критерий более рас-
пространен. Одной из особенностей малых горо-
дов является их меньшая подверженность мар-
гинализации в сравнении с крупными. Некоторая 
устойчивость объясняется тем, что сюда не сте-
кались люмпенизированные элементы со всей 
страны. В условиях глубоких системных кризи-
сов, когда население оказывается на грани вы-
живания, рост девиаций и преступности будет 
связан не с приезжими, а местными жителями.  

Следует оговорить еще один важный мо-
мент – помещение проблематики в контекст ис-
тории повседневности. Нам представляется ин-
тересной и применимой к теме позиция 
Ш. Фицпатрик, которая полагает, что повседнев-
ность может включать и стратегии выживания, 
используемые в специфических социально-
политических условиях [30]. Данное свойство мы 
дополним особенностями проживания пострево-
люционного времени локальным сообществом 
Георгиевска. В этой связи методология исследо-
вания сформирована междисциплинарным 
принципом и подходами истории повседневности 
и новой локальной истории. Источниковая база 
сформирована архивными документами Госу-
дарственного архива Ставропольского края, что 
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позволило не просто выявить особенности пре-
ступлений, совершаемых в Георгиевске в начале 
1920-х гг., но и посмотреть, как в этих условиях 
жили обычные люди.  

Анализ. Преступность в постреволюцион-
ный период становилась признаком новой соци-
альной реальности, что связано не только с хо-
зяйственным разорением и падением уровня 
жизни. Как отмечает российский историк 
В.П. Булдаков, революция и Гражданская война 
нанесли удар ещё и по психике [2, с. 13]. Перио-
ды исторических переломов и переходов неиз-
бежно связаны с феноменом деформаций норм 
и представлений о них. Однако при первом же 
столкновении с социальными, политическими 
или экономическими изменениями мы можем 
наблюдать совершенно иную картину: коллек-
тивное бессознательное подвергается серьёзной 
обработке, как целенаправленной со стороны 
большевистской власти, так и со стороны исто-
рической турбулентности, предлагавшей народу 
адаптироваться к совершенно новой морали и 
нравственности. Отсюда следует полное изме-
нение восприятия действительности. Подобная 
точка зрения о новых представлениях о норме и 
девиации встречается в работах В.П. Булдакова 
[1; 2]. Историк пишет о преступном характере 
большевистской власти. А.Г. Тепляков видит ис-
токи волны преступности 1920-х в предреволю-
ционном времени, так он отмечает, что в 1900 – 
1913 гг. удвоилось число имущественных пре-
ступлений. Однако под влиянием событий Граж-
данской войны произошла архаизация социума, 
что сделало насилие типичным инструментом 
действий как властей, так и масс. Большое вни-
мание в его работе уделено феномену красного 
бандитизма [28].  

Бандитизм, преступность, пьянство и т.д., 
т.е. социальные девиации – вовсе не новые яв-
ления и уж точно не характерные исключительно 
для 1920-х гг. Речь идёт о заметном количе-
ственном увеличении случаев деструктивного 
социального поведения на фоне военных и ре-
волюционных потрясений и преодолении вла-
стью и обществом их последствий.  

Понимание того, что молодое советское 
общество не может преодолеть проблему соци-
альных девиаций и криминализации, присуще 
уже современникам. Первые работы о преступ-
ности в раннесоветский период стали появлять-
ся в 1920-х гг. Для историка они важны не только 
как историографический факт, но и источнико-
вый материал, так как написаны очевидцами 
изучаемых нами событий и времени. К такого 
рода трудам следует отнести работу А.А. Жижи-
ленко

1
 «Преступность и её факторы» [19] опуб-

ликованную в 1922 г. Во вступительном слове 

1
 Жижиленко Александр Александрович – российский 

учёный-правовед, специалист в области уголовного права и 
криминологии. 

редакции было пояснено издание монографии 
профессора А.А. Жижиленко злободневностью 
проблематики в «годы тяжелых переживаний 
Государства» [19]. Подробный анализ российско-
го и европейского статистического материала 
представлен в работах [3; 4] российского право-
веда М.Н. Гарнета

2
 «Преступность и самоубий-

ства во время войны и после неё» и «Моральная 
статистика». В статье Д.П. Родина [26] присут-
ствует анализ преступлений в городской и сель-
ской среде. Для нашей темы ценен вывод автора 
о том, что преступность «тем выше, чем более 
городской характер носит та или иная мест-
ность» [26, с. 94]. В городе преобладают эконо-
мические преступления или преступления про-
тив собственности (кражи, мошенничество, под-
делки, подлоги и прочее), в то время как в «гру-
бой и тёмной деревне» преступность преимуще-
ственно будет направлена против личности [26, 
с. 95] (убийства, телесные повреждения и т.п.), 
что вызвано постоянно меняющейся экономиче-
ской конъюнктурой города и относительной эко-
номической стабильностью сёл и деревень. 
Вместе с тем в статье присутствует анализ го-
родской и сельской преступности по гендерному 
признаку, сделан вывод о более высоком про-
центе женской преступности в сравнении с муж-
ской в городах [26, с. 98-99]. Применительно к 
Георгиевску такая закономерность корректирует-
ся в связи с близостью сельской округи ее влия-
нием на городское пространство. Самому Геор-
гиевску, укладу, менталитету и экономике были 
присущи сельские признаки.  

В современной российской историографии 
теме раннесоветской преступности посвящено 
много работ историков и юристов, так как сама 
проблема имеет междисциплинарный характер 
[20; 22; 24]. Среди работ правоведов историки 
могут обнаружить довольно интересные подходы 
к классификации преступлений в Советской Рос-
сии 1920-х гг. Так, В.В. Никулин [23] пришел к 
выводу о том, что на начало периода преступле-
ния были насильственного характера, а ближе к 
концу увеличивается доля должностных и иму-
щественных. Юрист Н.А. Эккельман обращается 
к феномену детской преступности в 1917 – 1920-
е гг. Новизной отличаются исторические работы, 
привлекающие судебные материалы и судебную 
статистику. С.Е. Панин прослеживает взаимо-
связь между ростом преступности и ростом по-
требления спиртных напитков, выделяя так 
называемые «пьяные» преступления как один из 
популярных видов преступлений в 1920-е [25].  

2
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учёный-правовед, криминолог и специалист по уголовно-
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профессор. 



 
Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

                           

 

632  

Упомянутый выше Д.П. Родин
1
 выделил ка-

тегорию вынужденной преступности, которая 
является порождением целой группы факторов 
[26, с. 95-97]. Часто такого рода преступления 
становились естественной реакцией на состоя-
ние постреволюционного и поствоенного време-
ни, когда произошло стирание границ между 
«правильным» и «неправильным», на разруху и 
разрушение социальных и политических кон-
струкций, регулирующих общественное поведе-
ние. По данным Д.П. Родина, в 1922 г. на 1000 
населения в среднем приходилось 13,9 % осуж-
дённых по совершенным преступлениям (кражи, 
мошенничества, разбои и грабежи, тайное вино-
курение, телесное вредительство, убийство, ко-
нокрадство и т.п.), в 1923 г. процент осуждённых 
возрастает до 14,79 % [26, с. 96]. Наиболее ча-
сто совершаемыми преступлениями оказались 
военные преступления (растрата, порча, кража 
казённого имущества, неисполнение воинских 
приказаний и т.п.), нарушение трудовых правил, 
мошенничество, подделка государственных пла-
тёжных знаков и т.п. Процент осуждённых по 
упомянутым преступлениям колеблется в 1922 г. 
от 60,3 % до 75,7 %; в 1923 г. от 50,5 % до 86,2 
%; в первой половине 1924 г. от 56,1 % до 90,8 % 
от общего процента осуждённых в рассматрива-
емый период [26, с. 97-98]. 

Говоря о попытках со стороны, государства 
противодействовать росту преступности, заметим, 
что на общегосударственном уровне к концу 1918 
г. существовало уже около 40 специальных уго-
ловно-правовых декретов и 69 актов, определяв-
ших отдельные составы преступлений [20, с. 105]. 
В 1920-х гг. ещё одним ответом государства на 
рост бандитизма, хулиганства и подростковой бес-
призорности стало введение в действие нового 
Уголовного кодекса РСФСР от 1 июня 1922 г. [29], 
редакция которого была в 1926 г.  

В целом, уголовное право в 1920-х гг. забо-
тилось больше о государственных интересах, 
нежели общественной безопасности и наказыва-
ло жестче за преступления против власти и пар-
тии, за так называемую «контрреволюционную 
деятельность». Российский историк В.Н. Ко-
лемасов отмечает, что в 1920-е гг. шло форми-
рование советского уголовного законодатель-
ства, поэтому к уголовным преступлениям отно-
сились снисходительно [20, с. 107]. 

Общая криминогенная обстановка в конце и 
после Гражданской войны определялась разгу-
лом бандитизма всех оттенков, в том числе и 
красного. Южная окраина бывшей Российской 
империи, Терек и Ставрополье, также испытыва-
ли на себе все последствия постреволюционной 
архаизации.  

                                                           
1
 Родин Дмитрий Петрович – в 1928 г. был заведующим 

отделом моральной статистики Сектора социальной 
статистики ЦСУ РСФСР, впоследствии — сотрудником 
Института по изучению преступности.  

Отступление белого движения из Георгиев-
ска сопровождалась борьбой большевиков с их 
сторонниками. Декреты георгиевского Военно-
революционного комитета интересны в связи с 
формированием определённого отношения к 
отступившим белогвардейцам. Новая власть 
криминализировала деникинцев, их пребывание 
в городе подавала как оккупацию. Классовая 
ненависть поддерживалась за счет формирова-
ния образа не просто эксплуататора, но и пре-
ступника, что зачастую соответствовало реаль-
ности: «Во время отступления из пределов Сев-
кавказа контрреволюционных генералов Деники-
на, Эрдели, и др. выяснилось, что последние 
вывезли из всех касс, банков, казначейств и дру-
гих кредитных учреждений всю наличность, 
оставив пустые кассы. В настоящий момент чер-
носотенные генералы с награбленным народным 
достоянием скитаются у двери западноевропей-
ских капиталистов, стараясь натравить буржуаз-
ные государства против рабоче-крестьянских 
масс освобожденной России. Советская власть, 
приступая к реорганизации финансового дела, 
может принять на себя ответственность за гра-
бежи и явное расхищение народного достояния 
Деникинской сворой…» [5, л. 69]. Даже учитывая 
масштаб финансового коллапса, георгиевский 
ревком издал данный документ 22 мая 1920 г., 
на два месяца позже приказа о борьбе с пьян-
ством (он был издан в марте), что свидетель-
ствует о приоритизации социальной сферы над 
финансовой в политике местной власти и ситуа-
тивности принимаемых решений. Местные 
большевики реагировали на то, с чем в первую 
очередь сталкивались и что более всего мешало 
налаживать жизнь.  

Из архивных документов мы узнаем о «бан-
дитских группировках революционеров». В доне-
сении дежурного по Георгиевскому уезду от 13 
июля 1921 г. к начальнику георгиевской уездной 
милиции описан случай, когда на одного их ми-
лиционеров по пути из ст. Ново-Георгиевской в 
Георгиевск напали и ранили такие бандиты [9, 
л. 95]. 8–9 августа 1921 г. около реки Золки дву-
мя вооружёнными неизвестными был привязан 
труп… [9, л. 96]. Все донесения и рапорты были 
адресованы начальнику Георгиевской уездной 
милиции для дальнейшего рассмотрения. Со-
ветская правоохранительная система только 
формировалась и поэтому было много задержек 
и проволочек. До того момента пока было дано 
разрешение открыть дело, преступники успевали 
скрыться. Обилие отчётов о мелких преступле-
ниях или требующих строчной реакции тормози-
ли работу губернского оперативного штаба. 25 
декабря 1921 г. комиссия по борьбе с контрево-
люцией, спекуляцией и преступностью по долж-
ности запросила возможность для начальников 
милиции на местах обращаться с рапортами, 
заявлениями, донесениями и т.п. к райуполно-
моченным оперташтаба (районным уполномо-
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ченным оперативного отдела штаба милиции на 
местах – авт.) на местах [15, л. 5 об.]. Таким об-
разом местным отделам милиции была дана 
свобода для более быстрого реагирования на 
происшествия в их районах.  

В 1922 г. в Георгиевском уезде действовала 
банда под красным флагом, именующая себя 
красноармейской частью. На территории самого 
Георгиевска их не было, при этом бандиты со-
здавали угрозу городу достигая близлежащих 
сел [13, л. 16]. Властям удавалось удерживать 
эти формирования на расстоянии от уездного 
центра. Такие угрозы создавали и другие груп-
пировки в 1922 г. Георгиевский, Пятигорский и 
Прикумский уезды были самыми «угрожаемыми 
по бандитизму» [13, л. 20]. Если верить архив-
ным документам, то на следующий год опас-
ность существенно снизилась. 5 января 1923 г. 
состоялось заседание губернского Военного Со-
вещания по борьбе с бандитизмом. Констатиро-
валось, что бандитизм остается на высоком 
уровне. Как доложил один из участников, «гла-
вари банд Орлов, Тишков и Горчаров». Часть 
«гончаровцев» вступили в РККА. Терроризируя 
население и внося «разложение в красноармей-
скую среду», роняли авторитет советской власти 
[14, л. 2-2 об.]. По Георгиевскому уезду в 1923 г. 
местных банд не было. Однако были пришлые. 
Так, на уезд совершались набеги так называемой 
«затеречной банды» из Горской республики, ко-
торая угоняла лошадей (племенных и верховых, 
рабочих не брали) [14, л. 5]. В этот же период в 
Георгиевском уезде объявилась банда из демо-
билизованных красноармейцев, хорошо воору-
женная и знакомая с местностью. Действовали 
они на территории станиц и сел, сведений о ее 
появление в городе нет [14, л. 4]. При этом следу-
ет понимать, общая криминогенная обстановка в 
уезде влияла на город. Жители Георгиевска не 
могли чувствовать себя в безопасности, тем бо-
лее что связь с сельской местностью была проч-
ной. Например, 22 июля 1922 г. гражданин Лоцко 
выехал к станице Незлобной с пасекой и там стал 
жертвой бандитов, требовавших от него меда и 
хлеба. Такого рода случаи не были единичными и 
часто повторялись [10, л. 17]. Горожанин Колга-
нов М.М. обратился в милицию после того, как 
1 сентября 1922 г. рядом с железной дорогой не-
известные у него отобрали лошадь. При чем не 
просто забрали, а его здорового двухлетнего же-
ребца обменяли на коня двенадцати лет, изму-
ченного и с лысиной [10, л. 87].  

24 апреля 1922 г. была издана инструкция 
Терского губернского военного совещания «О 
привлечение населения к самообороне и непо-
средственному участию к борьбе с бандитиз-
мом», касалась она и Георгиевска, так как пункт 
4 предусматривал охрану городов: «Каждый 
домком обязан не реже одного раза в две неде-
ли произвести политическую проверку лиц, про-
живающих в его доме, и в случае обнаружения 

подозрительных лиц, немедленно передать вла-
стям и милиции. Каждый районный начальник 
милиции через своих агентов и лично контроли-
рует действия домкома. В случае обнаружения в 
каком-либо доме политически или уголовно 
ненадежного лица домком несёт ответственного 
перед Рев<волюционным> Судом» [12, л. 8].  

В самом городе Георгиевске советская 
власть пыталась жесткой рукой навести порядок 
и установить трудовую дисциплину. Намерения 
власти и практика, безусловно, расходились друг 
с другом. Интерес представляет одно из самых 
первых предписаний большевистской власти: 
касалось не банд, а пьянства и производства 
самогонки. Сам факт издания данного приказа 
23 марта 1920 г., сразу же после установления 
советской власти, симптоматичен и свидетель-
ствует о впечатляющих масштабах этих явлений: 
«Граждане Советской России должны раз и 
навсегда забыть кадетский разгул и беспорядок 
и привыкать к строгой революционно-трудовой 
Советской дисциплине…» [5, л. 13].  

Одной из социальных язв постреволюцион-
ного Георгиевска были пьянство и самогонова-
рение. Военно-революционный комитет предпи-
сывал всем гражданам города не появляться в 
публичных местах в пьяном виде. В нарушение 
предусматривались общественные работы сро-
ком до одного месяца. Задержанные нетрезвые 
горожане обязывались выдать места самогоно-
варения. А те, кто уличался в варке самогона – 
привлекались к общественным работам до двух 
лет. К сожалению, архивные документы не дают 
точного представления о том, как приводились в 
жизнь подобные чрезвычайные меры. В октябре 
1923 г. в уездную милицию поступило сообще-
ние из уездного управления Терского губернско-
го отдела ГПУ, что на улицах и «в театрах» мно-
го пьяных [10, 153]. Общий опыт советской 
«чрезвычайщины» свидетельствует о невыпол-
нении таких директив, что порождало новые при-
казы и распоряжения. Конкретно в условиях Ге-
оргиевска у власти не было возможности для 
выполнения собственных такого рода приказов, 
тем более приказа военного совещания по борь-
бе с бандитизмом. Состояние милиции оставля-
ло желать лучшего, о чем будет сказано ниже.  

Самогоноварение было делом прибыльным 
и помогало заработать в условиях хозяйственно-
го расстройства. В правоохранительные органы 
поступали доносы о самогонщиках. Например, в 
1921 г.

1
 было сообщено, что в Георгиевске по

улице Кумской проживает гражданин Давыдов, 
который занимается араковарением: «В начале 
лета у него не было ничего и жил он очень пло-
хо, но вот у него появилась пара лошадей хоро-
ших и бричка – утверждали граждане, что это он 
всё украл… В настоящее время он варит араку и 

1
 Точная дата не проставлена на самом документе. 
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у него собирается разный сброд и солдаты, ко-
торые залаживают вещи» [11, л. 227].  

Милицией в городе практиковались провер-
ки и облавы с целью проверки документов. Сама 
процедура позволяла выявить тех, кто не имел 
удостоверений личности советских граждан и не 
был зарегистрирован в адресно-паспортном сто-
ле. Таким образом еще выявлялись мелкие пре-
ступники. Согласно рапорту начальника уездной 
милиции Волкова в народном доме Георгиевска 
18 августа 1922 г. была проведена «облава». 
Причиной стала пропажа кошельков у многих 
посетителей. Проверка документов имела целью 
скорее выявить карманников среди присутству-
ющих на спектакле в этот вечер. При этом любо-
пытны не сколько итоги этого мероприятия, а 
именно поведение участников. Заместитель 
начальника гарнизона отказался «в категориче-
ской форме» проводить таковую в связи с позд-
ним временем: «Время уже два часа каковое 
всецело в моем распоряжении». На этой почве 
между милицией и военными разгорелся скан-
дал. Проверка документов и поимка карманников 
была сорвана, за спором между представителя-
ми уездной милиции и военного штаба наблюда-
ла публика. Жалобы на командирский состав со 
стороны милиции, если судить по рапорту были 
явлением обычным: «Причем присовокупляю, 
что при каждой облаве по проверке документов у 
граждан все <чаще> бывает тормозов со сторо-
ны Комсостава гарнизона, каковой старается 
провести барышень за своих жен или сестер, 
каковые по выяснению оказываются “барышня-
ми” легкого поведения кои бывают без докумен-
тов и подлежат задержанию для составления 
протоколов за нарушение приказа отдела 
Управления за № 67, но за этих барышень всту-
пается Комсостав гарнизона» [10, л. 26]. Дело в 
том, что у военнослужащих проверка документов 
не производилась, что давало им больше свобо-
ды относительно других горожан.  

Что касается милиции, то на особенностях ее 
работы в условиях малого города следует остано-
виться отдельно. В соответствии с Декретом ВЦИК 
и СНК от 10 июля 1920 г., утвердившим положение 
«О рабоче-крестьянской милиции» [18], обеспече-
ние безопасности городского населения и проти-
водействие бандитизму, возлагалось на городскую 
и уездную милицию, входившую в состав Рабоче-
Крестьянской Милиции (РКМ) [27]. Считаясь во-
оружённым исполнительным органом РКМ могли 
быть привлечены в действующую Красную Армию 
[18], что в рассматриваемый нами период было 
довольно актуально. Разумеется, г. Георгиевск в 
1920 гг. в вопросе формирования местных право-
охранительных органов не стал исключением. 
Вместе с тем, штат работников городской и уезд-
ной милиции провинциального города был до-
вольно ограничен.  

Возможности георгиевской милиции были 
ограничены не только тем, что советская право-

вая система и уголовное право находились в 
стадии оформления, но и другими обстоятель-
ствами. В рапорте начальника милиции первого 
района г. Георгиевск от 14 сентября 1921 г. ад-
ресованного к начальнику уездной милиции в 
освещается ситуация с полученным от послед-
него устного распоряжения о необходимости 
формирования караула, на что начальник мили-
ции первого района г. Георгиевск вынужден был 
дать отказ ввиду малочисленности команды ми-
лиции, входящей в его подчинение.  

В том же рапорте выясняются и куда менее 
приятные обстоятельства состояния уездной ми-
лиции в 1921 г.: обеспечение сотрудников даже 
предметами первой необходимости оставляло же-
лать лучшего. О компетентности и профессиона-
лизме кадров говорить было сложно, так как преж-
де всего постреволюционная повседневность ма-
лого города была связана с преодолением быто-
вых проблем. Так в рапорте мы находим баналь-
ную нехватку одежды и обуви как причину невы-
полнения служебных поручений: «… мною было 
донесено поручение старшему по команде о вы-
селке милиционеров для несения наряда, но ми-
лиционеры отказываются от несения караула вви-
ду того, что у одного были рваные ботинки, а дру-
гой был полураздет» [9, л. 165]. Однако, учитывая 
последующие комментарии начальника милиции 
первого района города, дает понять, что отсут-
ствие одежды и обуви не всегда принималось в 
качестве уважительной причины неисполнения 
поручений начальства: «… но несмотря на все это, 
мною был произведён арест таковых, после чего 
вскорости милиционеры исполнили моё приказа-
ние пойти в караул» [9, л. 165 об.]. Следует пони-
мать, что подобный подход вряд ли мог гарантиро-
вать качество несения службы по охране правопо-
рядка в городе. В милицию шли не по призванию, а 
по нужде. Так, один из георгиевских жителей

1
, слу-

живший в РККА с 1918 г., просил принять его на 
службу в милицию, так как он остался без «долж-
ности» и у него не средств на дальнейшее суще-
ствование [16, л. 5]. Ротация кадров происходила 
по совсем упрощенным критериям, например, по 
таким: «в араковарении и пьянстве мною лично он 
не был замечен, а также во взяточничестве» [16, 
л. 3]. Далее практика показала, что борьба с ара-
коварением затруднялась тем, что самогон упо-
требляли сами милиционеры: «В отношении борь-
бы с араковарением делается конечно так, кто уго-
стит милиционера, тот свободно может гнать ара-
ку» [10, л. 147]. 

В 1922 г. ситуация в милиции и возможности 
ее сотрудников по борьбе с уголовными преступ-
ления оставались скромными. Во-первых, работа 
велась «в пьяном виде», во-вторых, штат был ма-
лочисленный, в-третьих, отсутствовала дисципли-
на: «Иногда бывает так, что бросают канцелярию 
отделения без дежурного и всякий сторонний мо-

1
 Фамилия в заявлении написана нераборчиво 
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жет зайти и забрать имеющееся там оружие». В-
четвертых, не было лошадей, а за имеющимися 
никто не присматривал [10, л. 147].  

Возвращаясь к вопросам мер противодей-
ствия преступности, отметим, что востребован-
ными методами оставались посты и караулы, 
состоящие из 2 – 3 сотрудников уездной мили-
ции, которые регулярно проверялись специаль-
ными комиссиями. Например, в Протоколе №1 
комиссии по сокращению караулов и постов при 
гарнизоне города Георгиевска Терской губернии 
от 26 апреля 1921 г. говорится о сокращении ка-
раулов только в тех местах города, которые не 
считались более значимыми с военной и госу-
дарственной точек зрения [9, л. 25].  

Эти меры не гарантировали успех в борьбе 
с преступностью. В отчёте от 16 ноября 1921 г. 
отмечаются учащающиеся случаи попыток 
ограблений в общественных местах, таких как 
Георгиевский рынок: «В последние время уча-
стились случаи неизвестными лицами покуше-
ния на взлом лавок и кражу из них товаров, при 
этом неизвестные лица угрожали расправиться с 
нашим наёмным сторожем, если он будет под-
нимать тревогу. Если грабежи ещё не приняли 
таких широких размеров, то это произошло бла-
годаря случайным присутствиям на базаре част-
ных товарищей или самих торгующих» [8, л. 283]. 
Сторож имел опыт работы на бакинском газо-
проводе и Гулиевской мельнице, но при этом 
был безоружен. В этой связи заявители, видимо 
те, чьи лавки пострадали, просили выдать ружье 
сторожу и брали на себя ответственность за его 
сохранность [8, л. 283]. 

В архиве часто встречаются документы, 
подтверждающие необходимость для новой вла-
сти обращаться к добровольцам и организации 
самообороны. Непонимание и недостаточная 
осознанность населения в деле возложенной на 
них ответственности мешали результативности 
самооброны. Даже среди военных возникали 
подобного рода проблемы, как, например, в си-
туации с жителем Георгиевска Константином 
Деевым – часовым второй терской батареи. В 
январе 1921 г., в 3 часа ночи он решил сообщить 
напарнику о пересменке с помощью вверенного 
ему оружия, совершив несколько выстрелов [9, 
л. 7]. Подобное действие было воспринято 
нарушением правопорядка, т.к. использование 
огнестрельного оружия не по назначению в 1920-
х гг. в соответствии со статьей 207 УК РСФСР 
считалось порчей казённого военного имущества 
и наказывалось лишением свободы сроком не 
менее года [29].  

В рассматриваемый нами период термин 
«бандитизм» охватывал довольно широкий пе-
речень противоправных и наказуемых действий. 
В отличии от «спокойного» времени, в 1920-х гг. 
список преступлений, подходящих под данный 
термин, расширится, следуя за изменениями 
исторической и политической действительности. 

Заметим только, что в отчётах георгиевской го-
родской милиции мы найдём лишь повторение 
структурированных на государственном уровне 
преступлений. Так, в г. Георгиевск, к числу пре-
ступлений, которые могли бы послужить основа-
нием для ареста по обвинению в бандитизме, 
включались такие поступки как воровство, убий-
ство [9, л. 7], незаконное хранение оружия, вза-
имодействие с бандитскими группировками, зло-
употребление служебными полномочиями, сабо-
таж, коррупция, спекуляции, беспорядки и зло-
употребление алкоголем [9, л. 30 об.], так и пре-
ступления против советской власти, идей комму-
низма и нового порядка [9, л. 30]. 

Расследованию подлежал довольно широ-
кий спектр преступлений, начиная с бытовых, 
вроде кражи 13 кур [9, л. 5] или игнорирования 
предупреждений милиции о запрете грызть се-
мечки и распивать алкогольные напитки в обще-
ственных местах [9, л. 256], и заканчивая более 
серьёзными преступлениями (нанесение увечий 
или убийство). Возьмём для примера случай 4 
июня 1921 г., когда в общественном месте, на 
Ярмарочной улице г. Георгиевск, «персиянин» 
Мансут Манат зарезал свою супругу [9, л. 69]. 
Подобные скачки от мелких злодеяний до уго-
ловно наказуемых преступлений характерные 
провинциальному городу Георгиевск, очевидно, 
были вызваны не только реакцией общества на 
изменения политической действительности, но и 
не всегда успешными попытками новой власти 
сдерживать эту самую реакцию (активизацию 
преступности и хулиганства), что и провоциро-
вало появление куда более широкого перечня 
видов преступлений, к которым так или иначе 
прибегали горожане в 1920 гг.  

Особого внимания заслуживали работники и 
их добросовестность в исполнения рабочих пору-
чений. Подобные нюансы также волновали новою 
власть и подлежали рассмотрению как один из 
видов бандитизма: халатность или злоупотребле-
ние полномочиями. Самым ярким примером по-
добной проблемы стал Георгиевский детский дом, 
прославившийся своими воспитанниками, блуж-
дающими по городскому базару. Дети были плохо 
одеты и недоедали. Архивные документы переда-
ют разговор с этими детьми, в ходе которого ста-
новится известно о халатности служащих и воров-
стве продукции, выданной для нужд детского дома. 
Самих детей работники посылали на местный ба-
зар, чтобы те просили «ту или иную подачку», чем 
и кормили бы себя [6, л. 16]. 

Если халатность и воровство подтвержда-
лись – в качестве последствий наступало как 
наказание, так и ограничения для работы и со-
циальной жизни нарушителя. Это могло быть не 
только ограничение свободы, но и своего рода 
«характеристики», которые учитывались при по-
пытках устроиться на работу или при взаимодей-
ствии с государственными структурами. Напри-
мер, текст выписки уездного отдела народного 
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1  
Письмо не датировано, предположительно 1923 – 1924 гг. 

образования (УОНО): «Губоно доводит до све-
дения, что в Терскую губ. Выехал из Калачинска 
уволенный за растрату и мошенничество Алек-
сандр Николаевич Смирнов, рассчитывающий 
устроиться в Терской губ. В районе Моздока. 
Означенному гр-ну ни в коем случае нельзя 
предоставлять работы в УОНО» [6, л. 8].  

Наряду с бандитизмом, воровством и прочими 
преступлениями, сталкиваемся с ещё одним обще-
ственным пороком молодой советской власти: взя-
точничество и коррупция. Гражданские начальники, 
а не только правоохранительный органы, вовлека-
лись в борьбу с данной неприглядной стороной со-
ветской социальной реальности. В отдельных ве-
домствах проводилась политика по искоренению 
взяточничества. Так, начальник Георгиевского гу-
бернского земельного управления издал циркуляр-
ное письмо

1
: «Болезнь застарелая – хроническая,

полученная от царского режима; болезнь особенно 
сильно расцветшая махровым цветом в наших Со-
ветских аппаратах с введением НЭП» [7, л. 1]. Он 
предписывал организовывать «тройки» из работ-
ников с хорошей репутацией, которые будут про-
водить как наблюдение за коллективами, так и 
разъяснительную работу [7, л. 1]. 

О том, какие предпринимались меры борь-
бы с коррупцией можно делать вывод из кратко-
го руководства по составлению отчётов Комис-
сии при областном экономическом совещании 
(Обэкосо) и Губернском экономическом совеща-
нии (Губэкосо) по борьбе со взяточничеством [6, 
л. 24]. Комиссия стремилась создать общую и 
единую форму для отчётов о проделанной рабо-
те: рекомендовалось комментировать работу по 
организации мероприятий и деятельности ве-
домственных комиссий, наблюдению за группа-
ми и организациями, что наиболее подвержены 
взяточничеству, использованию прессы, вовле-

чению партийных и профессиональных органи-
заций, а также наблюдению за особо яркими су-
дебными процессами [6, л. 24]. Тем самым кон-
кретизируя свою сферу контроля и определяя 
потенциально подверженные коррумпированию 
должности и мероприятия. 

 Результаты. Таким образом, социальные и 

политические потрясения 1920-х гг. требовали 

принятия серьёзных мер по установлению кон-

троля над общественным порядком и борьбой с 

бандитизмом в период послереволюционной не-

стабильности. В условиях провинциального Ге-

оргиевка мы наблюдаем следующие особенно-

сти: влияние сельской округи на городское про-

странство, поэтому бандитизм и преступления в 

селах и станицах влияли на жизнь горожан; ча-

стью городской повседневности становится ара-

коварение и как следствие попытки властей пре-

одолеть проблему пьянства, в городской среде 

были распространены в большей степени такие 

преступления как воровство и карманные кражи. 

Правоохранительные органы были созданы до-

вольно быстро с приходом советской власти. 

Однако создание новых структур правопорядка 

не могло дать безоговорочной гарантии эффек-

тивного противодействия преступности. Работа 

сотрудников милиции и военнослужащих была 

связана с городской повседневностью, и они бы-

ли ее частью. Ежедневная рутина милиционеров 

была связана не только со службой, но и выжи-

ванием в связи с нехваткой как оружия, одежды, 

обуви, так и кадров. Имеющиеся сотрудники де-

монстрировали дефицит профессионализма и 

опыта. Вместе с тем, необходимо учитывать эко-

номическую дестабилизацию и общий кризис в 

управлении государством. 
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Аннотация. Введение. Представленная статья посвящена 
актуальной проблеме, связанной с исторической ролью диаспор-
ных сообществ в последовательной консолидации социального 
пространства Юга России. В традиционной контактной зоне с 
переходным фронтиром дифференцированные этнические груп-
пы, не имеющие автохтонного происхождения, формировали 
значимый опыт системной интеграции, обеспечивающей посто-
янное сохранение исходной идентичности. Региональные диас-
поры традиционно находились в исследовательском фокусе 
отечественной и зарубежной науки, ориентированной в приори-
тетном порядке на комплексную реконструкцию национального 
своеобразия, не всегда представлявшую органичный фундамент 
для культурного консенсуса. Материалы и методы. Источни-
ковую базу представленного исследования сформировали как 
референтные результаты известных переписей российского 
населения, так и разнообразные нарративы официального и 
личного характера. Методологическую основу исследовательской 
практики образуют традиционные подходы, связанные с компара-
тивным анализом социокультурного взаимодействия локальных 
сообществ. Значимые результаты были достигнуты и в результа-
те осознанного применения междисциплинарных технологий, 
органично интегрирующих профильные методы этнической со-
циологии, прикладной конфликтологии и микроисторической эпи-
стемологии. Анализ. Миграционные потоки, стимулируемые гео-
политическими процессами, способствовали последовательному 
формированию на Юге России широкого круга этнических диас-
пор, постепенно вписывавшихся в региональные экономические, 
социальные, политические и культурные процессы. Естественный 
процесс пространственной и ментальной адаптации позволили 
сконструировать устойчивые механизмы внутреннего взаимодей-
ствия диаспорных структур и автохтонного населения, опираю-

щиеся как на исторический опыт, так и на практическое восприя-
тие динамичной общественной жизни. Практическое регулирова-
ние складывающихся взаимоотношений нередко осуществлялось 
властными структурами, использовавшими силовые методы и 
сформировавшими глубокие ментальные травмы, влияющие и на 
современное состояние межэтнических контактов. Результаты. 
Значимую роль в рамках целенаправленной гармонизации диас-
порного функционирования на Юге России играет превентивная 
медиация, опирающаяся как на проверенные стереотипы инди-
видуального и массового сознания, так и на актуальные результа-
ты исследовательской практики отечественных специалистов. 
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Abstract. Introduction. The article highlights the current 
problem related to the historical role of diaspora communities in 
the consistent consolidation of the social space of the South of 
Russia. In the traditional contact zone with the transitional frontier, 
differentiated ethnic groups that do not have autochthonous origin 
formed a significant experience of systemic integration, ensuring 
the constant preservation of the original identity. Regional diaspo-
ras have traditionally been in the research focus of domestic and 
foreign science, focused on a priority comprehensive reconstruc-
tion of national identity, which did not always represent an organic 

foundation for cultural consensus. Materials and Methods. The 
source base of the study was formed by both the reference results 
of well-known censuses of the Russian population and a variety of 
official and personal narratives. The methodological basis of the 
research practice is formed by traditional approaches related to 
the comparative analysis of socio-cultural interaction of local 
communities. Significant results were also achieved due to inter-
disciplinary technologies, integrating the specialized methods of 
ethnic sociology, applied conflictology and microhistorical episte-
mology. Analysis. Migration flows, stimulated by geopolitical 
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processes, contributed to the consistent formation of a wide range 
of ethnic diasporas in the South of Russia, gradually fitting into 
regional economic, social, political and cultural processes. The 
natural process of spatial and mental adaptation made it possible 
to construct stable mechanisms of internal interaction between 
diaspora structures and the autochthonous population, based 
both on historical experience and on the practical perception of 
dynamic social life. Practical regulation of the emerging relation-
ships was often carried out with the use of forceful methods on the 
part of authorities. It formed deep mental traumas that affect the 
current state of interethnic contacts. Results. Preventive media-
tion plays a significant role in the context of targeted harmoniza-
tion of diaspora functioning in the South of Russia, based both on 
proven stereotypes of individual and mass consciousness, and on 
the current results of research practice of domestic specialists. 
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Введение. Вопросы межэтнических отноше-
ний сегодня остаются важной частью обществен-
но-политической повестки, особенно в полиэтни-
ческих регионах, таких как Юг России. Южный ре-
гион России представляет собой уникальный при-
мер культурного взаимодействия и сосуществова-
ния этнических групп, но одновременно характе-
ризуется особым уровнем риска межкультурной 
коммуникации. История учит нас, что мирное со-
существование различных этнических и культур-
ных групп требует осознанного подхода и посто-
янного диалога. Исторический опыт формирова-
ния многонациональных сообществ, включая пе-
риоды сотрудничества и конфликтов, является 
основой для понимания современных процессов. 
В этом смысле возрастает гносеологическая акту-
альность исследования роли исторических диас-
пор в сохранении стабильности межнациональ-
ный отношений и воспроизводстве паттернов об-
щегражданской консолидации.  

Материалы и методы. Научная литература 
по теме исторических диаспор Юга России об-
ширна и включает работы, посвященные как об-
щим вопросам этнонациональных отношений, так 
и анализу специфики отдельных групп в конкрет-
ном региональном пространстве, в локальных 
условиях того или иного социума. Например, ис-
следования В.А. Тишкова освещают проблемы 
консолидации полиэтнических обществ в России, 
подчеркивая важность интеграционных механиз-
мов и исторического опыта сотрудничества этни-
ческих групп [13, с. 322–323]. О необходимости 
вовлечения исторического опыта доверия в меж-
этнических отношениях как факторе гражданской 
консолидации поликультурного социума рассуж-
дает в своих работах и М.Н. Губогло [7, с. 78–80]. 
Целая серия историко-диаспоральных исследова-
ний осуществляется Н.Ф. Бугаем, который на при-
мере конкретных этнокультурных общностей де-
монстрирует характер развития национальной 
политики в России и опыта преодоления/ нагнета-
ния межэтнических конфликтов [4, с. 432–434]. 
Институциональное участие диаспорных органи-
заций в решении проблем по сохранению этниче-
ской культуры группы и одновременно её граж-
данской консолидации с представителями этниче-

ского большинства рассматривается в работах 
А.В. Дмитриева [9]. Исследовательские усилия по 
компаративистскому анализу процессов граждан-
ской интеграции представителей исторических 
этнических меньшинств и новых мигрантских со-
обществ предпринимаются в работах В.С. Мала-
хова [11, с. 73–75], Е.А. Варшавера [5, с. 380–381] 
и др. Отдельным комплексом исследований меж-
этнических отношений и роли диаспор и их инсти-
тутов в гражданской консолидации поликультурно-
го российского социума являются работы регио-
нальных исследователей и исследовательских 
групп, среди которых публикации В.А. Авксентьева 
[2, с. 450–452], М.А. Аствацатуровой [3, с. 67–69], 
Ю.Г. Волкова [12, с. 136–140], Р.Д. Хунагова [6, 
с. 373–388] и др. Отдельного внимания заслужи-
вают труды, посвященные историческим травмам 
и коллективной памяти диаспор. Исследования 
Н. Аблажей, Г. Харатяна [1, с. 129–137], Л. Гудкова 
[8, с. 34–44] по теме депортаций и историческим 
этнофобиям раскрывают долгосрочные послед-
ствия репрессивных инструментов национальной 
политики, а также влияние исторических конфлик-
тов на современность. 

Анализ. Вместе эти исследования дают ос-
нование для комплексного понимания межэтниче-
ских отношений на Юге России. Так, в контексте 
изучения вовлеченности диаспорных сообществ в 
межэтнические коммуникации исторический (или 
временной) критерий становится ключевым эле-
ментом анализа. Данный аспект позволяет прове-
сти межпоколенческое исследование, выявить 
степень интеграции диаспор в российское обще-
ство, а также определить их роль в локальных и 
региональных структурах. Таким образом, в дан-
ной работе под историческими диаспорами авто-
ром понимаются этнические сообщества, прожи-
вающие на определенной территории в течение 
значительного периода времени – не менее 100–
150 лет. Этот длительный временной отрезок спо-
собствует формированию устойчивой идентично-
сти, которая балансирует между привязанностью к 
территории современного проживания и сохране-
нием эмоциональной связи с исторической роди-
ной. Подобные группы в значительной степени 
ассоциируют себя с местной культурной и соци-
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альной средой, что делает их важным элементом 
межэтнического взаимодействия. 

Юг России традиционно был регионом с ин-
тенсивными миграционными потоками, что спо-
собствовало формированию уникальной структу-
ры диаспор. Исторические диаспоры региона ха-
рактеризуются высокой степенью интеграции, что 
выражается в их участии в социально-экономи-
ческой, культурной и политической жизни. Вместе 
с тем, эти группы сохраняют языковые, религиоз-
ные и культурные особенности, которые обога-
щают общий социокультурный ландшафт региона. 
К данной категории диаспор на Юге России отно-

сятся следующие этнические группы: армяне, гре-
ки, евреи, немцы, поляки. Данные группы в 
наибольшей степени подвержены ассимиляцион-
ному тренду, пережили несколько эмиграционных 
волн, крупнейшая из которых пришлась на пост-
советский период, а в демографической структуре 
этих этносов преобладают представители стар-
ших возрастов, в том числе пожилые люди. Со-
гласно данным Всероссийской переписи населе-
ния, представленной в таблице 1, отображено 
количественное распределение представителей 
диаспор, проживающих в полиэтнических регио-
нах Юга России.  

Таблица 1 / Table 1 
Распределение национального состава населения по регионам Юга России, Всероссийская перепись 

населения 2021 г. [10] / Distribution of the national composition of the population by regions of the South 
of Russia, All-Russian Population Census 2021 [10] 

Регион Армяне Греки Евреи Немцы Поляки 

Ростовская область 86265 1146 1686 1699 402 

Краснодарский край 211132 13117 1607 5678 843 

Республика Крым 7717 1616 1655 922 1145 

Республика Адыгея 14810 926 131 440 68 

Ставропольский край 135384 23943 1583 1893 289 

Севастополь 1299 175 482 220 259 

На основе представленных данных видно, что 
наибольшая группа армянской диаспоры наблю-
дается в Краснодарском крае, где проживает бо-
лее 200000 тысяч армян. Греческая диаспора 
наиболее представлена в Ставропольском крае с 
численностью около 24000 человек. Интересным 
представляется то, что примерно одинаковое ко-
личество представителей еврейской общины про-
живают в Ростовской области, Краснодарском 
крае и Республике Крым (около 1600 человек). 
Польская и немецкая диаспоры имеют наиболь-
шее распространение в Краснодарском крае и 
Республике Крым, однако их численность значи-
тельно ниже по сравнению с другими этническими 
группами.  

На основании проведенного эмпирического 
социологического исследования в период 2023–

2024 гг. была установлена степень воздействия 
исторического фактора на состояние многоуров-
невой идентичности исторических диаспор регио-
на и степень их гражданской консолидации с реги-
ональным социумом. Исследование осуществля-
лось методом стандартизированного анкетного 
опроса проведено исследование среди пяти этни-
ческих групп из числа исторических диаспор реги-
она Юга России и в пяти субъектах Российской 
Федерации. Этническая структура опрошенных: 
6 657 респондента из числа армян, 206 респон-
дентов из числа поляков, 951 респондентов из 
числа греков, 462 респондента из числа немцев и 
285 респондента из числа евреев. Региональное 
распределение респондентов представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 / Table 2 
Распределение респондентов по этнической принадлежности и региону проживания, 2023 / 

Distribution of respondents by ethnicity and region of residence, 2023 
Регион Армяне Греки Евреи Немцы Поляки 

Ростовская область 1445 89 62 54 78 

Краснодарский край 1228 275 96 356 53 

Республика Крым 1890 416 64 31 55 

Республика Адыгея 1217 143 22 9 5 

г. Севастополь 877 28 41 12 15 

Однако история этих групп связана не только 
с интеграцией, но и с трагедиями, включая депор-
тации, конфликты и этнические преследования, 
что делает вопрос их консолидации особенно важ-
ным в современном контексте. Исторические 
травмы представляют собой коллективный опыт 
страданий, несправедливости и насилия, которые 
в течение поколений передаются через культур-
ные, социальные и политические механизмы. 
Наиболее актуальными триггерами исторической 

памяти являются такие явления, как: депортации, 
межэтнические конфликты, геноциды, укрепивши-
еся этнофобии, а также проекции международных 
отношений на локальные взаимодействия. 

Депортации этнических групп в советский пе-
риод стали одними из самых глубоких историче-
ских травм, оставивших неизгладимый след в па-
мяти народов. Для многих диаспор Юга России, 
таких как немецкая диаспора, подвергшаяся мас-
совому переселению из-за обвинений в коллабо-
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рационизме. Это событие не только уничтожило 
традиционные сообщества немцев, но и привело к 
утрате их культурного наследия. Подобные трав-
мы до сих пор актуальны для представителей мно-
гих диаспор, так как до сих продолжается борьба 
за признание исторической несправедливости и 
восстановления своих прав. Воспоминания о де-
портациях часто актуализируются в современной 
политической риторике, что способствует их со-
хранению в коллективной памяти. 

Юг России, как регион с высокой этнической 
плотностью, имеет долгую историю межэтнических 
конфликтов. Войны на Кавказе, конфликты между 
казачеством и историческими народами, напря-
женные отношения между армянами, азербай-
джанцами формируют устойчивые образы «своих» 
и «чужих». Данные конфликты стали важным эле-
ментом идентичности, определяющим восприятие 
современных межэтнических взаимодействий. Эти 
события зачастую интерпретируются как свиде-
тельства исторической несправедливости, что 
усложняет процесс интеграции и взаимодействия с 
другими этносами. 

Геноциды и массовые репрессии, такие как 
геноцид армян в Османской империи, также фор-
мируют важный аспект исторической памяти. Для 
армянской диаспоры на Юге России этот трагиче-
ский опыт является центральным элементом 
идентичности и предметом культурной и полити-
ческой мобилизации. Его последствия проявились 
не только в демографических потерях, но и в из-
менении стойкой исторической памяти, которая до 
сих пор оказывает влияние на изучение междуна-
родных отношений. Кроме того, еврейская диаспо-
ра сохраняет память о Холокосте, который стал 
символом всемирной трагедии. Память об этих 
событиях находит отражение в культурных и обра-
зовательных инициативах, направленных на пре-
дупреждение повторения подобных явлений. 

Историческая память многих диаспор также 
подпитывается устойчивыми формами этнофобий, 
такими как антисемитизм, мигрантофобия, исламо-
фобия или русофобия. Эти явления стали не толь-
ко наследием прошлого, но и продолжают влиять 
на современную политику и общественное мнение. 
Например, еврейская диаспора сохраняет память о 
многовековых преследованиях, погромах и дискри-
минации, что усиливает восприятие современных 
проявлений антисемитизма как повторения истори-
ческих тенденций. Невозможно не отметить, что 
мигрантофобия проявляется в устойчивых стерео-
типах и предубеждениях и крайне усложняет разви-
тие деятельности новых мигрантов в полиэтниче-
ском обществе. Так, для армянской диаспоры по-
добные настроения становятся шкалой социальной 
напряжённости, с одной стороны, увеличивая их 
сплочённость, но одновременно, усложняя взаимо-
действие с другими этносами. 

Кроме того, триггером становятся и совре-
менные проекции международных отношений. Так, 
современные международные конфликты, такие 

как, противостояние на Украине или армяно-
азербайджанский конфликт, также усиливают вза-
имное недоверие и враждебность между предста-
вителями диаспор, которые идентифицируют себя 
с одной из сторон. Эти проекции создают дополни-
тельные барьеры для построения межэтнического 
диалога в регионе. 

Итак, исторические травмы, заложенные в 
прошлом, часто находят отражение в современ-
ных международных и внутригосударственных от-
ношениях, формируя напряжённость, конфликты и 
взаимное недоверие. Коллективная память о не-
справедливости передаётся из поколения в поко-
ление, становясь основой для мобилизации людей 
в борьбе за права и ресурсы. На региональном 
уровне эти исторические травмы также играют 
ключевую роль в отношениях между этносами 
внутри государств. Одним из ярких примеров яв-
ляется недавний кризис в Дагестане. В конце ок-
тября 2023 года в Дагестане произошли антисе-
митские волнения, вызванные сочетанием истори-
ческих, социальных и политических факторов. Так, 
после Второй мировой войны антисемитская поли-
тика (например, «дело врачей» и ограничения на 
участие евреев в государственной жизни) косну-
лась и горских евреев, вылившаяся в стереотипи-
зацию диаспоры. И хотя антисемитские стереоти-
пы в России постепенно ослабевали за последние 
30 лет, скрытые предубеждения особенно активи-
зировались в период общественного возбуждения. 
В Дагестане, с его сложной этнической и религиоз-
ной структурой, эти предубеждения могли быть 
усилены в силу обострения конфликта между Из-
раилем и ХАМАСом. Данная ситуация вызвала 
сильную эмоциональную реакцию и волну сочув-
ствия к палестинцам среди мусульманского насе-
ления Дагестана. Эти события стали ярким приме-
ром того, как исторические травмы и современные 
международные конфликты могут спровоцировать 
этнические напряжения на региональном уровне.  

Еще одним примером современных конфлик-
тогенных ситуаций является межэтническая конку-
ренция. Например, армяне на Кубани являются 
одной из самых крупных этнических общин в реги-
оне, с богатой историей и значительным вкладом в 
развитие местной культуры и экономики. Однако 
определенное недовольство у представителей 
других этнических групп вызывают представления 
о «монополизации» экономических возможностей 
и ресурсов представителями армянского этноса. 
Данная ситуация является источником напряжен-
ности в регионе и подкрепляется стереотипами и 
предвзятым отношением к диаспоре. Так, некото-
рые представители местного населения могут вос-
принимать армянскую диаспору как «замкнутую» 
или «чрезмерно влиятельную» в местной политике 
и экономике, что усиливает недоверие. 

Результаты. Приводимые события показы-
вают, что историческая память в полиэтнических 
регионах могут являться факторами современных 
конфликтогенных ситуаций, природа которых пер-
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воначально обусловлена экономической конкурен-
цией и/или социальной и культурной дистанцией 
сообществ. Это подчёркивает необходимость раз-
работки и внедрения программ интеграции, 
направленных на укрепление межэтнического и 
межрелигиозного согласия, включения элементов 
истории народов в изучение регионального курса 
истории, развития открытых диалоговых площадок 
по преодолению культурных и исторических гра-
ниц между отдельными компонентами поликуль-
турного палитры регионального социума, профи-

лактики исторических фобий в коллективной памя-
ти этнических групп и нивелирования подобных 
факторов в деятельности этнокультурных институ-
тов. Отсутствие таких программ может привести к 
эскалации конфликтов, особенно в регионах с мно-
гонациональным населением. Данные аспекты 
служат напоминанием о важности комплексного 
подхода к решению социальных и этнических про-
блем, учитывающего как исторические травмы, так 
и современные вызовы. 
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Аннотация. Введение. В настоящее время возросший 
интерес к германской партии «Союз 90 / Зеленые», связанный с 
ее трансформацией из «бабочки-однодневки» в «зеленого мон-
стра», делает актуальным обращение к истокам этой партии и 
ставит вопрос о правомерности сравнения ранних и современ-
ных «зеленых». Материалы и методы. Основополагающими 
принципами исследования являются принципы историзма и 
достоверности, следование которым позволяет создать «порт-
рет» «зеленых» на этапе их организационного оформления и 
первоначального этапа развития. С помощью историко-
генетического и историко-сравнительного методов представле-
на социальная составляющая электората «зеленых» и их кан-
дидатов. Хронологические рамки статьи выходят за рамки тра-
диционного рассмотрения истории партии, от ее создания в 
1980 году, и расширяются до 1978 года. Источниковой базой 
исследования являются результаты выборов в ландтаги Запад-
ной Германии (1978), Европарламент (1979), бундестаг (1980, 
1983), содержащиеся в периодической печати, и опросы обще-
ственного мнения. Анализ. Историко-социологический анализ 
приведенных данных позволяет констатировать, что ранние 
«зеленые», преимущественно выражали интересы «новых 
средних слоев» общества (интеллигенции, работавшей по 
найму, близкого к ней составу служащих, занимавших средние 
руководящие посты) и студенчества. В основном избирателей 
«зеленых» и самих «зеленых» отличали относительно молодой 

возраст, высокий образовательный уровень и приверженность к 
постматериальным ценностям, под которыми понималась по-
требность в свободе и творческой самореализации. Выступая за 
сохранение человеческой жизни в условиях экологической и 
ядерной опасности, «зеленые» активизировали наиболее мо-
бильную часть общества, готовую к переменам. Результаты. 
Партия «Зеленые» стала индикатором социально-
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Abstract. Introduction. Currently, the increased interest in the 
German party “Union 90 / The Greens”, associated with its transfor-
mation from a “one-day butterfly” into a “green monster”, makes it 
relevant to turn to the origins of this party and raises the question of the 
legitimacy of comparing the early and modern “greens”. Materials and 
Methods. The fundamental principles of the research are the princi-
ples of historicism and authenticity, following which allows one to cre-
ate a “portrait” of the “greens” at the stage of their organizational de-
sign and initial stage of development. Using historical-genetic and 
historical-comparative methods, the social component of the electorate 
of the Greens and their candidates is presented. The chronological 
scope of the article goes beyond the traditional consideration of the 
history of the party, from its creation in 1980, and extends to 1978. The 
source base of the research is the results of the elections to the Land-
tags of West Germany (1978), the European Parliament (1979), the 
Bundestag (1980, 1983), contained in the periodical press, and public 
opinion polls. Analysis. The historical and sociological analysis of the 
above data allows us to state that the early “greens” mainly expressed 
the interests of the “new” middle strata of society (the intelligentsia, 
who worked as hired employees, the staff close to it, who held aver-
age leadership positions) and students. The voters of the Greens and 
the Greens themselves were distinguished by their relatively young 

age, high educational level and commitment to post-material values, 
which meant the need for freedom and creative self-realization. Advo-
cating for the preservation of human life in conditions of environmental 
and nuclear danger, the “greens” have activated the most mobile part 
of society, ready for change. Results. The Green Party became an 
indicator of the socio-economic, political and socio-cultural develop-
ment of the FRG at the turn of the 1970s-1980s. The specific foreign 
policy situation in the world and the domestic political situation in the 
country predetermined the tasks and programmatic guidelines of the 
emerging party.  
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Введение. Вхождение представителей «Со-
юза 90 / Зеленые» (далее – «Зеленые») в состав 
коалиционных правительств Г. Шредера и 
О. Шольца, выдвижение кандидатуры А. Бербок 
на пост бундесканцлера Германии в 2021 г. сви-
детельствовали о постоянном росте авторитета 
партии. Но последние выборы в землях (2023) и 
Европарламент (2024), а также опросы обще-
ственного мнения свидетельствуют не просто о 
снижении роли «Зеленых», но и о т.н. «зеленом 
фашизме» [3]. «Бабочка-однодневка», какой счи-
тали партию «Зеленые» в момент ее создания, 
превратилась в «зеленого монстра», угрожающе-
го установлением «зеленой диктатуры» [14, 
с. 135]. Германский политолог Лео Энзель обра-
тился в редакцию EADaily с письмом-некрологом 
германским «зеленым» [4].  

Материалы и методы. Среди многих фак-
торов, которые способствовали такой трансфор-
мации, важным являлась эволюция социального 
состава «зеленого» электората. И, если в послед-
нее время в отечественной литературе и встре-
чались отдельные научные публикации по «Зеле-
ным» [1; 2; 5], то среди представленных в них 
проблем анализу раннего «зеленого» движения и 
его электорату (1978–1983 гг.) практически не 
уделялось внимания. Цель данной статьи заклю-
чается в том, чтобы, опираясь на историко-
социологический анализ результатов выборов 
«зеленых» в ландтаги в 1978–1982 гг., Европар-
ламент в 1979 г., в бундестаг в 1980 и 1983 гг., 
опросы общественного мнения ФРГ, используя 
историко-генетический и историко-сравнительный 
методы, рассмотреть электоральный состав гер-
манских «зеленых» на этапе становления партии 
и их «отцов-основателей», что позволит наглядно 
показать сторонников «ранних» «зеленых». 

Анализ. Как отмечал Р. Фогт, один из отцов-
основателей партии «Зеленые» (ПЗ), «…Час "зе-
леных" – это более длительный час, чем перво-
начально это можно себе представить, с разными 
временными промежутками» [12, s. 23]. Этим и 
объясняется необходимость расширения хроно-
логических рамок начала формирования ПЗ, с 
1978–1979 гг., а не с 1980 г. В 1978 г. появились 
первые избирательные списки «зеленых» на зе-
мельных выборах в ФРГ; в 1979 г. было создано 
«Особое политическое объединение «Зеленые» 
(ОПОЗ) с целью баллотироваться в Европейский 
парламент.  

Именно конференцию во Франкфурте-
Зидлинге в марте 1979 г. правомерно считать 
началом создания ПЗ [12, s. 66], где собрались, по 
мнению одного из участников, «маленькие мисси-
онеры, множество эгоцентриков, чудаков и идио-
тов» [26]. Вплоть до победы ПЗ на выборах 1983 
г. в СМИ нередко встречались суждения о «зеле-
ных» как о «беспочвенной, свободно парящей в 
пространстве смеси пацифистов, нейтралистов, 
защитников окружающей среды, юнцов, враждеб-
но настроенных в отношении истэблишмента, 

людей, которые еще не скоро определят свое 
идеологическое направление» [28, p.16].  

Можно согласиться с характеристикой пест-
роты «зеленых», но говорить о них как о конгло-
мерате, не имеющем под собой никакой почвы, 
неправомерно. Партия «Зеленые» – это «детище 
Федеративной Республики Германии» [16, s. 1]. 
И как справедливо заметила германская исследо-
вательница ПЗ Сильке Менде, «основатели "зе-
леных" обозначили важные сдвиги в политико-
идеологической системе координат Федеративной 
Республики, для которой они были одновременно 
индикатором, триггером и следствием» [21, 12].  

Подтверждением тому, что зеленые стали 
«индикатором» сдвигов в системе координат, яв-
ляется анализ социальной структуры электората 
«зеленых».  

Первое, на что следует обратить внимание, 
так это изменение социальной структуры герман-
ского общества в 1960-х – 1970-х гг. и его взаимо-
связь с электоратом «ранних» «зеленых». В этот 
период в ФРГ наблюдалось падение удельного 
веса традиционных средних слоев и рост «новых 
средних слоев». Так, отечественный исследова-
тель П. Демец на основе данных западногерман-
ской статистики рассчитал, что в 1961 г. в классо-
вой структуре общества доля городской и сель-
ской мелкой буржуазии составила 19,7 %, в 1970 
г. – 15,4%, в 1980 г. – 11,9%. Противоположная 
тенденция наблюдалась среди «новых» городских 
слоев (интеллигенция и средний руководящий 
состав): в 1961 г. на них приходилось 6,9 %, в 
1970 г. – 6,0%, в 1980 г. –11,5%. То есть, резкий 
скачок в росте, более чем в 1,5 раза, произошел в 
1970-х гг. [6, с. 250].  

Учитывая, что к «средними слоям» относит-
ся «широкий диапазон социальных групп» [6, 
с. 270], необходима их четкая дифференциация 
на «традиционные средние слои» (мелкие соб-
ственники города и деревни) и «новые средние 
слои» (большинство интеллигенции и части слу-
жащих). В основном, это служащие средней ка-
тегории, сохранившие сравнительно привилеги-
рованные позиции, лица свободных профессий 
(частнопрактикующие врачи, юристы и др.), мел-
кие собственники в сфере духовного производ-
ства, студенчество. 

«Новые средние слои» приобрели большой 
вес в обществе. Интеллигенция и служащие не 
только располагали знаниями и являлись соци-
альной силой научно-технического прогресса, но 
и с их деятельностью были связаны инженерно-
техническое и административно-управленческое 
обеспечение современного производства и обме-
на. Они были заняты в системе и институтах 
идейно-политического и морально-психологи-
ческого воздействия на массы. Без них не мог 
функционировать государственный аппарат. Ин-
теллигенция и служащие превратились в наем-
ную рабочую силу, которая продавала свой ин-
теллект. Положение простых исполнителей воли 
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руководства явно не удовлетворяла новые сред-
ние слои, что и привело в движение эту категорию 
населения. Они-то то и составили основу новых 
социальных движений вообще и движения «зеле-
ных» в частности. 

Если рассматривать избирательные списки 
«пестрых» «зеленых», «альтернативных» на пер-
воначальном этапе развития движения «зеленых» 
в ФРГ, то в определенной мере их поддержали 
жители небольших городов и сельских общин, 
среди которых необходимо выделить такую кате-
горию населения, как «эко-крестьяне», выступав-
шие против строительства в их местности дорог, 
АЭС, баз, военных полигонов и стартовых площа-
док для новых американских ракет. Наиболее по-
казательной в этом отношении оказалась Бава-
рия, где региональные пределы «зеленых» лежа-
ли преимущественно в небольших городах и 
сельских местностях: во Фрейсинге – 4,2 %, в 
Ладхауте – 2,9 %. Или, например, в Гамбурге 
«пестрые списки» получили наибольшее количе-
ство голосов в тех местностях, которые застраи-
вались объектами, угрожавшими окружающей 
среде и человеку (Ольштедт, Альтенвердер – от 5 
до 10 %) [23, с. 150]. 

Но по мере развития движения «зеленых» 
все больше активизировались представители 
«новых средних слоев», что проявилось уже в 
ходе выборов в ландтаги и крайстаги в 1978–
1979 гг. Западногерманский исследователь 
Х.Д. Ренш вычислил коэффициент корреляции 
между социальной структурой избирателей и 
числом голосов, поданных за «пестрые» и «зе-
леные» списки. Полученные результаты свиде-
тельствовали о том, что искомое соотношение 
было преимущественно отрицательным для 
«пестрых» и «зеленых» среди избирателей, за-
нятых в традиционных сферах производства 
(ремесло, торговля, транспорт), и положитель-
ным среди служащих (услуги) [22, с. 40]. 

 Подобная тенденция проявилась и во время 
выборов в Европарламент в 1979 г. и в бундестаг 
в 1980 г. [19, s. 177–181]. «Зеленые» имели под-
держку среди лиц, занятых в сфере услуг, служа-
щих промышленных предприятий, чиновников и 
служащих административного аппарата. Наибо-
лее слабые связи существовали между «зелены-
ми» и рабочими; «зелеными» и наемными лица-
ми, занятыми в сфере торговли и на транспорте; 
«зелеными» и ремесленниками. То есть, позиции 
«зеленых» среди «старых» средних слоев, заня-
тых в традиционных сферах производства, оказа-
лись слабее, а связи с «новыми средними слоя-
ми» – сильнее.  

По опросам, проведенным Институтом по 
изучению общественного мнения в Билефельде, 
за 1978–1982 гг. число служащих, готовых отдать 
свои голоса за «зеленых», увеличилось с 20 % до 
31 %; число чиновников возросло с 13 % до 30 % 
[17, S.101]. Примечательным является и то, что 
среди служащих и чиновников наибольшие сим-

патии к «зеленым» были среди неруководящего 
состава или руководства среднего уровня (41 %), 
чем среди руководящего состава служащих и чи-
новников (16 %) [10, s.111]. 

Большинство выходцев из «новых» средних 
слоев не только голосовали за «зеленых», но и 
представляли ПЗ на выборах в бундестаг. Срав-
нительные данные профессионального проис-
хождения кандидатов в депутаты бундестага, 
выдвинутых в октябре 1980 г. от всех партий, в 
том числе от ПЗ, свидетельствовали о том, что, 
как и в других партиях, кандидаты «зеленых» 
были представлены преимущественно лицами, 
занятыми в сфере услуг (60,6 %). Но, в отличие 
от кандидатов других партий, у них был самый 
низкий процент административных работников, 
занимавших руководящие должности, – 2,3 % 
(ХДС/ХСС – 22,2 %, СДПГ – 28,8 %, СвДП – 12,5 %) 
и самый высокий процент лиц, работавших в 
сфере высшего и специального образования, – 
25,2 % (ХДС/ХСС – 14,6 %, СДПГ – 19,3 %, СвДП – 
22,6 %). [18, s. 106]. 

На выборах в бундестаг в марте 1983 г. чис-
ло кандидатов от ПЗ, занятых в сфере услуг, уве-
личилось. Из 318 кандидатов в депутаты их число 
составило 210 человек, то есть 66 % [11, s. 3]. 

Вышеприведенные данные свидетельство-
вали о том, что «новые средние слои» приобрели 
большой вес в обществе. Интеллигенция и слу-
жащие превратились в наемную рабочую силу, 
которая продавала свой интеллект. Их явно не 
удовлетворяло положение простых исполнителей 
воли руководства, что и привело в движение эту 
категорию населения. «Старые», или «традици-
онные, средние слои общества» (торговцы, ре-
месленники, большая часть крестьянства и фер-
мерства) также испытывали на себе негативное 
влияние системы; но все же они олицетворяли 
прошлое в развитии общества и традиционный 
уклад. В силу своих условий жизни они были бо-
лее консервативны. Однако это не исключало их 
участия в движении «зеленых» на первых порах, 
когда тон задавали консервативные «экологисты» 
(например, Г. Груль, К. Хазенклевер). 

Второй особенностью избирательного соста-
ва «зеленых» являлось то, что они рекрутирова-
лись преимущественно из молодежи. По данным 
опроса общественного мнения, проведенного за-
падногерманским журналом «Штерн» в 1978 г., 
73 % молодых людей жаловалось, что не могут 
получить желаемой профессии; 70 % сетовало, 
что не имеют работы; 40 % – что зачастую не ви-
дят смысла своего существования [26, s. 7–8]. 
Поэтому в «зеленых» они увидели альтернативу 
политике существующих партий. 

Уже выборы в ландтаги в 1978–1979 гг. ясно 
показали, что «пестрые», «зеленые», «альтерна-
тивные» избирались, прежде всего, молодыми 
людьми. В Гамбурге избиратели в возрасте от 18 
до 25 лет составляли 18,2%, причем 44% из них 
проголосовало за списки «пестрых»; в Гессене, 
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хотя «зеленые» получили всего 2% голосов, мо-
лодые избиратели отдали им чрезвычайно боль-
шое количество голосов – 79%; в Западном Бер-
лине за «Альтернативные списки» проголосовало 
70% лиц в возрасте от 18 до 30 лет [23, s. 148]. 

В момент образования списков «зеленых» 
(1978 г.) среди избирателей пожилого возраста 
преобладала негативная оценка «пестрых», «зе-
леных» и «альтернативных». Опросы обществен-
ного мнения свидетельствовали о том, что по ме-
ре увеличения возраста число избирателей, кото-
рые приветствовали образование партий проте-
ста, падало (с 67 % в группе лиц в возрасте от 18–
23 лет до 28 % среди избирателей старше 65 лет) 
и соответственно росла категория людей, которые 
«не приветствуют образование партий протеста» 
(с 13 до 37 %) [23, s.147]. 

Данная тенденция наблюдалась также на 
выборах в Европарламент в 1979 г., и в бундестаг 
в 1980 г. [19, s.175]. 

На выборах 1980 г. ПЗ имела самый высокий 
процент молодых избирателей в возрасте до 35 
лет (70 %) [19, s.175]. У «зеленых» были самые 
молодые кандидаты в депутаты бундестага. Если 
у традиционных партий число кандидатов в депу-
таты в возрасте от 18 до 29 лет колебалось от 3,5 
до 5,5 %, то у «зеленых» оно составляло 32,1 % 
[18, s.106]. Во время выборов в бундестаг в марте 
1983 г. у традиционных партий число кандидатов 
в возрасте от 18 до 34 лет колебалось от 7 до 
12 %; у «зеленых» их доля составила ровно 50 % 
от общего числа депутатов [11, s. 3].  

Нельзя не отметить и ту отличительную осо-
бенность, присущую электорату «зеленых» и их 
депутатам, как довольно высокий образователь-
ный уровень. Реформы в области образования, 
проводимые правительством в условиях научно-
технического прогресса, значительно способство-
вали росту образовательного уровня населения в 
целом, особенно интеллигенции, среднего руко-
водящего состава служащих и молодежи. Запад-
ногерманский исследователь В. Бюрклин писал 
даже о так называемой «революции в образова-
нии», под влиянием которой указанные слои об-
щества начали лучше ориентироваться в полити-
ческих событиях [24, s. 361].  

Как свидетельствовали опросы общественно-
го мнения, по мере роста уровня образования рос 
и потенциал протеста: среди групп населения, ха-
рактеризовавшихся высоким и средним потенциа-
лом протеста, 84 % имело высшее образование 
[23, s. 149]. Для ФРГ эти данные конкретизирова-
лись результатами, полученными в период выбо-
ров в ландтаги и крайстаги 1978–1979 гг. Напри-
мер, в Гамбурге списки «пестрых» сумели добить-
ся большего успеха в университетских районах 
(Ротенбаум – 11,6 %, Клостерштерн – 11,2 %) и в 
районе Аймсбюттель, с относительно высоким 
уровнем образования среди средних слоев насе-
ления. Итоги выборов показали, что в Нижней Сак-
сонии 41 % студентов университета Брауншвейга 

избрали списки «зеленых»; в Гессене – 13 % гим-
назистов. В районах Западного Берлина – Кройц-
берг и Шенеберг, где проживало большое количе-
ство студентов, «альтернативные списки» получи-
ли соответственно 6,9 и 6,5 % [15, s. 27]. 

Образовательный уровень избирателей ПЗ 
на выборах в бундестаг в 1980 г. был также доста-
точно высоким: 74 % избирателей «зеленых» име-
ли среднее и высшее образование (ХДС/ХСС – 
36 %, СДПГ – 33 %, СвДП – 61 %) [9, s.13].  

Данные выборочного опроса общественного 
мнения, проведенного Алленбахским институтом 
в 1982 г., говорили о том, что тенденция связи 
между высоким уровнем образования и симпати-
ями к «зеленым» сохранилась. Процент сторон-
ников «зеленых» со средним и высшим образова-
нием (60 %) был значительно выше, чем по 
стране в целом (36 %) [10, s. 111]. 

Сфера деятельности, возраст и образование 
сторонников зеленых и их представителей пред-
определили другую характерную черту электора-
та «зеленых». Это приверженность так называе-
мым «постматериальным ценностям», под кото-
рыми понимается критическое отношение к непо-
средственным благам, определенный аскетизм, 
простота жизни, приоритет обеспеченного надеж-
ного будущего человечества посредством 
предотвращения экологической или военной ка-
тастрофы, отказ от идей прогресса, поворот от 
представлений об авторитарном порядке к само-
определению, политическому соучастию в реше-
нии важных проблем и т.д. Как показали резуль-
таты опроса общественного мнения, проведенно-
го в марте–апреле 1982 г., среди сторонников ПЗ 
оказался самый высокий процент «постматериа-
листов (35 %) и самый низкий процент «материа-
листов» (3 %) [7, s. 11].  

Склонность избирателей «зеленых» и самих 
«зеленых» к постматериальным ценностям объ-
яснялась тем, что средние слои общества, мате-
риально обеспеченные, в силу своего образова-
ния и развитого чувства собственного достоин-
ства страдали от превращения в простой прида-
ток воли, прежде всего, государства и его органов, 
с которыми им приходилось сталкиваться в 
первую очередь. Поэтому они пытались участво-
вать в решении важных политических задач. 

С другой стороны, молодое поколение ФРГ 
выросло в совсем иных условиях, чем старшее 
поколение Западной Германии. М. Денхофф, обо-
зреватель газеты «Die Zeit», в беседе с «зелены-
ми» заметила: «Мое поколение гордилось «эко-
номическим чудом» и его достижениями. Сего-
дняшние тридцатилетние мало что знают об от-
чаянном напряжении сил, которые были необхо-
димы для восстановления Германии; у них сильно 
развита потребность отказаться от устаревших 
форм жизни, которые устанавливались с таким 
трудом» [13, s. 9]. 

Политолог Х. Майер, наряду с доверием 
старшего поколения к традиционным партиям, в 
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период правления которых в Западной Германии 
свершилось «экономическое чудо» (промышлен-
ный подъем в ФРГ 1950-х –начала 1960-х гг., при-
несший значительное повышение уровня матери-
ального благосостояния – Т.Е.), назвал также и 
такой ценностный ориентир для старых немцев, 
как приверженность к стабильности. У старшего 
поколения, пережившего страх 1933 г. в связи с 
расколом партийно-политического механизма и 
сокращением демократических структур, данный 
критерий стоял на одном из первых мест. Всякий 
новый политический феномен, каким представля-
лись «зеленые», вызывал опасение: возникали 
ассоциации с неожиданными победами «феноме-
на» нацизма на выборах в рейхстаг 1930, 1932 гг. 
в Веймарской Германии [20].  

Однако дело было, скорее всего, не в «чер-
ной неблагодарности» молодежи, которая не пе-
режила трудностей разрухи послевоенной Герма-
нии и не оценила усилий традиционных партий по 
подъему материального уровня западного немца. 
И даже не только в недооценке молодежью кри-
терия «стабильности», который в ее возрасте не 
столь значителен. Поддержка «зеленых» моло-
дежью явилась ответной реакцией на «потреби-
тельское общество», то самое общество «всеоб-
щего благоденствия», которое создавалось рука-
ми старшего поколения и которое не могло обес-
печить их ни работой, ни духовной пищей. Со 
старшим поколением связывалось и нацистское 
прошлое Германии. Поэтому молодежь и стала 
отвергать те ценностные ориентиры, которых 
придерживались традиционные партии и государ-
ство, обрушив на них свой гнев. События 1968 
года имели для молодежи Германии далеко иду-
щие политические и социокультурные послед-
ствия, с точки зрения выбора форм и методов 
борьбы за свои права [25]. 

Но, выделяя эту основную тенденцию в раз-
витии социальной структуры электората «зеле-
ных», необходимо отметить, что, оставаясь выра-
зителями преимущественно средних слоев насе-
ления, «зеленые» вобрали в себя также и протест 
других слоев населения. Так среди рабочих, осо-
бенно в первоначальный период существования 
избирательных списков, популярность «зеленых» 
была чрезвычайно низка, главным образом, из-за 
программных установок «чистого экологизма». 
Как показало изучение общественного мнения, 
проведенное Алленбахским институтом в 1982 г., 
среди сторонников «зеленых» было 12 % подсоб-
ных рабочих средней квалификации и 22 % ква-
лифицированных рабочих; 41 % служащих и чи-
новников, пролетаризированных и ориентирован-
ных на профсоюзы [10, S. III ]. По данным институ-
та прикладных социальных наук (на март - май 
1982 г.), у ПЗ имелся самый высокий процент без-
работных – 6 % (для сравнения: ХДС/ХСС – 2 %, 
СДПГ – 3 %, СвДП – 0 %) [7, s. 11]. Но данную 
тенденцию не следует преувеличивать. Внутри 
самых «зеленых» довольно широко была распро-

странена точка зрения, согласно которой рабочий 
класс изжил свое революционное значение, и на 
смену ему должна прийти новая сила, преобра-
зующая мир, – средние слои общества. 

Определенный процент голосов на март-
май 1982 г. ПЗ получила от домохозяек (10 %), 
пенсионеров (6 %), но по сравнению с другими 
партиями – ХДС/ХСС (19 и 23 %) и СДПГ (20 и  
24 %) соответственно – их процент был незначи-
телен [7, S.11].  

Результаты. Таким образом, «зеленые» – 
это не «беспочвенное» явление, свободно паря-
щее в воздухе. Их возникновение в 1970-х гг. свя-
зано с глубокими изменениями, происходившими 
в социальной структуре общества в условиях 
научно-технического прогресса, и породившими 
рост влияния интеллигенции, служащих, студен-
чества. По выражению западногерманского ис-
следователя Й. Хубера, «в партии «зеленых» 
символическими фигурами являются не каменщи-
ки и рабочие рудников, а учителя и лица, занятые 
в социальной области» [8, s. 33]. «Зеленые» «по-
добно магниту» притягивали к себе молодых из-
бирателей, разочаровавшихся в политике тради-
ционных партий. Повышенная критика государ-
ственных органов и официальных партий со сто-
роны молодежи объяснялась разницей между 
образовательным и достигнутым профессиональ-
ным статусом, что привело ее к статусу необеспе-
ченности. Сказывались также высокий политиче-
ский интерес у молодежи и высокий уровень ин-
формации в обществе. 

Научно-технический прогресс, реформы в 
области образования повысили образователь-
ный уровень этих слоев общества, их духовные 
потребности. Но культивируемый государством 
«всеобщего благоденствия» «вещизм» обделял 
людей простым человеческим общением. По-
этому произошел определенный поворот в со-
знании – от материальных потребностей к пост-
материальным, сторонниками которых были «зе-
леные». Они были лишены не благ, необходимых 
для жизни, а самостоятельности, потребности 
общения, пространства и времени, которые стали 
привилегией «меньшинства». Эта современная 
«бедность», за некоторым исключением, касалась 
не столько имущества, сколько «бытия». Она за-
трагивала целостность и достоинство личности, 
ущемленные западногерманским государством. 
Эти особенности социального состава электората 
«зеленых» и позволили объединиться вокруг «зе-
леной тематики» различным силам ФРГ партий-
ной и непартийной принадлежности. 

Вхождение ПЗ в бундестаг в 1983 г. свиде-
тельствовало о гибкости партийно-парламентской 
системы ФРГ, умевшей адекватно реагировать на 
вызовы времени. По выражению Петры Карин 
Келли, одного из лидеров партии того времени, 
«зеленые» «боролись за надежду», надежду вы-
жить в условиях экологического кризиса и ядер-
ной гонки вооружений. Экологическая проблема и 
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вопрос о размещении американских ракет в Евро-
пе в начале 1980-х гг. появились в повестке пра-
вительства ФРГ не без влияния «зеленых». Одна-
ко ПЗ, заявившая о себе как «анти-партия», со 
временем постепенно была интегрирована в тра-
диционную политическую систему и стала ее 

неотъемлемой частью. Объединение Германии и 
мировой процесс глобализации не могли не ска-
заться на программных установках партии. 
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Аннотация. Введение. В статье представлен анализ 
процесса формирования и трансформации Вестфальской 
системы международных отношений. Особое внимание уде-
лено трансформации ее последней модификации – Ялтин-
ской-Потсдамской подсистемы в постбиполярный период. 
Дана авторская оценка процессу оформления современного 
миропорядка особенно после ухудшения отношений коллек-
тивного Запада с Россией в контексте специальной военной 
операции на Украине. Представлен анализ факторов корен-
ной перестройки современного миропорядка, наиболее су-
щественными из которых определены концептуальный пере-
смотр Россией своей внешней политики, укрепление связей 
с Китаем и странами Глобального Юга и объективное усиле-
ние незападных стран в политическом и экономическом 
плане. Материалы и методы. Исследование построено на 
анализе российской и зарубежной историографии по про-
блеме Вестфальской системы международных отношений, 
официальных документов МИД России и администрации 
США, российской и зарубежной прессы. Был использован 
системный комплексный подход, конкретно-исторический и 
сравнительно- исторические методы. Анализ. Вестфальская 
система международных отношений развивалась циклично. 
Периоды ее развития перемежались с этапами определен-
ной однополярности и последующим стремлением к коллек-
тивному решению международных вопросов. Определяю-
щую трансформацию Ялтинско-Потсдамской подсистемы 
вызвали распад СССР и биполярного устройства мира. На 
современном этапе триггером стали укрепление внешней 
политики России в контексте отстаивания своих националь-
ных интересов, особенно на постсоветском пространстве. 

Политика Запада по дальнейшему расширению НАТО стала 
одной из причин начала Россией специальной военной опе-
рации. Результаты. Сделан вывод о трансформации 
Вестфаля в Ялтинско-Потсдамской вариации, но не о полном 
его сломе. Коренная перестройка происходит под влиянием 
новых факторов мироустройства – Россия, как евразийское 
государство-цивилизация, является одним из центров миро-
вого развития, активно отстаивающем свои национальные 
интересы; существенно возросла роль Китая как мировой 
державы и повышается политическое и экономическое зна-
чение стран Глобального Юга.  

Ключевые слова: международные отношения, Вест-
фальская система, Ялтинско-Потсдамская подсистема меж-
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Abstract. Introduction. The article analyzes the process of 
forming and transforming the Westphalian system of international 
relations. Special attention is paid to the transformation of its latest 
modification – the Yalta-Potsdam subsystem in the post-bipolar 
period. The author gives an assessment of the process of shaping 
the modern world order, especially after the deterioration of relations 
between the collective West and Russia in the context of a special 
military operation in Ukraine. The analysis of the factors of the fun-
damental restructuring of the modern world order is presented, the 
most significant of which are the conceptual revision of the foreign 
policy of Russia, strengthening ties with China and the countries of 
the Global South and the objective strengthening of non-Western 
countries in political and economic terms. Materials and Methods. 
The research is based on the analysis of Russian and foreign histo-
riography on the problem of the Westphalian system of international 
relations, official documents of the Russian Foreign Ministry and the 
US administration, Russian and foreign press. A systematic integrat-

ed approach, concrete historical and comparative historical methods 
were used. Analysis. The Westphalian system of international rela-
tions developed cyclically. The periods of its development were 
interspersed with stages of a certain unipolarity and the subsequent 
desire for a collective solution to international issues. The decisive 
transformation of the Yalta-Potsdam subsystem was caused by the 
collapse of the USSR and the bipolar structure of the world. At the 
present stage, the trigger has become the strengthening of the for-
eign policy of Russia in the context of defending its national interests, 
especially in the post-Soviet space. The policy of the West to further 
expand NATO has become one of the reasons for the launch of a 
special military operation by Russia. Results. The conclusion is made 
about the transformation of Westphal into the Yalta-Potsdam variation, 
but not about its complete breakdown. Radical restructuring is taking 
place under the influence of new factors of the world order - Russia, as 
a Eurasian state-civilization, is one of the centers of world develop-
ment, actively defending its national interests; the role of China as a 
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world power has significantly increased and the political and economic 
importance of the countries of the Global South is increasing. 
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Введение. Основу Вестфальской системы 
международных отношений, как известно, соста-
вили Мюнстерское и Оснабрюкское соглашения, 
заключенные в октябре 1648 г., после окончания 
Тридцатилетней войны между католиками и про-
тестантами. Вестфальская система опиралась на 
принципы государственного суверенитета, нацио-
нального государства, баланса сил, международ-
ного права и дипломатии. 

На протяжении более чем трехсотлетнего 
существования Вестфаль претерпел последо-
вательные модификации – «Венский концерт», 
Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдам-
ская подсистемы, в результате чего первона-
чальные принципы были уточнены, дополнены 
и по сути легли в основу норм международного 
права, межгосударственного общения и дипло-
матии. 

Материалы и методы. Исследование по-
строено на анализе российской и зарубежной 
историографии по проблеме Вестфальской си-
стемы международных отношений, официаль-
ных документов МИД России и администрации 
США, российской и зарубежной прессы. Был 
использован системный комплексный подход, 
конкретно-исторический и сравнительно- исто-
рические методы. 

Анализ. Глобальные изменения в функци-
онирование Ялтинско-Потсдамской системы 
внес распад Советского Союза, последовавшее 
за этим «стратегическое отступление» России с 
позиций, закрепившихся в результате победы 
СССР во Второй мировой войне, потеря быв-
ших советских союзников, концентрированность 
российской внешней политики на отношениях с 
США, считавших себя победителями в холод-
ной войне. 

На изменение современного миропорядка 
после окончания холодной войны повлиял целый 
ряд факторов. Во-первых, глобализация и регио-
нализация. Глобализация охватывала до недав-
него времени процессы экономизации (развития 
мирового рынка), информатизации (ИКТ, Интер-
нет), культурной стандартизации и ценностной 
универсализации. Во многом глобализация шла 
по пути вестернизации – распространения амери-
канских стандартов потребления и западных ли-
беральных ценностей демократии. 

Регионализация стала обратной стороной 
глобализации, позволив сплотиться странам 
вокруг региональных лидеров с целью выдер-

жать конкуренцию с ведущими западными стра-
нами и сохранить свой суверенитет и культуру. 

Во-вторых, в мире произошел подъем но-
вой мировой державы – Китая и региональных 
центров – Индии, Бразилии, Ирана, Израиля, 
ЮАР и др. Этот процесс свидетельствует о си-
стемном кризисе Запада в условиях формиру-
ющейся многополярности, западной модели 
развития мира, о невозможности нести «бремя 
ответственности» одной стране, коей себя мни-
ли Соединенные Штаты. 

Согласно Стратегии национальной без-
опасности США 2022 г., Соединенные Штаты 
беспокоит экономическое укрепление Китая, его 
сближение с Россией, обладание Пекином раз-
нообразными ресурсами и ядерным оружием. 
Вашингтон называет КНР самым серьезным 
геополитическим вызовом для Америки [9]. 

В-третьих, происходит нарастание нерав-
номерности развития стран и регионов, углуб-
ление социального неравенства между ними, 
усиление известного противостояния между 
богатым Севером и бедным Югом. 

В-четвертых, нарастают глобальные про-
блемы – экологические, климатические и др. 
Серьезным испытанием для межгосударствен-
ных отношений стала пандемия Covid-19. С од-
ной стороны, она, несмотря на в целом трагиче-
ский характер ее протекания, способствовала 
укреплению роли государств на мировой арене. 
Современные страны, несмотря на созданные 
союзы и коалиции, были вынуждены в одиночку 
противостоять глобальной проблеме и прини-
мать меры эпидемиологического, социального и 
политического характера в отношении здоровья 
своих граждан. Поэтому недавно ведшиеся дис-
курсы об отмирании современного государства 
как актора международных отношений отошли 
несколько в прошлое. Да, и, к сожалению, меж-
дународные организации, прежде всего ВОЗ, не 
смогли справиться со своими прямыми задача-
ми в условиях пандемии. 

Ее одним фактором, существенно влияю-
щим на трансформацию Ялтинско-Потсдам-
ского миропорядка, является выход на между-
народную арену государств, не участвовавших 
в формировании не только Вестфаля, но и по-
слевоенного мироустройства. Как известно, в 
складывании действующего миропорядка (по-
сле Второй мировой войны) участвовали до-
вестфальские страны (государства премодерна) 
и вестфальские образования (государства мо-
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дерна), т.е. государства, существовавшие до и 
на момент заключения Вестфальского мира. В 
результате освобождения от колониальной за-
висимости, распада поствестфальских госу-
дарств (СССР, Югославия) на мировую арену 
ХХ века вышли государства постмодерна, име-
ющие особенности своего нациестроительства 
и иные ценностные установки. Причем, на сего-
дняшний момент, довестфальских и поствест-
фальских государств – большинство [2]. 

Под влиянием глобализации в постхолод-
ный период происходит «транснационализа-
ция» - на международную арену стали активно 
выходить транснациональные корпорации, 
транснациональные банки, а с усилением ха-
отизации межгосударственных отношений меж-
дународные террористические структуры – Аль-
Каида, ИГИЛ. Произошло усиление роли него-
сударственных акторов на мировой арене, при-
чем, как видим, и экстремистского толка. 

Еще одной стороной «транснационализа-
ции» стало развитие информационно-
коммуникационных технологий, расширивших 
информационное поле познания, культуры, спо-
собствующих развитию бизнеса, связанного с 
мировым рынком. Но, с другой стороны, этот 
фактор стал существенно влиять на дестабили-
зацию политической жизни стран, сделав его 
инструментом обработки сознания людей с це-
лью формирования протестных настроений 
против своего правительства и государства. 

Буквально до недавнего момента – до ак-
тивизации России на сирийском направлении, 
до воссоединения Крыма с Россией, начала 
взаимной санкционной войны, начала россий-
ской СВО на Украине, пересмотра Москвой сво-
его участия в российско-американских догово-
рах по разоружению – Вашингтон пытался со-
хранить международные процессы в рамках 
америкоцентричной системы мира, основанной 
на американской однополярности и так называ-
емых «правилах поведения», определяемых 
США от случая к случаю. 

Сегодня встает вопрос, что происходит с 
Ялтинско-Потсдамской подсистемой – полно-
стью прекратила свой существование, произо-
шли ее «обрушение», «осыпание» или «великая 
пересборка», то бишь трансформация. 

В данном контексте концептуальное значе-
ние имеет выступление российского президента 
В.В. Путина на второй день Петербургского 
международного экономического форума-2019, 
в котором были четко обозначены новые внеш-
неполитические подходы нашего государства. 
Россия бросает тотальный вызов англосаксон-
ской системе и западной/западноевропейской 
неоколониальной политике, открыто объявив, 
что в мире теперь существует два блока - «кол-
лективный Запад – не-Запад» [7]. Эти концепты 
легли в основу российских документов страте-
гического планирования - Стратегии нацио-

нальной безопасности 2021 г. и Концепции 
внешней политики 2023 г. [1]. 

Сегодня существенным фактором, влияю-
щим на международные отношения, является 
подъем стран Глобального Юга и укрепление их 
роли на мировой арене. Происходит процесс 
консолидации стран-единомышленников вокруг 
России и Китая, призывающих к формированию 
нового порядка, отражающего многообразие 
планеты, строящегося на принципах справед-
ливого, демократического миропорядка, осно-
ванного на международном праве, суверените-
те, равенстве [4; 5; 6]. Особенностью этого про-
цесса является то, что стран Глобального Юга 
большинство в мире, усиливается их экономи-
ческая, а постепенно и политическая роль. 
Укрепляется суверенитет и увеличиваются кон-
курентные возможности незападных мировых 
держав и региональных стран-лидеров [1]. По 
сути, происходят коренные изменения суще-
ствующего миропорядка. 

Еще одним фактором, влияющим на со-
временный миропорядок, стало окончание по-
иска Россией своего места в мире. Наша страна 
осознала и концептуально подтвердила свою 
роль евразийского и евро-тихоокеанского госу-
дарства-цивилизации, объединяющего ядра для 
европейских и азиатских стран, одного из суве-
ренных центров мирового развития, выполняю-
щего исторически сложившуюся уникальную 
миссию по поддержанию глобального баланса 
сил и выстраиванию многополярной междуна-
родной системы [1]. 

 Происходящие, в целом благоприятные, из-
менения вызывают, тем не менее, неприятие 
у ряда государств, привыкших мыслить согласно 
логике глобального доминирования и неоколо-
ниализма. Серьезное давление оказывается 
на ООН и другие многосторонние институты, 
предназначение которых в качестве площадок 
для согласования интересов ведущих держав ис-
кусственно обесценивается. Усиливается кризис 
экономической глобализации. Повышается роль 
фактора силы в международных отношениях, 
в ряде стратегически важных регионов расширя-
ется конфликтное пространство. Дестабилизиру-
ющие наращивание и модернизация наступа-
тельных военных потенциалов, разрушение си-
стемы договоров в сфере контроля над вооруже-
ниями подрывают стратегическую стабильность. 
Использование военной силы в нарушение меж-
дународного права, освоение космического 
и информационного пространства в качестве но-
вых сфер военных действий, стирание грани 
между военными и невоенными средствами меж-
государственного противоборства, обострение 
в ряде регионов застарелых вооруженных кон-
фликтов увеличивают угрозу всеобщей безопас-
ности, усиливают риски столкновений между 
крупными государствами, в том числе с участием 
ядерных держав, повышают вероятность эскала-
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ции таких конфликтов и их перерастания 
в локальную, региональную или глобальную вой-
ну. Закономерным ответом на кризис мироустрой-
ства становится укрепление сотрудничества меж-
ду государствами, подвергающимися внешнему 
давлению [1]. 

В рамках объективных, неизбежных процес-
сов, происходящих в международных отношениях 
и усиления дестабилизирующих факторов для 
национальных интересов России наша страна с 
целью их защиты была вынуждена начать Специ-
альную военную операцию на украинском 
направлении. Согласно Концепции внешней по-
литики России, «рассматривая укрепление России 
в качестве одного из  ведущих центров развития 
современного мира, считая ее самостоятельную 
внешнюю политику угрозой западной гегемонии, 
Соединенные Штаты Америки (США) и их сател-
литы использовали принятые Российской Феде-
рацией меры по защите своих жизненно важных 
интересов на украинском направлении как пред-
лог для обострения многолетней антироссийской 
политики и развязали гибридную войну нового 
типа. Она направлена на всемерное ослабление 
России, включая подрыв ее созидательной циви-
лизационной роли, силовых, экономических 
и технологических возможностей, ограничение ее 
суверенитета во внешней и внутренней политике, 
разрушение территориальной целостности. Такой 
курс Запада приобрел всеобъемлющий характер 
и закреплен на доктринальном уровне» [1].  

Президент Путин как верховный главноко-
мандующий определил следующие цели специ-
альной военной операции на Украине. Во-первых, 
демилитаризация Украины. Украина должна юри-
дически закрепиться в статусе нейтрального госу-
дарства. Это значит, что страна должна отказать-
ся от цели вступить в НАТО и не сможет разме-
щать на своей территории ракетные комплексы 
альянса. Однако Россия не требует, чтобы взамен 
Украина вступила в ОДКБ. 

Во-вторых, денацификация Украины. Это 
значит, что русскому языку будет придан статус 
второго государственного, а дискриминация рус-
скоязычных жителей Украины и русского языка 
прекратится. Власти Украины откажутся от гоне-
ний на Украинскую православную церковь (УПЦ) и 
православных верующих страны. А также полно-
стью запретят неонацистские организации и дви-
жения, политические партии, которые руковод-
ствуются идеями нацизма и фашизма. 

В-третьих, выход Украины за границы Донец-
кой и Луганской народных республик, которые в 
Киеве упорно считают своими областями, не-
смотря на результаты референдума 2014 года [3]. 

В конце октября 2022 года Владимир Путин 
назвал две главные причины начала спецопе-
рации на Украине. Во-первых, это расширение 
НАТО, а значит, наращивание возможной угро-
зы для России на востоке Европы. Во-вторых, 
признание независимости республик Донбасса 

наложило на Россию обязательства – нельзя 
было просто так бросить их, заявил президент. 
Официальная Москва не начинала вой-
ну, подчеркнул Путин, а решила завершить 
восьмилетнюю войну Украины с Донбассом [3]. 

Реакция коллективного Запада на начало 
российской СВО стала триггерным фактором 
ускорения коренной перестройки системы меж-
дународных отношений. 

Результаты. В заключение необходимо 
ответить на ряд вопросов, поставленных в ста-
тье. Во-первых, продолжает ли существовать 
Вестфальская система международных отно-
шений в её последней Ялтинско-Потсдамской 
модификации или произошёл её полный слом? 
О полном сломе Ялты и Потсдама, пожалуй, 
говорить рано [8]. Функционирует ООН как 
стрежневая основа послевоенного устройства 
мира; в неизменном виде остаётся состав по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН; 
продолжают действовать международные суды; 
снизилась, но сохраняется роль дипломатии и 
дипломатических средств решения междуна-
родных вопросов, причём чаще в новом цифро-
вом формате; несмотря на различные глобали-
зационные процессы, национальные государ-
ства сохраняют роль основных акторов между-
народных отношений, а в условиях борьбы с 
пандемией COVID-19 их внешняя и внутренняя 
суверенизация усилилась; сохраняются и раз-
виваются структуры региональной безопасности 
(например, ОДКБ); на международном уровне 
поддерживается стремление к уважению прав и 
свобод человека; продолжает действовать и 
усиливается концепция ядерно-силового сдер-
живания, но в условиях пошатнувшейся страте-
гической стабильности [9,10]. Причем Россия, 
провозглашая принципы нового формирующе-
гося миропорядка, по сути, стоит на сохранении 
принципов Вестфаля, но в контексте объектив-
ных международных процессов. 

Во-вторых, происходит ли трансформация 
Вестфальской системы? Да, безусловно, проис-
ходит ее коренной пересмотр. Под влиянием 
ряда факторов: распада СССР и биполярной 
структуры мира, глобализации, регионализации, 
появления новых негосударственных акторов 
мировой политики, повышающейся роли регио-
нальных держав, появления новых угроз меж-
дународной и национальной безопасности и др. 
Вестфаль, а точнее Ялтинско-Потсдамская си-
стема, не может не трансформироваться, но 
при сохранении базовых основ и принципов.  

В-третьих, каково направление современной 
трансформации Вестфаля? Вестфальская систе-
ма международных отношений развивалась цик-
лично, пройдя этапы относительной однополяр-
ности: власти папы римского и Священной Рим-
ской империи германской нации до середины ХVII 
в.; англо-французского соперничества за колонии 
в ХVII–ХVIII вв.; наполеоновских войн, франко-
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германского соперничества в ХIХ – начале ХХ в., 
результатом чего стала Первая мировая война; 
германского реваншизма во Вторую мировую 
войну; плюралистической однополярности США в 
конце ХХ – начале ХХI в. Попыткой ослабить 
власть государства-гегемона как раз и было уста-
новление относительно многополярного Вест-
фальского мира и его модификаций «Венского 
концерта», Версальско-Вашингтонской системы. 
Ялтинско-Потсдамская система формировалась 
на основе сотрудничества в антигитлеровской 
коалиции, но на практике развивалась как бипо-
лярная. Исходя из логической цикличности Вест-

фаля, мы видим, что плюралистическая однопо-
лярность, а по сути, стремление Запада во главе 
с США доминировать в мировой политике, меня-
ется многополярной формой международных от-
ношений, в которой Россия, как евразийское госу-
дарство-цивилизация, является одним из центров 
мирового развития, существенно возросла роль 
Китая как мировой державы и повышается поли-
тическое и экономическое значение стран Гло-
бального Юга. Это подтверждают указанные вы-
ше факторы, влияющие на трансформацию со-
временных международных отношений.  
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Аннотация. Введение. Французская революция способ-
ствовала стремительной политизации общества, что не могло 
не повлиять на уже к тому моменту традиционную салонную 
культуру, создающую уникальную атмосферу слияния частного 
и публичного. Салон, прежде всего – беседа, свободный обмен 
мнениями, в том числе, и по политическим вопросам. Дискусси-
онным остается вклад хозяек салонов, дам влиятельных и ча-
сто небезызвестных, в революционное дело, а также спектр 
идей и политических настроений, которые транслировали са-
лоны в данный период, особенно в столичных кругах. Матери-
алы и методы. Ключевым источником о «салонных коммуни-
кациях» Г. Морриса становятся его дневниковые записи, кото-
рые он вел в течение всего пребывания в Париже. Моррис 
преимущественно посещал салоны роялистов, которым исто-
рики уделяли мало внимания, делая в основном акцент в его 
записях о политических событиях и непосредственном участии 
в революционных событиях (в качестве дипломата). Анализ. В 
статье рассматривается общественная активность Гувернера 
Морриса (1792-1794 гг.), который прибыл во Францию с нача-
лом Революции как частное лицо, а затем стал официальным 
полномочным представителем США. Одним из главных для 
Морриса источников информации, которую он фиксировал в 
своем дневнике и переправлял потом Вашингтону, стали па-
рижские салоны, где ему удавалось найти не только ценные 

знакомства в приятном обществе светских дам, но и получать 
ценные сведения о делах в столице и за ее пределами. Ре-
зультаты. Моррис регулярно посещал самые известные 
салоны Парижа; это и было основной формой его политической 
активности в начале Революции. «Мир салонов» не умер в 
1788 г., начинается его бурная политизация. Морриса можно 
было встретить и среди роялистов, и среди либералов. Его 
критические заметки демонстрируют взгляд со стороны на по-
литические дискуссии в салонах времен Революции и, в то же 
время, свидетельствуют о значимости салонов в политической 
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Abstract. Introduction. The French Revolution contributed to 
the rapid politicization of society, which could not but affect the tradi-
tional salon culture by that time, creating a unique atmosphere of 
merging private and public. The salon, first of all, is a conversation, a 
free exchange of opinions on different topics, including political 
ones. The contribution of salon hostesses, influential and often well-
known ladies, to the revolutionary cause, as well as the range of 
ideas and political sentiments that salons broadcast during this 
period, especially in metropolitan circles, remains debatable. Mate-
rials and Methods. The key source of Mr. Morris’s “salon commu-
nications” are his diary entries, which he kept during his entire stay 
in Paris focusing mainly on his notes on political events and direct 
participation in revolutionary events (as a diplomat). Analysis. The 
article examines the social activity of Gouverneur Morris (1792-
1794), who arrived in France at the beginning of the Revolution as a 
private citizen, and then became the official plenipotentiary repre-
sentative of the United States. One of the main sources of infor-
mation for Morris, which he recorded in his diary and then forwarded 
to Washington, became the Paris salons, where he managed to find 
not only valuable acquaintances in the pleasant society of fashiona-
ble ladies, but also to receive valuable information about affairs in 
the capital and beyond. Results. Morris regularly visited the most 

famous salons in Paris; this was the main form of his political activity 
at the beginning of the Revolution. The “World of Salons” did not die 
in 1788, its rapid politicization begins. Morris could be found among 
both royalists and liberals. His critical notes demonstrate an outside 
view of the political discussions in salons during the Revolution and, 
at the same time, testify to the importance of salons in the political 
life of France in 1789-1793. 
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Введение. Французская революция дала 
толчок стремительной политизации общества и 
свободе слова. Революционные события порож-
дали споры, а слова порождали революционные 
события. Общественная активность приобрела 
многообразные организационные формы: ме-
стами общественной активности были кофейни, 
«ложи», «кружки», «клубы». 

Являясь скорее ритуалом общения, чем по-
литической организацией как таковой, салоны 
продолжали связывать близких по духу и убеж-
дениям людей, стоит отметить, что их начали 
регулярно их посещать еще до того, как полити-
ческие разногласия могли побудить разделиться 
по политическим клубам. Следовательно, хотя 
клубы, как правило, имели однородное членство 
и четкую идеологическую окраску, салоны оста-
вались более неоднородными, часто связывая 
разные слои общества.  

Свое место среди этих объединений зани-
мали и «салоны». Клод Дюлон отметил, что са-
мо слово salon появилось только в конце XVIII в. 
[4, л. 407], но как явление салоны появились го-
раздо раньше

1
. Салонная культура, как считает-

ся, возникает во Франции в XVII в. и переживает 
свой расцвет в XVIII в. Салон не просто одна из 
форм аристократического досуга [5, л. 104], сам 
салон – это кружок избранных лиц, допускающий 
социальное или имущественное смешение 
участников. Салон, прежде всего – беседа, сво-
бодный обмен мнениями, в том числе, и по по-
литическим вопросам. Салоны находились как 
бы на границе частного и публичного: собира-
лись в частном доме, но нередко в присутствии 
государственных чиновников, военных, депута-
тов и обсуждали политические вопросы.  

Почти все салоны устраивались женщина-
ми. «Салоньерки» (salonnières) определяли спи-
сок гостей и, в большинстве случаев, повестку 
дня и характер бесед в салоне [7, л. 86]. Это бы-
ли женщины состоятельные и образованные. К 
1780-м гг. Париж и Версаль могли похвастаться 
десятками модных салонов. Салон обычно имел 
определенную ориентацию – либеральную или 
консервативную, дворянскую или буржуазную, – 
но дама-хозяйка могла легко справить свое об-
щество дополнительным разнообразием, удли-
нив список гостей. Однако стремление сохра-
нить со всеми гостями приятные отношения не 
позволяли салоньеркам принимать чью-либо 
сторону: догматизм считался невежливым, круж-
ки были менее привлекательными для слоев 
общества, и приходилось приспосабливаться к 
мгновенной политической известности, как и 
всеобщий поиск связей. В большинстве из них 

1
 Оливье Блан, со своей стороны, указывает, что слово «salon» 

использовалось в XVIII в. применительно к художественным 
выставкам, да и сегодня «salon» ассоциируется с утонченностью 
и элегантностью всех видов, игнорируя реальности периода 
Революции [10, л. 63]. 

преобладали женщины дворянства и высшей 
буржуазии (а не только из аристократии, как это 
иногда представляют). Некоторые сами по себе 
стали знаменитостями. В салонах мадам Ролан 
или мадам Кондорсе политики из противобор-
ствующих лагерей могли поспорить друг с дру-
гом в непринужденной обстановке. В опреде-
лённых условиях салон мог играть и важную 
стратегическую роль. Ранние салоны были ско-
рее социокультурной формой проведения досу-
га, которая подразумевала игры и легкие бесе-
ды, однако с началом Революции салоны стали 
более политизированными

2
.

Вклад «салоньерок» в Революцию уже дав-
но обсуждается как современниками, так и исто-
риками. При этом историографию салонов 1789–
1793 гг. отличает стремление акцентировать 
внимание либо на роли салонов как коммуника-
ционных узлов и площадок для распространения 
революционных идей, и настроений, либо на 
роли салонов в политической эмансипации 
женщин. Но были и роялистские, и контррево-
люционные собрания, которые долгое время 
ускользали от внимания историков, что связано 
с общими тенденциями исследования проявле-
ний роялизма [2]. 

Материалы и методы. Предметом нашего 
сегодняшнего внимания станут «салонные комму-
никации» «самого откровенного националиста 
среди отцов-основателей» США Гувернера Мор-
риса (1752–1816) [19, л. 115], который присутство-
вал в Париже с 1789 г. сначала как частное лицо, а 
затем как полномочный представитель США, а 
главным источником будут дневники и письма са-
мого Г. Морриса [16]. В работах, посвященных Гу-
вернеру Моррису вопрос о систематическом и от-
дельном изучении его салонных связей не ставил-
ся, хотя, конечно, упоминания о его «визитах» 
встречаются [8]. С момента прибытия Морриса во 
Францию салоны становятся для него главным 
источником информации и ключевой сферой его 
политической активности. В большинстве случаев 
это были салоны, которые условно можно отнести 
к «роялистским» [Об амбивалентности понятия 
«роялизм» см.: 1].  

Анализ. Моррис регулярно упоминает в 
своих записях то чаепития, то ужины под пред-
седательством модных и интеллектуальных дам, 
на которых можно было обсуждать все, от любви 
до философии. И хотя, по его мнению, аристо-
кратические круги в 1789 г. уже начали терять 
свою ауру «возбуждения и силы», светские да-
мы – хозяйки салонов в условиях политической 
напряженности сохраняли свое влияние над 
обществом. Моррис выделяет главную особен-
ность салонов периода Революции: все эти да-
мы принимали роль политических «информато-

2
 Оливье Блан прямо пишет, что, например, знаменитый «Salon 

Français» был не просто светским кружком, как его представил 
Антуан Литти, а клубом контрреволюционных активистов [15]. 
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ров», часто используя свое влияния для личной 
выгоды [11, л. 110]. 

Один из первых салонов, где Моррис был 
радушно принят, был салон Мадам де Шастел-
люкс, очаровательной ирландки, фрейлины и 
доверенного лица герцогини Орлеанской. Мадам 
де Шастеллюкс стала хорошим другом Морриса, 
так как незадолго до этого скончавшийся ее су-
пруг, был лично знаком с Гувернером еще по 
Америке [18, л. 180–182]. Из всех салонов, что 
посещал Моррис, салон де Шастеллюкс пока-
жется ему самым уравновешенным: здесь было 
можно спокойно за чашкой чая побеседовать о 
политике [16, л. 62]. 

Через мадам де Шастеллюкс Моррис позна-
комился с герцогиней Орлеанской, женой Фи-
липпа Эгалите, придерживающейся относитель-
но либеральных взглядов. Сначала она ему не 
понравилась, и он держался отчужденно, будучи 
неуверенным, сумеет ли «поладить с членами 
королевской семьи». Герцогиня, однако, увлек-
лась американцем, неоднократно расспрашива-
ла о нем. Как пишет Моррис, это весьма поль-
стило ему, и он остался искренне верен ей [16, 
л. 43]. Таким образом, он оказался вхож к ней в 
дом, где собиралась компания «исключительно 
аристократическая и находящаяся в восторге от 
короля» [16, л. 105]. 

Еще один салок, который часто посещал 
Моррис в 1789–1790 гг. – салон мадам де Тессе, 
дочери 4-го герцога де Ноай, тетушки Лафайета 
по родне своего мужа и светской львицей, кото-
рая переписывалась с самим Томасом Джеф-
ферсоном. В салоне г-жи де Тессе, которая, по 
словам братьев Гонкуров, в течение двадцати 
лет формулировала планы конституционной мо-
нархии, «самые передовые мнения» распро-
странялись среди тех, кого Гизо позже назовет 
«маленькой группой с элегантными манерами» 
[14, л. 47]. 

Мадам де Тессе с первых дней Революции 
интересовалась работой Национальной  Ассам-
блеи, присутствовала на ее заседаниях и орга-
низовывала у себя дома обсуждение политиче-
ских вопросов. Моррис оставил запись от 5 мар-
та 1789 г. о посещении ее салона.: «Салон ма-
дам де Тессе – республиканцы первой величи-
ны. Графиня, очень разумная женщина, сфор-
мировала свои представления о правительстве 
способом, который, я думаю, не соответствует 
ни ситуации, ни обстоятельствам, ни располо-
жению Франции»

 
[16, л. 142]. Другой раз он упо-

минает ее салон в записи от июля 1792 г.: «Ма-
дам де Тессе глубоко вовлечена в политическую 
дискуссию. Я нахожу, что высокопоставленные 
демократы начинают немного остывать, и я ду-
маю, что постепенно они почувствуют опасность, 
хотя и не поймут ее причины» [16, л. 533]. 

В отличие от спокойных бесед в салоне ма-
дам Шастеллюкс, собиравшаяся в салоне мадам 
де Тессе публика вела дискуссии более шумно и 

эмоционально. Моррис, наблюдая за собиравшей-
ся у Тессе публикой, слушая их рассуждения рес-
публиканского толка, пришел к выводу, что фран-
цузы, яростно обсуждая светлое республиканское 
будущее, на деле сильно отвлечены от реально-
сти и к республике не готовы. Он начинает уста-
вать и скучать от постоянных и однообразных по-
литических дискуссий и несколько раздраженно 
отмечает: «республиканизм был абсолютным мо-
ральным гриппом, от которого не могут уберечь ни 
титулы, ни должности» [16, л. 35]. 

В 1789 г. Моррис посещает и известные ли-
тературные салоны, которые, впрочем, уже мало 
походят на свой прежний облик, всё более по-
гружаясь в политические перипетии. Так в Вер-
сале, в салоне мадам Кабанис, жены знаменито-
го философа и терапевта Пьера Жан-Жоржа 
Кабаниса, близкого друга Мирабо, Моррис впер-
вые познакомился с писательницей мадам де 
Флао, подругой Монтескье и епископа Отенско-
го. Как описал ее Моррис: «Она была в это вре-
мя молода и привлекательна, с легкой ноткой 
грусти и сочувствия ко всем и вся на лице, что 
дополняло прекрасный философского склада ум 
и, что все вместе давало ей власть над мужчи-
нами» [16, л. 110]. 

Вплоть до 1792 г. писательница собирала 
небольшой круг друзей в своем поместье. Этот 
салон для Морриса был наиболее щедр на ин-
формацию о правительственных делах: мадам 
де Флао была хорошо посвящена в секреты 
правительства, главным образом, благодаря 
своей близости с членом Конституционного ко-
митета Национальной ассамблеи Ш.-М. Талей-
раном. Именно на ее вечерах Моррис получал 
одним из первых важную информацию о при-
дворных делах и настроении королевской семьи. 
Мадам де Флао было суждено при помощи Мор-
риса спасаться бегством в 1793 году [11, л. 160]. 

Одним из самых известных салонов своего 
времени был салон швейцарской писательницы 
мадам Сюзанны Неккер (1737–1794), матери зна-
менитой Жермены де Сталь. Министр финансов 
Франции Жак Неккер, разделяя многие прогрес-
сивные идей эпохи Просвещения, лояльно отно-
сился к данной форме светской жизни и часто 
присутствовал на вечерах, устроенных его женой. 
В этом салоне бывала писательница мадам Манон 
Ролан, жена экономиста и министра внутренних 
дел Франции Ж.-М. Ролана де ла Платьера, у ко-
торой был собственный салон, и которая сумела 
оказать влияние на ряд видных политиков того 
времени, убедив их не доверять королю [О ней 
см.: 17]. Бывала у мадам Неккер и еще одна писа-
тельница и опять-таки хозяйка салона – маркиза 
София де Кондорсе, известная своими перевода-
ми Томаса Пейна и Адама Смита. Главной забо-
той мадам Неккер всегда была политическая ка-
рьера ее мужа. Неккеры отдавали предпочтение 
ситуативным союзам с представителями разных 
политических групп [6, л. 47]. 
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Моррис, имевший рекомендательные пись-
ма от Вашингтона, Франклина, посланника 
Франции в Америке графа де Мустье и репута-
цию одного из «отцов-основателей» США был 
приглашен и в салон мадам Неккер, где он стал 
завсегдатаем. Он писал о первой встрече с хо-
зяйкой: «Она кажется разумной женщиной и му-
жественной по характеру, хотя и очень похожа 
на горничную»

 
[16, л. 43]. При первом же посе-

щении салона Моррис знакомится и самим Нек-
кером, оставив также не самую льстивую запись 
о нем: «У него внешность и манеры бухгалтера, 
и, его расшитый бархатный халат сильно кон-
трастирует с его ликом. Его поклон, его обраще-
ние и т.д. говорят о превосходстве. Он сильно 
измотан, а мадам постоянно получает письма от 
разных людей, и создает видимость суеты и за-
нятости»

 
[16, л. 46].  

Ведущая роль в салоне была отведена хо-
зяйке дома – Сюзанне Неккер. Жак же предста-
вал в образе ее благородного и просвещенного 
супруга. Это позволило скрыть от широкой об-
щественности его реальные политические цели 
и амбиции. Главной заботой мадам Неккер все-
гда была политическая карьера ее мужа. Некке-
ры отдавали предпочтение ситуативным союзам 
с представителями разных политических групп. 

Кажется, более высокого мнения Моррис 
был о дочери супругов Неккер Жермене. Хотя в 
дневнике и записал, что никогда в жизни не ви-
дел «такого безудержного тщеславия», какое 
она проявляла по отношению к своему отцу – 
«самому заурядному человеку, которого потря-
сения того времени на мгновение выдвинули 
вперед как самого выдающегося человека 
Франции»

 
[18, л. 173]. Впервые он встретился 

баронессой Жерменой де Сталь после волную-
щей дискуссии в Ассамблее по поводу финан-
сов, где она пришла в восторг от мудрости Ас-
самблеи поддержав именно то, что сказал Нек-
кер

 
[18, л. 174]

1
.

После падения министерства Неккера и 
эмиграции в 1790 г. Сююзанны Неккер в Швей-
царию, салон их дочери становится местом при-
тяжения Парижа. В 1791 г. Моррис пишет о са-
лоне мадам де Сталь: «первым салоном Парижа 
в то время председательствовала мадам де 
Сталь. Ее обычный ужин по вторникам, когда 
накрывалось не более дюжины или пятнадцати 
мест и избранные друзья допускались в малень-
кую гостиную, был главным событием недели, 
здесь, при погашенных свечах, аббат Жак Де-
лиль декламировал свои «Катакомбы» и здесь 
Станислас Клермон-Тоннерр впервые прочел 
свою критическую речь, прежде чем выступить с 
ней публично. У камина стоял Неккер, развлекая 

1
 Еще пятнадцати лет от роду Жермен написала замечания к 

знаменитому финансовому «Отчёту» своего отца, к которому 
была очень горячо привязана.  

епископа Отенского»
 
[16, л. 188]

2
. Когда Моррис

вошел в этот «зачарованный круг», он обнару-
жил, по его словам, что чувствует себя очень 
глупо в этой компании, которая постепенно рас-
ходится по углам, оставляя Жермену с ним 
наедине

 
[16, л. 189]. По словам Морриса, салон 

мадам де Сталь был долгое время далек от ре-
альной политики, насущные проблемы редко 
понимались в этих беседах, хозяйка всё больше 
любила говорить о несбыточных мечтах новой 
Франции. Этот кружок «близких друзей» соби-
рался вплоть до конца 1791 года. И мадам де 
Сталь, и сам Моррис часто помогали пригово-
ренным к гильотине, рискуя своей жизнью. 
В 1792 г. мадам де Сталь бежит в Англию, и 
судьба сведет их с Моррисом лишь в 1794 г., 
когда он не раз будет ее приглашать поселиться 
у него в «Моррисании» и обрести покой.  

Результаты. Моррис регулярно посещал са-
мые известные салоны Парижа; складывается 
впечатление, что это и было основной формой его 
политической активности в начале Революции. Он 
был завсегдатаем и либерального салона семьи 
Неккер и, одновременно, ходил в гости к ближай-
шей подруге королевы мадам Жюли де Полиньяк 
[16, л. 123, 124], которая поддерживала монархи-
ческую партию и немало способствовала отставке 
Неккера. Роль салонов в политической жизни 
Франции первых лет Революции благодаря таким 
историкам ХIХ в., как Мишле или таким литерато-
рам, как Сент-Бёв и братья Гонкуры, представля-
ется как незначительная и даже анекдотичная. 
Роль салонов, если не принимать в расчет осо-
бенности менталитета французского общества к. 
XVIII в., на первый взгляд малозаметна, но реаль-
на. Однако дневниковые записи и письма 
Г.Морриса, как и дневник Вильгельма фон Гум-
больта [12], подчеркивают ту важную роль, кото-
рую играли эти салонные собрания в парижском 
революционном обществе. 

 «Мир салонов» не умер в 1788 г., начинается 
его бурная политизация. Посещавшая якобинский 
клуб Мадам Фелисите де Жанлис никогда не 
скрывала от современников своего восхищения 
английской политической моделью, и события 6 
октября 1789 г., приведшие к переезду королев-
ской семьи из Версаля в Тюильри, были восприня-
ты ультрароялистами как заговор Орлеанов, сто-
ронники которого собрались в доме мадам де 
Жанлис [13]. Иногда салоны становились клубами 
политической оппозиции, которая не имела пар-
ламентского представительства и/или преследо-
валась. Например, Женевьева де Граммон (1751 – 

2
 Публичные приемы в салоне мадам Неккер проводились по 

четвергам, а по вторникам организовывался литературный 
салон. Но и в этот вечер после 11 часов слуг отпускали, и при 
закрытых дверях обсуждались политические вопросы. 
Некоторые депутаты Учредительного собрания читали там 
речи, которые должны были произнести на следующий день. 
[См. Подробнее: 9, л. 121–129]. 
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1794), имевшая репутацию дамы властной и влия-
тельной, продолжала вплоть до своего ареста ак-
тивно участвовать в политике. В ее салоне вына-
шивались контрреволюционные планы, в том чис-
ле и план вывоза из страны королевской семьи 
весной и в начале лета 1792 года, в чем Моррис 
пытался принять участие [16, л. 556–558]. 

Салонная политическая жизнь продолжа-
лась до принятия закона о подозрительных (17 

сентября 1793 г.) и запрета женщинам организо-
вывать собрания и кружки (3 ноября 1793 г.), 
когда большинство «салонов», по-видимому, 
прекратили свое существование, хотя некоторые 
все же остались. Моррис больше не упоминает в 
дневнике о своей салонной жизни, он освободил 
дипломатический пост, который долго спасал 
его от ареста, и уехал в Англию, так и не застав 
парижский салонный ренессанс 1795 года.    
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Аннотация. Введение. Авторы статьи, оттолкнувшись от 
концепта «фронтир», предложенного в своё время американским 
исследователем Ф.Д. Тёрнером для описания пограничных терри-
торий Северной Америки и характера развивавшихся там процес-
сов вмененной трансформации, производимой европейскими 
переселенцами на базе архетипов англо-саксонского наследия, 
использовали его в качестве установочной модели для рассмот-
рения преобразовательных действий, производившихся со сторо-
ны Российской империи на Северном Кавказе в первой половине 
XIX века. Выявив параллели и указав на отличия северокавказско-
го фронтира и его участников от фронтира североамериканского, 
авторы сосредоточили своё внимание на антропологических ас-
пектах, совершавшихся процессов в пограничном пространстве 
социокультурной переходности, выбрав в качестве репрезента-
тивного объекта священнослужителей Русской Православной 
церкви в силу важности исполняемой ими роли. Материалы и 
методы. Исследование производилось на основе аналитическо-
го осмысления большого ряда работ отечественных и зарубежных 
историков-кавказоведов, этнологов и политологов, изучавших 
феномен пограничья и обстоятельств инкорпорации Северного 
Кавказа в состав Российской империи в первой половине XIX 
века, и основывалось на принципах историзма и научной объек-
тивности. Обращение к научному творчеству конкретных ученых 
обусловливалось, прежде всего, глубиной и всесторонностью их 
проникновения в существо исторического пространства, в рамках 
которого реализовывался северокавказский фронтир. Анализ. 
Опираясь на представленные трактовки Т.М. Баррета, С.М. Мар-
кедонова, Д.И. Олейникова, авторы определили сущность северо-
кавказского фронтира как приграничной, порубежной контактной 
зоны межкультурного взаимодействия различных этносоциальных 
и этноконфессиональных групп, находившихся в конкурентных 
отношениях с Российским государством.  Точка зрения Е. Копаре-
ва и Ф.М. Ласкеева на роль военного духовенства дала возмож-
ность выявить не только познавательный потенциал, содержа-
щийся в их работах, но осветить и выявить общее и особенное в 

целеполагании предписанного священнического служения в усло-
виях столкновения и противоборства, пропитавшего чрезвычай-
ностью пространство Северного Кавказа в названную эпоху. Опи-
раясь на мнение протоиерея И. Беляева, были выявлены необхо-
димые качества человеческой натуры и её нравственных принци-
пов, обязательных для предназначенного священнического по-
прища на Кавказе. Результаты. По итогам проведенного иссле-
дования можно констатировать, что разные и многочисленные 
факторы северокавказского фронтира отражались в биографиях 
священнослужителей самым причудливым образом, вопреки 
вменённым им обязанностям и исполняемым поприщам. Для 
одних священнослужителей вышеописанная ситуация станови-
лась фундаментом их нравственного героизма, тогда как для 
других – дорогой нравственного умопомрачения и деградации. 

Ключевые слова: северокавказский фронтир, священники, 
духовное служение, нравственные установления, неустойчивый 
быт, факторы влияния, социальные инверсии 
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Abstract. Introduction. The concept of “frontier” was pro-
posed by the American researcher F.D. Turner to describe the border 
territories of North America and the nature of the processes of imput-

ed transformation that developed there, carried out by European 
settlers on the basis of the archetypes of the Anglo-Saxon heritage. 
The authors of the article used the concept as a setting model for 
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considering the transformative actions carried out by the Russian 
Empire in the North Caucasus in the first half of the 19th century. 
Having identified parallels and pointing out the differences between 
the North Caucasian frontier and its participants from the North Amer-
ican frontier, the authors focused their attention on the anthropologi-
cal aspects of the processes taking place in the border space of 
sociocultural transition. The clergy of the Russian Orthodox Church 
was chosen as a representative object due to the importance of the 
role they played. Materials and Methods. The research was carried 
out on the basis of analytical understanding of a large number of 
works by national and foreign Caucasian historians, ethnologists and 
political scientists who studied the phenomenon of the borderland 
and the circumstances of the incorporation of the North Caucasus 
into the Russian Empire in the first half of the 19th century. The study 
was based on the principles of historicism and scientific objectivity. 
The appeal to the scientific creativity of specific scientists was deter-
mined, first of all, by the depth and comprehensiveness of their pene-
tration into the essence of the historical space within which the North 
Caucasian frontier was realized. Analysis. Based on the presented 
interpretations given by T.M. Barrett, S.M. Markedonov and D.I. 
Oleynikov, the authors defined the essence of the North Caucasian 
frontier as a border contact zone of intercultural interaction of various 
ethnosocial and ethnoconfessional groups that were in competitive 
relations with the Russian state. The points of view on the role of the 
military clergy shared by E. Koparev and F.M. Laskeyev made it 
possible to identify the cognitive potential contained in their works. 
They also allowed specifying the general and special in the goal 
setting of the prescribed priestly service in conditions of collision and 

confrontation that permeated the space of the North Caucasus with 
extremes in the named era. With the reference to the opinion claimed 
by Archpriest I. Belyaev, the necessary qualities of human nature and 
its moral principles, mandatory for the intended priestly field in the 
Caucasus, were identified. Results. Based on the results of the 
study, it can be stated that various and numerous factors of the North 
Caucasian frontier were reflected in the biographies of clergy in the 
most peculiar way, contrary to the duties assigned to them and the 
fields they performed. For some clergy, the situation described above 
became the foundation of their moral heroism, while for others it was 
the road to moral insanity and degradation. 
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Введение. Создатель термина «фронтир» 

(frontier – граница, рубеж) американский иссле-
дователь Фредерик Д. Тёрнер, обозначал им 
приграничную полосу во внутренних районах се-
вероамериканского континента – «место контак-
та дикости и цивилизации» [14, с. 14], – которая 
отделяла белых поселенцев от территорий про-
живания индейских племен [14, с. 6-7]. Эта поло-
са и прилегающее к ней пространство, остава-
лась какое-то время пространством неопреде-
ленности, в котором встречались и сталкивались 
социокультурные модусы, разные по силе, по-
тенциалу и возможностям. Имея превосходство 
в военно-технической вооруженности, и вырабо-
тав соответствовавшие месту и времени идейно-
организационные механизмы, поселенцы, пере-
носившие туда свои жизненные устои и идеалы 
существования, стали доминировать, медленно 
продвигаясь с востока на запад, и в том же 
направлении транспортировали мироустройство, 
опиравшееся на архетипы англосаксонского 
наследия, обновив и наполнив их своими само-
стоятельными творческими решениями при со-
здании «сложноорганизованной городской жиз-
ни, возникавшей из примитивных экономических 
и политических условий фронтира» [14, c. 13]. 

Авторы статьи, оттолкнувшись от фунда-
ментальной концепции данной идеи, увидели в 
ней параллели, в определенной степени сход-
ные с процессами освоения северокавказских 
территорий Россией, одновременно имевшими 
ряд отличий. Прежде всего, освоение северо-
американского континента и передвижение ли-
нии пограничного состояния производилось раз-
личными социальными силами самостоятельно, 
в то время как российское продвижение на Се-
верный Кавказ осуществлялось уполномочен- 

 
ными государством людьми или теми, кто нахо- 
дился под его непосредственным протекторатом. 
К тому же северокавказский фронтир не был 
девственной территорией, так называемыми 
«свободными землями», ожидавшими культурно-
го освоения. Он представлял пограничное про-
странство встречи различных цивилизационных 
проектов, место их противостояния и соревнова-
тельности.  

Кроме того, российские участники освоения 
северокавказского пограничья не создавали там 
и новых институтов политического и обществен-
ного устройства, способных сделаться основа-
ниями для конституционных модификаций, но 
приспосабливали аборигенные условия к требо-
ваниям имперской государственной системы. 
Северокавказский фронтир (в отличие от севе-
роамериканского) преодолевался не спонтанны-
ми индивидуальными потребностями, а целепо-
лагался государственными интересами, а также 
не вытеснялся из поля поселенческого социо-
культурного пространства, а вмещался в импер-
ское пространство почти без разрушения абори-
генной традиции.  

Материалы и методы. Опираясь на труды 
целого ряда ученых, авторы определили сущ-
ность северокавказского фронтира как пригра-
ничной, порубежной контактной зоны межкуль-
турного взаимодействия различных этносоциаль-
ных и этноконфессиональных групп, находивших-
ся в конкурентных отношениях с Российским гос-
ударством. Одним из лидеров среди них был 
американский исследователь Кавказа Т.М. Бар-
рет, который отметил, что «российское продвиже-
ние через Северный Кавказ было чем-то боль-
шим, чем просто завоевание: оно было также и 
процессом образования фронтира – пригранич-
ной, порубежной зоны» [1, с. 165]. Современный 
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политолог С.М. Маркедонов, также определил 
фронтир в качестве зоны межкультурного взаи-
модействия, реализовавшегося «вне четко уста-
новленных и признанных государственных гра-
ниц» [11]. Д.С. Олейников соглашается с наличи-
ем фронтирного пространства на Северном Кав-
казе, но считает его пространством сложносо-
ставным, где местные народы одновременно ока-
зались частью фронтирной зоны не только Рос-
сийской империи, но также Персии и Османской 
империи [12].  

Исходя из вышесказанного и признавая ве-
дущую роль государства в деле преодоления 
фронтирного состояния Северного Кавказа, сле-
дует также отметить, что, задавая вектор разви-
тия, Российское государство, между тем, не мог-
ло обусловливать всех сторон человеческого 
измерения в существовавших реалиях, всех ви-
дов и форм индивидуального реагирования на 
повседневные события. Жизнь на фронтире 
предполагала от попадавших в его пространство 
людей волевых усилий, энергии, твердости 
убеждений и соответствующей направленности в 
действиях. Фронтир как место неустоявшееся, 
текучее, место борьбы конкурирующих мотивов и 
устремленности мог самым причудливым обра-
зом влиять на тех, кто по каким-то причинам или 
повелению мог сделаться его соучастником. 
Влияние фронтирных обстоятельств было все-
сторонним и способно было перекомбинировать 
личностный потенциал любого человека, осво-
бождая его от императивности прежних мораль-
но-нравственных и культурно-правовых установ-
лений, подталкивая к использованию тех форм, 
которые актуализировались и отвечали условно-
стям места и времени, вынуждая людей выби-
рать способы жизни, которые по разным причи-
нам могли противоречить их прежним социаль-
но-сословным правилам. 

В подвижной полосе северокавказского фрон-
тира, насыщенного духом и практикой чрезвычай-
ности, ежечасно угрожающими и испытывавшими 
на прочность архетипы любой традиционности, от 
всех добровольных или вынужденных участников 
возникавших коммуникаций требовалось немалое 
напряжение духовных и физических сил, чтобы 
оставаться в рамках своего привычного быта и 
предписанного образа жизни. 

В данных обстоятельствах роль людей, спо-
собных поддерживать несущие конструкции по-
зитивного бытия и сохранять приверженность к 
морально-нравственным постулатам имперского 
сообщества, претендовавшего в непривычном и 
альтернативном пространстве нового существо-
вания, оставаться непреклонным в выполнении 
выпавшей миссии, была ежедневной необходи-
мостью. Этой потребностью определялась также 
роль церковнослужителей, выступавших не 
только духовным оплотом и средством поддер-
жания форм и способов, присущих разнородным 
агентам имперского преобразовательного влия-

ния, но также посвящавших себя исполнению 
трёх основных пастырских обязанностей – учи-
тельствовать, воспитывать и нравственно руко-
водить «пасомых в духовной жизни» [10, с. 138].  

Анализ. В связи с вышесказанным, место 
священнослужителей в системе преобразова-
тельных усилий государства на Северном Кавка-
зе было столь значимым, что имперские власти 
не могли позволить себе даже малой доли 
ослабления внимания к деятельности своих 
эмиссаров, в которых всегда была большая нуж-
да и которых в первой половине XIX в. никогда 
не умели найти в достаточном количестве. По-
тому их контингенты комплектовались под дав-
лением обстоятельств срочной необходимости, 
не позволявших в должной мере отбирать и ис-
кать людей, в полной мере отвечавших возлага-
емому на них предназначению.  

Государственные чиновники, представлявшие 
в регионе волю высших властей империи, посто-
янно справлялись об их поведении, образе жизни, 
способностях и усердии в вере [8, л. 10]. Будучи 
среди тех, кто в первых рядах соприкасался с оби-
тателями фронтирных регионов, и кому поруча-
лось влиять на умонастроение и волю людей, 
священнослужители не только наставляли паству 
в правилах веры и законе Божием, но были частью 
уполномоченной когорты устроителей имперского 
сообщества на новых территориях. 

В силу множественности общеполезных 
функций, которые церковным служителям пред-
писывали их общественное положение и госу-
дарственные потребности, от них ожидали по-
всеместной трезвости, целомудрия, благоговей-
ности, учительства, почтительности, кротости, 
снисходительности к людским слабостям. Они 
должны были показывать себя пред обществом 
не ханжами и лицемерами, но искренними и чи-
стосердечными служителями Богу, царю и оте-
честву и во всякое время держать в памяти, что 
«отправлены на святое дело не для насыщения 
алчбы в корыстолюбии, но для приобретения 
славы Божия, пользы государства и для спасе-
ния душ человеческих» [2, с. 76-77]. 

Проповедуя, например, слово Божие в вой-
сках, расположенных на Кавказе, священники 
должны были находиться там «для воспитания, 
в том числе патриотического… для молебствий, 
для ободрения православных воинов гласом ве-
ры и благословения церкви, для доставления ра-
неным и умирающим утешения веры и Св. Прича-
стия» [9]. Кроме того, священники обязаны были 
«ограждать воинских чинов от вредных учений, 
искоренять в них суеверия, исправлять нрав-
ственные их недостатки, увещевать … порочных 
нижних чинов, предотвращать отступления от 
православной церкви и, вообще, заботиться об 
утверждении воинских чинов в вере и благоче-
стии». Сами же священники, по долгу своего зва-
ния, обязаны были «вести свою жизнь так, чтобы 
воинские чины видели в них назидательный для 
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себя пример веры, благочестия, исполнения обя-
занностей службы, доброй семейной жизни и пра-
вильных отношений к ближним, начальствующим 
и подчиненным» [12, с. 17]. 

Интенсивность жизни на фронтире самым 
причудливым, иногда даже, непредвиденным 
образом отражалась в повседневном обще-
ственном поведении, воплощалась в самые 
неожиданные формы эмоционального или рас-
судочного реагирования на предлагавшиеся об-
стоятельства.  

Ожидаемо в предполагавшейся предписан-
ности многие священнослужители Русской Пра-
вославной церкви выказывали самоотверженное 
служение долгу перед Богом и людьми, на из-
бранном поприще не жалевших своих сил и даже 
жизни. Примером мог быть диакон станицы Ба-
талпашинской Василий Дмитриев, который в 
начале сентября 1831 г. был изрублен шашками 
и брошен в топкой балке набежавшими из-за Ку-
бани горскими грабительскими наездниками [5, 
л. 1], которые никогда не щадили христианских 
священников, видя в них авангардных предста-
вителей враждебного им мироустроительного 
влияния. 

Другой священник Симеон Стефанов, ис-
полнявший по воле Кавказской Духовной конси-
стории христианские требы во вновь устроенных 
на Лабинской линии на реке Чамлыке станицах, 
укреплявший станичников и солдат в вере хри-
стовой, а также в неубывающей приверженности 
к правящей монаршей фамилии и погибший от 
рук неприязненных закубанских горцев, напав-
ших на конвой, отъехавший от названных станиц 
на 10 верст в августе 1842 г. В службе своей он 
состоял беспорочно 25 лет, из которых 11 лет в 
сане священника [6, л. 1, 6].  

Исполняя пастырское служение среди бо-
лящего населения военных госпиталей или в 
лечебных заведениях гражданских поселений в 
мрачные периоды усиленного распространения 
губительной заразы (холеры), многие священни-
ки давали примеры деятельности, которая «жар-
ким светом освещала сгустившийся мрак массо-
вого ужаса и панического страха пред свирепой 
язвой и живительной теплотой горячей веры и 
сердечного теплого участия к безнадёжному 
страданию заразных больных согревала холод-
ных от маловерия и отчаяния подавленных бе-
дой людей» [10, с. 139]. 

Позитивный пример подавали священники 
казенных селений Тихорецкого – Иван Остров-
ский, Новорождественского – Николай Рязанов, 
Терновой Балки – Павел Разсудов, Новопокров-
ского – Антон Соколов, Песчаноокопского – Васи-
лий Орлов, Новоегорлыкского – Трофим Орлов, 
Медвежьего – Дмитрий Попов, Безопасного – 
Дмитрий Жевтонов, Петровского – Василий 
Надеждин, – добровольно изъявивших желание 
обучать крестьянских мальчиков в открываемых 

приходских училищах в продолжении года без-
возмездно [7, л. 1 об.]. 

Блестящим подвигом в пастырских летопи-
сях отметились бывший главный священник Кав-
казской армии протоиерей С.И. Гумилевский, 
обративший в православную веру 400 расколь-
ников и иноверцев или протоиерей А.О. Гнедов-
ский, который «христианским терпением и крото-
стью убеждений сломивший упорное сопротив-
ление целой массы темных сил… при основании 
церковно-приходской школы» [10, с. 139]. 

Деятельность таких людей воспринималась 
многими современниками как подвиг служения 
ещё и потому, что Кавказ в первой половине XIX 
в., что называется, не был местом сбора пра-
ведников. Как пространство, претерпевающее 
переустройство и находившееся в ситуации во-
оруженного противостояния, северокавказский 
фронтир не только не мог избежать социальных 
эксцессов самого пагубного свойства, но не мог 
не влиять пагубно на существовавшие там нра-
вы. Кроме того, как часть имперского колонизи-
руемого пространства, Северный Кавказ сделал-
ся ареалом, куда устремилось многочисленное 
сословие людей беспутных, пройдох, прожиг и 
преступников или людей с неопределившимся и 
неустойчивым мировоззрением, слонявшихся с 
места на место в поисках приключений. Наобо-
рот, люди благородные, которые понимали важ-
ность сохранения и поддержания человеческого 
достоинства, дисциплины и общественного по-
рядка не составляли там большинства. 

Находясь в гуще повседневной жизни, при-
ходские церковнослужители могли, при опреде-
ленных обстоятельствах, впитывать существо-
вавшие там низменные настроения и заражаться 
ими, как заражаются испарениями, исходящими 
от болезнетворных лихорадок, передававшиеся 
от человека к человеку. Могли устать и потерять 
устойчивость разума от ежедневного противо-
действия негативным продуктам местной обще-
ственной жизни. 

Определенная часть церковнослужителей, 
чья человеческая природа, вопреки усвоенному 
ими в семье и в духовных училищах постулатам 
христианского вероучения, а также примерам 
служения большого числа их соотичей, надломи-
лась от столкновения с местной действительно-
стью и претерпела различного рода погрешности. 
Архивные материалы хранят информацию об 
усилиях церковного начальства по поддержанию 
чистоты рядов священнических служителей, не 
выдержавших выпавших им испытаний повсе-
дневного существования в условиях неустойчиво-
сти предполагавшихся установлений [4, л. 1–18].  

Не имея желания или воли противостоять 
соблазнам собственной плоти, не имея доста-
точных душевных и нравственных сил, чтобы 
изменить или побороть негативные проявления 
фронтирного быта, а также не умея отвлечь во-
площавшееся там социально-культурное про-
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странство от причин, способствовавших еже-
дневным большим и малым злодействам, даже в 
какой-то мере разуверившихся в действенности 
Слова Божьего, по крайней мере, в вариациях их 
собственной публичной вербализованной интер-
претации, такие церковнослужители впадали в 
грех отчаяния или погрязали в беспутстве. Од-
новременно, убоявшись своей слабости и стра-
шась Божьего суда, или, впав в маловменяемое 
состояние, прятали свой страх на дне бутылки, 
приводившей их к дальнейшему нравственному 
падению и деградации.  

Немалое число церковнослужителей дела-
лись безразличными и оставляли усердие в 
службе из-за безысходной бедственности своего 
материального положения. Бедность и унижаю-
щая человеческое достоинство скудость повсе-
дневного быта, занимала все их помыслы и 
направляла усилия на поиски способов получе-
ния хлеба насущного. Кавказские власти, требо-
вавшие от священников самых разнородных по-
прищ в рамках государственных предприятий по 
преобразованию социокультурных условий се-
верокавказского фронтира к началу XIX столе-
тия, не озаботились в полной мере создать до-
статочную материальную базу для существова-
ния отягощенных многочисленными семейства-
ми и служениями церковнослужителей. 

Следует отметить, что материальное обес-
печение сельского духовенства в начале XIX в. 
оставалось весьма скромным. Хотя при импера-
торе Александре I в два раза были увеличены 
против прежнего таксы за отправление треб, но 
прекратились начатые наделения церковных при-
чтов земельными участками. При императоре Ни-
колае I материальному обеспечению духовенства 
уделялось чуть больше внимания. Возобновили 
наделение земельными участками церковных 
служителей. В 1842–1843 гг. были установлены 
оклады для епархиального духовенства. «Свя-
щеннику выдавался оклад от 100 до 180 рублей в 
год, диакону – 80, дьячку – 40, пономарю – 32 и 
просфорнице – 14 рублей» [15]. Этого, однако, 
было мало и не покрывало затрат на самые 
насущные потребности повседневной жизни. 

В какой-то степени остроту ситуации смяг-
чало то, что почти при каждом сельском храме 
существовал земельный надел, состоявший из 
пашни и сенокосных угодий, которые помогали 
причтам поддерживать быт своей семьи в снос-
ном состоянии, чтобы не быть объектом насме-
шек и не терять авторитета в пастве. «Количе-
ство земли делилось между членами причта в 
той же пропорции, что и все церковные доходы. 
На трёхштатном приходе (священник, дьячок, 
пономарь) земля делилась на 5 частей, 3 части 
получал священник, по одной – причетники. На 
четырёхштатном – священник получал половину 
земли, другую половину делили между собой 
диакон, дьячок и пономарь. Как правило, семья 
священника не могла эффективно обрабатывать 

свой земельный участок как по причине недо-
статка рабочих рук, так и из-за занятости на 
службе. Кроме бедности прихода, которую еще 
каким-то образом можно было перетерпеть, бы-
ла еще одна причина: холод в храме в зимний 
период. Поэтому священники и причт мерзли в 
них, отчего болели и умирали» [16].  

Реагируя на бедность и бытовую мало-
устроенность, даже вопреки предписанному ста-
тусу, некоторое число церковнослужителей де-
лались жертвами зависти, дрязг и склок, вынуж-
денные неблагоприятными обстоятельствами 
соревноваться друг с другом в получении дохода 
от треб и впадали во всякие непотребства. Пока-
зательным примером того могло быть дело, ко-
торое слушалось в Кавказском Областном суде, 
поступившее туда из Ставропольского окружного 
суда 27 мая 1830 г. и этим судом по многим 
предметам дополненное. Дьячки Иван Любар-
ский, 17 лет от роду, и Фёдор Новомарьевский, 
20 лет от роду, подозревались в краже церков-
ных денег. Этих причтов обвиняли в краже 104 
рублей 35 копеек из сундука, хранившегося в 
церкви селения Рождественского [4, л. 1].  

Ситуация сделалась более двусмысленной, 
когда выяснилось, что при проведении рассле-
дования по указу названной консистории благо-
чинным Иоанном Калатузовым, им были взяты с 
дьячка Любарского 30 рублей, хотя благочинный 
заявил, что при обыске найдено ничего не было. 
Однако владелец питейного дома села Рожде-
ственского Фёдор Меркулов под присягой пока-
зал и на очной ставке уличил Ивана Любарского, 
который приходил в питейный дом и у которого 
Меркулов видел ассигнации – одну в 25 рублей, 
а другую в 5 рублей, которую тот отдал ему в 
уплату за вино [4, л. 3 об.]. 

Иван Любарский по поводу 5-рублевой ас-
сигнации сознался, но объявил её своей соб-
ственностью, которую он прятал в шапке во время 
производимого у него обыска. Но тёща его, сол-
датская вдова Елена Бурцева, показала, что по-
сле обыска и по отъезде благочинного Калатузо-
ва, она сама обыскала шапку Любарского, и денег 
там не было. Одновременно с тем, несмотря на 
непризнание своей вины, Иван Любарский оста-
вался в сильном подозрении, а изобличить дьячка 
Федора Новомарьевского из-за отсутствия доста-
точных доказательств, вовсе не удалось. 

Виновника кражи 104 рублей 35 копеек из 
церкви села Рождественского установить не 
удалось, но постановлено было на пополнение 
церковной суммы взыскать недостающие деньги 
со священника той церкви Шимова, исполнявше-
го должность церковного ктитора Григория 
Смирницкого и сторожа Архипа Семенихина, так 
как первый из них, имея в доме своем церковные 
ключи, отлучившись на покос, не озаботился об 
их сбережении. Со слов его жены Ефимии Ер-
молаевой, во время её отлучки на пчельник, не-
известно кем ключи были взяты из их дома, а 
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затем были найдены ею вечером в кухне на 
окошке. 

Григорий Смирницкий также уходил на дол-
гое время на покос, тогда как обязанность его бы-
ла наблюдать неослабно не только за целостно-
стью церкви, но и за сторожем, дабы тот никуда 
«от оной не отлучался» [4, л. 4 об.]. Сторож сам 
сознался, что оставлял свой пост и не исполнял 
своей обязанности. К тому же он навлек на себя 
сомнение в правдивости его показаний, так как во 
время следствия, проводимого священником Ка-
латузовым, объявлял о наличии у него только 10 
рублей ассигнациями, но при обыске у него 
нашли 10 рублей серебром и ассигнациями 15 
рублей. Сторож объяснил свой поступок страхом 
быть обвиненным в краже церковных денег, но 
его слова в резон не были приняты. 

Между тем учиненный розыск показал, что 
оба дьячка весьма часто посещали питейный 
дом и ежедневно «обращаются в пьянстве» [4,  
л. 1]. К тому же выяснилось, что оба эти персо-
нажа состояли под судом: Любарский обвинялся 
по определению Кавказского Областного суда в 
похищении из церкви села Пелагиады серебря-
ного ковша, а Новомарьевский уличался духов-
ной консисторией в буйстве, учиненном на цер-
ковной паперти и нанесении вместе со своим 
отцом побоев дьячку Алексею Богданову, сопро-
вождавшихся «окровавлением оной паперти» и 
«сверх того, по благочиннической ведомости в 
поведении не одобрялся» [4, л. 1об.]. 

Что касалось другого предмета, вошедшего 
в существо данного дела относительно при-
страстного производства следствия священни-
ком Калатузовым, то он уличался в том, что взял 
показания от обоих обвиняемых дьячков и их 
жен в один день, хотя объявил, что сделал это в 
разные дни, о чем под присягой свидетельство-
вал «за депутата пелагиадский волостной старо-
ста Кузнецов» [4, л. 5].  

Сами обвиняемые дьячки жаловались на 
притеснения со стороны Калатузова при прове-
дении дознания. Иван Любарский заявил, что 
Калатузов взял у него 30 рублей ассигнациями, а 
с Фёдора Новомарьевского и его отца диакона 
Аврама Александрова требовал во взяток 100 
рублей, но, когда не получил требуемого, все-
мерно старался обвинить обоих в воровстве 
означенных денег. 

Чтобы свести расследование к своей выго-
де, благочинный Калатузов принуждал дьячка 
Любарского оговорить Фёдора Новомарьевского 
в воровстве церковных денег и дал ему за это 
две рюмки водки, которой ранее подчевал и Но-
вомарьевского. Об этом свидетельствовали во-
лостной староста Кузнецов и диакон села Бого-
явленского Матвей Галикарнасов. Иоанн Калату-
зов этого не отрицал. 

Кроме того, выяснилось, что священник-
дознаватель заковывал дьячков Любарского и 
Новомарьевского в конские кандалы, для отягче-

ния их участи, отправляя для содержания в 
Ставропольское городовое полицейское управ-
ление, чего делать не следовало, поскольку Но-
вомарьевский во вменяемом ему преступлении 
изобличен не был, а показаний на него со сторо-
ны Любарского было недостаточно. 

С другой стороны, на показания Фёдора Но-
вомарьевского и отца его диакона Аврама Алек-
сандрова в требовании от них священником Ка-
латузовым взяток также достаточных доказа-
тельств не было представлено. Однако по всем 
другим вышеизложенным действиям священника 
Калатузова падало на него сомнение в законно-
сти его поступков. Но по недоказанности проис-
ходившего к законной ответственности его при-
влечь было невозможно. Потому было решено 
предоставить Новочеркасской духовной конси-
стории самой рассмотреть и оценить правиль-
ность и правомочность действий священника 
Калатузова. 

В связи с данными обстоятельствами Архи-
епископ Новочеркасский и Георгиевский Анаста-
сий утвердил, что дьячки Иван Любарский и Фё-
дор Новомарьевский, первый по подозрению в 
похищении денег и серебряного ковша, а по-
следний как порочивший свое поведение пьян-
ством и буйством, далее в духовном звании быть 
не могут. Обоих исключили из духовного ведом-
ства и передали в Областное Правление – Лю-
барского для «учинения об нем по решению де-
ла рассмотрения, а Новомарьевского для отдачи 
в военную службу на основании высочайше кон-
фирмованного в 10 день сего года (1831) докла-
да Святейшего Правительственного Синода» [4, 
л. 2]. К тому же Областному правлению предпи-
сывалось, чтобы оно истребовало объяснение от 
производившего по данному делу следствие 
священника Иоанна Калатузова. 

Дело о драке между дьячком Алексеем Бог-
дановым с диаконом Аврамом Александровым 
завершилось тем, что архиепископ Новочеркас-
ский и Георгиевский наложил на них епитимии и 
по его указанию отправлены они были в Кизляр-
ский монастырь сроком на один год «в наказание 
за несоответственные духовному званию дерз-
кие их поступки» [3, л. 40 об.]. Остававшимся их 
семействам предписано было выдавать поло-
винную часть из доходов, причитавшихся для 
диакона и причётника [3, л. 40 об.]. 

Результаты. Проведенный анализ показал, 
что северокавказский фронтир был сложным со-
циально-культурным пространством, способным 
влиять на нравы и поведение людей посред-
ством имманентно присущих ему разнородных 
деструктивных факторов.  

 Повседневное морально-нравственное раз-
ложение наиболее существенно затрагивало те 
слои священнослужителей, которые, оказавшись 
в неблагоприятных обстоятельствах места и 
времени, не умели или не хотели противиться 
им. Социально-бытовая обстановка и социаль-
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ное окружение, идейные и политические процес-
сы отражались в биографиях этих людей самым 
причудливым образом, вопреки вменённым им 
обязанностям и исполняемым поприщам. Для 
одних вышеописанная ситуация становилась 

фундаментом их нравственного героизма, тогда 
как для других – дорогой нравственного умопо-
мрачения и деградации. Факторов для обоих 
способов реагирования на вызовы судьбы было 
множество. 

Литература 
1. Баррет Т. М. Линия неопределенности: северокавказский «фронтир» России // Американская русистика: вехи исто-

риографии последних лет. Антология. Т. 2. Самара: Самарский университет, 2000. С.163–195.
2. Беляев И. Русские миссии на окраинах. Историко-этнографический очерк. СПб.: Издание П. П. Сойкина, 1900. 308 с.
3. Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. 90. Оп. 1. Д. 10.
4. ГАСК. Ф. 90. Оп. 1. Д. 98.
5. ГАСК. Ф. 90. Оп. 1. Д. 104.
6. ГАСК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 3.
7. ГАСК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 92.
8. ГАСК. Ф. 444. Оп. 1. Д. 876.
9. Копарев Е. Военное духовенство на Кавказе в XVIII-XXI вв. URL: https://proza.ru/2009/12/04/670?

ysclid=Iwnnmszwes443005911 (дата обращения: 15.03.2024).
10. Ласкеев Ф. М. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством за минувшее столетие (1800-

1900 гг.). СПб.: Товарищество худож. печати, 1900. 151 с.
11. Маркедонов С. М. Южный Кавказ: многоугольник интересов. URL: https://www.apn.ru/publications/article 

1406.htm?ysclid=lwyumi7lxm868458378 (дата обращения: 15.03.2024)
12. Общие обязанности военных священников // Свод военных постановлений 1869 г.; изд. 2-е. СПб.: Государственная

типография, 1907. Кн. VII. Отд. III. 396 c.
13. Олейников Д. И. Фронтир и колонизация. URL: http:/www.timeandspase.lviv/ua/index.ru (дата обращения: 15.03.2024).
14. Тёрнер Ф. Д. Фронтир в американской истории / пер. с англ. М.: Весь мир, 2009. 304 с.
15. Цыпин В. История русской церкви (Синодальный период). URL: https://history.wikireading.ru/ 

258706?ysclid=lwnnxwtffl57683118 (дата обращения: 15.03.2024).
16. Щепетков М. Священник. Содержание сельского духовенства в XIX в. URL: https://ruskline.ru/

monitoring_smi/2005/07/27/soderzhanie_sel_skogo duhovenstva_v_xix_v (дата обращения: 15.03.2024).

References 
1. Barrett TM. Line of uncertainty: Russia’s North Caucasian “frontier”. American Russian Studies: Milestones of Histo-

riography of Recent Years. Anthology. Samara: Samara University. 2000;2:163-195. (In Russ.).
2. Belyaev I. Russian missions on the outskirts. Historical and ethnographic essay. St. Petersburg: Publishing house

P.P. Soikina; 1900. 308 p. (In Russ.).
3. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 90. Inv. 1. Fol. 10. (In Russ.).
4. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 90. Inv. 1. Fol. 98. (In Russ.).
5. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 90. Inv. 1. Fol. 104. (In Russ.).
6. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 135. Inv. 1. Fol. 3. (In Russ.).
7. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 135. Inv. 1. Fol. 92. (In Russ.).
8. State Archive of the Stavropol Territory. Fund 444. Inv. 1. Fol. 876. (In Russ.).
9. Koparev E. Military clergy in the Caucasus in the XVIII-XXI centuries. URL: https://proza.ru/2009/12/04/670?

ysclid=Iwnnmszwes443005911 (accessed: 15.03.2024). (In Russ.).
10. Laskeev FM. Historical note on the management of the military and naval clergy over the past century (1800-1900).

St. Petersburg: Association of Artists Printed; 1900. 151 p. (In Russ.).
11. Markedonov  SM. South Caucasus: polygon of  interests. URL: https://www.apn.ru/publica- 

tions/article1406.htm?ysclid=lwyumi7lxm868458378 (accessed: 15.03.2024). (In Russ.).

12. General duties of military chaplains. Code of military regulations of 1869. Ed. 2nd. St. Petersburg: State Printing 
House; 1907. Book. VII. Dept. III. 396 p. (In Russ.).

13. Oleynikov  DI.  Frontier  and  colonization. URL:   http:/www.timeandspase.lviv/ua/index.ru  (accessed:  15.03.2024).  (In 
Russ.).

14. Turner FD. Frontier in American history. Moscow: Whole world; 2009. 304 p. (In Russ.).

15. Tsypin V. History of the Russian Church (Synodal period). URL: https://history.wikireading.ru/ 
258706?ysclid=lwnnxwtffl57683118 (accessed: 15.03.2024). (In Russ.).

16. Shchepetkov M. Priest. Maintenance of the rural clergy in the 19th century. URL:  https://ruskline.ru/ monitor-

ing_smi/2005/07/27/soderzhanie_sel_skogo duhovenstva_v_xix_v (accessed: 15.03.2024). (In Russ.).



Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

668 

©  Николаенко Н. Д., Рутковская М. В.,  2024 

Научная статья 
УДК 94(470+571)”18” 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.4.8 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОГО ОФИЦЕРА 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА БЕКЛЕМИШЕВА 

Николаенко Николай Дмитриевич
1
*, Рутковская Марина Валерьевна

2

1, 2  
Пятигорский государственный университет (9, пр-кт Калинина, Пятигорск, 357532, Российская Федерация) 

1 
Кандидат исторических наук, доцент 
nickolai.nikolaenko@yandex.ru; https://orcid.org/0000-0001-8562-4119  

2 
Кандидат философских наук, доцент 
rutkovskayam@list.ru; https://orcid.org/0000-0003-0637-6351  

* Автор, ответственный за переписку

Аннотация. Введение. Для сохранения исторической па-
мяти о подвигах наших воинов по защите рубежей России, пом-
ня о традициях, существовавших в армии в прошлом, авторы 
анализируют служебную деятельность незаслуженно забытого 
офицера Российской императорской армии Николая Петровича 
Беклемишева. Рассматривают, в каких воинских частях он слу-
жил, какие должности занимал, какими наградами был удостоен. 
Материалы и методы. Исследование построено на анализе 
различных опубликованных документов и материалов. В работе 
задействован метод системного анализа, который позволил 
проанализировать служебную деятельность Н.П. Беклемишева. 
Историко-системный и нарративно-описательный методы по-
могли авторам рассмотреть основные вехи его жизненного пути. 
Анализ. Авторы анализируют, что один из представителей ста-
ринного дворянского рода посвятил свою жизнь служению Ро-
дине, её защите. На Кавказе он участвовал в Даргинском походе 
графа М.С. Воронцова, и в так называемой «Сухарной экспеди-
ции», проявил себя как смелый, грамотный офицер, способный 
в тяжёлых условиях отступления организовать оборону. Затем 
исполнял обязанности командира 6-й бригады Кавказского Ли-
нейного казачьего войска (далее – КЛКВ) и начальника центра 
Кавказской линии. В Оренбургской губернии находясь на долж-
ности командира Башкиро-Мещерякским войском, отстаивал 
интересы Башкирского народа. Командовал различными кава-
лерийскими формированиями регулярной армии. Много сил 
приложил для повышения боеспособности и материальному 
обеспечению вверенных ему войск. За несколько лет, что он 

занимал должность наказного атамана Астраханского казачьего 
войска, ему удалось решить несколько проблем, стоящих перед 
войском, поднять боеспособность личного состава. Результа-
ты. По итогам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что Н.П. Беклемишев из почти 80 лет своей жизни отдал 
воинской службе 63 года, прошел путь от юнкера до генерал-
лейтенанта, командовал различными как регулярными, так и 
иррегулярными воинскими формированиями. По службе заре-
комендовал себя как грамотный, требовательный, дисциплини-
рованный, инициативный офицер, верный присяге и долгу, чуж-
дый карьеризму и интригам, умеющий отстаивать интересы 
своих подчинённых перед вышестоящим начальством. 
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Abstract. Introduction. To preserve the historical memory of 
the exploits of our soldiers in defending the borders of Russia, re-
membering the traditions that existed in the army in the past, the 
authors analyze the official activities of the undeservedly forgotten 
officer of the Russian Imperial Army Nikolai P. Beklemishev. They 
consider in which military units he served, what positions he held, 
and what awards he was awarded. Materials and Methods. The 
research is based on the analysis of various published documents 
and materials. The work uses the method of system analysis, which 
allowed the authors analyze the official activities of N.P. Beklemi-
shev. Historical-systemic and narrative-descriptive methods helped 
the authors to consider the main milestones of his life. Analysis. The 
authors analyze that one of the representatives of an ancient noble 
family devoted his life to serving the Motherland and protecting it. In 

the Caucasus, he participated in the Darginsky campaign of Count 
M.S. Vorontsov, and in the so-called “Sukhar expedition”, proved 
himself to be a brave, competent officer capable of organizing de-
fense in difficult conditions of retreat. Then he served as commander 
of the 6th Brigade of the Caucasian Line Cossack Army (hereinafter 
referred to as the KLKV) and head of the center of the Caucasian 
Line. In the Orenburg province, while serving as commander of the 
Bashkir-Meshcheryak army, he defended the interests of the Bashkir 
people. He commanded various cavalry formations of the regular 
army. He put a lot of effort into improving the combat capability and 
material support of the troops entrusted to him. During the few years 
that he held the position of the ataman of the Astrakhan Cossack 
army, he managed to solve several problems facing the army and 
raise the combat capability of the personnel. Results. According to 



Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 4 

669 

the results of the study, it can be concluded that N.P. Beklemishev 
gave 63 years of military service out of almost 80 years of his life, 
went from a cadet to a lieutenant general, commanded various regu-
lar and irregular military formations. In the service, he proved himself 
to be a competent, demanding, disciplined, initiative officer, faithful to 
his oath and duty, alien to careerism and intrigue, able to defend the 
interests of his subordinates in front of his superiors. 
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Введение. Если мы забудем о наших пред-
ках, которые честно и самоотверженно служили 
Родине, защищали её, то мы не сможем перенять 
их опыт. Поэтому мы обязаны помнить и рассказы-
вать своим потомкам о людях верных долгу и при-
сяге, стоявших на страже рубежей Отчизны. 

В последнее время появились исследования, 
посвященные отдельным командирам бригад 
КЛКВ. Тем не менее, до сих пор нет ни одной ра-
боты, в которой бы рассматривалась служебная 
деятельность первого командира Волгской брига-
ды этого войска, Николая Петровича Беклемише-
ва, с момента поступления этого офицера на воин-
скую службу и вплоть до его смерти. 

Поэтому, авторы поставили перед собой цель: 
рассмотреть основные вехи биографии этого офи-
цера и проанализировать, насколько позволяют 
ограниченные рамки научной статьи, его службу на 
Кавказе, затем в Оренбургской губернии, в Польше 
и на посту наказного атамана Астраханского каза-
чьего войска. Установить: где и в каких сражениях 
ему довелось участвовать, какими наградами он 
был удостоен. 

Материалы и методы. Цель исследования 
определила исследовательский инструментарий. 
Основным методом, который был использован в 
работе, был метод системного анализа, с помо-
щью которого дан анализ служебной деятельности 
этого офицера. Широко использованы историко-
системный и нарративно-описательный методы, 
которые позволили рассмотреть жизненный путь 
Н.П. Беклемишева, установить какой период вре-
мени, в каком месте он служил, какую должность 
занимал, в каком чине. 

Источниковую базу исследования составили 
«Высочайшие приказы о чинах военных», которые 
хранятся в Российском государственном военно-
историческом архиве, а также размещены на сай-
тах Российской государственной библиотеки и 
Государственной публичной исторической библио-
теки России. Анализируя приказы за период с 1833 
по 1863 гг., удалось точно установить, когда 
Н.П. Беклемишев был назначен на ту или иную 
должность, какой период времени он её занимал, в 
каком чине состоял, когда ему было присвоено 
очередное воинское звание, за какое отличие. 

Используя материалы периодических изда-
ний, таких как: списки кавалерам Российских им-
ператорских и царских орденов, списки генера-
лам по старшинству, авторы точно определили 
даты его награждений тем или иным орденом. 

При написании данной работы, значитель-
ная часть материалов была использована из 
личных воспоминаний Н. П. Беклемишева, его 
послужного списка, помещенного в полковой ис-
тории Смоленского уланского полка. При анали-
зе его деятельности на постах командующего 
Башкиро-Мещерякским войском и наказного 
атамана Астраханского казачьего войска, авторы 
использовали сведения из 3-й части «История 
Астраханского казачьего войска», а также из 4-го 
тома фундаментального научного исторического 
труда «История башкирского народа». 

В целом же, на основе анализа разнообраз-
ных источников и материалов удалось в хроноло-
гической последовательности установить, в каких 
воинских частях служил Н. П. Беклемишев, в каких 
боевых операциях принимал личное участие, какие 
командные должности он занимал, а также собрать 
сведения биографического характера.  

Анализ. Николай Петрович Беклемишев 
был одним потомков древнего дворянского рода, 
который известен с XV столетия. Ветви этого 
большого рода были внесены в дворянские книги 
многих губерний Российской империи [6, с. 470].  

Николай Петрович происходил из дворян 
Тульской губернии. Был сыном участника русско-
турецкой войны 1806–1812 гг. и Отечественной 
войны 1812 г., позже тайного советника, штал-
мейстера «Двора Его Императорского Величе-
ства» Петра Никифоровича Беклемишева и 
Надежды Петровны Беклемишевой, урожденной 
княгини Волконской. Родился 20 апреля 1814 г. 
Вероисповедания православного [1, с. 25–26]. 
Воспитывался в частном учебном заведении. 
Получил разностороннее образование. Знал по-
литическую историю, географию, математику, 
фортификацию и военную тактику. Владел не-
сколькими иностранными языками: французским, 
немецким и английским [35, с. 233]. 

На службу поступил в 17 лет 21 июня 1831 г. 
юнкером в 3-й Карабинерный полк. В составе пол-
ка участвовал в подавлении восстания в Польше. 
За отличие в сражениях с поляками 30 сентября 
1831 г. был

 
произведен в обер-офицеры, с одно-

временным переводом в чине корнета в Новоар-
хангельский уланский полк.

 
В том же году, в связи с 

поступлением эскадрона Новоархангельского 
уланского полка в состав Харьковского уланского 
полка, продолжил службу в этом полку. За участие 
в подавлении польского восстания был награжден 
знаком отличия военного ордена за №67752, се-
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ребреной медалью с надписью «За взятие присту-
пом Варшавы» и Польским знаком отличия за во-
енное достоинство 3-й степени [35, с. 233]. 

6 декабря 1833 г. за отличие по службе корнет 
Н.П. Беклемишев был произведен в поручики [8, 
с. 808]. 11 сентября 1835 г. на вакансию был про-
изведен из поручиков в штабс-ротмистры [9]. В 
Харьковском уланском полку занимал должности 
командира 6-го эскадрона, затем командира 2-го 
дивизиона [7, с. 219]. 

14 ноября 1838 г., приказом по кавалерии 
Харьковского уланского полка штабс-ротмистр 
Н.П. Беклемишев был назначен адъютантом глав-
нокомандующего действующей армии генерал-
адъютанта, генерал-фельдмаршала, наместника 
Царства Польского Ивана Федоровича Паскевича 
[10]. В следующем году, приказом от 16 июля адъ-
ютант главнокомандующего Н. П. Беклемишев был 
произведен на вакансию из штабс-ротмистров в 
ротмистры [11]. 

В 1842 г. был командирован на Кавказ [32, 
с. 40]. 14 марта 1842 г. был удостоен ордена Свя-
той Анны 3-й степени [50, с. 586]. В конце мая и в 
начале июня 1842 г. принял участие в неудачной 
экспедиции, под руководством командующего вой-
сками на Кавказской линии и в Черномории гене-
рал-адъютанта Павла Христофоровича Граббе, 
в Ичкерийский лес [32, с. 305]. 

Приказом по кавалерии 7 декабря 1843 г. 
адъютант, ротмистр Н. П. Беклемишев был пере-
веден из Харьковского уланского полка в лейб-
гвардию, в уланский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Михаила Павловича полк, «с 
оставлением в настоящей должности» [12]. 

27 декабря 1844 г. член Государственного Со-
вета, Новороссийский и Бессарабский генерал-
губернатор, генерал от инфантерии, генерал-
адъютант граф Михаил Семенович Воронцов был 
назначен главнокомандующим Отдельным Кавказ-
ским корпусом и наместником Кавказским [13]. Как 
вспоминал Беклемишев: «При этом назначении 
вся петербургская военная молодежь (la jeunesse 
doree) наперебой рванулась на Кавказ. В то время 
я был тоже молод и вполне увлекался поэзией бо-
евой веселой и приятной жизни. По прибытии в 
Тифлис я при графе исполнял должность адъ-
ютанта и имел несколько командировок в дальние 
места края…» [42]. 

В конце весны и летом 1845 г. Николай Пет-
рович, под командованием графа М.С. Воронцова, 
находился в походе с целью захвата ставки имама 
Шамиля аула Дарго [34, с. 430]. «Охотником» 
участвовал в штурме горы Анчимеер. После заня-
тия аула Дарго, вызвался в качестве добровольца 
участвовать в экспедиции, которая получила впо-
следствии название «Сухарной». 10 июля в соста-
ве авангарда войск, под командованием своего 
друга генерал-майора Диомида Васильевича Пас-
сека, с кровопролитными боями пробился навстре-
чу транспорту генерал-лейтенанта князя Василия 
Осиповича Бебутова, отправленному из Андии с 

продовольственными и военными припасами [42]. 
В связи с гибелью подполковника Федора Ивано-
вича Кривошеина, ему было поручено командовать 
3-м батальоном Люблинского егерского полка [32, 
с. 595]. 

На следующий день, 11 июля, на обратном 
пути в аул Дарго, находясь впереди авангарда 
войск, командовал остатками 3-го батальона Люб-
линского егерского полка и милиционерами. Про-
рвался через овраг и болото, взял штурмом устро-
енный мюридами на пути следования завал и вы-
шел на горную поляну, где организовал из различ-
ных разбитых частей оборону в форме каре. Про-
держался до позднего вечера, до подхода на вы-
ручку войск из Дарго. Ночью, после возвращения в 
военный лагерь в Дарго, удостоился аудиенции 
М.С. Воронцова. Как вспоминал Беклемишев: 
«Граф Воронцов сидел в ставке, окруженный все-
ми генералами отряда. Когда я вошел, граф встал 
и подал мне руку. Не посмел я принять ее сказав: 
”Ваше сиятельство, я весь мокрый, в крови и грязи” 
(я не был ранен, кровь на мне была не моя, это я 
вымазался, перелезая через груды убитых людей 
и лошадей, еще не застывших)» [42]. 

По приказу М.С. Воронцова был назначен в 
состав арьергарда отступающих из Дарго войск, 
командующим батальоном. С 13 июля при отступ-
лении основных сил отряда, обеспечивал их при-
крытие с тыла. На протяжении всего отступления 
основных войск вел тяжелые арьергардные бои, 
помимо батальона, командовал 2-я горными и 2-я 
полевыми орудиями, которые были приданы для 
усиления пехоты. В конце отступления принял уча-
стие в кровопролитном рукопашном штыковом бое. 
«Наши ружья не стреляли: полки отсырели. Отби-
вались штыками и прикладами» – вспоминал 
Беклемишев. В завершении похода, под командо-
ванием Н.П. Беклемишева, в строю осталось лишь 
120 человек, из всего батальона [43]. За участие в 
Даргинском походе, 9 августа того же 1845 г. был 
награжден орденом Святого Владимира 4-й степе-
ни с бантом [51, с. 14]. 

После похода в Дарго остался служить на 
Кавказе. Состоял в родственных отношениях с ко-
мандующим 20-й пехотной дивизии, начальником 
левого фланга Кавказской линии, генерал-майором 
Робертом Карловичем Фрейтагом, который был 
женат на родной сестре Николая Петровича, 
фрейлине «Двора Ея Императорского Величе-
ства» Марии Петровне [38, с. 18]. Беклемишев 
навещал семью Фрейтагов в их доме в крепости 
Грозной [33, с. 70].  

8 декабря 1845 г., за отличие в делах против 
немирных горцев и со старшинством с 13 июля 
1845 г., адъютант И.Ф. Паскевича, лейб-гвардии 
ротмистр Беклемишев был произведен в пол-
ковники, «с состоянием по кавалерии, при Кав-
казском Линейном казачьем войске» [14]. От каз-
ны ему было определено жалованье по чину 
полковника в размере 560 рублей 55 копеек се-
ребром в год [46, с. 1465]. 
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В апреле 1846 г., прикомандированный к 
КЛКВ, полковник Беклемишев участвовал в от-
ражении нападения войск имама Шамиля на Ка-
барду, командовал сводным отрядом, состоя-
щим из батальона пехоты и 300 казаков при 2-х 
орудиях [2, с. 581]. 

В 1845 г. было издано «Положение о Кав-
казском Линейном казачьем войске» согласно 
которому, начался процесс его переформирова-
ния. Окончательно этот процесс был завершен в 
1846 г. В КЛКВ были созданы казачьи бригады. 
На основании «Положения» на должности ко-
мандиров бригад Высочайшими приказами 
назначались штаб-офицеры регулярной армии 
[44, с. 10–11]. 

Высочайшим приказом от 13 августа 1846 г., 
состоящий по кавалерии, при КЛКВ полковник 
Н. П. Беклемишев был назначен на должность 
командира 6-й бригады (6-я бригада КЛКВ она же 
Волгская бригада – Авт.) [23]. 

В его непосредственном подчинении нахо-
дились 1-й и 2-й Волгские линейные казачьи 
полки. В 13 станицах бригады проживало 7384 
казака. Местом постоянной службы полковника 
Беклемишева стала станица Ессентукская, где 
размещался штаб Волгской бригады [40, с. 218]. 

На него, как на командира бригады, были 
возложены обязанности по предупреждению и 
отражению возможных нападений немирных 
горцев на кордоны и казачьи станицы. Он дол-
жен был формировать резервы для усиления 
постов и караулов, собирать временные отряды 
в пунктах возможного нападения противника, 
осуществлять надзор за содержанием кордонов, 
обеспечивать охрану и порядок в полковых окру-
гах, готовить команды, выступающие на линей-
ную службу и в экспедиции и т.д. Помимо сугубо 
военных вопросов, он был обязан заниматься 
решением хозяйственных проблем обоих полков 
бригады [44, с. 73–75]. 

По должности командира бригады Беклеми-
шеву было установлено годовое содержание в 
следующем размере: жалование выплачивалось 
согласно его чину полковника, дополнительно на 
питание серебром выделялось 571 рубль 40 копе-
ек, так называемые «столовые деньги» [44, с. 78]. 

Командир 6-й бригады полковник Беклеми-
шев, помимо наказного атамана КЛКВ генерал-
лейтенанта Степана Степановича Николаева, 
подчинялся также начальнику центра Кавказской 
линии генерал-майору Семёну Ильичу Хлюпину 
[44, с 75]. 

Находясь на должности командира казачьей 
бригады, непосредственного участия в боевых 
действиях не принимал. Добросовестно испол-
нял возложенные на него обязанности. Лично 
инспектировал казачьи кордоны. «Никто так мно-
го не ездил по своему кордону, как я, никто чаще 
не ночевал в поле, в аулах, в лесах, как я» – 
вспоминал Беклемишев. Ревностно отстаивал 
имущество, принадлежащее казакам бригады. 

Неоднократно обращался к командирам регу-
лярных войск, расквартированных в городе Геор-
гиевске, с требованием прекратить вырубку ка-
зачьих лесов в этом районе. Не дождавшись по-
ложительного ответа, лично посетил Георгиевск. 
Встретив открытое неповиновение со стороны 
солдат пехотной команды, которая вырубала 
казачий лес, подал рапорт на имя вышестоящего 
начальства, в результате было возбуждено 
следствие [33, с. 51–52]. 

С целью развития образования среди каза-
ков Волгской бригады, открыл школу в станице 
Горячеводской [33, с. 47]. 

Зимой 1846–1847 гг. ему был предоставлен 
отпуск. Вернулся в расположение казачьей части 
только в апреле 1847 г. [33, с. 27]. 

В июне месяце того же года возвращаясь 
без охраны в станицу Ессентукскую подвергся 
неожиданному нападению со стороны казака 
Волгской бригады Ивана Гринева. В результате 
неудачного покушения получил серьезное ране-
ние. «Шашка близ эфеса перерезала мне совсем 
три кости левой руки и рассекла палец на правой 
руке» – писал Беклемишев. Отказался переда-
вать Гринева в руки военного суда, инициировал 
разбирательство. Следствие длилось более го-
да. В итоге Иван Гринев был признан психически 
не здоровым человеком и отправлен на лечение 
в психиатрическую больницу города Астрахани 
[33, с. 24–27]. Таким образом, прошедший без 
ранений, горнила Даргинского похода, «Сухар-
ной экспедиции» Николай Петрович получил тя-
желую травму от руки своего подчиненного. 

В связи со смертью от холеры в 1847 г., 
начальника центра Кавказской линии генерал-
майора С.И. Хлюпина, командование приняло 
решение назначить на эту должность штаб-
офицера, который уже имел опыт управления 
крупными воинскими формированиями в этом 
районе. Выбор пал на командира 6-й бригады 
полковника Беклемишева. Приказом от 4 октября 
1847 г., он был назначен исправляющим долж-
ность начальника центра Кавказской линии [16]. 
Таким образом, первый командир Волгской бри-
гады КЛКВ, Николай Петрович, занимал эту 
должность немногим более года. 

На полковника Н.П. Беклемишева были воз-
ложены обязанности по охране и защите центра 
Кавказской линии. Он следил за строгим испол-
нением, лежащих на кордонных начальниках 
обязанностей. О каждом замеченном недостатке 
он доложен был докладывать наказному атаману 
КЛКВ, а в случае необходимости, командующему 
войсками на Кавказской линии и в Черномории 
[44, с. 75–76]. Помимо сугубо военных обязанно-
стей, на начальника центра Кавказской линии 
были возложены судебные функции. Он рас-
сматривал уголовные преступления, в том числе 
связанные с нападениями на Кавказской линии, 
разбирал имущественные тяжбы населения, вы-
ступая в качестве посредника [3, с. 36–37]. 
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В его подчинении находились командир 
Горского линейного казачьего полка КЛКВ пол-
ковник князь Георгий Романович Эристов и ис-
полняющий обязанности командира 6-й бригады, 
состоящий при Отдельном Кавказском корпусе 
подполковник султан Казы-Гирей (Князь Георгий 
Романович Эристов с 1852 г. по 1855 г. генерал-
майор, наказной атаман КЛКВ, султан Казы-
Гирей в православии Андрей Андреевич Быхты-
Гиреевич, известный как писателей и просвети-
тель – Авт.) [33, с. 21–23]. 

Новым место службы полковника Беклемише-
ва стала крепость Нальчик. После прибытия в 
Нальчик, без колебаний, привел в исполнение 
смертный приговор, вынесенный его предше-
ственником генерал-майором С.И. Хлюпиным в 
отношении 4-х преступников. Как отмечал Бекле-
мишев: «Ильинский, не решился этого исполнить, 
опасаясь волнений» (Командир 7-й бригады КЛКВ 
и одновременно командир Владикавказского ли-
нейного казачьего полка полковник Михаил Серге-
евич Ильинский временно исполнял обязанности 
начальника центра Кавказской линии до прибытия 
Беклемишева – Авт.) [33, с. 21]. 

Под его председательством был создан 
специальный комитет, который занимался рас-
пределением значительных финансовых 
средств, выделенных императором Николаем I 
на нужды переселяемых из района Военно-
Грузинской дороги во внутренне области Боль-
шой Кабарды горцев [33, с. 28]. Как председа-
тель комитета, усомнился в честности и отстра-
нил от участия в раздачи денег горцам, майора, 
состоящего при Отдельном Кавказском корпусе 
Батыр-Бека Тамбиева, нажив себе в его лице 
врага. «Вот причина ненависти ко мне Батыр-
Бека Тамбиева и всех его козней против меня» – 
писал Беклемишев [33, с. 29]. 

Приложил много сил для решения проблем 
переселения горцев на новые места жительства 
[33, с. 30, 44]. 

По должности начальника центра Кавказ-
ской линии, ему было определено содержание от 
казны в размере 1000 рублей [47, с. 27]. В целом 
же, его совокупный доход, вместе с жалованьем 
полковника, составил более полутора тысяч 
рублей серебром в год. По тому времени это 
были большие деньги. Он мог себе позволить 
выделять часть средств на благотворительность. 
«С назначением в Нальчик я стал получать 
большое содержание… мои деньги употребля-
лись на школы, на сады, на водопроводы, на до-
роги...». Видя плохие бытовые условия содержа-
ния аманатов (т.е. заложников – Авт.) в Нальчи-
ке, «устроил я для этих мальчиков хорошее по-
мещение, белье, одежду, всевозможные забавы; 
всегда для них был открыт мой дом, и я радо-
вался, видя, что эти бедные дети стали ко мне 
ходить во всякое время дня, как к своему родно-
му» – вспоминал Николай Петрович [33, с. 49]. 

Вступил в конфликт со своими подчиненными 
князем Г.Р. Эристовым и султаном А.А. Казы-
Гиреем. Обращался к вышестоящему начальству о 
неправомочных действиях князя Эристова, его 
вмешательстве в дела по управлению Большой 
Кабардой, игнорировании распоряжений и т.д. Дал 
отрицательную характеристику на султана Казы-
Гирея, по его руководству Волгской бригадой 
КЛКВ, высказывался о его служебном несоответ-
ствии. В результате, вспоминал Беклемишев: 
«Партия, против меня составленная, сделалась 
столь сильна и многочисленна, что везде против 
меня деятельно действовали. Руль этой интриги 
взял в руки Адиль-Гирей» (Адъютант наместника 
М.С. Воронцова, поручик лейб-гвардии Кавказско-
Горского полуэскадрона султан Адиль-Гирей – 
Авт.). На имя М. С. Воронцова стали поступать 
многочисленные доносы и жалобы [33, с. 39, 56]. 
Началось разбирательство. В итоге наместник 
принял сторону оппонентов Беклемишева. Таким 
образом, прослужив один год, начальником центра 
Кавказской линии, он вынужден был подать рапорт 
о своем увольнении. 

Предложение М.С. Воронцова принять под 
командование один из пехотных полков Отдель-
ного Кавказского корпуса Беклемишев отверг, 
мотивировав свой отказ тем, «что я, не пригото-
вившись командовать пехотным полком, считаю 
бесчестным принять часть, в которой не имею 
твердых познаний» [33, с. 64]. 

Высочайшим приказом от 7 октября 1848 г., 
исправляющий должность начальника центра Кав-
казской линии, состоящий по кавалерии, полковник 
Беклемишев был уволен в отпуск, сроком на 4 ме-
сяца, в город Санкт-Петербург, с отчислением от 
настоящей должности, и с оставлением по кавале-
рии [17]. В просьбе сохранить ему денежное со-
держание, наместник ему отказал, предоставив 
лишь единовременное пособие. Сдав дела по 
управлению центром Кавказской линии, новому 
начальнику князю Г.Р. Эристову, он покинул Кавказ 
[33, с. 60–61]. Таким образом, поступки Беклеми-
шева на посту начальника центра, характеризуют 
его, как человека жёсткого, стремящегося к наве-
дению во всем строгого порядка, пресечению зло-
употреблений, со стороны подчиненных, стара-
тельного, честного, не лишенного чувства состра-
дания к обездоленным, заботливого. 

Поступил на службу в Образцовый полк, ко-
торый был расквартирован, неподалеку от сто-
лицы в городе Павловске. Никакой штатной 
должности в полку он не занимал, состоял по 
кавалерии, поэтому выплата денежного содер-
жания ему не полагалась [33, с. 66]. В связи с 
отсутствием денежных средств, был вынужден 
проживать в Павловске «почти безвыездно». 
Прослужив 4 месяца в Образцовом полку, он 
получил от командования предложение возгла-
вить Башкиро-Мещерякское войско [33, с. 67]. 

Высочайшим приказом 12 апреля 1849 г. 
полковник Беклемишев был назначен на долж-
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ность командующего этим войском [18]. Закон-
чился сложный период в жизни Николая Петро-
вича. Он вспоминал: «Я принял эту должность с 
восхищением, потому что она становила меня 
опять в ряд штаб-офицеров, хорошо служивших 
Государю, и выводила меня из этой страшной 
нужды, в которой я находился» [33, с. 67]. 

От казны ему было определено жалованье 
по чину полковника, а по должности 1141 рубль 
столовых и «на разъезды 420 рублей серебром в 
год» [48, с. 123]. 

Прибыл в Башкирию и принял дела у назна-
ченного наказным атаманом Оренбургского ка-
зачьего войска, состоящего по кавалерии гене-
рал-майора Василия Андреевича Жуковского 
[39, с. 132]. 

По прибытию в Оренбургскую губернию, 
Беклемишев осуществил ознакомительный объ-
езд кантонов, при этом старался встречаться не 
с начальниками кантонов, а с рядовыми башки-
рами. Для упрощения общения, составил руко-
писный русско-башкирский словарь [36, с. 53]. 
Таким образом, Николай Петрович проявил себя 
не только как сугубо военный человек, но и как 
исследователь – лексикограф. 

29 сентября 1849 г. за № 8705 командующий 
Башкиро-Мещерякским войском, полковник Бекле-
мишев представил командиру отдельного Орен-
бургского корпуса, Оренбургскому военному губер-
натору и управляющему гражданской частью гене-
ралу от инфантерии Владимиру Афанасьевичу 
Обручеву докладную записку, в которой говори-
лось, что он подробно осмотрел конные заводы 
Башкирского и Оренбургского войск. В записке он 
писал, что заводы находятся в отличном состоя-
нии, в особенности Башкирский. Из этого завода 
можно отбирать жеребцов для улучшения породы 
местных лошадей. Далее он просил не закрывать 
Башкирский завод, оставить его «в виде рассадни-
ка, для комплектования слученной конюшни». 
В.А. Обручев признал доводы Беклемишева за-
служивающие внимания и осенью того же года об-
ратился к военному министру генерал-адъютанту 
князю Александру Ивановичу Чернышёву с прось-
бой оставить конные заводы, «как рассадники про-
изводителей» [39, с. 204–205]. 

В следующем году Беклемишев подготовил 
«Инспекторский отчет о Башкиро-мещерякском 
войске». В этом документе он проанализировал 
тяжелое положение подчиненных ему башкир, 
выявил причины, которые привели к такой нега-
тивной ситуации [36, с. 49]. В столице с этим до-
кладом ознакомился бывший командующий вой-
сками на Кавказской линии и в Черномории ге-
нерал-адъютант П.Х. Граббе, который дал высо-
кую оценку точному анализу проблем башкир-
ского народа [31, с. 493]. 

Н.П. Беклемишев, отстаивая интересы баш-
кирского народа, вступил в конфликт с В.А. Об-
ручевым, по вопросу насильственного перевода 
башкир к оседлому образу жизни и занятию их 

хлебопашеством, вместо традиционных занятий 
кочевым скотоводством и коневодством. Он под-
черкивал, что башкиры разорены и недовольны 
насильственным изменением их многовекового 
уклада. Также он считал не правильным, исполь-
зовать башкирских воинов только в рабочих ко-
мандах [36, с. 48–49]. 

В том же 1850 г. Беклемишев, на имя выше-
стоящего начальства, подал проект по реоргани-
зации Башкиро-Мещерякского войска. В нём он 
предложил организовать войсковое дежурство, 
ввести должность наказного атамана, с подчине-
нием его командиру Отдельного Оренбургского 
корпуса, установить порядок прохождения служ-
бы башкирскими воинами по примеру других ка-
зачьих войск империи. В.А. Обручев дал нега-
тивную оценку проекту Беклемишева. Следстви-
ем конфликта стало оставление Н.П. Беклеми-
шевым должности командующего Башкиро-
Мещерякским войском. В апреле 1850 г. он уехал 
в отпуск и войском более не командовал. 20 де-
кабря того же года он был освобожден от долж-
ности [36, с. 53, 58]. 

Состоял по кавалерии без должности, про-
живал в Санкт-Петербурге. В январе 1851 г. в 
доме своего отца лично встречался с генерал-
адъютантом П.Х. Граббе [31, с. 497]. 

В том же году Николай Петрович женился на 
дочери богатого нижегородского помещика, отстав-
ного полковника Сергея Васильевича Зыбина, 
Наталье Сергеевне [35, с. 233]. В 1859 г. у них ро-
дится сын, которого назвали Александр [41, с. 5]. 

8 апреля 1851 г. был зачислен в Харьков-
ский уланский полк. В связи с отъездом коман-
дира уланского Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Александровича полка 
полковника Капитона Лукича Белевцева к Липец-
ким минеральным водам, для излечения болез-
ни, 30 августа 1851 г. Беклемишев был назначен 
заместителем командира этого полка (Смолен-
ский уланский полк 8 сентября 1843 г. получил 
наименование в честь шефа – уланский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Нико-
лая Александровича полк – Авт.). Прибыл из 
уланского Его Королевского Высочества Принца 
Фридриха Прусского полка и 23 сентября 1851 г. 
вступил в должность заместителя командира 
(Харьковский уланский полк с 15 мая 1851 г. по-
лучил наименование в честь шефа – уланский 
Его Королевского Высочества Принца Фридриха 
Прусского полк – Авт.) [35, с. 233]. 

С 23 сентября 1851 г. по 12 октября 1856 г., 
включительно, командовал уланским Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая 
Александровича полком, затем уланским Его 
Императорского Высочества Наследника Цеса-
ревича полком (Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Александровича улан-
ский полк с 19 февраля 1855 г. получил новое 
наименование – уланский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк – 
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Авт.). Служил на территории Польши, где была 
размещена его воинская часть [35, с. 233]. 24 
октября 1851 г. был награжден орденом Святой 
Анны 2-й степени [52, с. 77]. 

В мае 1852 г., под Варшавой, в окрестностях 
Мокотова, Николай I провел войсковые смотры 
2-го пехотного корпуса, в который входила 2-я лег-
кая кавалерийская дивизия. Уланский полк Нико-
лая Петровича «представился Государю Импера-
тору в блестящем виде» [35, с. 234]. За хорошую 
подготовку личного состава полка к строевым 
смотрам кавалерийской дивизии, Н.П. Беклемишев 
дважды был удостоен благодарности императора 
[19]. В том же году был награжден знаком отличия 
за 15 лет беспорочной службы [49, с. 219]. 

В сентябре следующего 1853 г., в рамках 
боевой подготовки войск, император провел уче-
ния 2-го пехотного корпуса. Высочайшим прика-
зом от 23 сентября 1853 г., в числе прочих офи-
церов, участвующих в маневрах, командиру 
уланского полка, полковнику Беклемишеву, Ни-
колай I объявил «полную и совершенную Свою 
признательность» [20]. Вскоре 5 ноября после-
довал Высочайший приказ императора об 
утверждении Николая Петровича в должности 
командира полка [21]. А через месяц 6 декабря 
он был повышен в чине, произведен из полков-
ников в генерал-майоры [22]. 

В том же году Беклемишев был удостоен 
иностранными орденами, австрийским Железной 
короной 2-й степени и прусским Красного Орла 
3-го класса [49, с. 219]. 

Участие в боевых действиях, начавшейся 
Крымской войны, Н.П. Беклемишев не принимал, 
служил в Люблинской губернии, в городе Хельм, 
где был расположен полковой штаб. Затем с конца 
августа 1854 г. полк был перемещен на террито-
рию Волынской губернии, служил при штабе в го-
роде Владимир-Волынский. В 1855 г. в связи с воз-
вращением полка на прежнее место дислокации, 
вновь, в городе Хельм. Занимался проблемами 
укомплектования полка по штатам военного вре-
мени, много сил приложил для подготовки личного 
состава части, его материального обеспечения. 
Так, в 1856 г. по итогам инспекторской проверки 
проведенной начальником 2-й легкой кавалерий-
ской дивизии генерал-лейтенантом бароном Ива-
ном Карловичем Сталь-фон-Гольштейном было 
сделано заключение, что полк полностью обеспе-
чен всем необходимым, личный состав хорошо 
обучен и подготовлен к выполнению боевых задач 
[35, с. 234–235]. 

15 мая 1856 г. император Александр II, по-
сле проведенного смотра собранных в городе 
Варшаве воинских частей, в числе прочих ко-
мандиров, объявил генерал-майору Беклемише-
ву «искреннюю признательность» и выразил ему 
«Монаршее Благоволение» [23]. 

13 октября того же года Николай Петрович 
был назначен на новую должность командира 
1-й бригады 2-й легкой кавалерийской дивизии 

[24]. В том же году был удостоен ордена Святого 
Владимира 3-й степени с мечами [49, с. 219]. 

В его подчинении находились 3 кавалерий-
ских полка: уланские Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича, Его Королевско-
го Высочества Принца Фридриха Прусского пол-
ки и драгунский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Владимира Александровича полк 
(Новороссийский драгунский 17 апреля 1856 г. 
получил наименование в честь шефа – драгун-
ский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Владимира Александровича полк – Авт.). 
Осуществлял управление 1-й бригадой около 
5 месяцев. В связи с упразднением должностей 
бригадных командиров в регулярной армии, при-
казом по кавалерии, 28 марта 1857 г. он был от-
числен от занимаемой должности [25]. 

Состоял по армейской кавалерии до июля 
месяца. Высочайшим приказом 4 июля 1857 г. он 
был назначен старшим помощником начальника 
6-й легкой кавалерийской дивизии [26]. Прослу-
жил на этом посту он также не долго, чуть более 
полугода. 

Высочайшим приказом 20 января 1858 г. ге-
нерал-майор Н.П. Беклемишев был назначен 
наказным атаманом Астраханского казачьего 
войска, «с зачислением по армейской кавале-
рии» [27]. Таким образом, на должность наказно-
го атамана был поставлен офицер, который уже 
обладал богатым опытом управления крупными 
воинскими формированиями, умел эффективно 
решать хозяйственные проблемы, и знал труд-
ности, с которыми приходиться сталкиваться во-
енному администратору. 

Прибыл к новому месту несения службы и 
вступил в обязанности наказного атамана Астра-
ханского казачьего войска 20 мая 1858 г. Озна-
комившись с текущими делами, новый наказной 
атаман сразу же увидел, что в войске не хватает 
квалифицированных кадров нижнего офицерско-
го состава. Для подготовки новых кадров он снял 
с постов кордонных линий 74 казака и направил 
их в Казачий бугор, где им была организована 
специальная школа. Из казаков школы была со-
здана отдельная команда, которая вошла в со-
став войска под наименованием «резервная по-
лусотня». Руководил полусотней подполковник 
командир 1-го полка. Обучение казаков команды 
осуществляли 2 опытных войсковых офицера. 
После каждой проверки наказного атамана, 
часть казаков полусотни, показавшие наиболь-
шие успехи в обучении, производились в уряд-
ники и приказные [7, с. 385]. 

Атаман обратил внимание, что Астрахан-
ское казачье войско не использует предостав-
ленные ему 4 вакансии на обучение молодых 
людей в военных учебных заведениях империи. 
Поэтому уже в ноябре того же 1858 г., он поднял 
вопрос о направлении юношей в артиллерийское 
училище и в кадетский корпус. Беклемишев лич-
но отобрал кандидатов из воспитанников вой-
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скового пансиона. Хлопоты атамана увенчались 
успехом. В апреле следующего года войску было 
разрешено направить 2-х человек в Михайлов-
ское артиллерийское училище и 2-х в Павлов-
ский кадетский корпус [7, с. 364]. После этого, 
Беклемишев добился от военных властей раз-
решения о направлении 3-х юношей в Астрахан-
ское училище военного ведомства с тем, чтобы 
они были переведены потом в такое же Казан-
ское училище, где преподавались военно-
топографические науки [7, с. 373]. 

Он нашел не справедливым положение ве-
щей, при котором офицеры войска, до сих пор, 
не получают фуражных денег, в отличие от каза-
ков. В том же 1858 г. он возбудил ходатайство о 
предоставлении офицерам права на получение 
этих средств от казны. Это прошение Беклеми-
шева было внимательнейшим образом рассмот-
рено в столице. В итоге в феврале 1859 г. импе-
ратор приказал выплачивать фуражные деньги, 
но в виде исключения, до тех только пор, пока 
казачьи офицеры не получат земельные наделы 
[7, с. 921–922]. 

Но особенно плодотворная деятельность 
нового наказного атамана заключалась в разум-
ных административных распоряжениях по вой-
ску. Например, обнаружив, что особая команда, 
направляемая войском для обеспечения сохран-
ности доставляемых по Каспийскому морю ка-
зенных грузов, до сих пор не имеет четких нор-
мативно-правовых предписаний о своих служеб-
ных обязанностях, Беклемишев разработал спе-
циальную инструкцию, которая регламентирова-
ла порядок прохождения службы казаками ко-
манды, их права и обязанности [7, с. 673]. 

Обратил внимание атаман и на несоответ-
ствующее законному порядку положение, в кото-
ром находились улусные команды, подчиняющие-
ся не офицерам войска, а гражданским чиновни-
кам. Для исправления такого положения Беклеми-
шев в том же 1858 г. подготовил предписание, по 
которому казаки улусных команд должны были 
подчиняться исключительно войсковой админи-
страции. Начался долгий спор с гражданскими 
властями, который продолжался до 1862 г. В итоге 
наказному атаману удалось отстоять свою пози-
цию, командовать улусными командами, которые 
осуществляли военно-полицейские функции, стали 
войсковые офицеры [7, с. 516, 531]. 

В условиях расквартирования войска на 
границе с неспокойной Прикаспийской степью, 
населенной кочевыми народами, считал необхо-
димым сохранить артиллерию как отдельную 
войсковую единицу. Видя неспособность войска 
материально содержать 16-ю батарею, отказал-
ся её расформировывать. Предложил военным 
властям её реорганизовать в полубатарею, 4-х 
орудийного состава. В итоге Петербург, рас-
смотрев предложенный Беклемишевым проект, 
утвердил его 18 августа 1860 г. [7, с. 288–289]. В 

том же году он был удостоен ордена Святого 
Станислава 1-й степени [49, с. 219]. 

С целью организации более эффективной 
охраны и облегчения несения службы казаками 
на дальних рубежах, установил новую систему 
распределения казаков 2-го и 3-го полков по по-
стам [7, с. 111]. 

Для проверки боеготовности личного соста-
ва, выправки обмундирования, исправности во-
оружения, а также уровня строевой подготовки 
он регулярно проводил смотры. На смотрах все-
гда был требовательным к своим подчиненным. 
Как писал полковник И.А. Бирюков: «Особенно 
строг был во время своих смотров атаман 
Беклемишев, приказы которого полны суровых 
замечаний и всяческих порицаний по адресу и 
казаков и офицеров, оказавшихся в строевом 
отношении не на высоте призвания» [7, с. 120]. 

Генерал-майор Н.П. Беклемишев занимал 
должность наказного атамана Астраханского каза-
чьего войска до 18 марта 1862 г., включительно. 

В целом за несколько лет кипучей деятель-
ности Николаю Петровичу удалось решить не-
сколько серьезных неурегулированных до его 
вступления в должность проблем, повысить уро-
вень подготовки личного состава войска. 

Высочайшим приказом 19 марта 1862 г. он 
был зачислен в запасные войска, «с оставлени-
ем по армейской кавалерии» [28]. 

С 1863 г. ему была назначена денежная вы-
плата от казны в течение 12 лет по 1500 рублей 
в год [53, с. 313]. Находился в запасе более года, 
до 11 августа 1863 г., когда приказом по кавале-
рии он был призван из запаса и назначен стар-
шим помощником начальника 1-й кавалерийской 
дивизии [29]. 4 ноября того же года он получил 
новое назначение командира резервной бригады 
этой дивизии [30]. Занимал должность команди-
ра резервной бригады 1-й кавалерийской диви-
зии около двух лет. Командовал 5-ю дивизиона-
ми, входившими в бригаду: 2-я драгунскими, 2-я 
уланскими и одним гусарским [45, с. 227]. 20 но-
ября 1865 г. он был отчислен от занимаемой 
должности и назначен состоять по армейской 
кавалерии. 24 апреля следующего года генерал-
майор Н.П. Беклемишев вышел в отставку и да-
лее числился по запасным войскам [49, с. 219]. 

Проживал в городе Могилеве. С 1 августа 
1869 г. исполнял должность мирового посредника 
3-го участка Могилёвского уезда. С 1870 г. по 1876 
г. исполнял должность мирового посредника 2-го 
участка Могилевского уезда [4, с. 76]. С 10 июля 
1876 г. по 1885 г. занимал должности уездного 
предводителя дворянства Могилевского уезда, 
председателя Дворянской опеки Могилевского, 
Быховского и Чаусского уездов, Могилевского 
уездного по воинской повинности присутствия и 
Могилевского и Горецкого уездных по крестьян-
ским делам присутствий [5, с. 52]. 

19 апреля 1887 г. Н.П. Беклемишев был про-
изведен в генерал-лейтенанты, с состоянием по 
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армейской кавалерии, при войсках Кавказского 
военного округа [54, с. 384]. В 1888 г. награжден 
орденом Святой Анны 1-й степени. Состоял по ар-
мейской кавалерии, при войсках Кавказского воен-
ного округа практически до своей смерти, получая 
от казны жалование в размере 2034 рубля [49, 
с. 219]. Умер в Грузии в местечке Самтреди, на 
80 году жизни 18 января 1894 г. (Самтреди – ныне 
город Самтредиа в 27 километрах западнее города 
Кутаиси – Авт.). Был похоронен на кладбище 
257-го Потийского полка [55, с. 292]. 28 января 
1894 г. в военном соборе прошла заупокойная ли-
тургия по генерал-лейтенанту Николаю Петровичу 
Беклемишеву [37]. 

Результаты. Подводя итог исследования, 
отметим, что Николай Петрович прожил долгую и 

насыщенную жизнь, большую часть которой он 
посвятил воинской службе, службе Отечеству. 
Занимая различные командные должности, об-
ладая глубокими знаниями, организаторскими 
способностями, жёстким стилем управления, он 
всегда стремился повысить уровень подготовки 
личного состава вверенных ему войск, обеспе-
чить их всем необходимым, повысить их эффек-
тивность. За период службы он зарекомендовал 
себя как добросовестный, грамотный, исполни-
тельный, честный офицер, способный решать 
возложенные на него служебные задачи, соот-
ветствующие должностному положению. 
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Аннотация. Введение. Исследование посвящено выявле-
нию исторических предпосылок формирования социальной по-
литики в Испании в конце XIX – начале XX вв. Авторы статьи 
полагают, что исторический подход к данной теме позволяет 
комплексно подходить к особенностям формирования социаль-
ной политики в современном мире. Изучение данной проблемы с 
XIX в. обусловлено тем, что именно с этого времени в таких 
европейских странах, как Великобритания, Франция, Германия 
вопросы становления социальной политики и ее важности в 
обществе становятся ключевыми. Материалы и методы. 
Методологическую основу составляют основополагающие прин-
ципы научного познания: объективность, историзм и систем-
ность, которые предопределили комплексное использование 
общенаучных и специальных подходов. Исследование основано 
также на принципе междисциплинарности, который позволил 
применить в данной работе социокультурный метод. Для подбо-
ра и систематизации источников применялись такие методы, как 
аналитический и дескриптивный, позволяющие более точно 
интерпретировать документы и материалы. Анализ. История 
Испании XIX века подтверждает, что переломным моментом в 
становлении и формировании социальной политики стала Кон-
ституция 1869 года, когда впервые были официально закрепле-
ны права и свободы испанского населения. С этого времени 
начинается достаточно важный период социальных преобразо-
ваний, повлиявший на дальнейшее формирование социальной 
политики в стране. Происхождение социальной политики в Ис-
пании также связывают с появлением в конце XIX века идеоло-
гических течений (краузизм, социальный католицизм или консер-
ватизм), формируемых под влиянием немецкого социализма и 
социальной политики О. Бисмарка. Важным шагом к становле-
нию социальной политики стало создание в 1883 году Комиссии 
по изучению вопросов, касающихся «улучшения или благососто-
яния рабочего класса как в сельском хозяйстве, так и в промыш-
ленности и влияющих на отношения между капиталом и тру-
дом», которая позже была переименована в Комиссию по соци-
альным реформам (CRS) и дала толчок к развитию испанского 
законодательства о социальном обеспечении. Начало ХХ века в 
Испании ознаменовалось политическим кризисом, однако имен-
но в этот период огромное внимание уделяется социальным 
вопросам и проблемам. Принимаются важные законы: «Закон о 
несчастных случаях на производстве», «Закон о труде женщин и 

несовершеннолетних», «Закон о воскресном отдыхе» и др. В 
связи с этим появляются новые институты (Институт социальных 
реформ, Служба инспекции труда, Национального института 
прогнозирования). Однако многие законопроекты и социальные 
программы так и не были приняты, что осложняло социально-
экономическую обстановку в стране. Первая Мировая война 
дала новый толчок развитию политики социальной защиты 
населения в большинстве европейских стран, и в Испании в 
частности. Испанское правительство вынуждено было сократить 
до 8 часов рабочий день, ввести страхование по старости для 
рабочих и служащих, повысить заработную плату, установить 
пособия по безработице. Но государственный переворот в 1923 
году, общемировой финансовый кризис 1929 году еще больше 
усложнил социально-экономическую ситуацию в стране. Провоз-
глашение в 1931 году Второй Республики позволило новому 
правительству осуществить широкую программу демократиче-
ских преобразований. Результаты. Таким образом, историче-
ский период второй половины XIX-начала XX века связан с фор-
мированием идеологии и концепции социальной политики в 
Испании. Авторы статьи отмечают, что исторический взгляд на 
проблему становления и формирования социальности государ-
ства необходим для понимания эволюции данного вопроса и 
выявления взаимосвязи исторических событий.  
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Abstract. Introduction. The article studies the identification 
of historical prerequisites for the formation of social policy in Spain 
in the late XIX-early XX centuries. The authors believe that the 
historical approach to this topic allows a comprehensive approach 
to the peculiarities of the formation of social policy in the modern 
world. The study of this problem since the 19th century is due to 
the fact that it was from that time in such European countries as 
Great Britain, France and Germany that the issues of the formation 
of social policy and its importance in society became significant. 
Materials and Methods. The methodological basis is based on 
the fundamental principles of scientific knowledge: objectivity, 
historicism and consistency, which predetermined the integrated 
use of general scientific and special approaches. The research is 
also based on the principle of interdisciplinarity, which allowed the 
socio-cultural method to be applied in this work. For the selection 
and systematization of sources, such methods as the analytical 
and the descriptive ones were used, allowing for a more accurate 
interpretation of documents and materials. Analysis. The history 
of Spain in the XIX century confirms that the turning point in the 
formation of social policy was the Constitution of 1869, when the 
rights and freedoms of the Spanish population were officially con-
solidated for the first time. Since then, a rather important period of 
social transformation has begun, which influenced the further for-
mation of social policy in the country. The origin of social policy in 
Spain is also associated with the emergence of ideological trends 
(Krauzism, social Catholicism or Conservatism) at the end of the 
19th century, formed under the influence of German socialism and 
the social policy of Fr. Bismarck. An important step towards the 
formation of social policy was the creation in 1883 of a Commis-
sion to study issues related to “the improvement or welfare of the 
working class in both agriculture and industry and affecting the 
relationship between capital and labor”. It was later renamed the 
Commission for Social Reforms (CRS) and gave impetus to the 
development of Spanish legislation on social security. The begin-
ning of the twentieth century in Spain was marked by a political 
crisis, but it was during this period that great attention was paid to 
social issues and problems. Important laws were adopted: The 
Law on Industrial Accidents, The Law on the labor of women and 

Minors, The Law on Sunday Rest, etc. In this regard, new institu-
tions are emerging (the Institute of Social Reforms, the Labor In-
spection Service, the National Institute of Forecasting). However, 
many bills and social programs were never adopted, which com-
plicated the socio-economic situation in the country. The First 
World War gave a new impetus to the development of social pro-
tection policies in most European countries, and in Spain in partic-
ular. The Spanish government was forced to reduce the working 
day to 8 hours, introduce old-age insurance for workers and em-
ployees, raise wages, and establish unemployment benefits. But 
the coup d’etat in 1923 and the global financial crisis of 1929 fur-
ther complicated the socio-economic situation in the country. The 
proclamation of the Second Republic in 1931 allowed the new 
Government to implement a broad program of democratic trans-
formations. Results. Thus, the historical period of the late 19th 
century and the beginning of the 20th century is associated with 
the formation of the ideology and concept of social policy in Spain. 
The authors of the article note that a historical digression into the 
problem of the formation and formation of social policy is neces-
sary to understand the evolution of this issue and identify the rela-
tionship of historical events. Historical knowledge of the problem 
allows a deeper understanding of the trends in the development of 
social policy in modern states. 

Keywords: social policy, Spanish constitutions of the sec-
ond half of the 19th and early 20th centuries, krausism, social 
reforms, socio-economic situation, social Catholicism, conserva-
tism, republican rule, constitutional monarchy, restoration regime. 
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Введение. Трудно переоценить роль соци-
альной политики в становлении и развитии демо-
кратического государства. Историческое осмыс-
ление данного вопроса позволяет целостно по-
дойти к проблеме функционирования социальной 
политики в современном обществе. XIX век стал 
эпохой формирования социальной политики во 
многих европейских странах (Великобритании, 
Франции, Германии, Испании и др.).  

Опыт формирования социальной политики 
Испании позволяет понять сущность данного яв-
ления, сложности формирования, перспективы 
развития и значимость данного явления для со-
временного государства.  

Материалы и методы. Методологическую 
основу составляют основополагающие принципы 
научного познания: объективность, историзм и си-
стемность, которые предопределили комплексное 
использование общенаучных и специальных под-
ходов к построению анализа проблемы и ее со-
ставных элементов. Применение принципа объек-
тивизма отвечает научному характеру исследова-
ния, так как позволяет провести его на основе все-
стороннего анализа различных видов источников 
по конкретному объекту, сделать выводы. Иссле-
дование основано также на принципе междисци-
плинарности, который позволил применить в дан-
ной работе социокультурный метод. Принцип ис-
торизма направлен на выявление в хронологиче-
ской последовательности основных исторических 

событий, повлиявших на развитие социальной по-
литики Испании и во многом предопределивших ее 
дальнейшее развитие. Для подбора и системати-
зации источников применялись такие методы, как 
аналитический и дескриптивный, позволяющие 
более точно интерпретировать документы и мате-
риалы. Основной массив источников составили 
научные труды испанских и российских историков, 
среди которых М. Долорес де ла Калле Веласко, 
С. Эспуэлас Баррозу, Е.В. Аристов, Т.А. Алексеева.  

Анализ. В течение XIX в. испанские либе-
ральные политики относились к социальной по-
литике как средству поддержания общественного 
порядка и решения проблем общественного 
здравоохранения. Следует отметить, что в этот 
период активно развивались все виды приютов, 
такие как, например, приюты для сирот, дома для 
детей-сирот, родильные дома, дома и приюты 
для престарелых. 

Испанская история XIX в. отмечена граждан-
скими войнами, незавершенными буржуазно-
демократическими революциями, бесконечной 
сменой правительств (только с 1843 г. по 1868 г. 
их сменилось 33), ростом социальной напряжен-
ности, падением монархии (1873), республикан-
ским правлением (1873–1874) и длительным пе-
риодом Реставрации (1875–1923) [7, с. 11]. 

5 июня 1869 г. вступила в силу новая Консти-
туция Испанской монархии, новизна которой за-
ключалась в том, что в первом разделе конститу-
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ции шла речь об испанцах и их правах, были про-
возглашены свобода мысли и мнения, свобода 
собраний и свобода ассоциаций [15, с. 58]. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что вопросы 
социального характера начинают приобретать в 
испанском обществе важное значение. 

В феврале 1873 г. впервые за всю многолет-
нюю историю Испания стала республикой. Были 
избраны новые кортесы, которым предстояло раз-
работать новую конституцию. Президентом респуб-
лики был избран левый республиканец Франсиско 
Пи-и-Маргаль, который предложил программу со-
циальных преобразований, предусматривающую 
отделение церкви от государства, продажу бедным 
крестьянам на льготных условиях государственных 
и помещичьих земель, введение бесплатного обу-
чения и социального страхования для рабочих, 
ограничение применения женского и детского труда, 
отмену рабства в колониях Испании и т. д. Его идеи 
должны были найти отражение в конституционном 
проекте 1873 г. [1, с. 229]. Однако антиправитель-
ственные восстания, «сильное кантональное дви-
жение, соединенное с требованием широких соци-
альных реформ, настоятельность которых оправ-
дывалась бедственным положением населения», 
как указывал историк В.К. Пискорский, не позволили 
Пи-и-Маргаль осуществить задуманные преобразо-
вания [6, с. 186].  

В 1876 г. была принята новая Конституция, 
просуществовавшая 47 лет. В основу конституции 
легли взгляды выдающегося испанского полити-
ческого деятеля Антонио Кановас дель Кастильо. 
Испания стала конституционной монархией. Но-
вый закон закреплял государственный характер 
католической религии, что позволило церкви 
укрепить и без того доминирующие позиции в та-
ких сферах, как общественная мораль и образо-
вание. Отличие новой конституции заключалось в 
предоставлении гражданам непубличного от-
правления других культов, «которые не противо-
речат христианской морали и не направлены про-
тив католицизма», а также в утверждении прав 
отдельных граждан государства. [2, с. 147]. Дан-
ные формулировки документов позволили зару-
бежным и отечественным ученым заключить, что 
правящая элита в отношении религии формиро-
вала у испанцев скорее «дух терпимости», чем 
провозглашала свободу вероисповедования. 

Испанский исследователь С. Эспуэлас Бар-
розу происхождение социальной политики в Ис-
пании связывает с появлением в конце XIX в. 
идеологических течений, таких как краузизм, со-
циальный католицизм или консерватизм. Все они 
испытывали влияние извне, особенно немецкого 
социализма и социальной политики О. Бисмарка 
[13, с. 16]. Философия краузизма стала вызовом 
на ограничение академической свободы. После-
дователями данного течения в 1876 году был ос-
нован Институт свободы Энсеньянцы – Бесплат-
ное учебное заведение. 

Но важнейшим признаком формирования со-
циальной политики является пристальное внима-
ние к проблемам рабочего общества, условиям 
его труда и жизни, что порождает новое социаль-
ное сознание, вышедшее за пределы традицион-
ных концепций испанского общества, таких как 
благотворительность и милосердие. 

Важным шагом на пути к становлению соци-
альной политики и решению так называемого 
«социального вопроса» стало создание в 1883 г. 
Комиссии по изучению вопросов, касающихся 
«улучшения или благосостояния рабочего класса 
как в сельском хозяйстве, так и в промышленно-
сти и влияющих на отношения между капиталом и 
трудом» [10, с. 129].  

В научной литературе нет единого мнения об 
основателе Комиссии. Так, испанский исследова-
тель М. Долорес де ла Калле Веласко считает, 
что данная Комиссия была создана Королевским 
декретом. Публицист Пабло Родриго Мотос в 
своей статье отмечает, что Сигизмундо Море со-
здает Комиссию по социальным реформам с це-
лью подготовки заключений по конкретным пра-
вовым мерам: продвижение смешанных присяж-
ных из работодателей и рабочих; регулирование 
труда женщин и детей; санитарно-гигиенические 
мероприятия на предприятиях; создание сельско-
хозяйственных кредитных организаций; принятие 
положений в пользу обществ взаимопомощи и 
кооперативов и стимулирования строительства 
жилья для рабочих [14].  

По мнению исследователя С. Эспуэлас Барро-
зу, эта комиссия была создана либеральным прави-
тельством под председательством Посады Эрреры. 
Однако сотрудничество либералов и консерваторов 
фактически способствовало назначению президен-
том Комиссии Кановаса дель Кастильо [13, с. 17]. 
Факт такого сотрудничества свидетельствует о том, 
что социальные вопросы становятся приоритетны-
ми в государственной политике, несмотря на пар-
тийные разногласия.  

На наш взгляд, исследователь С. Эспуэласа 
Баррозу не без основания отдает лидирующую 
роль в вопросе формирования Комиссии именно 
Хосе Посаде Эррере, который был испанским 
юристом и политиком, председателем Совета 
министров в период с 1883 г. по 1884 г. Являясь 
членом Либеральной партии, выступал за либе-
рализацию и демократизацию в стране. При этом 
нельзя исключать роль Сигизмундо Море, кото-
рый был краузистом и министром внутренних дел, 
понимающим важность решения социальных во-
просов в испанском обществе. 

Исторические факты свидетельствуют о том, 
что немаловажную роль в развитии Комиссии 
сыграл Гумерсиндо де Аскарате, испанский фи-
лософ, политик (республиканец) и юрист. Именно 
он занимался изучением реального социального 
и экономического положения рабочих. Гумерсин-
до Аскарате отвечал за подготовку анкеты для 
сбора этой информации, что можно считать пер-
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вым официальным исследованием социальных 
проблем, датированным 1884 годом. 

Отчеты по данному исследованию свиде-
тельствуют о том, что в конце XIX в. рабочий день 
в те времена составлял в среднем 10 часов, за-
работная плата колебалась от 12 до 14 реалов 
для квалифицированного рабочего и от 6 до 8 
реалов для чернорабочего, а труд женщин и де-
тей был еще менее оплачиваемым. Испанские 
рабочие тратили на еду 70% своего ежемесячно-
го дохода, не было страхования от наиболее рас-
пространенных рисков (безработицы, болезни, 
старости, инвалидности и смерти).  

В 1890 г. «Комиссия для изучения вопросов, 
которые касаются улучшения или благосостояния 
рабочего класса как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности и которые влияют на отношения 
между капиталом и трудом» была переименована 
в Комиссию по социальным реформам (CRS) и 
реструктурирована, улучшив свою организацию и 
полномочия, став консультативным органом пра-
вительства по социально-трудовым вопросам. 

По мнению ученых Марии дель Кармен Але-
ман Брачо и Е.В. Аристова, что создание данной 
Комиссии явилось началом дальнейшего разви-
тия испанского законодательства о социальном 
обеспечении [3]. 

Потеря колоний (Кубы, Пуэрто-Рико и Филип-
пин) в 1898 году оказала огромное влияние на 
политическую и социально-экономическую обста-
новку в стране. В обществе нарастало уныние и 
разочарование. В стране вспыхивали забастовки, 
митинги, стачки рабочих и протесты. Становление 
социальной политики Испании проходило на 
фоне подъема рабочего движениях в разных го-
родах страны.  

Начало ХХ в. в Испании ознаменовалось по-
литическим кризисом частой сменой кабинета 
министров, либеральная и консервативная пар-
тии поочередно сменяли друг друга [12, с. 192]. 
Однако именно в этот период огромное внимание 
уделяется социальным вопросам и проблемам. 
Хотя разработка социальной политики была в 
значительной степени инициативой политической 
элиты, отчасти она была направлена на ослабле-
ние давления рабочего движения. 

Несмотря на противоречия в испанском по-
литическом обществе в отношении деятельности 
CRS, в 1900 г. был принят Закон о несчастных 
случаях на производстве, создание которого 
можно считать основой для развития социального 
страхования. После его утверждения предприя-
тия стали нести ответственность за несчастные 
случаи на производстве с участием своих сотруд-
ников [13, с. 18]. В случае аварии закон обязыва-
ет их сохранить часть заработной платы работни-
ка и выплатить компенсацию, если это привело к 
инвалидности или смерти. Но влияние этого за-
кона было весьма ограниченным, поскольку посо-
бия были очень маленькими, а несоблюдение 
требований и задержки в их выплате были обыч-
ным явлением.  

«Закон о труде женщин и несовершеннолет-
них» от 13 марта 1900 г. был направлен на соци-
альную защиту данных категорий граждан.  

В 1903 г. консервативным правительством 
Франциско Сильвелы и при участии Антонио 
Мауры был основан Институт социальных ре-
форм (IRS), основная задача которого – подготов-
ка и соблюдение трудового законодательства, 
направленного на улучшение благосостояния ра-
бочего класса. Большое внимание уделялось 
развитию социальной политики в других европей-
ских странах. Институт просуществовал до 1924 г. 
За это время была проведена огромная работа: 
IRS оказывал информационную, консультативную 
и техническую поддержку общественных органи-
заций, подготовил большую часть социально-
трудовых стандартов, вел социально трудовую 
статистику несчастных случаев на производстве, 
забастовок рабочих, оплаты туда и т.д.  

«Законом о воскресном отдыхе» от 3 марта 
1904 г. устанавливается выходной день для ра-
бочих, однако в неуспевающих отраслях про-
мышленности допускались нарушения данного 
закона. 

Влияние государства на развитие социаль-
ной политики усиливалось, появлялись все новые 
институты. В 1906 г. создается Служба инспекции 
труда с целью надзора за соблюдением «законов 
и защитных и нормативных положений о труде, 
изданных или которые могут быть изданы в бу-
дущем» [11]. В 1908 г. при поддержке премьер-
министра Антонио Мауры был основан Нацио-
нального института прогнозирования (INP) (в не-
которых источниках – Национальный институт 
обеспечения) с целью учреждения системы соци-
ального обеспечения, направленной на защиту 
пожилых людей и пенсионное страхование. Одна-
ко социальные реформы А. Мауры не смогли 
устранить пропасть между дворянской элитой и 
рабоче-крестьянским населением страны. 

В марте 1910 г. правительство Испании при-
няло новый декрет, поручающий INP подготовить 
предварительный законопроект о распростране-
нии социального страхования на риски инвалид-
ности (в результате несчастного случая, болезни 
или материнства), жизнь и безработицу. Несмот-
ря на то, что были начаты некоторые подготови-
тельные работы, ни одна из этих программ не 
была введена в действие до Первой мировой 
войны [13, с. 20]. 

Первая мировая война дала толчок развитию 
политики социальной защиты в большинстве ев-
ропейских стран, и Испания в этом отношении не 
стала исключением. Социальный конфликт, 
вспыхнувший в декабре 1916 г., положил начало 
забастовочному движению, которое неуклонно 
росло до 1920 г., особенно после всеобщей заба-
стовки.  

В 1917 г. был принят Королевский указ об ор-
ганизации Конференции по социальному обеспе-
чению. Правительство понимало, что рост соци-
альных проблем среди рабочих непременно при-
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ведет к обострению конфликтов по всей стране. 
Конференция должна была способствовать раз-
витию социального законодательства и снизить 
напряженность в рабочей среде. В результате в 
1919 г. выход на пенсию стал обязательным, од-
нако многие законопроекты так и не были под-
держаны. Поэтому забастовочное движение рос-
ло. В 1918 г. зафиксировано 463 забастовки, в 
1919 г. – около 900, в 1920 г. – 1060. Забастовщи-
ки требовали экономических благ и демократиче-
ских прав. Испанское правительство вынуждено 
было пойти на некоторые уступки рабочему клас-
су: рабочий день пришлось сократить до 8 часов, 
ввести страхование по старости для рабочих и 
служащих, на 10-15% повысить заработную пла-
ту, установить пособия по безработице. 

В мае 1920 г. правительством Эдуардо Дато, 
который в это время был премьер-министром Ис-
пании, было создано Министерство труда, в струк-
туру которого вошли Институт социальных реформ 
и Национальный институт прогнозирования.  

Однако курс правительства на жесткое по-
давление революционного движения народных 
масс и террор в отношении активных представи-
телей пролетариата не способствовал продвиже-
нию социальных реформ. Социально-экономи-
ческая обстановка в стране только ухудшилась: 
закрылось большое количество предприятий и, 
как следствие, увеличилась безработица. В 1920 
г. в Испании насчитывалось порядка 80–100 тыс. 
безработных. В марте 1921 г. только в Каталонии 
было закрыто 200 фабрик, без средств к суще-
ствованию осталось около 20 тыс. рабочих. 
Предприниматели воспользовались сложной си-
туацией в стране, увеличили рабочий день и 
уменьшили заработную плату [4]. 

Правительство пыталось предотвратить 
нарастающий конфликт в обществе. В рамках 
Барселонской конференции 1922 г. (новой кон-
ференции, организованной правительством) бы-
ло предложено ввести обязательное страхование 
на случай беременности, болезней и инвалидно-
сти, объединенное в рамках единого страхового 
проекта. Это было обычной практикой во многих 
европейских странах. Однако в 1923 г. прави-
тельство исключило возможность создания еди-
ного медицинского страхования из-за слишком 
высоких расходов на его внедрение. Правитель-
ство ограничилось введением пособия по бере-
менности и родам (Королевский указ от 21 авгу-
ста 1923 г.), в соответствии с которым в случае 
рождения ребенка государство предоставляло 
пособие в размере 50 песет [13, с. 22].  

Борьба трудящихся за свои права станови-
лась все более активной: в 1922 г. было зафикси-
ровано 487 забастовок, в которых приняли уча-
стие более 120. тыс. рабочих, то в 1923 г. только 
за 8 месяцев состоялось 458 стачек с 218 тыс. 
бастующих [4]. 

13 сентября 1923 г. при поддержке короля 
Альфонса XIII и всех реакционных сил генерал 

Примо де Ривера совершил государственный пе-
реворот, в результате которого в Испании уста-
навливается военно-монархическая диктатура. 
Экономический курс Риверы проходил под лозун-
гом «возрождения страны» и первое время вы-
глядел достаточно перспективно: возникли боль-
шие промышленные компании, был дан толчок 
развитию туристической отрасли страны, нача-
лось серьезное государственное строительство. 
Однако диктатура замедлила темпы развития со-
циальной политики, характерные для предше-
ствовавших лет, и проекты страхования по без-
работице и страхования по беременности и ро-
дам, которые осуществлялись соответственно с 
1919 и 1922 гг., были остановлены. 22 марта 1929 
г. было утверждено обязательное страхование по 
беременности и родам, но оно не действовало до 
прихода Республики в 1931 г. 

Общемировой финансовый кризис 1929 г. еще 
больше усложнил социально-экономическую ситуа-
цию в стране: предприятия продолжали закрывать-
ся, зарплата рабочих уменьшалась, безработица 
росла. В обществе усиливался раскол между рес-
публиканцами и монархистами. В начале 1931 г. в 
Испании насчитывалось около 600 тыс. безработ-
ных, лишенных пособия. 

В результате муниципальных выборов 14 ап-
реля 1931 г. Испания официально была провоз-
глашена Республикой. Спустя полгода, 9 декабря 
1931 г. Учредительные кортесы приняли новую 
Конституцию, первая статья которой закрепляла 
за Испанией статус Демократической Республики 
всех трудящихся. Конституция утверждала сво-
боду совести, слова, собраний и союзов, отменя-
ла дворянские привилегии.  

Во время правления Второй Республики 
(1931–1936 гг.) была осуществлена широкая про-
грамма демократических преобразований, связан-
ных с легализацией, профсоюзов, сокращением 
рабочей смены и увеличением заработной платы. 
Так, 1 мая 1931 г. правительство ратифицировало 
международную конвенцию МОТ об ограничении 
рабочего дня 8 часами. В начале июля 1932 г. из-
дан декрет об установлении гарантированной за-
работной платы в ряде отраслей промышленно-
сти. Также были введены новые виды социального 
страхования, такие как обязательное страхование 
по беременности и родам. Несмотря на то, что за-
кон был принят в 1929 году, но вступил в силу 
только 1 октября 1931 года. Было введено добро-
вольное страхование по безработице (Указ от 25 
мая 1931 г.). Правительство Республики создало в 
1931 г. Национальный банк страхования по безра-
ботице (Caja Nacional del Seguro) и 1935 г. – Закон 
о забастовках. Однако, несмотря на усилия рес-
публиканского правительства по формированию 
социальной политики в стране, на момент начала 
гражданской войны развитие социального страхо-
вания все еще было очень ограниченным, а меди-
цинское страхование (которое было включено в 
проект единого страхования) так и не было введе-
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но. Тем не менее период Второй Республики, хотя 
и был непродолжительным, имел большое значе-
ние для развития социальной политики Испании. 

Следует отметить важную роль государства 
в решении социальных вопросов и проблем. 
Частая смена правительства, разные подходы к 
формированию социальной политики, разногла-
сия в политических взглядах, выбранный курс со-
циально-экономического и политического разви-
тия страны часто приводили к невыполнению за-
думанных реформ и долгому процессу формиро-
вания социального законодательства.  

Таким образом, исторический период второй 
половины XIX – начала XX в. связан с формирова-
нием концепции социальной политики и становле-
нием социальности государства в Испании. На ру-
беже веков в Испании были приняты первые законы 
о труде (Закон о несчастных случаях на производ-
стве 1900 года; 1919 г. Выход на пенсию рабочих; 
Обязательное страхование материнства 1923 г.; 
Страхование от принудительной безработицы 1931 
г. и др.) и первые государственные институты соци-

альной политики: Комиссия социальных реформ 
(1883 г.), Институт социальных реформ (1903 г.) и 
Национальный институт социального обеспечения 
(1908 г.). Следует отметить обоснованность отне-
сения Испании отечественными учеными к катего-
рии «социальное государство» на основе законода-
тельных, конституционных, правовых документов 
исследуемого периода.  

Результаты. На наш взгляд, исторический 
экскурс в проблему становления и формирования 
социальности государства необходим для рас-
смотрения эволюции данного процесса и выявле-
ния взаимосвязи исторических событий, внешних 
факторов, закономерностей отношений между 
правящей элитой, социальными слоями и парти-
ями, влияющими на социальную политику Испа-
нии в рассматриваемый период и являющимися 
опытом, который можно проследить в более 
поздние годы выстраивания социальной системы. 
Данный подход дополняет историческое знание о 
проблеме и позволяет глубже понять тенденции 
развития социальной политики в странах Европы. 
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Abstract. Introduction. The relevance and novelty of the 
paper is determined by the absence in the Russian historic litera-
ture of a special study of such an important aspect of the Anglo-
Russian economic rivalry in Persia as the oil issue. Materials and 
Methods. The main body of sources consisted of published docu-
ments of the Russian and British Foreign Ministries, agreements 
on Persian concessions, speeches and memoirs of British politi-
cians and diplomats. The following methods were used: case 
study, the narrative, descriptive and comparative ones. Analysis. 
At the height of the economic rivalry between Britain and Russia in 
Persia, the oil issue arose. The interest shown in it by each side 
sprang from different causes. Britain’s interest was driven by the 
Persian oil deposits, while Russia showed interest in Persian oil 
market. By the end of the XIX century Russian oil products had 
acquired a dominant position in the Persian market. Also, Baku oil 
producers were interested in Persia as the country through which 
the closest land routes to other markets in Asia and the Far East 
ran. Unlike Russians, British businessmen were seeking conces-
sions related to oilfields exploitation. Despite the difference of in-
terests, an oil issue was the source of tension, which rose to its 
peak in the diplomatic fight around D’Arcy Concession of 1901. 
Both Russian and British governments provided official and unoffi-
cial support to oil producers and traders in Persia. For the British 

government the oil issue was more specific: the possibility of ob-
taining a source of secure supplies of fuel oil for the British fleet. 
Results. The policy of the British Government to back the Anglo-
Persian Oil Company (APOC) proved to be justified as the oil fac-
tor became crucial in World War I. Largely due to Persian oil the 
British fleet had a certain advantage over the fleets of other powers 
during the war. As for the Anglo-Russian oil rivalry in Persia itself, 
the start of the exploitation of the oilfields by APOC affected the 
economic interests of Russia in the Middle East and Asia. Russian 
kerosene was forced out of the ports of the Persian Gulf. However, 
in Persia itself, Russian kerosene maintained a monopoly position 
until the end of the 1920s. 
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Аннотация. Введение. Актуальность и новизна работы 
определяется отсутствием в отечественной литературе спе-
циального исследования такого важного аспекта англо-
русского экономического соперничества в Персии на рубеже 
XIX–XX вв., как нефтяной вопрос. Материалы и методы. 
Основной массив источников составили опубликованные до-
кументы Российского и Британского МИД, договоры по пер-
сидским концессиям, выступления и мемуары британских 
политиков и дипломатов. Были задействованы следующие 
методы: нарративный, дескриптивный, компаративный, ситуа-
ционное исследование («кейс стади»). Анализ. В пик англо-
русского экономического соперничества в Персии возник 
нефтяной вопрос. Интерес, проявленный к нему обеими сто-
ронами, был вызван разными причинами. Великобританию 
интересовали нефтяные месторождения Персии, а Россию – 
персидский нефтяной рынок. К концу XIX в. российские 
нефтепродукты заняли доминирующее положение на персид-
ском рынке. Для бакинских нефтепромышленников Персия 
была также страной, через которую пролегали кратчайшие 
сухопутные пути к рынкам Азии и Дальнего Востока. Россия 
добивалась от персидского правительства концессий на тор-
говлю, а британские бизнесмены добивались концессий на 

разработку нефтяных месторождений. Несмотря на разницу 
интересов, нефтяной вопрос стал источником напряженности, 
которая достигла своего пика в дипломатической борьбе во-
круг концессии Д'Арси в 1901 году. Как российское, так и бри-
танское правительства оказывали официальную и неофици-
альную поддержку производителям и торговцам нефтью в 
Персии. Для британского правительства проблема нефти 
была более специфичной: возможность источника поставок 
топлива для британского флота. Результаты. Политика 
британского правительства по поддержке Англо-Персидской 
Нефтяной Компании оказалась оправданной, поскольку 
нефтяной фактор сыграл решающую роль в Первой мировой 
войне. Во многом благодаря персидской нефти британский 
флот имел преимущество перед флотами других держав во 
время войны. Что касается англо-российского нефтяного со-
перничества в самой Персии, то начало эксплуатации нефтя-
ных месторождений APOC затронуло экономические интере-
сы России на Ближнем Востоке и в Азии. Российские нефте-
продукты были вытеснены из портов Персидского залива. 
Однако в самой Персии российский керосин сохранял моно-
польное положение до конца 1920-х годов. 
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Introduction. The relevance and novelty of the 
paper is determined by the fact that the oil issue – 
an important aspect of the Anglo-Russian economic 
rivalry in Persia at the turn of the centuries – has 
been studied inadequately in the national historical 
science. The broader context of the research topic – 
the competition of two Great Powers in the Middle 
East and Central Asia – has been under thorough 
consideration of both Soviet and Russian research-
ers. However, the factor of oil in Anglo-Russian 
struggle in Persia before World War I has not been a 
subject of special research. There are a few works 
relating to this topic. B.V. Ananych gave a deep in-
sight into Russian diplomatic activities in relation to 
D’Arsy’s concession of 1901 [1]. Kalmykova M.V. 
examined British policy in the context of Great Pow-
ers struggle for the oil sources of the Near and Mid-
dle East in the period from 1901 to the 1920s [3]. 
Kocheshkov A. studied the role of Iranian oil as a 
factor of international relations in the XXth century 
[4]. Medvedik I.S. analysed parliamentary debates in 
Britain about Anglo-Russian relations on the eve of 
World War I [5]. 

In foreign historiography a serious contribution 
to the field was made by American researcher F. 
Kazemzadeh, whose book is considered a standard 
work on the diplomatic history of Anglo-Russian ri-
valry in Iran from the middle of the XIXth century to 
the First World War [18]. Another major research 
has been completed by British historian Leonardo 
Davoudi, who thoroughly examined the history of 
British exploitation of Persian oilfields by D’Arsy’s 
venture [12]. The Purchase of the British Govern-
ment’s Shares in the Anglo-Persian Oil Company in 
1914 was studied by M. Jack [17]. “The Economic 
History of Iran 1800-1914,” published by the Center 
for Middle Eastern Studies of Chicago university, 
provides a comprehensive analysis of Persian econ-
omy in the given period through a collection of doc-
uments [21]. The volume presents a selection of ar-
ticles and extracts from documents, reports, and 
books dealing with various aspects of the Iranian 
economy, petroleum industry in particular, which 
gives the work additional value. Iranian researchers 
have made a valuable contribution into the topic. 
Younes Parsa Benab studied Anglo-Russian strug-
gle in Iran/Persia from the late XIXth to the 1920s 
and its effect on the economic and political state of 
his country [26]. An oil factor in Iran between World 
Wars was examined by M. Malek [19]. 

The objectives of the paper are to analyze the 
importance of oil issue in the context of Anglo-
Russian competition in Persia, the relevance of oil 
issue to strategic objectives of Russian and British 

policies in Persia as well as the role of Russian and 
British diplomacy in it and the methods they used. 

Materials and methods. The main body of 
sources consisted of documents of the Russian For-
eign Ministry, published in “Krasny arhiv” in 1926 
and 1933 [2; 6]. Agreements on Persian conces-
sions including the most important one – D’Arcy Oil 
Concession of 1901 – were also used [23]. One of 
key documents illustrating the level of British official 
involvement in oil issue is the Agreement of the Brit-
ish government with the Anglo-Persian Oil Company 
of 1914 [7]. Public speeches and memoirs of British 
politicians and diplomats who were participants or 
contemporaries of the course of events provided 
valuable information about political objectives and 
diplomatic means. The key figures’ works were 
those by Lord Curzon, Viceroy of India; W. Churchill, 
first Lord of Admiralty; Lovat Fraser, editor of “The 
Times of India” during Lord Curzon’s Viceroyalty; 
Arthur Hardinge, the British minister in Tehran [9; 
10; 8; 15;16]. These primary sources have scarcely 
been used by Russian historians who dealt with the 
history of Persian oil in context of international rela-
tions. The following methods were used: narrative, 
descriptive, comparative, case study. 

Analysis. Persia became a significant issue in 
Great Powers diplomacy when the competition be-
tween Britain and Russia in the Middle East and Cen-
tral Asia reached its climax in the late XIXth – early 
XXth centuries. Lord Curzon, Viceroy of India at that 
time, characterised Persia as one of “the pieces on a 
chessboard upon which is being played out a game for 
the domination of the world” [10, p.3-4]. 

Britain’s principal objective was to establish British 
domination of Persia in order to defend her interests in 
India and the Persian Gulf, particularly, to resist the 
Russian drive toward the Persian Gulf. In broader con-
text, Persia was “not exclusively an Indian interest, but 
emphatically an Imperial interest of Great Britain,” as 
Lord Curzon declared in British parliament in 1899, and 
Great Britain “should exert her full strength for the de-
fense of that interest” [9, p. 222–223]. 

Russia’s objectives in Persia were summarised in 
the “Note by Foreign Minister M.N. Muravyov”, pre-
sented to Emperor Nicholas II and approved by him in 
1900. According to the document, the goal of Russian 
policy in Persia was “to consolidate our indisputable 
supremacy in the country” [6, p. 13]. Three possible 
ways to achieve this goal were considered: 1) estab-
lishment of a port in the Persian Gulf; 2) an official 
statement that Russia would not allow to violate the 
Persian territorial integrity; 3) an agreement with Britain 
on the division of spheres of influence [6, p. 13-14]. 
The first option, a Russian port in the Persian Gulf, was 
rejected for reasons of logistics and unjustified material 
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costs. The statement about the Persian territorial integ-
rity was considered inappropriate, since it would im-
pose on Russia a need to defend Persia and, conse-
quently, keep troops on the border at a state of high 
alert. In addition, the statement would deprive Russia 
of freedom of action in the north of Persia, “where we 
are currently the sole and complete masters” [6, p. 14]. 

According to the Russian Foreign Minister, the 
most reliable means of competing Britain in Persia 
was “the broad encouragement of Russian commer-
cial and industrial enterprises in Persia; the con-
struction of wheeled routes to the markets of Persia 
closest to us; the development of maritime commu-
nications on the Caspian Sea; the establishment of a 
port in Enzeli; improvement of postal and telegraphic 
relations” [6, p. 14]. Last but not least, granting loans 
to the Shahs would “undoubtedly serve as a strong 
tool in our hands for developing the economic situa-
tion and strengthening Russia's political charm in 
Persia” [6. p. 14]. 

Both Britain and Russia tried to avoid a direct 
military clash in Persia. As a result, the competition 
moved into diplomatic and commercial areas. Both 
Powers used two major tools of economic diploma-
cy: concessions and loans. Concessions imparted 
monopolistic rights to foreign investors and entre-
preneurs over entire industries or specific projects in 
exchange for monetary compensation. They were 
widely used throughout the Middle East. This pro-
cess rendered Persia more dependent on its imperi-
al neighbours, as both empires pressured the Per-
sian government to grant concessions to their re-
spective subjects. 

The earliest concessions were aimed at devel-
oping Persia’s inexistent transportation and commu-
nication infrastructure. The most encompassing of 
early concessions was the Reuter Concession of 
1872 granted to the British subject Baron de Reuter. 
It gave the right to build railroads, including the one 
from the Caspian to the Persian Gulf, as well as to 
build and operate all tramways for the period of sev-
enty years. The concessionaire also acquired the 
monopoly to exploit practically all Persian mines with 
some exceptions. The government forests and all 
uncultivated land went under his management. What 
is more, construction of canals and their operation 
as well as irrigation works were handed over to him. 
One of the major rights of the concessionaire was 
the right to establish a national bank. Last but not 
least, Reuter acquired a monopoly over all future 
business projects related to roads, telegraphs, mills, 
factories, workshops, and public works. Moreover, 
the document exempted from duties all materials the 
company would import for the construction of the 
railway. All the undertakings and works of the Com-
pany, all their lands and the produce of their industry 
were exempted from all taxes and duty [10, p. 480-
481]. As for the payments from the concessionaire 
to the Shah and the Persian Government, the stipu-
lated sum would not suffice even to maintain the 
Imperial Court [18, p.108]. 

Such an amazing document that “fell like a 
bombshell upon Europe”, in Curzon’s words, was 
“the most complete and extraordinary surrender of 
the entire industrial resources of a kingdom into for-
eign hands that [had] ever been dreamed of in histo-
ry” [10, p. 480]. 

At face value, the Reuter Concession seemed 
like a triumph for British interests in Persia, although 
it was purely a private initiative of “a greedy busi-
ness manipulator of dubious reputation” [18, p.108]. 
There was neither pressure exercised by Britain nor 
the slightest interference from the British legation in 
Tehran. 

The Shah was forced to cancel the concession 
because of the protest of the Russian government 
and strong negative reaction on it in Persia. The Brit-
ish Government did not support the Concession as 
“the possible political complications arising from it 
more than counterbalanced the advantages which it 
conferred”, Curzon explained [10, p. 481]. 

From its cancellation, however, there emerged 
the Imperial Bank of Persia. In 1889 the Shah 
signed the concession in favour of Baron de Reuter 
for a bank which retained the exclusive right to issue 
banknotes [10, p. 475]. the Imperial Bank of Persia 
became of great strategic importance to British in-
terests in Persia. It was frequently used to influence 
the Persian government, as it was one of its only 
sources of public debt. 

In order to challenge this newly acquired British 
influence the Russians established a rival bank un-
der the name of Banque des Prêts, later renamed 
the Banque d’Escompte et des Prêts de Perse in 
1891. 

Concessions thus were employed as imperial 
instruments in the Anglo-Russian rivalry over Persia. 

At the turn of the century, at the height of the 
economic rivalry between Britain and Russia in Per-
sia, the oil issue arose. The interest shown in it by 
each of the rivals sprang from different causes. Brit-
ain's interest was aroused, in the first place, by the 
Persian oil deposits, while Russia showed a strong 
attraction to the Persian oil market. 

Russian oil industry, based on the oilfields of 
Baku, was developing rapidly. Due to its proximity to 
the main markets of Europe and Asia and its conse-
quent low costs of transportation, Russian oil was 
able to compete very successfully with American. At 
the turn of the century Russia replaced the United 
States, for a few years, as the world’s leading pro-
ducer. However, in 1913 Russia became the second 
world’s oil producer, with 8,976,337 tons whereas 
the USA rose to the top, with 35,492,319 tons [24, p. 
203-204]. Apart from Russian and American oil pro-
ducers another giant in oil industry was Royal Dutch-
Shell based on the oil fields of Sumatra. The com-
pany was formed with Dutch and British capital. One 
more, and at first very minor, competitor was 
Burmah Oil Company. For these rival groups the 
Middle East had a twofold attraction: as a market 
and as a potential producing area. 
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Russian oil products made their entry to Persia in 
the early 1870s. They acquired a dominant position in 
the Persian market due to the low cost and proximity of 
the Baku oilfields. From Baku oil was delivered either 
by water to the ports of the Caspian Sea, or by land 
through Krasnovodsk, Ashgabat to northern Persia, 
and then to other parts of the country. 

Until 1896, it was mainly crude oil, since kerosine 
destined for export paid excise duties equal to those on 
kerosine consumed within Russia itself. Crude oil was 
processed at Russian oil refineries in Persia. They 
supplied the Persian market with poorly purified, but 
rather cheap kerosene which successfully competed 
with kerosene from Baku. In order to make it easier for 
Baku oil producers to fight this competition, the Rus-
sian government reintroduced export duties for pro-
cessed oil in 1896. This led to a sharp rise in the export 
of Russian kerosene to Persia, which soon, like oil, 
acquired a dominant position there. By the early 1900s 
Russian kerosene was being delivered to the farthest 
and most inaccessible areas of the country. “Our kero-
sene is out of competition because there is no other 
kerosene in Persia,” A. Miller, the Russian consul in 
Seistan, reported to St. Petersburg in 1901, “the need 
for it in Seistan and in neighboring countries is growing 
rapidly” [1, p. 278]. 

The most successful Russian oil trader in Persia 
was Nobel Brothers company. It started operations 
there in 1908, by renting storage tanks in Rasht. Soon 
after, they built two large storage tanks in Enzeli and 
Rasht, with a 16-kilometer kerosine pipeline. Other 
Russian oil traders had large storage tanks in Persian 
Astara, as well as a workshop in which they made 
boxes and drums for oil out of metal imported from 
Russia. 

Nowhere was Russian oil more favorably 
placed, with respect to transport costs, than in 
northern and central Iran. The region was close to 
Baku and was protected by the rugged terrain and 
lack of adequate transportation system against any 
rival oil coming through the Persian Gulf. Russian oil 
steadily pushed further south in the Persian market. 
It was only in the Persian Gulf area that Russian oil 
met serious competition from American oil brought 
directly by sea. 

Assessing the significance of Persian oil market 
for Russian oil traders, we should take into account 
that the main commodity was kerosene, and kero-
sene consumption in Persia at the turn of the centu-
ries was not very large. Judging by the official fig-
ures, in 1900 Russia exported to Persia 2 136 090 
pouds of oil products

1
. This figure seems modest 

with the comparison to the overall export of Russian 
oil products that year which amounted to 95,079,017 
pouds [1, p. 279]. 

Baku oil producers were primarily interested in 
India, other countries in Asia and the Far East, 
where there were chances for a significant expan-
sion of kerosene market in the future. This desire 

                                                           
1
 One poud is approximately equal to 16.38 kg. 

increased the interest in Persia as the country 
through which the closest land routes to these mar-
kets ran [1, p. 279]. 

Therefore, the Russian businessmen were 
seeking Persian concessions related to trade 
whereas the British entrepreneurs focused on de-
veloping the Persian oilfields. Yet, despite the differ-
ence of interests, oil issue generated tension. 

The British started search for Persian oil in the 
1890s. In 1892, a report was published by a French 
archaeologist Jacques de Morgan, who accidentally 
found petroleum springs in Persia [13]. According to 
the report, the oilfields in the south of Persia were 
bigger than the oil deposits in Baku which were con-
sidered the largest in the world at that time. Moreo-
ver, Morgan claimed that the quality of the oil in Per-
sia was much better than that in Baku. He expected 
that its refining and transporting costs would be 
much lower [12, p. 11]. 

The Morgan’s report sparkled interest of both Brit-
ish government and business community. The person 
who realized the ambitious and risky oil project was 
William Knox D’Arcy, a British investor with social con-
nections among the British elite. The prospect of petro-
leum in Persia attracted him and he was willing to take 
a chance [11]. D'Arcy’s intermediary in negotiations 
with Persian authorities on an oil concession was Gen-
eral Ketabgi Khan, Persia's Commissioner General at 
the Paris Exposition of 1900. Ketabgi was equipped 
with a letter of introduction to the British minister in 
Tehran written by his predecessor Henry Drummond 
Wolff. D’Arcy also supplied Ketabgi with a substantial 
budget to obtain the required concession: £50,000 in 
cash and £50,000 in shares of a future company. Ket-
abgi left for Persia with “all kinds of opulent gifts for all 
the people that could directly or indirectly be favoura-
ble” [12, p.13]. The methods used by D'Arcy’s agent 
were the same as those of all concession hunters in 
Tehran: bribery and political pressure. According to the 
British minister to Persia, Arthur Hardinge, Kitabgi “se-
cured in a very thorough manner the support of all the 
Shah's principal Ministers and courtiers, not even for-
getting the personal servant who brings His Majesty his 
pipe and morning coffee” [25, p. 135]. 

Unlike the case of Reuter’s concession, which 
was entirely a private initiative, D'Arcy’s efforts ob-
tained solid support of British diplomacy. The above-
mentioned introductory letter from former British 
minister in Tehran to then British minister A. Har-
dinge played its role. Hardinge put a lot of effort into 
the negotiations about the deal. In his memoirs he 
pointed out that the first important duty which con-
fronted him a few months after his arrival at Tehran 
was that of securing for a British Company an im-
portant concession of Persian oilfields [16, p. 278]. 
The key thing was to win the goodwill of the Persian 
Government, particularly, some of its most influential 
Ministers, including the Grand Vizier Amin os-Soltan. 
Hardinge managed to persuade the Grand Vizier to 
support the concession. However, the Grand Vizier 
was afraid of strong negative reaction on the part of 
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the Russian minister in Tehran Argyropulo, which 
would inevitably ensue. Hardinge suggested keeping 
the negotiations in “great secrecy” fearing that “if the 
Russian Legation got news of the project, it would 
attempt to crush it, and would almost certainly suc-
ceed in doing so” [16, p. 279]. 

In his memoirs, Hardinge wrote about a little 
trick which he and the Grand Vizier invented in order 
to avoid complications with the Russian minister in 
Tehran. Hardinge drew up a letter to Argyropoulo on 
behalf of the Grand Vizier in which he described the 
contents of the future concession. In other words, 
the Persian side demonstrated the openness and 
the readiness to hide nothing from their “Russian 
friends”. The point was that the letter was written in 
the Persian script and was sent to the Russian lega-
tion at a time when its Oriental secretary was ab-
sent. The Grand Vizier knew about it. He also knew 
that nobody else in the Russian legation was able to 
read Persian texts in the original. So, the Russian 
minister made no objections to the deal for a few 
days, during which period the contract with D’Arsy 
was signed [16, p. 279-280]. 

On May 29, 1901, Shah Muzaffar al Din signed 
the agreement. According to the contract, D’Arsy 
acquired “a special and exclusive privilege to search 
for, obtain, exploit, develop, render suitable for 
trade, carry away and sell natural gas, petroleum, 
asphalt and ozokerite, throughout the whole extent 
of the Persian Empire for a term of sixty years as 
from the date of these presents” [23, p.249]. Article 2 
of the contract granted the concessionaire a monop-
oly to lay pipelines. Article 5 stipulated that the geog-
raphy of the pipelines be determined by the conces-
sionaire. Crucially important was Article 6, which 
defined the geographical boundaries of the future 
concession as “the entire territory of southern Persia 
with the exception of the northern provinces of Azer-
baijan, Gilan, Mazanderan, Khorosan and Astrobad” 
[23, p. 250]. On its part, the Persian government 
committed itself to the obligation not to issue permits 
to anyone on construction of oil pipelines in the di-
rection to the rivers in the south and the southern 
coast of Persia [23, p. 250]. 

As for the payments, the concessionaire was 
“to pay the Imperial Persian Government the sum of 
£20,000 sterling in cash, and an additional sum of 
£20,000 sterling in shares of the first company 
founded” [23, p. 251]. He was “also to pay annually 
a sum equal to 16 per cent of the annual net profits” 
[23, p. 251]. These figures do not seem too big con-
sidering that in turn, D'Arcy acquired the concession 
with an effective period of 60 years, covering three-
quarters of the country. 

The D’Arcy Concession was a business trans-
action of historic proportions. British historian Leo-
nardo Davoudi and American professor Firuz 
Kazemzadeh describe it as one of the more signifi-
cant documents of the twentieth century [12, p.11; 
18, p. 357-358]. Daniel Yergin argues that the Con-
cession marked a turning point in the history of Per-
sia, “It was the legal foundation of the Persian oil 

industry, due to which Persia eventually emerged 
into a prominence on the world stage. In broader 
context, the deal initiated the era of oil in the Middle 
East” [25, p. 134]. 

It is necessary to emphasise the involvement of 
British diplomacy in the deal. In the era of free entre-
preneurship, businessmen usually acted on their own. 
On the other hand, the British government’s unofficial 
assistance to D’Arcy’s Company was not unusual. His 
concession operated in a territory of imperial interest, 
as Persia was one of the main fronts where the British 
and Russian empires competed for influence. Assisting 
the D’Arcy concession would have thus advanced Brit-
ish interests in Persia. 

As admiral Fisher wrote in 1903, after he first 
met D’Arcy, “politically, it [would] capsize Russia, as 
this oil concession . . . [would] practically make the 
country English” [14, p. 275]. 

The D’Arcy concession led to a new increase in 
diplomatic and political tensions between Britain and 
Russia. As the Grand Vizier and the British minister 
had expected, the Russian minister Argyropulo was 
“far from pleased”, as Hardinge put it, when he 
found out that the concession had been signed. Ar-
gyropulo required, however, some compensation at 
the hands of Persian Government. He pressed the 
Grand Vizier for removal of a British employee 
named Maclean from the Persian Ministry of Fi-
nance. Despite strong objections of British minister, 
Maclean was dismissed [16, p. 279-280]. This epi-
sode illustrates the policy of cautious balancing be-
tween the two competing Great Powers which the 
Persian Government adopted in relations with them. 

St. Petersburg was concerned not so much by 
the fabulously favorable conditions as by Article 6 of 
the Agreement, which created an insurmountable 
obstacle to Russian plans to trade Baku oil through 
the Persian Gulf. At that time the Russian govern-
ment was seeking a concession on construction of a 
kerosene pipeline across Persia towards the Persian 
Gulf. St. Petersburg linked the issue of the pipeline 
with the prospects of a new loan that the Persian 
state desperately required. In September 1901, The 
Russian government laid down their conditions for a 
new 10 million rouble loan. Those were the follow-
ing: to conclude a trade agreement, to do away with 
British influence in the Persian mint, to grant a con-
cession on building a road from the Russian border 
to Tehran. The most important condition related to 
Russian oil trade and was connected with an ambi-
tious project of Russian oil trade expansion. The 
Russian government demanded a concession on 
building a pipeline from Baku to the Persian Gulf. 
The Grand Vizier was, once again, faced with a dip-
lomatic Gordian knot: he needed the loan to pay for 
the government’s liabilities and the shah’s expenses, 
but he could not fulfil Russia’s conditions without 
violating British interests [1, p. 284]. 

St. Petersburg decided to divide the loan nego-
tiations in stages. On 30 October, 1901, a temporary 
loan of a million roubles was issued. In exchange 
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the Persian side was obliged to dismiss the British 
subject who was in charge of the Persian mint. 

Another condition was a pledge that customs 
Persian Petroleum revenues would be deposited in 
the Russian-owned bank in Persia [18, p. 284]. Ne-
gotiations continued in 1902 and intensified as the 
Russians granted a further temporary loan of a mil-
lion roubles [18, p. 286]. The Russian side was un-
yielding in their conditions and “absolutely refused to 
afford Persia any financial assistance unless the 
pipeline asked for to the Persian Gulf was conced-
ed” [12, p. 32]. Russian diplomats argued that the 
D’Arcy Concession was irrelevant to their proposal 
as the Russian project related to oil extracted out-
side Persia. 

In the meantime, the Britain’s diplomacy began 
to react. The British diplomats both in Tehran and 
St. Petersburg strongly objected to the Russian 
pipeline project. Hardinge suspected behind the pro-
ject a secret political design to establish a disguised 
military occupation on the coast of the Persian Gulf 
[12, p. 32; 25, p.137]. 

By late January 1902, however, the pressure 
had become unbearable and the Grand Vizier ceded 
to Russia’s demands. He agreed to grant a pipeline 
concession, provided the Russians took responsibil-
ity for all the legal consequences of violation of Arti-
cle 6 of D’Arcy Concession [1, p. 286; 18, p.382]. 

As the Russians were finalizing the pipeline 
concession they received a piece of information, in 
late February. According to the literature, D’Arcy 
himself had offered a loan of up to £300,000 to the 
Persian government. D’Arcy’s last-minute interven-
tion solved the issue. In order to retain the loan in 
their hands the Russian government withdrew de-
mands for the pipeline concession [12, p.32; 18, 
p.383]. As Hardinge commented the victory in his 
letter to Edward Grey, “M. de Witte, fearing that the 
Persian Government might borrow from English 
sources, and thus escape from his grasp, withdrew 
the demand for the pipe-line to the Persian Gulf” [18, 
p. 383-384]. 

It is hard to decide who was the winner in the 
diplomatic battles around D’Arcy Concession. A So-
viet historian Ananich B.V. held an opinion that the 
Russian Government suffered defeat. From his point 
of view, the failure of the negotiations on Russian 
concession “was one of the first serious defeats of 
Witte's economic policy in Persia on the eve of the 
Russian-Japanese war; and only a few years were 
needed to enable the Russian government fully to 
appreciate the significance of this defeat” [1, p. 289]. 

Firuz Kazemzadeh, professor of History at Yale 
University, describes these battles as a win/win situ-
ation. The historian maintains that the loan of 1900 
was the greatest achievement of the Russian Gov-
ernment because the loan “gave it a tight control 
over Persian finances and, to a large extent, of the 
government” [18, p. 384]. On the other hand, the 
D'Arcy concession afforded the British an opportuni-
ty to fight back. F. Kazemzadeh argues, “Arthur 

Hardinge prevented Witte from gaining a foothold on 
the Persian Gulf” [18, p. 384]. 

F. Kazemzadeh’s assessment of the diplomatic 
battles of 1901-1902 seems well- founded and con-
vincing, particularly his assessment of the results for 
Russian Government. In terms of politics, the Rus-
sia’s winner’s prize – the loan – valued no less than 
the British concession. The British diplomats them-
selves had to accept the political implications of the 
loan. In his memoirs, Arthur Hardinge admitted, “By 
the Russian loan agreement of 1900, the Persian 
Government had covenanted to accept no new for-
eign loan without the previous sanction of Russia”. It 
meant that “Russia had acquired an exclusive right 
of granting him supplies” [16, p. 280]. Hardinge was 
sure that the loan was a powerful tool for Russian 
Government to control Persia because in that coun-
try “the real key to the political situation was the fi-
nancial one” [16, p. 284]. The diplomat had also to 
admit that financial dependence resulting from the 
Russian loans affected Britain’s political influence in 
the country as it “compelled the Persian Government 
to cultivate Russian friendship and, to some extent, 
induced it, as an inevitable consequence, to prefer 
that friendship to our own”. [16, p. 284]. 

The British government continued to provide in-
direct financial and political support to D’Arcy’s com-
pany’s operations in Persia. The search for oil con-
tinued for several years, and Arsi's financial re-
sources were depleted. In three years after the start, 
D’Arcy’s venture was facing collapse. It was the Brit-
ish Admiralty that saved the venture. 

In 1905 the Admiralty put pressure on Burmah 
Oil, a British firm with operations in India. The Com-
pany signed an agreement with D'Arcy out of which 
a new business enterprise sprang up – the Conces-
sion Syndicate. D'Arcy became a director of the new 
company. Burmah Oil acted as an investor so D'Ar-
cy's venture had been saved. As the historian of 
Burmah Oil put it, D'Arcy's needs “coincided exactly 
with those of the Foreign Office, anxious about the 
route to India, and of the Admiralty, seeking reliable 
fuel oil supplies” [25, p. 141-142]. 

After seven years of fruitless search, a major 
oilfield was finally discovered on May 26, 1908, two 
days short of the seventh anniversary of the D’Arcy 
Concession. Interestingly enough, the discovery was 
made at the moment when the company was going 
to scale down work and leave Persia [12, p. 95]. 

In 1909, through complicated financial and polit-
ical arrangements, the original D’Arcy concession 
became the Anglo-Persian Oil Company. D’Arcy 
was given a seat on the board of directors, which he 
retained until his death in 1917 [20]. 

The Admiralty participated informally in the cre-
ation of a new company. On the advice of First Lord 
of the Admiralty, Lord Strathcona and Mount Royal 
became chairman of the APOC. The APOC had an 
initial capital of £2,000,000 [21, p. 319- 320]. 

Having acquired a major oilfield, the APOC 
went on to provide the means to get the oil to sea-
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board and thence to the world markets. A plot of 
land was acquired at a small place called Abadan on 
the Persian side of the Shatt al-Arab, 40 miles from 
the mouth of the river. Then a pipeline from Abadan 
to the river was constructed. By 1913, the construc-
tion of the refinery was completed and the pipeline 
started to work to its full capacity. The first shipment 
of Persian Oil was made in August 1912, when 
some 2,200 tons of crude oil were shipped from Ab-
adan in one of that company’s tankers [21, p. 320]. 

The start of the APOC’s operations in southern 
Persia affected Russia's economic interests in terms 
of prospective markets in the Middle East and Asia. 
However, in Persia itself, Russian kerosene main-
tained a monopoly for a long time. In 1910-1911, 
Russian kerosene, according to the chief Persian 
Consul in St. Petersburg, 

L. A. Sobotsinsky, accounted for 96.2% of the 
total kerosene consumption in the country and was 
cheaper than British and American. Russian kero-
sene and other products competed very successfully 
until the end of the 1920s [21, p. 327]. But the oil 
markets nearby to Persia were now completely lost 
to the Baku oil producers. 

Apart from Anglo-Russian economic competi-
tion for the dominance in Persia and oil trade in par-
ticular, there were other reasons for the British gov-
ernment for supporting D’Arcy’s oil venture. Those 
were matters of grand strategy and high politics. In 
May 1903, the Secretary of Foreign Office, Lord 
Lansdowne, made a strong statement in the House 
of Lords. The British government would “regard the 
establishment of a naval base or of a fortified port in 
the Persian Gulf by any other power as a very grave 
menace to British interests, and we should certainly 
resist it with all the means at our disposal” [15, p. 
83]. This declaration, as Lovat Fraser, the then edi-
tor of “The Times of India” wrote, was “our Monroe 
Doctrine in the Middle East” [15, p. 83]. Lord Lans-
downe’s words were in tune with the ideas of Lord 
Curzon, Viceroy of India in 1898-1905. Curzon stat-
ed, “I should regard the concession of a port upon 
the Persian Gulf to Russia by any Power as a delib-
erate insult to Great Britain … and as an internation-
al provocation to war; and I should impeach the Brit-
ish Minister, who was guilty of acquiescing in such a 
surrender, as a traitor to his country” [15, p. 85]. Alt-
hough this emphatic statement had no official validi-
ty, it represented the spirit of the British policy not 
towards Russia in particular, but towards any Power 
which sought to encroach upon British paramountcy 
in the Gulf. 

In the context of strategic objectives, the Royal 
Navy played a crucial role. Leonardo Davoudi ex-
plains, “the navy was not only the key to the defense 
of Britain herself, but also the crucial safeguard for 
the enormously complex chain of economic interests 
which Britain had built up over centuries and without 
which she was just an offshore island of Europe ra-
ther than a great world power” [12, p. 142]. 

In the early XXth century the Royal Navy's was 
in the process of converting from coal to oil. The ma-

jor problem was that Britain had no supply of oil, ei-
ther domestically or within British Empire, while Brit-
ain's internal supply of coal was plentiful. Therefore, 
in order to switch to oil, Britain had to ensure it had 
its own reliable, safe and abundant supply. Oil, as 
the navy’s prospective fuel, had thus become a cen-
tral component in Britain’s imperial infrastructure [12, 
p. 142; 21, p. 321]. 

In 1912 W. Churchill, First Lord of the Admiral-
ty, initiated the Royal Commission on Oil Supply with 
the task to examine the issue of the Navy's conver-
sion from coal to oil. Admiral Fisher, whom Laurence 
Lockhart called “the oil maniac”, was appointed its 
chairman. One of the Commission’s objectives was 
to identify oil sources. Over the course of the three-
year period, Fisher filed three reports on oil integra-
tion to W. Churchill. It was Churchill who lobbied for 
the Royal Navy's conversion from coal to oil. Based 
on findings of the Royal Commission W. Churchill 
laid down core principles of Britain’s strategy. One of 
them was drawing oil supplies from within either the 
Empire areas or of British influence. Churchill and 
his supporters were determined to avoid dominance 
of foreign oil companies. The Royal navy,  
W. Churchill argued, could not afford to rely on any 
company under foreign or potentially hostile control. 

Whitehall carefully calculated alternatives such 
as APOC or Birmah Oil. APOC’s oilfields satisfied 
criteria of being strategically and politically conven-
ient and easy to protect. Besides, Burmese oil better 
suited for refining into kerosene than oil fuel. As a 
result, APOC was chosen as the largest recipient of 
government orders [22, p. 31-32]. 

Due to Churchill’s efforts the British government 
and The Anglo-Persian Oil Company signed an 
agreement which was approved by an Act of Parlia-
ment in 1914. The government became a major 
shareholder of the APOC by purchasing 51 percent 
of the shares. In addition, the Admiralty and the 
company signed a contract on oil supply to the Roy-
al Navy [7, p. 249-251]. In other words, the deal as-
sured the Admiralty a substantial portion of its annu-
al oil requirements, on reasonable terms, from a 
government-controlled company. 

W. Churchill highly estimated the deal with the 
following words, “It has not only secured to the Navy 
of a very substantial proportion of its oil supply, but 
has led to the acquisition by the Government of a 
controlling share in oil properties and interests” [8, 

p. 134]. He emphasized financial advantages of 
the deal, which became visible much later. “Initial 
investment of two million of public money are at pre-
sent valued at scores of million sterling and also to 
very considerable economies, which are still continu-
ing, in the purchase price of Admiralty oil,” wrote 
Churchill in 1925 [8, p. 134]. 

Historians agree with W. Churchill about the 
importance of the deal. Leonardo Davoudi has char-
acterised a level of coordination between the com-
pany and the government in this deal as “unprece-
dented” [12, p. 144]. Marian Jack has called it 
“unique” and describes as “an aberration of British 
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government policy” [17, p. 168]. She explains: “At a 
time when state aid to industry had hardly begun in 
Britain, the British government’s purchase of a 51% 
shareholding in the Anglo-Persian Oil Company was 
a momentous decision” [17, p. 139]. 

Results. Strictly speaking, British government’s 
official alliance with the oil company does not seem 
unusual in the context of their relations over the 
course of many years. It was due to the active assis-
tance of the British government that a speculative 
investment in Persia evolved into one of Britain’s 
largest oil companies within a relatively short period 
of time. The British government took crucial 
measures to rescue it from financial and operational 
collapse. The government acted as “a financial in-
termediary, diplomatic representative, security detail, 
lead negotiator, human resource agent, commercial 

protector, end client and principal shareholder” [12, 
p. 141]. In other words, profit and politics were inex-
tricably linked in Persia. 

The Government’s policy of backing the APOC 
proved to be justified as the international situation 
was changing in the direction of new political alli-
ances. The oil factor became crucial in World War I. 
Largely due to Persian oil the British fleet had a cer-
tain advantage over the fleets of other Powers dur-
ing the war. 

As for the Anglo-Russian oil rivalry in Persia it-
self, the start of the exploitation of the oilfields by 
APOC affected Russia's economic interests in the 
Middle East and Asia. Russian kerosene was forced 
out of the ports of the Persian Gulf. However, in 
Persia itself, Russian kerosene maintained a mo-
nopoly position until the end of the 1920s. 

 

References 
1. Anan'ich BV. Russia and the D'Arcy Concession. Istoricheskie zapiski. 1960;66:278-290. (In Russ). 
2. Anglo-Russian Rivalry in Persia 1890-1906. Journal of the Special Conference, 4 February 1890. Krasnyj arhiv. 1933;1(56):33-

64. (In Russ). 
3. Policy of Great Britain in the struggle of the great powers for oil sources of the Near and Middle East in the period from 1901 to 

the 1920s: abstract of thesis. Vladimir; 2006. 22 p. (In Russ). 
4. Kocheshkov A. The factor of Northern Iranian oil in world politics. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1559 (accessed: 

10.07.2024). (In Russ). 
5. Medvedik TS. The Anglo-Russian Conflict in Persia: Debates in the British Parliament before the First World War (1912-1914). 

Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2017;12(66). 
6. Tsarist diplomacy on Russia's tasks in the East in 1900. Copy of the humblest note of the Minister of Foreign Affairs. Krasnyj 

arhiv. 1926;18:4-18. (In Russ). 

7. Agreement of the British Treasury and Admiralty with the Anglo-Persian Oil Company. 20 May 1914 in Hurewitz, JC ed. Diploma-
cy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1535-1914. Volume ID Van Nostrand Company, Inc.; 1956. P. 249-251. 

8. Churchill, WS. The World crisis, 1911-1914. L.: Thornton Butterworth Ltd.; 1925. 576 p. 
9. Curzon’s analysis of British Policy and Interests in Persia and the Persian Gulf. 21 September 1899 in Hurewitz, JC ed. Diploma-

cy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1535-1914. Volume ID Van Nostrand Company, Inc.; 1956. P. 219-249. 
10. 21 September 1899. Hurewitz J. C. ed. Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1535-1914. 

  Volume I. D. Van Nostrand Company, Inc., 1956. P. 219-249. 
11. Curzon GN. Persia and the Persian question. Vol.1. L.: Longmans, Green &Co; 1892. 791 p. 
12. D’Arcy, William Knox (1849-1917)’, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford: Oxford University Press, October 2007). 

URL: http://www.oxforddnb.com/view/article/37341. (accessed: 10.07.2024). 
13. Davoudi L. Persian Petroleum. Oil, Empire and Revolution in Late Qajar Iran. IB TAURIS; 2021. 241p. 
14. De Morgan, Jacques. Encyclopaedia Iranica URL: http://www.iranicaonline.org/articles/de-morgan (accessed: 10.07.2022). 
15. Fear God and Dread Nought; the Correspondence of Admiral of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone. Vol. I: The Making of an 

Admiral, 1854-1904. Marder A. (ed). L.: Jonathan Cape;1956. 521 p. 
16. Fraser L. India Under Curzon and After. New York: Henry Holt & Co.; 1911. 510 p. 
17. Hardinge AH. A Diplomatist in the East, L.: Jonathan Cape; 1928. 395 р.  
18. Jack M. The Purchase of the British Government’s Shares in the British Petroleum Company 1912-1914 in Past & Present, 1968. 

No. 39. P. 139-168. URL: http://www.jstor.org/stable/649859. (accessed: 10.07.2024). 
19. Kazemzadeh F. Russia and Britain in Persia 1864-1914. New Haven: Yale Un- ty Press; 1968. 729 p. 
20. Malek M. Oil in Iran between the Two World Wars. URL: https://iranchamber.com/history/articles/ 

oil_iran_between_world_wars.php (accessed: 10.07.2024). 
21. The BP Archive. URL: https://web.archive.org/web/20070210043340/; http://www.busman.qmul.ac.uk/abh/archive5.htm (ac-

cessed: 12.07.2022). 
22. The Economic History of Iran 1800-1914 / ed by Issawi C. The University of Chicago Press; 1971. 432 p. 
23. Toprani A. Oil and the Great Powers: Britain and Germany, 1914 to 1945. Oxford University Press; 2019. 320 p. 
24. William Knox D’Arcy Oil Concession in Persia. 29 May, 1901 in Hurewitz JC ed. Diplomacy in the Near and Middle East. A Doc-

umentary Record: 1535-1914. Volume I. D. Van Nostrand Company, Inc.; 1956. P. 249-251. 
25. World oil production, 1913-20, tons in Kent M. Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil 1900-1920. L.: MacMillan; 

1976. Appendix VIII, P. 203- 204. 
26. Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York; London: Simon & Schuster; 1993. 945 p. 
27. Younes Parsa Benab. The origin and development of imperialist contention in Iran; 1884-1921. A case study in under develop-

ment and dependency. URL: https://www.iranchamber.com/history/articles/origin_development_imperialist_contention_iran1.php 
(accessed: 10.07.2024). 

 

Литература 
1. Ананьич Б. В. Россия и концессия Д’Арси // Исторические записки. 1960. Т. 66. С. 278–290. 

http://www.busman.qmul.ac.uk/
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Anand%2BToprani%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Anand%2BToprani%22
https://www.iranchamber.com/history/articles/origin_development_imperialist_contention_iran1.php


 
Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 4 

 

695 

2. Англо-русское соперничество в Персии в 1890–1906 гг. Журнал Особого совещания 4 февраля 1890 г. // Крас-
ный архив. 1933. Т. 1(56). С. 33–64. 

3. Калмыкова М. В. Политика Великобритании в борьбе великих держав за нефтяные источники Ближнего и Сред-
него Востока в период с 1901 по 1920-е годы: автореф… дис. кан. ист. наук. Владимир, 2006. 22 с. 

4. Кочешков А. Фактор североиранской нефти в мировой политике. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1559 
(дата обращения: 10.07.2024). 

5. Медведик Т. С. Англо-Российский конфликт в Персии: дискуссии в Британском парламенте перед Первой миро-
вой войной (1912-1914) // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 12(66). 

6. Царская дипломатия о задача России на Востоке в 1900 г. Копия всеподданнейшей записки министра иностран-
ных дел // Красный архив. 1926. Т. 18. С. 4–18. 

7. Agreement of the British Treasury and Admiralty with the Anglo-Persian Oil Company. 20 May 1914 // Hurewitz J. C. ed. 
Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1535-1914. Volume I. D. Van Nostrand Company, 
Inc., 1956. P. 249-251. 

8. Churchill W. S. The World crisis, 1911-1914. L.: Thornton Butterworth Ltd., 1925. 576 p. 
9. Curzon’s analysis of British Policy and Interests in Persia and the Persian Gulf. 
10. 21 September 1899 // Hurewitz J. C. ed. Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1535-1914. 

Volume I. D. Van Nostrand Company, Inc., 1956. P. 219–249. 
11. Curzon G. N. Persia and the Persian question. Vol.1. L.: Longmans, Green &Co, 1892. 791 p. 
12. D’Arcy, William Knox (1849-1917)’, Oxford Dictionary of National Biography (Oxford: Oxford University Press, October 

2007). URL: http://www.oxforddnb.com/view/article/37341. (accessed: 10.07.2024). 
13. Davoudi L. Persian Petroleum. Oil, Empire and Revolution in Late Qajar Iran. I.B. TAURIS, 2021. 241 p. 
14. De Morgan Jacques. Encyclopaedia Iranica. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/de-morgan (accessed: 

10.07.2022). 
15. Fear God and Dread Nought; the Correspondence of Admiral of the Fleet Lord Fisher of Kilverstone. Vol. I: The Making 

of an Admiral, 1854-1904. Marder A. (ed). L.: Jonathan Cape,1956. 521 p. 
16. Fraser L. India Under Curzon and After. New York: Henry Holt & Co., 1911. 510 p. 
17. Hardinge A. H. A Diplomatist in the East, L.: Jonathan Cape, 1928. 395 р. 
18. Jack M. The Purchase of the British Government’s Shares in the British Petroleum Company 1912-1914 // Past & Pre-

sent, 1968. No. 39. P. 139–168. URL: http://www.jstor.org/stable/649859. (accessed: 10.07.2024). 
19. Kazemzadeh F. Russia and Britain in Persia 1864–1914. New Haven: Yale Un-ty Press, 1968. 729 p. 
20. Malek M. Oil in Iran between the Two World Wars URL: https://iranchamber.com/history/articles/ 

oil_iran_between_world_wars.php (accessed: 10.07.2024). 
21. The BP Archive URL: https://web.archive.org/web/20070210043340/; http://www.busman.qmul.ac.uk/abh/archive5.htm 

(accessed: 12.07.2022). 
22. The Economic History of Iran 1800-1914. Issawi, C. (ed.) The University of Chicago Press, 1971. 432 p. 
23. Toprani A. Oil and the Great Powers: Britain and Germany, 1914 to 1945. Oxford University Press, 2019. 320 p. 
24. William Knox D’Arcy Oil Concession in Persia. 29 May, 1901 // Hurewitz J. C. ed. Diplomacy in the Near and Middle 

East. A Documentary Record: 1535-1914. Volume I. D. Van Nostrand Company, Inc., 1956. P. 249–251. 
25. World oil production, 1913-20, tons // Kent, M. Oil and Empire: British Policy and Mesopotamian Oil 1900-1920. L.: 

MacMillan, 1976. Appendix VIII, P. 203–204. 
26. Yergin D. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York; London: Simon & Schuster, 1993. 945 p. 
27. Younes Parsa Benab. The origin and development of imperialist contention in Iran; 1884-1921. A case study in under 

development and dependency. URL: https://www.iranchamber.com/history/articles/origin_development_imperialist_co 
ntention_iran1.php (accessed: 10.07.2024). 

 

 
  

http://www.busman.qmul.ac.uk/abh
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Anand%2BToprani%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Anand%2BToprani%22


 
Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

                           

 

696  

© Покотилова  Т. Е., Судавцов Н. Д.,  2024 

 
Научная статья 
УДК 94(470) 
https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.4.11 

 
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ДУМА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

(НА МАТЕРИАЛАХ XIX–XX ВЕКОВ) 
 

Татьяна Евгеньевна Покотилова
1
*, Николай Дмитриевич Судавцов

2 

 
1,  2 

Северо-Кавказский федеральный университет (д. 1, ул. Пушкина, Ставрополь, 355017, Российская Федерация) 
1 

Доктор исторических наук, профессор  
t.pokotilova@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-8264-8377 

2 
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
nsudavtcov@ncfu.ru; https://orcid.org/0009-0008-2199-6122  

*  Автор, ответственный за переписку 
 

Аннотация. Введение. В статье отмечается, что благотво-
рительность давно стала неотъемлемой и очень значимой ча-
стью отечественной культуры, насчитывая века в своей истории и 
имея прочные традиции к моменту появления на карте Россий-
ской империи Кавказской губернии, куда вошла и территория 
нынешнего Ставрополья. К моменту учреждения Ставропольской 
губернии благотворительная деятельность в стране стала посте-
пенно приобретать, в рамках проявления ряда черт оформляв-
шегося гражданского общества, статус объекта особого интереса 
со стороны активизирующегося в организованной неполитиче-
ской деятельности общества. Материалы и методы. Свиде-
тельством особой значимости благотворительности в социокуль-
турной истории страны служит особая востребованность ее изу-
чения как до 1917 г., так и в современной исторической науке. 
Исследование выполнено на материалах Государственного ар-
хива Ставропольского края и с использованием традиционных 
методов исторического исследования. Анализ. Автор показыва-
ет, что, несмотря на отсутствие прямой обязанности органов 
городского самоуправления заниматься попечением о благотво-
рении, Дума г. Ставрополя, в условиях скудости городского бюд-
жета, взяла на себя действия по привлечению средств и органи-
зации событий не только в сфере совершенствования городской 
инфраструктуры, но и в области улучшения качества жизни не-
имущих и малоимущих горожан. Среди наиболее частых и зна-
чимых событий в благотворении за всю историю существования 
Думы в дореволюционном Ставрополе – организация среди куп-
цов г. Ставрополя постоянных подписок в пользу нужд бедных 
горожан и организации для отдельных их категорий ряда соци-
альных заведений; постоянное активное попечение глав Ставро-
поля о нуждах города и, особенно, его недостаточного населе-
ния, выражавшееся и в частых крупных личных пожертвованиях; 
благотворительное участие в делах города и жизни его социаль-

но недостаточного населения большинства гласных ставрополь-
ской Думы как неотъемлемая часть их частной жизни; заинтере-
сованное деятельное участие Думы в создании попечительств и 
ряда обществ благотворительного характера на территории 
Ставрополя; координация событий, связанных с устройством 
благотворительных вечеров, концертов, лотерей, сбора средств 
и одежды для беженцев и раненых воинов в условиях военных 
событий, в том числе в качестве члена Всероссийского союза 
городов помощи больным и раненым воинам; объявление и ру-
ководство сбором денег и одежды в пользу голодающих губернии 
и др. Результаты. Факультативность обязательств городского 
самоуправления по отношению к благотворительной практике, 
заложенная в базовых нормативных документах дореволюцион-
ной России, не исключала активную деятельность городских Дум 
в организации и координации благотворительной практики в 
условиях, когда города становились основным поставщиком бед-
ности по мере усложнения хозяйственных связей и развития 
капитализма в стране. 
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Abstract. Introduction. The article notes that charity has long 

become an integral and very significant part of Russian culture, dating 
back centuries in its history and having strong traditions by the time the 
Caucasian province appeared on the map of the Russian Empire, which 
included the territory of present-day Stavropol. By the time of the estab-
lishment of the Stavropol province, charitable activities in the country 

began to gradually acquire, as part of the manifestation of a number of 
features of the emerging civil society, the status of an object of special 
interest from a society that was becoming more active in organized non-
political activities. Materials and Methods. Evidence of the special 
importance of charity in the socio-cultural history of the country is the 
special demand for its study both before 1917 and in modern historical 
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science. The research was carried out on the materials of the State 
Archive of the Stavropol Krai and using traditional methods of historical 
research. Analysis. The authors show that, despite the absence of a 
direct obligation of city governments to take care of charity, the Stavropol 
City Duma, in conditions of scarcity of the city budget, took over actions 
to raise funds and organize events not only in the field of improving 
urban infrastructure, but also in the field of improving the quality of life of 
poor and low-income citizens. Among the most frequent and significant 
events in charity in the entire history of the Duma in pre–revolutionary 
Stavropol is the organization among merchants of Stavropol of perma-
nent subscriptions in favor of the needs of poor citizens and the organi-
zation of a number of social institutions for their individual categories. 
There was regular active care of the heads of Stavropol about the needs 
of the city and, especially, its insufficient population, expressed in fre-
quent large personal donations. Charitable participation in the affairs of 
the city and the life of its socially insufficient population of the majority of 
the Stavropol Duma members was an integral part of their private life. 
One could observe active participation of the Duma in the creation of 
guardianship and a number of charitable societies in Stavropol. Coordi-
nation of events related to the organization of charity evenings, concerts, 
lotteries, fundraising and clothing for refugees and wounded soldiers in 
the context of military events, including as a member of the All-Russian 

Union of Cities helping Sick and Wounded Soldiers took place. There 
was announcement and collection of money and clothes for the benefit 
of the starving provinces, etc. Results. The optional nature of the obliga-
tions of city self-government in relation to charitable practice, laid down in 
the basic normative documents of pre-revolutionary Russia, did not 
exclude the active activity of city Councils in organizing and coordinating 
charitable practice in conditions when cities became the main supplier of 
poverty as economic relations became more complicated and capitalism 
developed in the country. 
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Введение. Один из первых современных оте-

чественных исследователей феномена российской 
благотворительности П.И. Нещеретний отмечает, 
что благотворительность характеризуется «прояв-
лением целенаправленного внимания к людям, не 
способным в силу субъективных или объективных 
причин обеспечить себя своими собственными си-
лами хотя бы минимально соответствующими 
уровню цивилизованности общества условиями 
содержания, оказанием им посильной помощи в 
сохранении и организации своей жизнедеятельно-
сти, поддержке их материально и духовно» [10,  
с. 3].

 
Анализируя природу благотворительности как 

социокультурного явления, он находит ее корни в 
«естественной сущности человеческой природы, 
способности к состраданию…» [10, с. 3].

 
Обращаясь 

конкретно к отечественному благотворению, иссле-
дователь говорит о том, что именно географические 
условия, мирные занятия, родовой тип обществен-
ного управления сформировали русскую душу: 
«самое большое представление в народном созна-
нии занимали представления о душе, совести, гре-
хе, доброте, справедливости, правде» [10, с. 7].

 
 

А, значит, именно поэтому Русь быстро приняла 
христианство с его учением о спасении души и че-
ловеколюбии, сыгравшее «положительную роль в 
развитии благотворительности в России» [10, с. 8]. 

К моменту появления на карте Российской им-
перии Кавказской губернии, куда вошла территория 
нынешнего Ставрополья, благотворительность ста-
ла неотъемлемой и очень значимой частью отече-
ственной культуры, насчитывая века в своей исто-
рии и имея прочные традиции. Ее важнейшими 
особенностями были особая роль православной 
церкви в формировании и приобщении населения к 
привычке благотворения на основе принципов хри-
стианского добротолюбия, заинтересованность 
российской власти в благотворительной практике 
населения, формировавшейся и реализуемой в 
условиях авторитарности режима; сословность бла-
готворительности в соответствии с нормативными 
ее основами. Более того, к моменту создания Став-
ропольской губернии благотворительная деятель-

ность в стране постепенно начинает приобретать, в 
рамках проявления ряда черт гражданского обще-
ства, статус объекта особого интереса со стороны 
активизирующегося в организованной неполитиче-
ской деятельности общества. 

Материалы и методы. Автор, обратившись на 
заре научной карьеры к изучению феномена благо-
творительности в дореволюционной России, вы-
явила огромный массив разноплановой литерату-
ры, издававшейся в стране до 1917 г., обращенной 
к описанию и анализу как отдельных аспектов исто-
рии благотворительности в стране и ее регионах, 
так и самого этого очень масштабного и многоас-
пектного социокультурного феномена в целом. Что 
предопределило, в свою очередь, авторское реше-
ние издать специальную работу теоретико-
историографического характера [14]

 
в ситуации, 

когда в нынешней отечественной научной истори-
ческой среде только начинал просыпаться профес-
сиональный интерес к изучению истории россий-
ской благотворительности. Ведь, в условиях совет-
ского этапа развития страны феномен дореволю-
ционной благотворительности по определению не 
мог быть предметом научного исследования по 
идеологическим причинам. Строящееся государ-
ство всеобщего благоденствия не признавало 
априори явлений, «лакировавших ужасную дорево-
люционную действительность».  

Новейшая российская историография истории 
дореволюционной отечественной благотворитель-
ности, несмотря на короткий период ее существо-
вания, уже достаточно полновесна и представлена 
различными видами научной продукции. Целый 
пласт диссертаций, научных статей и монографий 
содержит насыщенную аналитическую информа-
цию, позволяющую говорить о получении совмест-
ными усилиями ученых многогранной и очень со-
держательной исторической картины благотвори-
тельности в стране. Исследуются отдельные на-
правления  благотворительной практики, изучается 
история благотворительности в регионах, анализи-
руется благотворительная активность отдельных 
субъектов благотворения в лице личностей, обще-
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ственных организаций, сословий; издаются работы, 
предлагающие анализ содержания исторической 
картины благотворительного процесса в стране в 
целом.  

В части изучения истории благотворительно-
сти на Ставрополье современная историография 
также представлена определенным количеством 
доброт-ных работ. В части объекта данного науч-
ного интереса отметим кандидатские диссерта-
ции Вантеевой Н.В. «Общественное призрение на 
Ставрополье и Кубани в XIX – начале XX века» 
[2], Афанесян К.К. «Общественное призрение и 
благотворительность на Ставрополье 1802–1917 
гг.: тенденции развития, повседневная практика, 
особенности» [1], Игнатьевой М.И. «История бла-
готворительности на Кавказских Минеральных 
Водах в XIX - начале XX вв.: содержание и осо-
бенности» [5], Нагорной Ю.В. «Российские жен-
щины в благотворительном процессе второй по-
ловины XIX – начала XX веков (на материалах 
Терской области и Ставропольской губернии)» [9], 
Павловой И.А. «Становление и развитие обще-
ственной благотворительности в Ставропольской 
губернии в XIX – начале XX вв.» [11], Мальцевой 
К.В. «Частная и организованная благотворитель-
ная деятельность женщин Ставропольской губер-
нии и Кубанской области во второй половине XIX- 
начале XX вв.» [7], Зимаева Б.А. «Развитие об-
щественного призрения в условиях администра-
тивных реформ в России в XVIII - начале XX века 
(на примере Ставропольской губернии)» [4]. Сре-
ди авторов, в той или иной мере раскрывающих 
вопросы из истории общественного призрения и 
благотворительности на Ставрополье, - Судавцов 
Н.Д. [24], Шафранова О.И. [25], Володькова Е.Н. 
[3], Мятникова О.И. [8] , Покотилова Т.Е. [12] и ряд 
других. При этом специального исследования ис-
тории деятельности Ставропольской городской 
Думы в сфере общественного призрения и благо-
творительности пока не состоялось. 

Для изучения заявленного вопроса мы обрати-
лись к таким традиционным методам исторического 
исследования, как историко-сравнительный, исто-
рико-генетический и историко-типологический. 
Принцип историзма позволил изучать участие Думы 
Ставрополя в благотворительных процессах в их 
развитии. Обращение к принципу конкретности поз-
волило выявить и учесть масштабы и особенности 
содержания, места и роли деятельности Думы г. 
Ставрополя как координатора и, отчасти, участника 
практики благотворения в губернском Ставрополе.  

Анализ. Известно, что оформлявшаяся на 
территории нынешнего Ставрополья гражданская 
администрация включила в состав своей структуры 
в 1804 г. Приказ общественного призрения [45;  
л. 1–2]. Кавказский (Ставропольский) приказ обще-
ственного призрения, действовавший на основании 
Учреждения о губерниях 1775 г. [43, л. 3], стал орга-
ном, взявшим на себя управление делами призре-
ния в регионе. В его полномочия входили организа-
ция заведений для призрения сирот, нетрудоспо-

собных беспризорных людей, неизлечимо больных 
и престарелых, не имевших поддержки родственни-
ков и др. При этом, законодательно получив опре-
деленный для обеспечения деятельности капитал, 
Приказ ориентировался на также закрепленный 
нормативно принцип сословности в призрении, 
означавший финансовые обязательства и иници-
ативу сословий в обеспечении помощи их недо-
статочным членам. На частные инициативы в 
благотворении полномочия Приказа не распро-
странялись. 

Трудности и особенности в освоении террито-
рии степного Предкавказья, постоянное напряже-
ние, вызванное военными действиями, наряду с 
очевидной недостаточностью функционирования 
приказной системы в социальной сфере страны в 
целом не могли не спровоцировать рост числа лю-
дей, по тем или иным причинам нуждавшихся в 
различных видах социальной помощи. Ранее, в ра-
боте «Благотворительность в решении муници-
пальных проблем дореволюционного Ставрополя» 
мы пришли к выводу о малоэффективности дея-
тельности регионального Приказа Общественного 
призрения вплоть до 1830-х годов [13, с. 130]. Не-
многочисленные единовременные и еще более 
редкие постоянные пособия нуждающимся – прак-
тически единственная форма работы с социально 
недостаточным населением региона со стороны 
Приказа в это время. Первая богадельня была от-
крыта Приказом общественного призрения в Став-
рополе лишь в 1833 г. и вмещала в себя 40 опекае-
мых из числа инвалидов, сирот и детей заключен-
ных [46, л. 4]. И создали ее не на средства Приказа, 
а с помощью пожертвования купца Ф.Г. Стасенкова. 
Это именно он, сын калужского крестьянина, разбо-
гатев, выстроил первый в Ставрополе каменный 
дом и передал его в собственность Приказа целе-
вым образом под организацию в нем богадельни: 
«В лето 1850 года ставропольский первой гильдии 
купец Федор Григорьевич Стасенков подарил с вы-
сочайшего разрешения в вечное и безвозмездное 
владение Кавказскому Приказу общественного при-
зрения для богадельни каменный о четырех комна-
тах с кладовыми дом» [43, 3]. Пожертвование это 
состоялось, в том числе, благодаря организованной 
Думой г. Ставрополя среди купцов подписке в поль-
зу нужд бедных горожан [32, л. 12]. В связи с этим 
интерес вызывает ситуация, когда 26 ноября 1833 г. 
Приказ общественного призрения попытался пред-
писать Думе принять от смотрителя Приказа эту 
богадельню в свое ведение и обеспечить ее обита-
телей всем необходимым. На что Дума ответила, 
что и до этого «…ремонтировала здание богадель-
ни и снабжала продуктами питания за счет обще-
ственных сумм, не имея права пользоваться день-
гами из городских доходов». 

Процесс обращения властей города к офици-
альному учету нищенства начинается еще в 1790 г. 
Именно тогда в магистрат Ставрополя поступило из 
городничества требование, чтобы городской голова 
И. Абрамов со старостой подготовили сведения о 
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числящихся в городе нищих и внесли свои предло-
жения по их содержанию. При этом ожидаемо вы-
яснилось, что «в Ставрополе нищие не числились в 
ведомостях магистрата» [44, л. 103]. Но только 
лишь тогда, когда с 18 января 1808 г. в Ставрополе 
на основании «Жалованной грамоты городам» от 
1875 г. приступила к работе шестигласная Дума с 
исполнительскими функциями во главе с городским 
головой Георгием Архундаки [30, л.1 – 2], начинает-
ся неизбежный процесс более пристального обра-
щения городской власти к вопросам, связанным с 
развитием городской жизни. 

Утверждаясь в городе как орган местного са-
моуправления, в компетенцию которого отныне 
входило решение городских проблем, в числе кото-
рых – и «доставлять жителям города нужные посо-
бия к их прокормлению или содержанию» (ст. 167 
«Жалованной грамоты городам»), Дума г. Ставро-
поля в условиях более чем скудного городского 
бюджета формирует практику обращения к помощи 
зажиточных горожан, в том числе за счет благотво-
рительного примера городского головы. В фонде 95 
Государственного архива Ставропольского края 
сохранились ведомости таких подписок, в которых 
присутствуют фамилии большинства купцов, про-
живавших в Ставрополе: И. Волобуева, Ф. Стасен-
кова, Н. Алафузова, И.А. Алафузова, О.Ф. Алафу-
зовой, В.А. Алафузова, Ф. Тарасова, К. Чернова,  
И. Ганиловского, В.И. Волобуева, П.И. Волобуева, 
С.Ф. Деревщикова, Н.М. Плотникова, В.Ф. Стасен-
кова, К.И. Стасенкова и многих других [13, с. 131]. 
Начало практике «добровольных подписок» было 
положено в сентябре 1833 г. в связи с голодом, 
начавшимся в Кавказской области. Именно тогда 
городская Дума Ставрополя обратилась к купцам с 
призывом о помощи бедным горожанам. Благодаря 
источникам из фонда Думы г. Ставрополя мы узна-
ем, что благотворители И. Волобуев и Ф. Стасенков 
пожертвовали по 200 четвертей муки и 500 пудов 
мяса, Н. Алафузов – 10 000 рублей на покупку муки, 
Ф. Тарасов выделил 20 четвертей муки и 20 пудов 
пшена, И. Ефремов, К. Цырульников, С. Тарасов,  
Т. Поваляев, В. Сойников и С. Ртищев пожертвова-
ли по 3 четверти ржаной муки. Несколько менее 
состоятельных горожан пожертвовали суммы от 20 
до 200 рублей. [32, л. 12]. 

Многие из перечисленных горожан в разное 
время занимали должность городского головы и 
сумели «не только приумножить городские доходы, 
но и значительно облегчить положение горожан» 
[19, с. 16]. Н.М. Плотников, трижды избиравшийся 
городским головой (1815–1818 гг.; 1829–1830 гг.; 
1841–1843 гг.) купец 1-й гильдии с 1838 г., напри-
мер, кроме активного благотворительного участия в 
инициировании и возведении главных ставрополь-
ских церквей, как горожанин, в 1842 г. для погаше-
ния общественного долга пожертвовал 1 500 руб-
лей асигнациями, и делал это в течение трех лет 
[19; с. 44]

 
, а в 1847 г. «предоставил один из своих 

каменных домов для размещения мужской гимна-
зии» [26: л. 2]. В.А. Тарасов, городской голова Став-
рополя в 1818 – 1820 и 1835 гг., не только держал 

под постоянным контролем строительство здания 
приходского училища, но и пожертвовал на это 
1000 рублей, продолжая при этом жертвовать день-
ги на устройство храмов [19, с. 19]. Будущий город-
ской голова купец Н. Алафузов, будучи достаточно 
успешным коммерсантом, еще в августе 1821 г. 
устроил добровольную подписку в пользу разорив-
шихся греков, пожертвовав на это 40 рублей, в 1833 
г. он пожертвовал на покупку муки в пользу бедных 
семейств 10 000 рублей [19, с. 28–29].  

Активное попечение глав Ставрополя о нуждах 
города и, особенно, его недостаточного населения, 
отмечалось не только вышестоящими властями, но 
и самой Думой. В апреле 1912 г. Директор обще-
ственного банка, бывший городской голова  
С.И. Ртищев был избран городской Думой почет-
ным гражданином Ставрополя «за 25 лет образцо-
вой общественной деятельности и щедрые пожерт-
вования на городские нужды» [40, л. 10]

 
. 

Городская дума, на которую как на орган мест-
ного самоуправления обязанности попечения о со-
циально недостаточном населении нормативно не 
распространялись, стояла, тем не менее, у истоков 
большинства случаев происходивших в городе бла-
готворительных акций не только благодаря актив-
ной гражданской позиции большинства ее глав – 
купцов, но и в силу возложенных тем же законода-
тельством на местное городское самоуправление 
обязанностей по развитию всей городской жизни. 
Так, история создания в 1833 г. богадельни, о кото-
рой упоминалось выше, началась 23 августа 1827 г. 
с предписания Начальника Кавказской области Ду-
ме Ставрополя удовлетворить просьбу вдовы  
М. Егошиной о помещении ее в ставропольскую 
богадельню. Одновременно тот просил подготовить 
отчет о содержании богадельни в городе. Однако, 
выяснилось, что в ведении Думы никогда не было 
богадельни. В связи с этим городская Дума просила 
у начальника области разрешения на составление 
сметы для строительства каменной богадельни, 
рассчитывая на получение средств из Приказа об-
щественного призрения [19, с. 26]. В мае 1830 г. Ду-
ма рассматривала вопрос о переводе уездного учи-
лища в новое здание, пригласив на заседание по-
четных граждан Ставрополя с тем, чтобы сделать 
это «…без издержек со стороны училища»

 
[31, л. 6]

 
. 

Когда в апреле 1864 г. полицмейстер обратился в 
Думу с просьбой построить за счет городских дохо-
дов каменную арку около Тифлисских ворот к при-
езду Кавказского наместника, та обратилась за бла-
готворительной помощью к купцам Меснянкину и 
Иванову. И вместо требуемых расходов в 107 руб-
лей 30 копеек, потратила из городских средств  
54 рубля 30 копеек [33, л. 4–6]. В апреле 1869 г. ве-
ликий князь Николай Николаевич, посещавший 
Ставрополь в сопровождении Кавказского намест-
ника М.Н. Воронцова, похвалил городского голову 
С.Ф. Деревщикова за работу местной власти с по-
тенциальными благотворителями, которые к его 
приезду выразили желание содержать в женском 
учебном заведении 20 девушек в течение 20 лет и 
по окончании ими курса выдавать каждой в прида-
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ное по 150 рублей, а также обязались открыть за 
свой счет ремесленный класс в гимназии для обу-
чения девушек «полезным мастерствам» [29, л. 18–
19]. В результате инициативы городской Думы и 
городского головы С.Ф. Деревщикова в 1870 г. на 
пожертвованные купцом Г.Я. Саламатиным сред-
ства на месте прежде существовавшего деревянно-
го храма, заложенного первыми казаками-пересе-
ленцами и перевезенного ими к новому месту служ-
бы, на Казанской площади Ставрополя была вы-
строена часовня [34, л. 18, 25]. 3 июня 1871 г. 
наместник Кавказский объявил благодарность 
ставропольскому городскому голове и городскому 
обществу за значительные пожертвования, сделан-
ные ими на нужды образования [35, л. 4]. Когда в 
августе 1877 г. в Ставрополь прибыли 60 семей 
болгар из разоренных турками поселений Сухум-
ского отдела, городская Дума занялась их разме-
щением и обеспечением продовольствием, обра-
тившись за помощью населения [20, с. 2–3]. И это 
лишь небольшое количество примеров разносто-
роннего участия Думы в решении городских нужд 
через поощрение благотворительной активности 
людей разных слоев и разного статуса. 

Благотворительное участие в делах города и 
жизни его населения было неотъемлемой частью и 
частной жизни большинства гласных ставрополь-
ской Думы. В 1879 г. гласный Думы Ф.М. Салмин 
подарил свое имение под размещение в нем город-
ской больницы и дома призрения бедных, а в 1891 
г. – помещение своей дачи под богадельню Приказа 
общественного призрения

 
[36, л. 5]. 3 марта1879 г. 

гласный Думы купец Д. Венецианов был награжден 
серебряной медалью с надписью «За усердие» для 
ношения на шее на Станиславской ленте как член 
попечительского совета женской гимназии [22, с. 1]

 
. 

Он построил киот для учебного заведения, поста-
вил железную ограду по его периметру, подарил 
часть необходимой мебели, «предоставил портре-
ты высочайших особ в золоченой раме». В ноябре 
1880 г. Наместник Кавказский выразил благодар-
ность городской Думе Ставрополя «за похвальную 
заботу об отводе помещений под учебные заведе-
ния, а также пожертвования на их ремонт гласными 
Думы Ф.М. Салминым – 500 рублей, П.И. Меснян-
киным – 200 рублей» [23, с. 1]. Когда в Ставрополе 
во время урагана в апреле 1884 г. сгорело 14 жи-
лых построек, гласные из своих личных средств 
оказали помощь погорельцам [16, с. 2]

 
.  

Последняя четверть XIX в. стала временем, 
когда благотворительная деятельность в стране 
приобретает невиданный ранее общественный 
размах и в нее вовлекаются представители всех 
слоев населения, часто объединяясь в рамках 
благотворительных организаций для помощи со-
циально недостаточному населению в решении 
его различных проблем. В рамках этого процесса 
городская Дума Ставрополя в октябре 1877 г. 
встает у истоков создания городского попечи-
тельства для оказания помощи нуждающимся 
семьям солдат, участвующих в русско-турецкой 

войне. Гласные заявили о готовности стать чле-
нами Попечительства с ежегодным взносом в 10 
руб. серебром [38, л. 4, 6]. В ноябре 1878 г. при 
участии городской Думы состоялось открытие 
«Общества для содействия распространению 
народного образования в городе Ставрополе» 
[21, с. 6], с целью «…утверждения в народе рели-
гиозно-нравственных понятий и распространения 
в нем первоначальных полезных знаний путем 
начальных народных училищ» [6, с. 8]. Открытие 
и работа в городе трех народных училищ, бес-
платных библиотек и воскресных школ, организа-
ция и проведение бесплатных народных чтений – 
в активе этого популярного у населения ставро-
польского благотворительного общества, распро-
странившего свою деятельность и на первые пят-
надцать лет XX столетия. В июне 1899 г., в рам-
ках празднования 100-летия со дня рождения  
А.С. Пушкина, городская Дума организовала сбор 
пожертвований на строительство Народного дома 
имени поэта на Софийской пощади. Народный 
дом должен был «служить местом проведения 
культурных и благотворительных мероприятий» 
[27, л.144] . Отметим, что в августе 1903 г. Народ-
ный дом им. А.С. Пушкина был открыт. В нем бы-
ли сцена, танцевальный зал, читальня, кружки 
рукоделия. Здесь проводились благотворитель-
ные танцевальные вечера, спектакли, концерты, 
детские праздники и лотереи. В феврале 1900 г., 
имея за плечами успешный опыт создания город-
ского попечительства для оказания помощи нуж-
дающимся семьям солдат, участвующих в русско-
турецкой войне, городская Дума обсуждала во-
прос о необходимости создания в Ставрополе 
«городского попечительства о бедных, которое 
оказывало бы помощь нуждающимся и следило 
за их положением» [28, л.57]. В декабре 1910 г. 
при Думе была создана «подготовительная о го-
родских пользах и нуждах комиссия», в сферу 
деятельности которых вошла и опека над нужда-
ющимися [39, л.22]. В июле 1911 г. городская Ду-
ма объявляет сбор денег и одежды в пользу го-
лодающих губернии [17]. С началом Первой ми-
ровой войны, когда Ставропольскую губернию, 
как и всю страну, захлестнул патриотический 
подъем, Дума г. Ставрополя стала координато-
ром событий, связанных с устройством благотво-
рительных вечеров, концертов, лотерей, сбора 
средств и одежды для беженцев. В декабре 1914 
г. городская Дума начала выдачу пособий семьям 
городских служащих, призванных на военную 
службу [42, л.2]. В августе 1914 г. Ставрополь 
вошел в состав Всероссийского союза городов 
помощи раненым и больным воинам, и Дума де-
легировала гласного С.И. Манжос-Белого на 
должность председателя Ставропольского город-
ского отделения Комитета помощи больным и 
раненым воинам союза городов [37, л.204].  
В местный комитет Земгора по снабжению армии 
вошли 9 гласных Думы Ставрополя. Именно это-
му комитету удалось в короткое время создать 
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единое промышленно-заводское предприятие для 
снабжения армии разного рода предметами как 
боевого, так и вещевого довольствия [41, л.37] . 
В ходе всей войны городская Дума неоднократно 
обращалась к горожанам с призывом «о пожерт-
вованиях в пользу обездоленных людей, которые 
будут приняты с благодарностью и распределены 
управой при содействии общественных организа-
ций действительно нуждающимся» [18]. 

Затянувшаяся и радикализовавшая россий-
ское общество война, производившая проблемы в 
геометрической прогрессии, неуклонно вела 
страну к революционным катаклизмам. Нара-
ставший паралич центральной власти в нищав-
шем автократичном государстве, где местное 
самоуправление и гражданское общество в своих 
официальных действиях были ограничены и 
формально слабы, несмотря на огромный их 
внутренний потенциал, закономерно сводили на 
нет и усилия тех, кто в рамках сложившейся 
веками культурной традиции помощи ближнему 
пытался добросовестно выполнять свой 
человеческий долг. 

Результаты. Итак, Ставрополье, с момента 
начала своего становления в качестве нового рос-
сийского региона на южных рубежах империи, вос-
приняло и развивало одну из базовых культурных 
традиций пришедшего сюда православного населе-
ния – традицию к благотворению. Государство, по 
мере усложнения социально-экономических и об-
щественных отношений, возлагает ответственность 
за организацию заботы о социально-недостаточном 
населении на Приказы общественного призрения, 
действовавшие на основе принципа сословности в 
призрении. Что не отменяло, особенно в условиях 

традиционной малоэффективности подобных оте-
чественных государственных структур, наращива-
ние частных и иных усилий в сфере практического 
благотворения. Несмотря на отсутствие прямой 
обязанности органов городского самоуправления 
заниматься попечением о благотворении, Дума 
г. Ставрополя, в условиях скудости городского 
бюджета, взяла на себя действия по привлечению 
средств и организации событий не только в сфере 
совершенствования городской инфраструктуры, но 
и в области улучшения качества жизни неимущих и 
малоимущих горожан. Среди наиболее частых и 
значимых событий в благотворении за всю историю 
существования Думы в дореволюционном Ставро-
поле – организация среди купцов г. Ставрополя по-
стоянных подписок в пользу нужд бедных горожан и 
организации для отдельных их категорий ряда со-
циальных заведений; постоянное активное попече-
ние глав Ставрополя о нуждах города и , особенно, 
его недостаточного населения, выражавшееся и в 
крупных личных пожертвованиях; благотворитель-
ное участие в делах города и жизни его социально 
недостаточного населения как неотъемлемая часть 
частной жизни подавляющего большинства гласных 
ставропольской Думы; заинтересованное участие 
Думы в создании попечительств и обществ благо-
творительного характера на территории Ставропо-
ля; координация событий, связанных с устройством 
благотворительных вечеров, концертов, лотерей, 
сбора средств и одежды для беженцев и раненых 
воинов в условиях военных событий, в том числе в 
статусе члена Всероссийского союза городов по-
мощи больным и раненым воинам; объявление и 
руководство сбором денег и одежды в пользу голо-
дающих губернии и др. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию 
проблемы участия дворян в благотворительном процессе на Став-
рополье в XIX – начале XX вв. Отмечается, что содержание и осо-
бенности процесса становления и эволюции сословной структуры и 
оформления, в частности, дворянского сословия в изучаемом реги-
оне, наряду с существовавшими нормативными рамками, 
закреплявшими его сословный статус, во-многом определялись 
спецификой продвижения России на кавказских рубежах, историей 
и особенностями колонизации степного предкавказья, особым 
военно-админитративным и геополитическим статусом Ставрополя 
в изучаемый период. Материалы и методы. Принцип сословно-
сти в нормативном обеспечении благотворительного процесса в 
Российской империи и избранная к изучению проблема истории 
благотворительности дворян в условиях возникновения новых со-
циальных общностей и неизбежного сглаживания сословных разли-
чий логично предопределили особое внимание к уточнению призна-
ков сословий. В качестве базового был избран перечень признаков 
сословий, предложенный М.И. Лавицкой и А.В. Мельниковым ,- «1) 
каждое сословие имеет специфические права и социальные функ-
ции, которые закреплены юридически в обычае или законе; 2) со-
словные права передаются по наследству; 3) наличие сословных 
корпоративных организаций, осуществляющих сословное обще-
ственное управление; 4) специфический менталитет и самосозна-
ние сословий». Исследование проведено с использованием мате-
риалов Государственного архива Ставропольского края. Что, с уче-
том специфики проблемы исследования, обусловило обращение к 
таким его методам, как историко-генетический, периодизации, типо-
логический и нарративный. Анализ. На конкретных исторических 
фактах показывается, как относительно позднее вхождение региона 
в состав Империи предопределило малочисленность потомствен-
ного дворянства на его территории, что именно активные события 
военной колонизации стали самым главным источником 
формирования местного дворянства: сюда стали переселяться 
дворяне из внутренних губерний России, царства Польского и 
западных губерний, и что мало кто из дворян Ставрополья имел 
земельные владения и основную статью их доходов составляла 
государственная служба. В ходе моделирования особенностей 
субъект – объектных отношений в благотворительном процессе на 
территории избранного региона учтены ограниченные возможности 
ставропольских дворян к крупным и частым благотворительным 
акциям и сравнительно небольшие, по отношению к внутренним 
губерниям России, масштабы базы потенциальных объектов благо-
творения. Результаты. Конкретно – историческая картина, со-

зданная на базе широкого круга источников, показала относительно 
слабую, по сравнению с общероссийской, вовлеченность дворян-
ства региона в благотворительную практику. Это, на фоне нечастых 
отдельных случаев личной благотворительности, прежде всего, - 
популяризация благотворительного участия населения в создании и 
попечении о деятельности учебных заведений и жизни недостаточ-
ных учащихся, создании редких медицинских и социальных заведе-
ний со стороны власть придержащих, в том числе, и собственным 
примером. В случаях отсутствия активной ожидаемой реакции – 
привлечение возможностей Ставропольского (Кавказского) приказа 
общественного призрения для растянутого во времени аккумулиро-
вания благотворительных поступлений для решения вышеуказан-
ных проблем. Это - и одна из самых протяженных во времени прак-
тика обладающих досугом, неравнодушных, но не очень обеспе-
ченных представителей ставропольского дворянства (как правило, 
женщин) посещения бедных с целью сбора и передачи информа-
ции о них в губернские ведомости, как о лицах и семействах, «жал-
кое положение которых заслуживает особенного внимания». Это – 
инициирование и активное участие представителей дворянства в 
создании и работе благотворительных обществ, расширявшееся в 
масштабах и направлениях в рамках буржуазных модернизацион-
ных процессов, запущенных реформами второй половины века XIX 
в., когда престижность идеи общественной пользы, привнесенная в 
этику дворянского сословия еще в XVIII веке, постепенно получает 
новое звучание в отечественной культуре, не минуя и Ставрополье.  
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Abstract.  Introduction. The article studies the problem of partic-
ipation of nobility in charity in the Stavropol region in the 19th – early 20th 
centuries. It is noted that the content and features of the process of for-
mation and evolution of the class structure and the nobility, in particular, 
in the region, along with the existing normative framework that consoli-
dated its class status, were largely determined by a number of features. 
Those were the peculiarities of Russia advancement on the Caucasian 
borders, the history and peculiarities of colonization of the steppe pre-
Caucasus, the special military-administrative and geopolitical status of 
Stavropol during the period under consideration. Materials and Meth-
ods. The principle of class structure in the regulatory framework for the 
charitable process in the Russian Empire and the problem of the history 
of noble charity in the context of the emergence of new social communi-
ties and the inevitable leveling of class differences logically predeter-
mined special attention to clarifying the characteristics of classes. The list 
of characteristics of classes proposed by M.I. Lavitskaya and 
A.V. Melnikov was chosen as the basic one. It says that 1) each class 
has specific rights and social functions that are legally enshrined in cus-
tom or law; 2) class rights are inherited; 3) the presence of class corpo-
rate organizations that carry out class public administration; 4) a specific 
mentality and self-awareness of classes. The study was conducted 
using materials from the State Archives of the Stavropol Krai. It precondi-
tioned the use of historical-genetic, periodization, typological and narra-
tive methods. Analysis. Based on specific historical facts, it is shown 
how the relatively late entry of the region into the Empire predetermined 
the small number of hereditary nobility on its territory, and the active 
events of military colonization became the main source of formation of 
the local nobility. Nobles from the inner provinces of Russia, the King-
dom of Poland and western provinces began to move here, and that few 
of the nobles of Stavropol region had land holdings and the main source 
of their income was the civil service. In the course of modeling the fea-
tures of subject-object relations in the charitable process on the territory 
of the region, limited capabilities of the Stavropol nobility for large and 
frequent charitable events as well as the relatively small scale of the 
base of potential objects of charity in relation to the inner provinces of 
Russia were taken into account. Results. Specifically, the historical 
picture, created on the basis of a wide range of sources, showed a rela-
tively weak involvement of the nobility of the region in charitable practice 

in comparison to the all-Russian one. First of all, this is the popularization 
of the charitable participation of the population in the creation and care 
for the activities of educational institutions and the lives of poor students, 
the creation of rare medical and social institutions by those in power and 
by their own example. If there was no active expected response, the 
Stavropol (Caucasian) public charity order could be used to accumulate 
charitable proceeds for the solution of the above-mentioned problems 
over a long period of time. This is also one of the longest-lasting practic-
es of leisure-time, caring, but not very wealthy representatives of the 
Stavropol nobility (usually women) visiting the poor with the aim of col-
lecting and transmitting information about them to the provincial regis-
ters, as about individuals and families “whose pathetic situation deserves 
special attention.” This is the initiation and active participation of repre-
sentatives of the nobility in the creation and work of charitable societies, 
expanding in scope and directions within the framework of bourgeois 
modernization processes launched by the reforms of the second half of 
the 19th century, when the prestige of the idea of public benefit, intro-
duced into the ethics of the noble class back in the 18th century, is grad-
ually gaining a new meaning in Russian culture, not bypassing the Stav-
ropol region. 
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cieties, education, social charity, Stavropol region, the Russian Empire 
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Введение. История формирования и эволю-

ции сословной структуры на Ставрополье пока еще 
не стала предметом углубленного внимания исто-
риков. Хотя, история дворянского сословия Ставро-
польской губернии в составе дворянства Северного 
Кавказа в целом находится в фокусе пристального 
внимания Чикаевой К.С. [28; 29; 30; 31; 32; 33], в 
рамках своих диссертаций и многочисленных науч-
ных публикаций наиболее близко и аргументиро-
ванно, на наш взгляд, подошедшей к полновесному 
комплексному анализу и освещению истории и осо-
бенностей формирования и эволюции в регионе 
дворянского сословия. Проблема же выявления 
места, масштабов и содержания вклада дворян 
Ставрополья в благотворительную деятельность в 
исследованиях отдельных авторов пока еще не 
вышла на обобщения, основанные на комплексном 
анализе всех составляющих этого процесса, оста-
ваясь на уровне отдельных упоминаний отдельных 
акций ряда представителей ставропольского дво-
рянства. Как это сделано, к примеру, в докторской 
диссертации Чикаевой К.С. «Дворянство Северного 
Кавказа в пореформенную эпоху: этнодемографи-
ческая и социально-экономическая эволюция в 
1861–1917 гг. (на материалах Северного Кавказа)» 
[30]. Анализируя деятельность Ставропольского 
дворянского собрания, автор приводит факты уча-
стия этой сословной организации и ряда ее пред-
ставителей в общесословной акции помощи боль-

ным и раненым воинам в рамках русско-японской 
войны. 

Материалы и методы. В рамках эволюции 
благотворительного процесса в России развитие 
его нормативного обеспечения выстраивалось, 
прежде всего, на принципе сословности, и участво-
вали в нем представители всех сословий – и в ка-
честве субъектов, и в качестве объектов благотво-
рения. А поскольку XIX в. в истории России связан с 
модернизационными процессами, проявлявшимися 
развитием рыночных отношений и индустриализа-
цией, которые, в свою очередь, вели к коренным 
изменениям в общественном самосознании, к исто-
рии сословий этого периода будем обращаться, 
учитывая неизбежное возникновение в этих усло-
виях новых социальных общностей и неизбежное 
сглаживание сословных различий. При проведении 
анализа мы будем опираться на перечень призна-
ков сословий, предложенный М.И. Лавицкой и  
А.В. Мельниковым. А именно: «1) каждое сословие 
имеет специфические права и социальные функ-
ции, которые закреплены юридически в обычае или 
законе; 2) сословные права передаются по наслед-
ству; 3) наличие сословных корпоративных органи-
заций, осуществляющих сословное общественное 
управление; 4) специфический менталитет и само-
сознание сословий» [13, с. 158]. Исследование про-
ведено с использованием материалов Государ-
ственного архива Ставропольского края.  
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Что, с учетом специфики проблемы исследо-
вания, обусловило наше обращение к таким его 
методам, как историко-генетический, периодизации, 
типологический и нарративный. 

Анализ. Российская империя вплоть до своего 
падения по результатам событий 1917 года была 
сословным государством. Долгое время, еще с мо-
мента объединения русских земель, когда и стали 
появляться зачатки сословий, сословное деление в 
стране было достаточно пестрым и не имевшим в 
своем основании четкой нормативно образующей 
базы. Тогда как сословие – это социальная группа с 
определенными правами и обязанностями, закреп-
ленными не только в обычае и культуре, но и в за-
коне. В.В. Керов в своей рецензии на научную мо-
нографию Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой «Со-
словное общество Российской империи (XVIII – 
начало XX века)» [6]

 
справедливо отмечает, что 

понятие сословие «…в смысле юридически оформ-
ленной группы с правами и обязанностями, пере-
дающимися по наследству, стало употребляться 
лишь во второй четверти XIX в.» [9]

 
.  

 Уже «в XVIII в. Россия переживала период 
обособления сословных интересов» [10, с. 27]. Так, 
в рамках работы Комиссии, созванной Екатериной II 
в 1767 г. для составления нового Уложения, «пре-
обладал дух сословной исключительности. Дворян-
ство обнаружило желание замкнуться в неприступ-
ную касту и запереть доступ в свои ряды свежим 
сторонним элементам. Оно требовало для себя 
исключительного права на владение крепостными 
крестьянами, требовало расширения своих земле-
дельческих прав и резкого отличения от «подлых» 
людей во всех общественных собраниях внешними 
знаками почета…» [10, c.27–28]. Власть, в лице 
Екатерины II, идет на законодательное оформле-
ние сословного строя в империи, выстраивая со-
подчиненность сословий государству и определяя 
правила взаимоотношений между самими сослови-
ями. Жалованные грамоты дворянству и городам, 
изданные в 1785 г., оформляют базу для таких от-
ношений. Но лишь в 1832 г. законами о состояниях, 
помещенными в 9-м томе Свода законов Россий-
ской империи [5]

 
, был уточнен правовой статус 

российских сословий, отмененный только декрета-
ми Советской власти. Как и внесена окончательная 
ясность в классификацию сословий на момент при-
нятия законов: согласно статус-кво, сословное де-
ление в России предполагало деление на дворян, 
духовенство, городских обывателей (мещанство и 
купечество) и сельских обывателей (крестьянство) 
(ст.2) [5, c.2–3], хотя непосредственно сословиями 
они названы в ст.4 законов о состояниях [5, с.4]. 
При этом казачество и «инородцы» также были 
наделены определенными сословными правами. 
Кроме того, в 1835 г. было легитимировано такое 
сословие, как «почетные граждане». 

Известно, что дворянство еще в разрядных 
списках XVI в. и согласно Бархатной книге 1687 г. из 
служилого стало наследственным сословием. При 
этом его деление на потомственное дворянство и 

личное дворянство сохранялось и получило даль-
нейшее подтверждение в Табели о рангах. Личное 
дворянство не наследовалось. В законах о состоя-
нии говорится: «Дворянское название есть след-
ствие, истекающее из качества и добродетели, 
начальствовавших в древности мужей, отличивших 
себя заслугами, чем, обращая самую службу в за-
слугу, приобрели потомству своему нарицание бла-
городное. Благородными разумеются все те, кои от 
предков благородных рождены или Монархами сим 
достоинством пожалованы» [5, с.19]. К концу XIX в. 
дворянство в России было сословием, наиболее 
четко оформившимся по сравнению с другими со-
словиями и имевшим неразмытые сословные чер-
ты. Высшее, привилегированное сословие страны 
как потомственное к концу XIX в. приобреталось 
«четырьмя путями: 1) пожалованием его по особо-
му усмотрению самодержавной власти; 2) чинами 
на действительной службе; 3) в результате пожа-
лования за «служебные отличия» российскими ор-
денами; 4) потомками особо отличившихся личных 
дворян и именитых граждан» [13, с. 159]. При этом 
возможности эти контролировались властью и 
неуклонно ограничивались. В нашем случае важно 
и то, что в течение исследуемого периода действо-
вали ранее принятые решения о распространении 
прав русского дворянства на служилую и земле-
дельческую знать национальных окраин страны и о 
возможности получения дворянства иностранцами, 
которые дослужились в России до определенных 
чинов и присягнули на российское подданство. 
Личное дворянство, не передаваясь наследникам, 
приобреталось через пожалование в случае высо-
чайшего решения, последовавшего «в нарушение» 
установленного порядка возведения в дворянство 
по службе; в установленном порядке по результа-
там продвижения по службе; либо в результате 
награждения определенным орденом. При этом со 
временем границы возможностей получения дво-
рянства в результате продвижения по службе рас-
ширялись. Получение личного дворянства стало 
возможным для купцов при пожаловании их чином 
девятого класса, и не обязательно с соблюдением 
порядка продвижения. Имели право на получение 
личного дворянства и лица духовного звания. Что 
касается возможностей тех, кто награждался таки-
ми орденами, как орден Святой Анны (II–IV степе-
ни), орден Святого Станислава (II–III степени), ор-
ден Святого Владимира (IV степени), кто в разные 
периоды состоял на военной либо гражданской 
службе, а также представители купечества, могли 
быть тоже пожалованы дворянством. 

Увидеть специфику сословной структуры и 
ее эволюции на Ставрополье невозможно без 
знания истории продвижения России на кавказ-
ских рубежах, истории и особенностей колониза-
ции степного предкавказья, представлений о во-
енно-админитративном и геополитическом стату-
се Ставрополя в изучаемый период. Очень ин-
фор-мативна, в связи с этим, «Записка управля-
ющего Ставропольской казеной палатой о значе-
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нии города Ставрополя в дореформенный пери-
од» от 31 октября 1892 г.: «Сделавшись в 1822 г. 
областным, а с 1847 г. губернским, г. Ставрополь 
до самого окончания Кавказской войны представ-
лял собой важнейший военно-административный 
центр.., в нем сосредоточены были… штаб ко-
мандующего войсками правого крыла Кавказской 
линии, генеральный штаб войск, Управление 
корпуас топографов, Дежурство, штаб 19-ой пе-
хотной дивизии, Управление 1-й и 2-й бригады…, 
а также Управление Кавказского линейного каза-
чьего войска: канцелярия наказного атамана, 
Войсковое дежурство, Войсковое правление, 
Управление 9-ти бригад; кроме того, Ставро-
польское провиантное комиисионерство, ко-
мис0сариатская комиссия, военный госпи-
таль…Из Ставрополя исходили в то время все 
приказания военного начальства относительно 
направления всякого рода экспедиций в земли 
непокоренных горцев; отсюда же делались рас-
поряжения гражданского начальства о постепен-
ном заселении в пусте лежавших громадных про-
странств Ставропольской губернии выходцами из 
внутренних губерний России… Здесь же произ-
водилось на весьма значительные суммы заго-
товление по обмундированию и довольствию 
войск, совершались подряды; заключались кон-
тракты, причем происходила оживленная торгов-
ля предметами не только первой необходимости, 
но и предметами роскоши, приобретать которые 
нисколько не стеснялись офицеры, постоянно и 
поочередно являвшиеся сюда по окончании по-
ходов, т.к. получали содержание по военному по-
ложению» [7, с. 42]. Обращаясь к результатам 
первой Всероссийской переписи, проведенной в 
1897 году, обнаруживаем, что если в целом по 
стране соотношение дворян (1 850 288 чел.) к 
остальному населению выражалось в цифре в  
1,5 %, то в Ставропольской губернии этот показа-
тель равнялся всего 0,66 % от всего населения 
губернии (5.739 чел.) [21, с. 148]. Если за 100 % 
взять количество дворян в трех административ-
ных единицах – Терской области, Кубанской об-
ласти и Ставропольской губернии, - то на долю по-
следней приходилось всего 18 % [32] . При этом 
характерной особенностью стало превышение 
среднего показателя по стране доли ставрополь-
ских дворян в составе городского населения –  
5,3 % [21, с. 148]. 

Влияние особенностей освоения территории, 
развития региона со статусом военно-администра-
тивного пограничья, конечно же, предопределило 
специфику процесса оформления здесь 
дворянского сословия. Так, например, именно 
активные события военной колонизации стали 
самым главным источником формирования 
местного дворянства: сюда стали переселяться 
дворяне из внутренних губерний России, царства 
Польского и западных губерний. В рапорте, пред-
ставленном в 1850 г. губернским предводителем 
дворянства наследнику престола, будущему импе-
ратору Александру II, во время его посещения 

Ставрополя, всех дворянских фамилий на Ставро-
полье насчитывалось 380 [22, с. 407] (учитывая, что 
в губернию тогда входили позже отошедшие к Тер-
ской области Пятигорский и Кизлярский уезды). В 
Ставрополе же в 1866 г., по сведениям ставрополь-
ского статистического комитета, насчитывалось дво-
рян потомственных – мужского пола –135, женского – 
98; дворян личных – мужчин – 357, женщин – 125, 
тогда как всего в городе к этому времени прожива-
ло 20 545 человек [26, с. 198]. Согласно данным 
однодневной переписи 1872 года, в Ставрополе на 
этот момент проживало уже 29 617 человек. Из них 
дворян потомственных, служащих и их семейств – 
1352 чел. (4,57 %), дворян потомственных в отстав-
ке – 326 чел. (1,10 %), дворян личных служащих – 
1633 чел. (5,51 %), дворян личных в отставке –  
(1,61 %), тогда как только мещане составляли уже 
тогда 33,9% населения города [2, с. 133]. Относи-
тельно позднее вхождение региона в состав Импе-
рии предопределило малочисленность потом-
ственного дворянства на его территории. Чему сви-
детельством – и законом установленное правило о 
внесении фамилий потомственных дворян сразу 
трех административных субъектов – Терской и Ку-
банской областей и Ставропольской губернии – в 
одну родословную книгу Ставропольской губернии 
(за неимением на Тереке и Кубани дворянских де-
путатских собраний) [5, с. 192]. Специалист по ис-
тории дворянского сословия Северного Кавказа 
К.С. Чикаева, проанализировав дворянские родо-
словные книги Ставропольской губернии, подсчи-
тала, что «…подавляющую часть дворянских фа-
милий Ставропольской губернии, Терской и Кубан-
ской областей составляло среднее и высшее чи-
новничество с потомками, относившееся ко второ-
му и третьему разрядам (94 %)» [32]. 

Конечно, в губернии развивался процесс 
укрепления дворянского сословия через организа-
цию среднего образования детей дворян и разви-
тие военного образования для тех, кто через несе-
ние в будущем военной службы мог получить дво-
рянское звание. В данном случае речь идет прежде 
всего о первой мужской гимназии в г. Ставрополе, 
открытие которой в 1837 г. было приурочено к при-
езду в Ставрополь государя Николая I [3, с. 71].  
К 1878 г. первая мужская гимназия г. Ставрополя 
имела в своей структуре 14 классов [16, с. 2], бу-
дучи ориентированной на прием, прежде всего, де-
тей потомственных дворян и офицеров [12, с. 504]. 
Важной особенностью этого среднего учебного за-
ведения стало создание в нем, помимо классиче-
ского гимназического, еще одного отделения – гор-
ского, обучавшего детей национальных элит Се-
верного Кавказа. А в 1870 г. в Ставрополе начинает 
работу казачье юнкерское училище, пользовавшее-
ся особой популярностью среди тех, кто затем ста-
новился офицерами либо успешно служил на ад-
министративном поприще. Большинство выпускни-
ков этого военного учебного заведения несли служ-
бу в Терском и Кубанском казачьих войсках [24]. 

Естественным стимулом и причиной роста 
личного дворянства в Ставропольской губернии, как 
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и в целом по стране, стали модернизационные 
процессы по следам реформ второй половины XIX 
в. Возраставшая потребность в чиновниках допол-
нялась на Ставрополье необходимостью сопро-
вождения колонизационных процессов соответ-
ствующими военными кадрами. Поэтому вполне 
логично, что к концу XIX в. среди «потомственного 
дворянства Ставропольской губернии, Терской и 
Кубанской областей преобладало военное  
(57,7 %)» [32], при этом «…доля потомственных 
дворян…в общей численности потомственного 
дворянства городов Северного Кавказа…» в Став-
ропольской губернии составляла 21,1%, в сельской 
местности – 8,47 % [32]. Большинство же в составе 
всего дворянского сословия Ставрополья остава-
лось за дворянами личными (3 134 человека, или 
54,61%), и большая их часть находилась в губерн-
ском Ставрополе (73,17 %). В составе всего насе-
ления Ставропольские губернии личные дворяне 
занимали нишу 0,36 %, «…в Ставрополе -5,51%, 
прочих городах – 0,42 %, в селениях – 0,09 %» [32]. 
И, что особенно важно связи с предметом нашего 
исследования, - мало кто из дворян Ставрополья 
имел земельные владения, и основную статью их 
доходов составляла государственная служба. Кав-
казское областное дворянское собрание, созданное 
еще в 1803 г. [28, с. 239], в 1840 г. даже вынуждено 
было отправить в адрес областного предводителя 
собрания документ под названием «Записка о нуж-
дах дворянства», содержавшей предложения по 
возможному улучшению имущественного положе-
ния представителей сословия [38, л. 95 – 113].  
В отчете за 1841 г. гражданского губернатора Кав-
казской области императору прямо отмечалось: 
«Торговое и земледельческое сословие в области 
обладает с избытком средствами к благосостоя-
нию, и весьма малая часть не умеет пользовать 
ими; напротив дворянство по ограниченности име-
ний с трудом отбывает лежащие на нем повинно-
сти» [8, с. 161]. Известен казус с отменой сенатским 
указом 1900 г. результатов выборов в Ставрополь-
ское дворянское депутатское собрание 1989 г. по 
причине незаконного допуска к участию в них дво-
рян, не имевших недвижимого имущества. 

Логично ожидать, в связи с малочисленностью 
крупных собственников, наличия ограниченных 
возможностей у ставропольских дворян к крупным 
благотворительным акциям. Как и закономерно 
оценивать масштабы базы потенциальных объек-
тов благотворения в целом в регионе как сравни-
тельно небольшие по отношению к таковым во 
внутренних губерниях Империи. Ведь, во-первых, 
долгое время лишь губернский Ставрополь, с его 
населением, рождал, по мере его развития, в опре-
деленной мере те социальные проблемы и те со-
циальные группы, которые ждали особого попечи-
тельского внимания со стороны благотворителей.  
В годовом отчете исправлявшего должность Кав-
казского гражданского губернатора П.К. Пышненко 
за 1841 г. отмечалось: «Нищенство, проистекающее 
собственно от лености и разврата, между коренны-

ми обывателями незаметно. Нищие бывают из 
неводворенных еще переселенцев, но к отвраще-
нию того тотчас принимаются меры. Между город-
скими обывателями злостных банкротств в течение 
1841 г. не открыто» [8, с. 134]. Во-вторых, – подав-
ляющее большинство населения региона – кресть-
яне – находили помощь в решении возникавших 
чрезвычайных проблем прежде всего в своей став-
ропольской крестьянской общине, известной осо-
бой устойчивостью и силой. Даже в условиях ста-
новления системы начального образования в сель-
ской местности община старалась покрывать по-
требности как обучающихся, так и обучающих са-
мостоятельно. Существует следующее сообщение 
губернатора Властова Г.К. в его отчете Императору 
за 1871 г. по данному поводу: «В большей части 
сел достигнуто замечательных результатов. Там, 
где население было совершенно индифферентно к 
школе, проявилась теперь деятельность общества 
пожертвованиями; там, где едва было 10 – 15 уча-
щихся, явились школы в 40 – 50 мальчиков. Села, 
платящие определенный душевой налог, но не 
имеющие штатных училищ, делают особые приго-
воры и учреждают школы, внося деньги на их учре-
ждение…» [8; 285-286]. При этом даже к 1885 году 
крестьянство составляло 70,9 % населения губер-
нии, владея на правах собственности почти поло-
виной губернской территории [8, с.310]. 

Известна ситуация, когда российское прави-
тельство в самом начале XIX в. обратилось к дво-
рянам страны с призывом позаботиться о создании 
в регионах гимназий, организовав благотворитель-
ные сборы и взяв их под постоянную опеку: 
«…вспомоществовать правительству патриотиче-
скими приношениями и пожертвованиями частных 
выгод общей пользе» [23, с. 50]. Хотя на каждую 
гимназию самим правительством ежегодно выделя-
лись от 5200 до 6250 рублей [34, с. 27].

 
Бедность 

местного дворянства, как и отсутствие особой на тот 
момент заинтересованности в получении детьми 
среднего образования, сделало предпринимавшиеся 
дважды властями региона – в 1804 и 1811 гг. – по-
пытки открытия первой гимназии неудавшимися. 
Учрежденная усилиями тех же властей лишь в 1837 
г., и то – к приезду Императора Николая, первая 
ставропольская мужская гимназия, конечно же, не 
оставалась без внимания благотворителей. Но до-
ля дворян среди тех, кто помогал деньгами (в разных 
формах) была, по сравнению с крепнущим купече-
ством, невелика. К примеру, среди тех, кто содержал 
именных стипендиатов, наиболее известны граф 
Евдокимов и князь Меликов [37, л. 2]. Первым почет-
ным попечителем гимназии по указу Императора 
стал помещик Пятигорского уезда Калантаров Г.С., 
выделявший, кроме этого, ежегодно по 160 рублей 
на содержание в пансионе гимназии двух воспитан-
ников из бедных дворянских семей [35, л.3 – 3об.]. 
Хотя, обратившись к данным по состоянию на 1855 
год, предложенным современником Красновым Г.Д. 
в отношении социального состава гимназистов, мы 
увидим отсутствие чрезвычайной необходимости в 
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расширении масштабов помощи обучающимся.  
А именно: из 318 учеников 85 принадлежали к 
потомственному дворянству, 174 были детьми офи-
церов, 25 – горских феодалов, 1 – почетных горожан, 
5 – священников, 4 – чиновников, 28 – из других со-
словий (в основном, – из купцов) [12, с. 504]. 

Своеобразным примером для потенциальных 
благотворителей стала заинтересованная и актив-
ная популизаторская деятельность Граббе П.Х., 
назначенного в 1838 г. на должность командующего 
войсками на Кавказской линии и в Черномории и 
приступившего к исполнению своих обязанностей 
«...с истинным желанием трудиться для обще-
ственной пользы...» [3, с. 71]. Взяв за правило по-
сещать иногда гимназию, особенно в период экза-
менов, командующий приглашал лучших из ее вос-
питанников вместе с преподавателями к себе на 
обеды и балы, побуждая к подобным действиям 
представителей имущих сословий. Одновременно 
Граббе П.Х. помог одному из первых учителей гим-
назии Крупье основать в Ставрополе первый жен-
ский пансион, ставший своего рода катализатором к 
тому, что «жители города вместо прежнего небре-
жения о воспитании своих дочерей стали уже чув-
ствовать для себя необходимым и даже почитали 
самым главным делом в домашней жизни дать сво-
им детям хотя какое-нибудь понятие об окружаю-
щем и указать им истинный путь к просвещению» 
[3, с. 73]. Не отставала в этом, поддерживая обще-
российскую тенденцию и подавая пример в благо-
творении, и супруга Граббе. Именно ее «попечени-
ями и заботливостью» была устроена в 1840 г. бла-
готворительная лотерея в пользу бедных, «на кото-
рой были разыграны рукоделия знакомых ей дам» и 
организован с этой же целью концерт. А собранные 
средства пошли в пользу «благородных семейств, 
возбуждающих своею крайностью сострадания» [8, 
с.153]. Ведь Ставрополь – один из немногих горо-
дов того времени, буквально наводненный семьями 
скончавшихся чиновников, «прибывших сюда на 
службу и почти всегда не оставляющих после себя 
ничего, даже на погребение». Часть же доходов от 
вышеуказанных мероприятий пошла на оплату за 
проживание и воспитание в частном пансионе двух 
бедных «благородных» сирот. 

Поэтому и инициатива супруги Наместника 
Кавказа Воронцова М.С. княгини Елизаветы Ксаве-
рьевны по учреждению в губернском Ставрополе 
женского благотворительного общества для попе-
чения о создании и работе первого учебного заве-
дения «для воспитания бедных девиц жителей 
Ставропольской губернии» [3, с.73]

 
не только легла 

на благодатную почву, но и привлекла с июля 1849 
г. к работе в Обществе многих представителей 
дворянского сословия в лице жен чиновников и 
офицеров. Вице-председательницей Общества 
стала А.П. Завадовская, жена генерала от кавале-
рии. Пожертвовав 3 000 рублей в фонд Общества 
Святой Александры, княгиня Воронцова дважды 
инспектировала работу заведения св. Александры 
и «лично сделала многие распоряжения, которые 
послужили к его улучшению» [3, с.87]

 
. Уже к 1853 

году в женском училище Св. Александры в Ставро-
поле обучалось 100 воспитанниц: «содержащихся 
благотворителями – 48; своекоштных – 21; линей-
ного казачьего войска – 17; от граждан г. Ставропо-
ля – 9; от самого заведения – 2; полупансионерок – 
2; на счет воспитанниц заведения - 1» [3, с.87 – 88].  

В 1859 г. в заведении св. Александры числи-
лось 130 учениц, обучаемых десятью преподавате-
лями [8, с.261], что не восполняло совсем растущие 
потребности в женском образовании. При этом со-
стоявшееся еще в 1856 г. Высочайшее повеление 
об устройстве в губернских городах женских школ 
не могло реализоваться в Ставрополе силами 
местных властей и общества, т.к. не было средств 
ни на приобретение постоянного помещения, ни на 
обеспечение содержания школы. Поэтому власть в 
лице, прежде всего, губернатора, учитывая сла-
бость местного дворянства, но солидные возмож-
ности торгового сословия, избрала единственно 
приемлемый путь – собрать требуемые средства 
через возможности Ставропольского приказа обще-
ственного призрения. А именно, - в силу того, что 
все сословия Уставом об общественном призрении 
были обязаны участвовать в поддержке своих не-
достаточных членов через Приказы общественного 
призрения, власть еще в 1838 г. пригласила мест-
ное население жертвовать в казну Приказа в пользу 
женского училища, «предположенного к открытию в 
городе Ставрополе». И к 1859 г. таких приношений 
с процентами на них скопилось до 13 000 рублей 
серебром. Основными жертвователями было дано 
согласие на «употребление этой суммы на покупку 
приисканного весьма удобного и выгодного дома 
для женской школы» [8, с.263]. Таким образом 
местная власть достигала целей, соединяя разные 
возможности. 

Подобная практика власть придержащих про-
слеживалась и в действиях большинства других 
руководителей региона, став, своего рода традици-
ей и одной из наиболее эффективных форм дво-
рянского участия в благотворительности. Так, глав-
ным «основателем» в 1852 г. публичной библиоте-
ки в Ставрополе по праву считается губернатор 
Волоцкой, не только пожертвовавший на это значи-
тельные средства, но и пригласивший к пожертво-
ваниям ряд состоятельных людей. И уже к 1857 г. 
«в ней насчитывалось до 1000 названий книг и вы-
писывалось 17 русских, 6 французских и одно 
немецкое периодическое издание» [4, с.279]. К се-
редине XIX века редкие губернские города в России 
могли похвастаться наличием в них библиотек, да 
еще с количеством посетителей от 3000 до 5000 
ежегодно. Волоцкому принадлежали также «мысль 
об основании музея и заботы о нем». Речь идет о 
создании в Ставрополе в апреле 1856 г. первого 
музея, экспонаты которого были размещены в од-
ном из лучших домов города – в здании Городской 
думы. Силами немногочисленных учредителей в 
нем были организованы четыре отдела: «1) есте-
ственные предметы края, 2) предметы разного рода 
промышленности, 3) предметы археологические и 
4) археологические» [4, с.279]. К сожалению, по 
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названным выше причинам, ожидаемая активность 
со стороны известных горожан оказалась ничтож-
ной, и содержался, практически не развивая свои 
фонды, первый музей губернского Ставрополя 
«единственно участием немногих своих учредите-
лей». Никифораки Н.Е., служивший ставропольским 
губернатором с 1887 г. по 1904 г., инициировал сбор 
пожертвований на строительство психиатрической 
больницы в Ставрополе, благодаря чему была со-
брана значительная сумма в размере 250 000 руб-
лей и 16 июля 1901 г. был заложен первый камень 
будущей больницы. А в период русско-японской вой-
ны он одним из первых внес значительную сумму на 
восстановление российского флота, тем самым по-
дав пример согражданам [8, с.329].  

 Практика инициирования местными властями 
благотворительных акций с вовлечением в них , 
числе прочих, неравнодушных, но не очень обеспе-
ченных представителей ставропольского дворян-
ства (как правило, женщин), дала эффект и стала 
одной из самых протяженных во времени в виде 
приглашения людей, «расположенных к благотво-
рительности,…посещать бедных и затем, по тща-
тельному дознанию о поведении подвергнувшихся 
нищете», передавать информацию о них в губерн-
ские ведомости, как о лицах и семействах, «жалкое 
положение которых заслуживает особенного вни-
мания». Такая практика «имела свои благодетель-
ные последствия, и многие из бедных семейств по-
лучали вспомоществования деньгами, припасами, 
платьем и обувью от неизвестных им лиц» [3, с.85]. 

 В рамках буржуазных модернизационных про-
цессов, запущенных реформами второй половины 
века XIX в., престижность идеи общественной поль-
зы, привнесенная в этику дворянского сословия 
еще в XVIII в., постепенно получает новое звучание 
в отечественной культуре, не минуя и Ставрополье. 
В этих условиях благотворительность как отече-
ственная многовековая богом завещанная тради-
ция превращается в прекрасное средство проявле-
ния гражданственности, но уже не только в виде 
случаев частной благотворительности, а организо-
ванной благотворительной деятельности. И, как 
правило, среди инициаторов создания большин-
ства общественных организаций, занимавшихся 
благотворительностью, были представители дво-
рянского сословия, обладавшие досугом и доста-
точным уровнем образования. Тем более, что по 
следам отмены крепостного права в стране, с уско-
рением модернизационных процессов и потерей 
губернским Ставрополем статуса крупнейшего на 
Северном Кавказе торгового центра из-за ввода в 
эксплуатацию в 1875 г. Владикавказской железной 
дороги, Ставрополье приобретало серьезные про-
блемы в виде, прежде всего, роста количества без-
земельного крестьянства и городской безработицы. 
К. Бахутов в своей диссертации «Медико-топо-
графия и санитарное состояние губернского города 
Ставрополя» в 1880 г. констатировал, - «…жизнь 
прежняя, привольная и дешевая, стала стесненной, 
и прежде малознакомые Ставрополю нищета и бед-

ность получили большое право гражданства»  
[2, с.109].

 
 

В этой ситуации опыт организованной дея-
тельности в благотворительности Общества Св. 
Александры, занимавшегося общественным попе-
чением о женском образовании в Ставрополе с се-
редины XIX в., как очень успешный во всех отноше-
ниях, стал, в значительной мере, образцом в деле 
создания и деятельности благотворительных об-
ществ частноправового характера в губернии. Ведь 
к 1897 г. общество Св. Александры содержало на 
свои средства семиклассную женскую гимназию, 
расходуя на нее ежегодно до 40 000 руб. и обучая 
до 300 воспитанниц [20, с. 423]. Капитал самого 
Общества к этому времени составлял почти 
125 000 рублей. Кстати, именно дворянин  
И.В. Бентковский в 1877 г. «за составление обозре-
ния XXVII-летней деятельности Ставропольского 
женского благотворительного общества св. Алек-
сандры» был награжден императрицей перстнем, 
украшенным изумрудом и бриллиантом [20, с.423]. 

«Общество вспомоществования недостаточ-
ным ученицам ставропольских женских гимназий 
Ольгинской и Св. Александры» (основано в 1880 г.), 
опираясь не только на опыт, но и на помощь Став-
ропольского женского благотворительного обще-
ства св. Александры [1, с. 35], помогло многим «не-
достаточным» ученицам Ольгинской гимназии по-
лучить образование [25, с. 71]. Только в 1888 г. это 
Общество потратило на нужды бедных учениц  
704 руб. 50 коп. [14, с. 44]. Среди общественных 
благотворительных организаций, открывшихся и 
работавших с целью попечения в деле получения 
среднего образования детьми из недостаточных 
семей на Ставрополье – Общество вспомощество-
вания недостаточным ученицам Ставропольской  
3-ей женской гимназии; Общество вспомощество-
вания нуждающимся учащимся Петровской, Став-
ропольской губернии, мужской гимназии; Общество 
вспомоществования беднейшим ученикам Ставро-
польской гимназии; Общество, имеющее целью 
открытие и содержание гимназий в с. Петровском 
Благодарненского уезда Ставропольской губернии 
и ряд других.  

В деле общественного попечения о получении 
начального образования наиболее успешным в гу-
бернии стало Общество распространения народно-
го образования в Ставрополе (основано в 1878 г.). 
Располагая к 1889 г. капиталом в 15 209 руб.  
43 коп., Общество содержало две школы со 127 
учащимися обоего пола [8, с. 340]. Среди его учре-
дителей и активных участников – немало предста-
вителей дворянства. 

Председателем Ставропольского на Кавказе 
Общества содействия воспитанию и защиты детей 
(основано в 1989 г.) [27, с. 1]

 
стал местный дворя-

нин Г.Н. Прозрителев, воспитывавшийся примером 
благотворительной активности родителей [19, с. 
894]. Общество, обозначившее своей целью «вся-
чески содействовать в воспитании подрастающего 
поколения, защищать детей и несовершеннолетних 
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и заботиться о брошенных и беспризорных детях», 
по-существу [27, с. 3], соединило в своей деятель-
ности функции социальной защиты и воспитатель-
но-образовательную: открытие детской площадки в 
Ставрополе (1899 г.); организация швейной ма-
стерской с целью обучения швейному ремеслу де-
вочек из бедных сословий (1899 г.) [17, с. 11]; от-
крытие детского приюта для 100 сирот (1906 г.) с 
получением ими начального образования) [17, с. 11] 
и возможностью для наиболее способных из них 
продолжить обучение за счет средств Общества в 
гимназиях; организация работы курсов шитья жен-
ской одежды для 100 девушек и женщин (1910 г.), 
большая часть которых получала специальность 
бесплатно [17, с. 32]. Г.Н. Прозрителев в течении 
многих лет оставался председателем Общества 
содействия воспитанию и защиты детей, активно 
работая при этом и членом Ставропольского обще-
ства помощи бедным, членом Ставропольского Ко-
митета Красного Креста. В годы первой мировой 
войны он возглавил Комитет помощи беженцам из 
Закавказья. Именно по инициативе Георгия Нико-
лаевича в Ставрополе был открыт ночлежный дом 
для беспризорных детей, «дом для беспомощных» 
с мастерскими по обучению столярному и пере-
плетному ремеслам [11, c. 1102]. 

Традиция женского благотворительного уча-
стия в попечении о страждущих, заложенная и про-
должавшая реализоваться среди жен военных и 
чиновников, простиралась не только на образова-
ние. Так, среди благотворительных обществ, со-
средоточившихся предметно на помощи больным и 
раненым воинам, возникает Ставропольский Дам-
ский Комитет Общества помощи больным и ране-
ным воинам , созданный в связи с началом русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. [36, л. 15-15об.]

.
  

К концу 1877 г. данная женская благотворительная 
организация состояла из 266 членов, представляв-
ших как Ставрополь, так и все уезды губернии [15, 
с. 3]. Пошив для воюющих полушубков, рубашек и 
белья; оформление сумок первой помощи ране-
ным; организация и обеспечение работы при воен-
ном госпитале в Ставрополе курсов сестер мило-
сердия [36, л. 70]

 
– в активе Комитета.  

Целая традиция прослеживается в участии не-
равнодушных ставропольцев в попечении о приз-
рении заключенных. Еще в 1848 г., в рамках кампа-
нии по созданию в империи Попечительных о 
тюрьмах обществ или комитетов, в Ставрополе со-
здается Тюремный комитет, 22 члена которого за-
нялись активной работой по заботе о питании и 
нравственном просвещении заключенных, содер-
жанием профильных заведений призрения, в кото-
рых находились и дети заключенных [39, л. 7]. 
Именно эта благотворительная организация иници-
ирует создание в 1889 г. в Ставрополе Комитета 
для разбора нищих [40, л. 36]. А уже в 1908 г. со-
здается Ставропольское общество «Патронат» для 
помощи освободившимся из мест заключения в их 
обустройстве на воле и помощи семьям заключен-
ных и ссыльных [18, с. 4].

 
Оказывая последним фи-

нансовую, трудовую помощь, юридические услуги, 

члены этой благотворительной организации в ок-
тябре 1910 г. организовывают в Ставрополе Дом 
трудолюбия [18, л. 8].

 
Что дало только в 1911–1912 

гг. почти 4 500 бывшим заключенным возможность 
нормального существования.  

Среди 29-ти учредителей не менее эффек-
тивной благотворительной организации – Ставро-
польского временного благотворительного коми-
тета для пособия пострадавшим от неурожая 1891 
г, прибывшим в губернский город Ставрополь, - 
Г.Н. Прозрителев и Д.И. Евсеев (присяжные пове-
ренные), Г.Л. Зиссерман (прокурор), Ю.К. Пеньков-
ская (начальница Ольгинской гимназии), полков-
ник П.А. Есаулов, П.Ф. Моравский (товарищ пред-
селателя окружного суда) [41, л. 20]. Размещение 
и лечение беженцев, организация их питания, по-
иск для них работы – в активе данного благотво-
рительного общества частноправового характера. 
Всего 17 399 человек оказались в орбите его по-
печения [41, л. 401]. 

В результате развития общего для Империи 
процесса уменьшения численности дворянства с 
начала XX в. в ситуации постепенного движения 
России к индустриальному обществу и так невысо-
кая численность ставропольских дворян неуклонно 
снижается. Чикаева К.С., проанализировав Обзоры 
Ставропольской губернии за 1907 – 1914 гг., под-
считала, что в 1907 г. дворяне составляли 0,5 % от 
всего населения губернии, а в 1914 г. – всего 0,2 %; 
в 1909 г. личных дворян на Ставрополье насчиты-
валось 3 889 человек, а к 1914 г. их число сократи-
лось до 1 702; число потомственных дворян 
уменьшилось с 2 009 в 1907 г. до 1 126 в 1914 г. 
[33].

 
Тем не менее, и вышеназванные, и иные бла-

готворительные организации, действовавшие в 
городе и в крупных селах Ставропольской губер-
нии, в большинстве своем, учреждались по иници-
ативе и при активном участии представителей 
дворянского сословия, имевшего в российской 
культуре богатую на факты и масштабы историю 
благотворительного участия в судьбах менее 
успешных современников, становлении и развитии 
таким образом фундамента целых отраслей соци-
окультурной сферы в стране. 

 Очевидно, что содержание и особенности 
процесса становления и эволюции сословной 
структуры, и оформления, в частности, дворянского 
сословия в изучаемом регионе, наряду с 
существовавшими нормативными рамками, 
закреплявшими его сословный статус, во-многом 
определялись спецификой продвижения России на 
кавказских рубежах, историей и особенностями 
колонизации степного предкавказья, особым 
военно-админитративным и геополитическим 
статусом Ставрополя в изучаемый период. Относи-
тельно позднее вхождение региона в состав Импе-
рии предопределило малочисленность потом-
ственного дворянства на его территории, именно 
активные события военной колонизации стали 
самым главным источником формирования 
местного дворянства: сюда стали переселяться 
дворяне из внутренних губерний России, царства 
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Польского и западных губерний, и мало кто из дво-
рян Ставрополья имел земельные владения, и ос-
новную статью их доходов составляла государ-
ственная служба. В ходе моделирования особенно-
стей субъект – объектных отношений в благотвори-
тельном процессе на территории избранного реги-
она авторами учтены ограниченные возможности 
ставропольских дворян к крупным и частым благо-
творительным акциям и сравнительно небольшие, 
по отношению к внутренним губерниям России, 
масштабы базы потенциальных объектов благо-
творения.  

Результаты. Конкретно – историческая карти-
на, созданная на базе широкого круга источников, 
показала относительно слабую, по сравнению с 
общероссийской, вовлеченность дворянства регио-
на в благотворительную практику. Это, на фоне 
нечастых отдельных случаев личной благотвори-
тельности, прежде всего, – популяризация благо-
творительного участия населения в создании и по-
печении о деятельности учебных заведений и жиз-
ни недостаточных учащихся, создании редких ме-
дицинских и социальных заведений со стороны 
власть придержащих, в том числе, и собственным 

примером. В случаях отсутствия активной ожидае-
мой реакции – привлечение возможностей Ставро-
польского (Кавказского) приказа общественного 
призрения для растянутого во времени аккумули-
рования благотворительных поступлений для ре-
шения вышеуказанных проблем. Это – и одна из 
самых протяженных во времени практика облада-
ющих досугом, неравнодушных, но не очень обес-
печенных представителей ставропольского дворян-
ства (как правило, женщин) посещения бедных с 
целью сбора и передачи информации о них в гу-
бернские ведомости, как о лицах и семействах, 
«жалкое положение которых заслуживает особен-
ного внимания». Это – инициирование и активное 
участие представителей дворянства в создании и 
работе благотворительных обществ, расширявше-
еся в масштабах и направлениях в рамках буржу-
азных модернизационных процессов, запущенных 
реформами второй половины века XIX в., когда 
престижность идеи общественной пользы, привне-
сенная в этику дворянского сословия еще в XVIII 
веке, постепенно получает новое звучание в отече-
ственной культуре, не минуя и Ставрополье.
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Аннотация. Введение. Актуальность рассматриваемой те-
мы обусловлена тем, что опыт подготовки, обучения, формирова-
ния кадрового потенциала власти в условиях реформ 1920-х гг. 
востребован современной Россией. Он позволяет, обратившись к 
историческому опыту, определить основные приоритетные 
направления в подготовке управленцев способных работать и 
принимать решения в условиях ограниченных ресурсов. Целью 
статья является анализ состоянии партийных организаций регио-
нов Северного Кавказа, которые в 1920-х гг. были единственными 
источниками формирования кадрового потенциала Советской 
власти. От их качественно состава, а именно от уровня грамотно-
сти, управленческого опыта зависел успех реформ. Материалы и 
методы. Исследование основано на принципах объективности, 
детерминизма, историзма и системного подхода. Использованы 
историко-системный и сравнительно-исторический методы. Ана-
лиз. После победы большевиков в гражданской войне в высшем 
политическом руководстве Советской России сложилось устойчи-
вое понятие о возможности построения социализма с активным 
использованием военно-коммунистических методов. Практическое 
их применение привело к очередному ветку противостояния в 
обществе, которое закончилось временным компромиссом с кре-
стьянством и началом реализации экономических и политических 
реформ, вошедшая в историю как новая экономическая политика, 
а затем и социалистическая модернизация. В ходе начатых ре-
форм правительство страны и РКП(б)–ВКП(б) столкнулось с серь-
ёзной проблемой дефицита подготовленных управленческих кад- 

ров как для экономики, так и для политической системы. Основным 
источником кадрового пополнения стали первичные, региональные 
организации РКП(б)–ВКП(б) на местах. Однако их потенциал на 
региональном уровне был ограничен, члены партии коммунистов 
не всегда были подготовлены для профессионального исполнения 
своих обязанностей, что постоянно формировало конфликт в об-
ществе. Результаты. В ходе исследования мы пришли к выводу, 
что кадровая политика большевиков, основанная на принципах 
однопартийности и приоритета представительства коммунистов во 
всех органах и уровнях власти, препятствовало успешному прове-
дению реформ, способствуя развитию коррупции, росту должност-
ных преступлений и привилегий.  
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Abstract. Introduction. The relevance of the topic under consid-
eration is due to the fact that the experience of training, education, and 
formation of the personnel potential of the government in the context of 
the reforms of the 1920s is in demand in modern Russia. It allows, with 
the reference to historical experience, identifying the main priority areas 
in the training of managers who are able to work and make decisions in 
conditions of limited resources. The purpose of the article is to analyze 
the state of party organizations in the regions of the North Caucasus, 
which in the 1920s were the only sources of formation of the personnel 
potential of the Soviet government. The success of the reforms depend-
ed on their qualitative composition, namely on the level of literacy and 
managerial experience. Materials and  Methods. The research is based 
on the principles of objectivity, determinism, historicism and a systematic 
approach. Historical-systemic and comparative-historical methods were 

used. Analysis. After the victory of the Bolsheviks in the civil war, the 
highest political leadership of Soviet Russia developed a stable concept 
of the possibility of building socialism with the active use of military-
communist methods. Their practical application led to another branch of 
confrontation in society, which ended with a temporary compromise with 
the peasantry and the beginning of the implementation of economic and 
political reforms, which went down in history as a new economic policy, 
and then socialist modernization. In the course of the reforms initiated, 
the government of the country and the RCP(b)–VKP(b) faced a serious 
problem of a shortage of trained managerial personnel for both the econ-
omy and the political system. The primary, regional organizations of the 
RCP(b)–VKP(b) in the field became the main source of personnel replen-
ishment. However, their potential at the regional level was limited, the 
members of the Communist Party were not always prepared for the 
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professional performance of their duties, which constantly formed a con-
flict in society. Results. In the course of the study, the authors came to 
the conclusion that the personnel policy of the Bolsheviks, based on the 
principles of one-party rule and the priority of communist representation 
in all organs and levels of government, hindered the successful imple-
mentation of reforms, contributing to the development of corruption, the 
growth of malfeasance and privileges. 
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Введение. Гражданская война стала отправ-

ной точкой формирования партийной структуру 
РКП(б) как на уровне центра, так и регионов стра-
ны. Опыт партийного строительства в годы граж-
данского противостояния, когда активно использо-
вали военно-коммунистические методы, в мирный 
период оставался актуальным как эффективное 
средство формирования однопартийной системы. 
Но эта система имела ряд серьёзных издержек, 
проявившиеся в первые же мирные годы, которые 
могли привести к потери большевиками власти. 
Поэтому высшее партийное руководство вынужде-
но было принять ряд решений по укреплению внут-
рипартийной дисциплины, повысить уровень ответ-
ственности членов партии на всех уровнях, а также 
провести первые чистки в партии. Принципиальное 
было признано, что необходимо сосредоточить 
власть на местах в партийных комитетах и обеспе-
чить контроль во всех сферах общественной и про-
изводственной деятельности. Следующим шагом к 
укреплению власти РКП(б) стало обоснование В.И. 
Лениным идеи «диктатуры партии». Он отмечал, 
что вся партия не способна править, поэтому 
власть должна перейти к авторитетным и опытным 
политикам [14, c. 24, 102–103]. Позже В.И. Ленин 
доказывал, что «пролетарская политика партии 
определяется не её составом, а громадным, без-
раздельным авторитетом того тончайшего слоя, 
который можно назвать старой партийной гварди-
ей» [15, c. 20]. Следовательно, по мнению В.И. Ле-
нина, рабочий класс не мог править. В подтвер-
ждении этому можно привести следующее его 
высказывание: «Разве знает каждый рабочий, как 
управлять государством? Практические люди 
знают, что это сказки... Мы даже неграмотность 
не ликвидировали. Мы знаем, как рабочие, свя-
занные с крестьянами, поддаются на непроле-
тарские лозунги» [13, c. 253]. 

К концу гражданской войны бюро ЦК РКП(б) 
продолжает использовать апробированные методы 
военного коммунизма, игнорируя принципы выбор-
ности и производит назначение руководящего со-
става региональных бюро партии. Так, 31 марта 
1920 г. учредили бюро по руководству партийными 
организациями Северного Кавказа [45, л. 1, 2]. 18 
апреля 1920 г. Пленум ЦК преобразовал этот орган 
в Кавказское бюро ЦК, а осенью того же года выде-
лил группу с центром в Ростове-на-Дону [11, с. 26]. 
Весной следующего года образовали Юго-
Восточное бюро ЦК [19, л. 143]. Однако, право из-
бирать коллегиальный региональный орган партий-

ная организация края получила только в 1924 г. [22, 
с. 143]. Таким образом, в начале 1920-х гг. начина-
ется процесс формирования единообразной сети 
партийных комитетов различных уровней, которые 
пополнялись за счёт рекрутирования членов партии 
из региональных, первичных организаций и россий-
ского комсомола.  

Материалы и методы. Данное исследование 
основано на широком использовании неопублико-
ванных или малоизвестных архивных материалах, 
хранящихся в центральных и региональных архи-
вах. Использованы стенограммы партийных фору-
мов, аналитические справки, сообщения с мест и 
другая текущая документация о кадровой политике, 
а также о качественном и количественном составе 
партийных организация. Работа строится на прин-
ципах объективности, детерминизма, историзма и 
системного подхода, что позволяет воссоздать ис-
торическую действительность формирования кад-
ровой политики партии большевиков в условиях 
реформ 1920-х гг. Использование историко-сис-
темного и сравнительно-исторического методов 
позволяют изучить развитие партийных организа-
ций и вместе с ним кадровую политику большеви-
ков в регионе, отличавшимся своим национальным 
и сословным составом. 

Анализ. Первые шаги по укреплению партии 
были предприняты на Х съезде РКП(б). Даже в 
условиях нарастающего крестьянского повстанче-
ского движения и событий в Кронштадте В.И. Ленин 
настоял на том, чтобы вопрос о единстве партии на 
съезде был рассмотрен одним из первых. Принятая 
резолюция способствовала ужесточению внутри-
партийной дисциплины и обеспечивала единство в 
руководящем составе РКП(б). Ленинская концепция 
построения партии как руководящего органа, побе-
див на съезде, заложила основы будущей однопар-
тийности, сосредоточив высшую партийную власть 
в центральном аппарате. Работа по упорядочива-
нию партийных кадров началась сразу после X 
съезда партии. Местным партийным органам было 
предписано провести перепись ответственных ра-
ботников в аппаратах губернских и уездных комите-
тов [20, л. 122]. К этому времени в аппарате ЦК уже 
была информация о кадровом составе 25 регионов 
Советской России. Эту работу организовали оргин-
структорский и учетно–распределительный отделы. 
В последующем отделы были объединены в Ор-
граспредотдел, который осуществлял контроль за 
ротацией руководителей среднего звена [17]. 
Учраспредотдел смог собрать и систематизировать 
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сведения о 1 333 партийных работниках различного 
уровня [7]. Это позволило к 1922 г. поставить на 
кадровый учёт в ЦК партии 26 тыс. партийных 
функционеров, в том числе 7 тыс. работников гу-
бернского масштаба [16, с 46, 47]. Одновременно 
издаются циркуляры ЦК, регламентирующие поря-
док работы с партийными кадрами. Например, цир-
куляр ЦК от 17 февраля 1922 г. предписывал, что 
ответственные работники губернского и уездного 
уровня могут перемещаться на другие должности 
только учраспредом ЦК по запросам с мест [21, л. 
160]. Однако, по признанию руководителя отдела 
Л. Кагановича, эта форма учёта была ещё недоста-
точно эффективна [9]. В августе 1922 г. XII Всерос-
сийская конференция РКП(б) принимает поправку к 
уставу, по которой кандидат в секретари губернско-
го комитета должен был иметь дореволюционный 
стаж, а после избрания утверждался вышестоящим 
партийным органом [1, с. 88]. Таким образом фор-
мировалась номенклатура партийных кадров, кото-
рая обеспечивала контроль со стороны Оргбюро и 
Секретариата ЦК за подбором и расстановкой кад-
ров. В. Сталин обосновал эту кадровую политику 
следующим образом: «После того, как дана пра-
вильная политическая линия, необходимо подо-
брать работников так, чтобы на постах стояли лю-
ди, умеющие осуществлять директивы... В против-
ном случае политика теряет смысл» [5, с 63]. XII 
партийный форум принял соответствующую резо-
люцию «По организационному вопросу», в которой 
были сформулированы основные задачи кадровой 
политики партии [10, с 94–110]. Это позволяет при-
ступить к формированию единой, унифицирован-
ной системы учёта партийных кадров. Региональ-
ные партийные органы, руководствуясь этими тре-
бованиями, формируют по аналогию свою кадро-
вую номенклатуру [18, л. 1]. 

Массовое исключение из членов правящей 
партии в начальные годы нэпа было связано со 
слабой партийной дисциплиной, отсутствием опыта 
работы у большинства сотрудников советского и 
партийного аппарат, а также ростом преступлений 
по должности: пьянство, кражи (уголовные дела), 
дезертирство с «трудового фронта» и т.д. При не-
значительных правонарушениях применяли меры 
дисциплинарного характера, например, перевод в 
кандидаты в члены партии сроком до трёх месяцев 
[37, л. 2]. Списки исключённых из партии публико-
вали в местных периодических изданиях. Ещё в 
ноябре 1921 г. В.И. Ленин ставил вопрос в Полит-
бюро ЦК РКП(б) об ответственности членов партии. 
Во многом, это было предопределено неконтроли-
руемым ростом партийной и советской бюрократии, 
которая подвергалась серьёзному влиянию нэпов-
ской экономики. Попытки правоохранительных и 
судебных органов инициировать возбуждение уго-
ловные дела по фактам служебных преступлений 
встречали упорное сопротивление местных пар-
тийных элит. Необходимо было повысить их ответ-
ственность и создать условия, при котором судеб-
ные органы не подвергались «партийному давле-
нию». Порядок взаимодействия между парткомами, 

с одной стороны, а с другой, с силовыми и судеб-
ными органами изложили в циркуляре РКП(б)  
«О взаимоотношениях парткомов с судебно-след-
ственными комиссиями». Одновременно, с первы-
ми успехами нэпа начинаются обсуждения и дис-
куссии о партийной этике и бытовых излишеств 
членов партии [12, с. 66]. 

На Кубани после повторного восстановления 
советской власти сразу приступили к формирова-
нию низовых партийных структур. Летом 1920 г. на 
территории региона по инициативе областного рев-
кома были учреждены 92 коммунистические ячейки, 
которые объединяли 3 010 членов партии [8, с 31]. 
Политическая ситуация в Кубано-Черноморской 
области к началу нэпа была сложной и запутанной. 
Часть партийных функционеров характеризовала 
её как «скверную» и близкую к гражданскому непо-
виновению. Отсутствовала устойчивая связь между 
партийными ячейками и областным комитетом. На 
местах шёл неконтролируемый процесс распада 
первичных партийных организаций, которые только 
что создали в станицах и сёлах [27, л. 8]. Невоз-
можно было перевести государственную систему 
управления с военных методов руководства на 
мирные без политических и экономических потря-
сений. Именно этот период переживала Советская 
Россия. Малоопытные, молодые партийные работ-
ники, не имеющие политического и жизненного 
опыта, а тем более – управленческого, работали на 
основе проб и ошибок. Из общей массы населения 
наиболее пристальное внимание в этой ситуации 
уделялось молодёжи и женщинам, которые могли 
стать основой для пополнения первичных партий-
ных организаций. Во всех городских партийных 
ячейках Кубано-Черноморской области были со-
зданы отделы по работе с молодёжью и женсове-
тами. Основной проблемой в работе с женскими 
организациями было отсутствие подготовленных 
кадров, то есть лидеров способных возглавит дви-
жение и преобладание «безграмотности и невеже-
ства» [29, л. 15, 25 об].  

В ходе чистки рядов партии осенью 1921 г. Ку-
бано-Черноморская областная партийная органи-
зация сократилась на 6 883 члена и составила 
14 289 чел. [31, л. 26]. В этот период появляется 
тенденция добровольного выхода из состава пар-
тии по идеологическим соображениям из-за несо-
гласия с политикой нэпа. Процесс «самоочищения» 
имел и ряд положительных последствий, способ-
ствовавших улучшению дисциплины, очищению от 
случайных «попутчиков», усилению роли и влияния 
партии на хозяйственную и политическую жизнь. 
Однако не произошло коренного перелома в пони-
мании новой идеологии большевиков. Религиозные 
убеждения, неграмотность, слабая просветитель-
ская работа, неудовлетворительное материальное 
положение и начатые экономические реформы, не 
совпадавшие с лозунгами революции, способство-
вали выходу из партии большевиков. Болезненно 
воспринимались факты злоупотребления коммуни-
стами служебным положением, их оторванности от 
масс, что в конечном итоге способствовало ослаб-



 
Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

                           

 

718  

лению имиджа партии [28, л. 35]. Рядовые больше-
вики, ежедневно сталкиваясь с нарушениями пар-
тийной этики и устава, с возмущением писали в 
местные региональные парткомы: (стилистика ци-
тат сохранена): «Люди, севшие у власти, совер-
шенно не считаются с рядовыми работниками» [35, 
л. 1]. «Далеко не секрет, что партийная организация 
Кубано-Черноморской области сформирована в 
большинстве своём из мелкобуржуазных, мещан-
ских элементов, крестьян... Коммунисты ведут себя 
дома безобразно, имеют слуг, на работе преврати-
лись в «царьков», дружат со спекулянтами, кулака-
ми» [39, л. 120].  

Региональные парткомы не могли не реагиро-
вать на проявления таких фактов как взяточниче-
ство и преступления по должности. Они вынуждены 
были инициировать внутрипартийные проверки и в 
случае подтверждения фактов нарушения дей-
ствующего законодательства или устава партии 
выносили решения об отстранении от должности, 
исключении из партии или же передаче дел в су-
дебные органы [36, л. 11]. При этом местные пар-
тийные органы открыто признавали свою несостоя-
тельность и полное отсутствие возможности влиять 
на кадры, которые в силу объективных причин пре-
вратились именно «в местных царьков» [32, л. 1]. 
Для усиления работы областная партийная органи-
зация вынуждена была привлечь к работе и напра-
вить в отделы не только большевиков, состоящих 
на партийном учёте в области, но и воспользовать-
ся кадровым потенциалом других городов Цен-
тральной России.  

Партийная организация Кубано-Черноморской 
области, в последующем Кубанского округа, пред-
принимала шаги по укреплению своих рядов и ро-
сту их численности, но её деятельность население 
оценивало не по количеству коммунистов, а по ре-
зультатам проводимой социально-экономической 
политике и её влияния на жизненный уровень насе-
ления. Ситуация была такова, что нэп стал оказы-
вать отрицательное влияние на партийный и совет-
ский аппарат, в котором стали более зримо прояв-
ляться карьеризм, взяточничество и пьянство. 
Оценка негативных последствий нэпа в обществе 
вынуждала партийные органы установить «надзор 
за всеми ответственными работниками» [4, л. 29].  

Отсутствие качественных управленческих 
кадров в 1920-х гг. усугубляло общественно-
полити-ческую ситуацию, особенно в сельской 
местности, где уровень противостояния был 
намного выше, чем в городе. Областная партий-
ная организация, действуя на основе директивных 
указаний центра, старалась упрочить своё поло-
жение и влияние во всех сферах экономической и 
политической жизни Кубани и Черноморья. На ос-
новании разработанного плана мероприятий Ку-
бано-Черноморский областной комитет РКП(б) 
ввёл институт заместителей во всех государствен-
ных и хозяйственных учреждениях области. Со-
здавались инструкторские комиссии, имевшие 
право проверять деятельность первичных партий-

ных организаций. Вводилась обязательная форма 
письменных отчётов, которые в последующем ло-
жились в основу партийных чисток и последующего 
исключения из партии. Стал применяться принцип 
ротации партийных работников и членов партии из 
советско-партийных органов в хозяйственные 
учреждения, в советские органы городов и станиц 
Кубани. Особое внимание уделялось партийным 
организациям государственных предприятий. Вво-
дилась система учёта членов партии, которая поз-
воляла осуществлять подбор, расстановку кадров и 
формировать партийную номенклатуру. Однако, на 
местах эти меры не оказывали существенного вли-
яния на партийную дисциплину, что негативно ска-
зывалось на весь процесс партийного строитель-
ства [26, л. 3]. Население области, в свою очередь, 
не воспринимало новые политические идеи и враж-
дебно относилось к большевикам, советской власти 
и партийной номенклатуре.  

Численность партийной организации РКП(б) 
Кубано-Черноморской области была нестабильной: 
с 1920 г. по 1921 г. она возросла с 9 782 чел., до 20 
172 чел. Однако, после проведённой кампании по 
чистке рядов РКП(б) численность сократилась до 14 
289 членов, а весной 1923 г. она ещё сократилась 
на 2 289 чел. К концу марта 1923 г. на партийном 
учёте осталось 10 269 чел. Коммунисты составляли 
лишь 0,34% от общего количества населения обла-
сти [25, л. 39]. До 54 % членов первичных партий-
ных организаций области были рабочими [24, л. 1–
4]. Таким образом, состав Кубано-Черноморской 
областной партийной организации не отражал со-
циальные и классовые группы населения региона, 
где преобладало сельское население.  

На основании решений XIII партийного съезда 
РКП(б) и II Северо-Кавказской краевой партийной 
конференции (осень 1924 г.) были разработаны 
планы по партийному строительству, работе в де-
ревне, национальной политике и др. [40, л. 3]. Было 
признано необходимым с особой осторожностью 
относиться к крестьянам коммунистам, которых ис-
ключали из партии под предлогом «потери связи с 
партией». Происходило это, как правило, в период 
весенне-осенних полевых работ. Кроме того, до 
80% селян Кубани были исключены из партии в 
1923 – 1924 гг. по сословным признакам [38, л. 18]. 
Эти факты происходили на фоне очередного кризи-
са нэпа.  

По мере углубления противоречий между ры-
ночными методами и государственным регулирова-
нием обострялась обстановка в низовых структурах 
партии, выражавшаяся как в нарушении устава, так 
и уголовного кодекса. Продолжалось противостоя-
ние между судебно-следственными органами и 
местными партийными структурами. Члены партии 
активно пользовались судебным иммунитетом. 
Формировалась политическая бюрократия, гаран-
тировавшая себе неприкосновенность на государ-
ственном уровне.  

Очередной циркуляр ЦК РКП(б) «О порядке 
рассмотрения дел коммунистов, привлечённых к 
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уголовной ответственности», регулирующий право-
вой статус коммуниста был издан в июле 1924 г. 
Высшее партийное руководство не скрывало обес-
покоенность положением членов партии, избегаю-
щих уголовных преследований и реакцией на это 
граждан страны. Последовали указания центра, 
чтобы контрольные партийные комиссии не пре-
кращали дела в отношении коммунистов, которые 
рассматривались в судах.  

Высшие партийные органы признавали нали-
чие «у руководящих товарищей на местах» увлече-
ния властью, игнорирование законов, прав и инте-
ресов граждан. Об этом говорили на пленуме ЦК 
ВКП(б) в апреле 1926 г. На местах были зафикси-
рованы случаи крупных финансовых растрат и по-
пытки уйти от уголовной ответственности. Партий-
ные структуры самостоятельно определяли меры 
наказания, оказывая давление на прокуратуру и 
суды – это дискредитировало партию.  

Со второй половины 1920-х гг. областные и кра-
евые комитеты партии проводили систематическую 
работу по оценке деятельности местных партийных 
ячеек. Контроль вышестоящих партийных структур 
над нижестоящими постепенно усиливался. Кон-
трольно-ревизионные органы фиксировали не толь-
ко рост благосостояния части местной партийной 
элиты, но и увеличение преступлений по должности. 
Объектами расследований по фактам нарушений 
партийной дисциплины и уголовных преступлений 
часто становились демобилизованные красноар-
мейцы, избранные и работающие в местных органах 
власти. Партийные комиссии вынуждены были при-
знать, что большая часть лиц, вступивших в партию 
после 1920 г., исключались из партии [33, л. 1–3]. 
Следует отметить, что по возрастной категории 
наибольшее количество исключённых было пред-
ставлено 30 – 40 летними [34, л. 57].  

Руководители края понимали необходимость 
формирования резерва для своих структур и с этой 
целью активно вовлекали молодёжь в обществен-
но–политическую деятельность [43, л. 6]. Таким 
кадровым резервом стал комсомол. Российский 
союз молодёжи активно сотрудничал с ВКП(б) и 
лучших своих представителей рекомендовал в пар-
тию и её структуры [46, л. 107]. Эта политика спо-
собствовала формированию кадрового резерва 
партии и сохранению преемственности. Например, 
к середине 1920-х гг. в Кубанском округе молодёж-
ная организация сохраняла стабильную числен-
ность: в 1926 г. – 16.030 чел., в 1927 г. – 15.146 чел., 
в 1928 г. – 16.882 чел. [42, л. 54]. В организацию 
вступали рабочие, бедняки, батраки. После смены 
«старой гвардии» комсомол стал основным источ-
ником для пополнения коммунистической партии и 
управленческого аппарата.  

Численность партийной организации менялась 
достаточно быстро из-за проводимых организаци-
онных преобразований внутри партии и текучести 
кадрового состава. Например, партийная организа-
ция большевиков Кубанского округа за 1926 г. вы-
росла с 8 572 до 9 597 чел. во многом за счёт ба-
траков. В 1926 – 1927 гг. в партию вступило 439 ба-

траков. Менялся социальный состав партии: до  
54 % – рабочие, 22 % – крестьяне и 18,4 % служа-
щие. Через год, в 1928 г. численность партийной 
организации выросла на 1 793 чел. и достигла  
11 390 чел. (61,2 % – рабочие, 19,8 % – крестьяне, 
17 % – служащие) [41, л. 53, 54]. 1929 г. был отме-
чен ростом численности партийной организации на 
11,7 %, что превышало показатели 1928 г. Незначи-
тельно изменился социальный состав членов пар-
тии: окружная партийная организация состояла на 
34,2 % из рабочих, на 4,3 % из батраков, на 13,3 % – 
хлеборобов, на 48,2 % – из служащих. Существуют 
разночтения в партийных документах о численно-
сти партийной организации Кубанского округа, что 
связано с рядом объективных причин, в т.ч. – с ор-
ганизацией учёта членов организации. Региональ-
ные и местные партийные элиты пытались оказать 
влияние на эти процессы в партии, а через них на 
весь комплекс социально-экономических преобра-
зований, происходивших в деревне.  

К 1923 г. В. Молотов и заведующий организа-
ционно-инструкторским отделом ЦК РКП(б) Л. Кага-
нович собрали сведения о более чем трёх тысяч 
должностей, назначение и перевод на которые про-
исходил только с прямого разрешения и согласова-
ния с ЦК партии. За период с 1922 г. по 1923 г. ап-
парат ЦК сосредоточился на совершенствовании 
методов и средств подбора и расстановки кадров 
партии. Были разработаны критерии подбора кад-
ров, их продвижение и обучение, что позволяло 
формировать по-новому партийный и советский 
управленческий аппарат. Высшая партийная элита 
получила свою номенклатурную сетку. Это привело 
не только к упорядочиванию кадровой работы, но и 
формированию нового правящего класса страны – 
коммунистической номенклатуры. 

Проведённые реформы оказали существенное 
влияние на социальный состав партии и порядок 
формирования партийной иерархии. Так, к марту 
1920 г. рабочие составляли 11 %, а служащие –  
53 % от общего числа членов партии [6, с 573]. За 
период 1917 – 1921 гг. число рабочих коммунистов 
сократилось с 60,2 % до 37,3 %; число крестьян, в 
свою очередь, выросло с 7,6 % до 32,1 %, а количе-
ство служащих осталось неизменным (32,2 % и  
30,6 %) [2, с. 37]. Эти диспропорции в партии сохра-
нялись весь период нэпа. Данную тенденцию под-
твердила партийная перепись 1927 г., где 26,9 % 
коммунистов страны относились к категории рабо-
чих по роду занятий, а 48,8% – по происхождению. 
Качественный состав партии, в том числе и на ре-
гиональном уровне не отвечал задачам государ-
ственного и партийного строительства. Например, в 
1927 г. до 60,3 % состава Северо-Кавказской пар-
тийной организации имели лишь низшее образова-
ние [23, с. 75–77].  

За годы нэпа постепенно сложился новый со-
ветско-партийный бюрократический аппарат из 
числа рабочих и крестьян, вытеснив «старую гвар-
дию». В 1927 г. 32,5 % коммунистов края были из 
рабочих, а 13,9% из крестьян [44, л. 73 – 74]. Но 
сохранялись некоторые диспропорции в организа-
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ционном строении региональной партийной органи-
зации. Так, в сельской местности края к середине 
1920-х гг. проживало до 80,2% населения, но только 
32,8% состава парторганизации [3, с. 10]. 

Таким образом, в эти годы формируется пар-
тийная элита и номенклатура, что позволяет со-
здать руководящий резерв партийных и советских 
органов власти только из числа членов ВКП(б). 
В самой партии происходит определённая диффе-
ренциация, при которой формируется партийная 
элита, управленцы регионального уровня и рядо-
вые члены партии. Кадровый резерв стал источни-
ком новых партийных работников, приходящих на 
место «старой гвардии» в период чисток. Новая 
элита, воспитанная и сформированная уже под 
контролем высших партийных структур, выстраива-
ла однопартийную систему, подчинённая идеям 
строительства социализма в отдельно взятой 
стране.  

За годы нэпа произошли значительные изме-
нения социального состава большевистской партии 
за счёт увеличения в ней мелкобуржуазной про-
слойки. Чистки не могли в полной мере решить во-
прос «идеологической чистоты» партии. Следова-
тельно, это оказывало самое негативное влияние 
на проводимые реформы. К этому времени отно-
сятся первые шаги по созданию и формированию 
привилегий, специального снабжения партийных 
чиновников. Высшее партийное руководство обес-
печивалось всем необходимым через Управление 
делами ЦК ВКП(б). Но и это не гарантировало эко-
номическую независимость партийных и государ-
ственных чиновников. Их доходы были меньше до-
ходов нарождавшейся новой буржуазии, что по-
рождало ненавистное отношение к нэпманам. 

Результаты. В партийных рядах заметно про-
являлось одно из главных её противоречий, а 
именно между революционерами-практиками, 
стремившихся к радикальным переменам и новыми 
советскими и партийными чиновниками, тяготею-
щие к прагматизму и определённости. Эта противо-
стояние завершилось созданием вполне дееспо-
собной в условиях мобилизационной экономики 

административно-командной системы. Партия пре-
вратилась в сложный иерархический механизм, она 
выросла численно и сформировала номенклатур-
ный аппарат, т. е. основу нового бюрократического 
класса партийных управленцев. Партийный имму-
нитет, который оформился в первое десятилетие 
советской власти стал правовой нормой. Но при 
этом, неприкосновенность или действия, направ-
ленные на защиту руководителей, представленные 
в большинстве членами партии, формировало 
негативное общественное мнение. 

Двадцатые годы стали важнейшим этапом в 
формировании единой партийно-государственной 
системы, что означало слияние государственного и 
партийного аппарата. Эти процессы проходили ак-
тивно на Кубани и Черноморье, с учётом особенно-
стей аграрного региона. Формирование региональ-
ной партийной организации шло в остром противо-
стоянии сельского населения и большевиков, где 
РКП(б)–ВКП(б) смогло найти социальную опору в 
лице иногородних крестьян и батраков. На началь-
ном этапе формирования партийных структур ак-
тивно использовали методы военного коммунизма 
как наиболее эффективные в условиях кризиса ра-
ди сохранения абсолютной власти любой ценой.  

Нэп оказал негативное влияние на процесс 
партийного строительства. Новые члены партии не 
смогли противостоять таким явлениям как взяточ-
ничество, незаконное обогащение и др. Но И. Ста-
лин и его окружение смогли поставить под контроль 
новую партийную элиту и в случае необходимости 
использовать правовые и партийные методы воз-
действия. Иерархия партийной элиты и структура 
партии были выстроены и находились под контро-
лем ЦК. Одновременно формируется партийная 
бюрократия, которая срастается с государственным 
аппаратом.  

Преодолев кризис в начале 1920- х гг., партия к 
середине десятилетия представляла собой вполне 
авторитетную политическую силу, способную не 
только удержать власть, но и реализовать основ-
ные идеи революции.  
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается струк-

турообразующая роль воинской, армейской службы в жизни и 
деятельности российского дворянства. Автором прослежива-
ются ее особенности на протяжении длительного историческо-
го времени, специфика ее прохождения, а также характер ее 
трансформации в различные исторические периоды. На исто-
рическом материале автор показывает значение воинской 
службы в образе жизни и профессиональной деятельности 
российского дворянства, в определении его общественного 
сознания и мировоззрения. Также обращается внимание на 
связь ее различных аспектов с хозяйственной и социально-
экономической жизнью российского дворянства, ее влияние на 
социальное положение данного привилегированного сословия 
и его профессиональную деятельность, образ жизни и мента-
литет. Материалы и методы. В ходе написания данного 
исследования автором использовались разнообразные мето-
ды, принятые в исторической науке: историко-сравнительный, 
историко-типологический, историко-системный и ретроспектив-
ный. Анализ. В ходе проведенного исследования рассмотрены 
различные периоды в профессиональной воинской деятельно-
сти дворянского сословия, показана роль, значение и место 
военной службы в жизни российского дворянства, ее влияние 
на его социально-экономическое положение, образ жизни и 
менталитет дворянского сословия. Прослежена разница в ха-
рактере и специфике воинской службы в различные историче-

ские периоды, начиная с периода правления Петра I и до Пер-
вой мировой войны. Результаты. Результаты исследования 
определяются тем, что автор рассмотрел различные специфи-
ческие особенности военной службы дворян на протяжении 
различных периодов существования Российской империи, 
начиная с момента ее возникновения в царствование Петра I 
до периода Первой мировой войны, а также выяснил ее значе-
ние, место и роль в общественной жизни дворянского сосло-
вия. Кроме того, он показал ее важность и значимость в общей 
структуре государственного управления и военного дела в 
Российской империи.  

Ключевые слова: дворянство, военная служба, офицер-
ский корпус, экономические условия, социальная роль, Рос-
сийская империя  
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Abstract. Introduction. The article examines the structure-
forming role of military and army service in the life and activities of the 
Russian nobility. The author traces its features over a long historical 
period, the specifics of its passage, as well as the nature of its trans-
formation in various historical periods. Using historical material, the 
author shows the importance of military service in the lifestyle and 
professional activities of the Russian nobility, in determining its social 
consciousness and worldview. Attention is also drawn to the connec-
tion of its various aspects with the economic and socio-economic life of 
the Russian nobility, its impact on the social status of this privileged 
class and its professional activities, lifestyle and mentality. Materials 
and Methods. In the course of writing this study, the author used a 
variety of methods adopted in historical science: historical-comparative, 
historical-typological, historical-systemic and retrospective. Analysis. 
The study examines various periods in the professional military activity 
of the nobility, it shows the role, importance and place of military ser-
vice in the life of the Russian nobility, its impact on its socio-economic 
situation, lifestyle and mentality of the nobility. The difference in the 
nature and specifics of military service in various historical periods, 
starting from the reign of Peter the Great and before the First World 

War, is traced. Results. The results of the study are determined by the 
fact that the author showed various specific features of the military 
service of the nobility during various periods of the existence of the 
Russian Empire, starting from the moment of its emergence in the 
reign of Peter I to the period of the First World War, and also found out 
its significance, place and role in the social life of the nobility. In addi-
tion, he showed its importance and importance in the general structure 
of public administration and military affairs in the Russian Empire. 

Keywords: nobility, military service, officer corps, economic 
conditions, social role, Russian Empire 

For citation: Chikaeva KS. Military service as a system-forming 
factor in the life of the nobility of Imperial Russia. Humanities and law 
research. 2024;11(4): 723-728. (In Russ). https://doi.org/10.37493/2409-
1030.2024.4.14 

Conflict of interest: the author declares no conflicts of interests. 
The article was submitted: 13.04.2024. 
The article was approved after reviewing: 23.07.2024. 
The article was accepted for publication: 25.08.2024. 

  

https://orcid.org/0000-0002-4005-5271
https://orcid.org/0000-0002-4005-5271


Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

724 

Введение. Изначально дворянское сословие 
выполняло чрезвычайно важные функции в рос-
сийском обществе. Распространенная ранее в 
российской исторической литературе концепция о 
том, что дворянство было исключительно приви-
легированным слоем и не имело никаких обяза-
тельств перед обществом и российским государ-
ством, на наш взгляд, не имела под собой серь-
езного научного обоснования. Напротив, если мы 
посмотрим в исторической ретроспективе, то 
дворянство имело достаточно серьезные обяза-
тельства перед российским социумом и государ-
ством и, по сути, было опорой существующей со-
циальной системы в стране.  

С древнейших времен в российском обще-
стве сложилась достаточно четкая установка о 
том, что дворянство в первую очередь обеспечи-
вает защиту российского государства от внутрен-
них и внешних угроз. Исходя из этого, вся жизнь и 
деятельность дворянина в России была связана 
с военным делом и государственной службой, и 
даже когда формальный запрет на отказ от воен-
ной службы был снят в правление Петра III и Ека-
терины II, дворянство в большинстве случаев 
продолжало выполнять данную функцию. Именно 
из него формировался офицерский корпус и во-
енная элита страны. Данный род занятий даже 
после формальной отмены обязательной воен-
ной службы в дворянских кругах был весьма по-
четен, и по большому счету именно военное дело 
в общественном мнении в России всегда было 
главной деятельностью дворянина, которой он 
должен был посвятить большую часть своей жиз-
ни. Отсюда государственная служба у дворянско-
го сословия в России в первую очередь ассоции-
ровалась именно с военной службой. Так истори-
чески сложилась система социальных ролей на 
Руси, в рамках которой крестьянство и городские 
обыватели должны были заниматься повседнев-
ным трудом, а дворянство готовиться к военной 
службе, а затем служить государству именно на 
военном поприще.  

Материалы и методы. В основе материа-
лов исследования находятся документы Архива 
Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи, Российского госу-
дарственного военно-исторического архива, а 
также материалы полного собрания законов Рос-
сийской Империи. Исследование проведено на 
основе сравнительно-исторического, хронологи-
ческого, историко-типологического и ретроспек-
тивного метода исследований исторического 
прошлого, принятых в исторической науке.  

Анализ. Порядок военной службы сформи-
ровался еще в царствование Петра Великого, 
однако это не значит, что он отсутствовал ранее. 
В той или иной форме в российском государстве 
он существовал всегда. Это на Западе военная 
служба была некой привилегией, в России она 
всегда была обязанностью и в общем-то основ-

ным предназначением жизни и деятельности 
дворянина [5, с. 34].  

В соответствии с данной точкой зрения воз-
никает вопрос о том, можно ли вообще дворян-
ство в российском обществе считать привилеги-
рованным правящим классом. Скорее всего, дан-
ное сословие было полностью зависимо от госу-
дарства. Оно было изначально встроено в его 
социальную и управленческую систему, где глав-
ной его функцией как раз и была военная служба. 
Не касаясь сущности различных научных споров, 
на наш взгляд, вполне можно утверждать, что 
дворянство, несомненно, занимало привилегиро-
ванное положение в российском обществе, и 
долгое время высшие должности в российском 
государстве в его административной и управлен-
ческой иерархии заполнялись именно дворян-
ством. Но не подлежит сомнению и то, что дво-
рянин в России не мог полностью распоряжаться 
своей судьбой и жизнью по своему усмотрению. 
Он бы полностью зависим от государства, и дли-
тельное историческое время все его привилегии 
действовали до тех пор, пока он служил своему 
Отечеству. Отказываясь от военной службы, дво-
рянин, по сути, терял и свое привилегированное 
положение в обществе, и доступ к тем матери-
альным благам, который предоставляло россий-
ское государство своим защитникам. Даже после 
формального освобождения от обязательной во-
енной службы российское государство сохраняло 
неявный контроль за жизнью и деятельностью 
дворянства, соответственно награждая и матери-
ально стимулируя тех, кто продолжал служить 
ему и придавая забвению тех, кто по каким-то 
причинам отказывался от военной службы. Эта 
достаточно тонкая социальная и административ-
ная регулировка со стороны государства подтал-
кивала российское дворянство и после формаль-
ного освобождения от военной службы продол-
жать заниматься военным делом и служить об-
ществу именно на военном поприще.  

При Петре I исполнение данной функции 
российским дворянством впервые получает зако-
нодательную регулировку и отдельное законода-
тельное установление [1, л. 319]. В петровскую 
эпоху еще неизвестно, кому приходилось на рос-
сийской социальной лестнице проще и комфорт-
нее: крестьянину, который занимался землепа-
шеским трудом и который сталкивался с россий-
ским государством чрезвычайно редко, в каких-то 
исключительных случаях, или представителям 
дворянства, вся жизнь и детальность которых 
полностью контролировалась государством и 
была подчинена своим интересам.  

Петр Великий в своих указах достаточно чет-
ко прописывал различные функциональные ас-
пекты дворянской военной службы, отказаться от 
которой в петровскую эпоху дворянин не имел 
права: «... которые из бегов не явятся и потом 
будут пойманы, тех без всякой пощады повелено 
будет бить кнутом и вырвав ноздри ссылать на 
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вечную работу на каторги. Равным же образом и 
с теми учинено будет кто их будет укрывать» [1, 
л. 320]. Причем начинать эту службу представи-
телям дворянского сословия России приходилось 
с самых низов [1, л. 39–40]. Так, дворянин еще, 
по сути, в юношеском возрасте должен был быть 
приписан к определенной воинской части, в кото-
рой он и начинал свою карьеру простым солда-
том. Например, в Указе Анны Иоанновны от 13 
мая 1736 г. предписывалось, что: «...дворянские 
дети от 10 лет и выше являлись при армии ко-
мандующему генералитету, в губерниях и в горо-
дах губернаторам и воеводам, из которых самых 
неимущих за кем меньше 20 душ, велено опре-
делять в армейские полки, а за которыми больше 
20 душ, высылать в Санкт-Петербург к герольд-
мейстеру...» [2, л. 48 об.]. Только после такой 
обязательной рядовой службы дворянину могло 
быть присвоено офицерское звание. Кроме того, 
категорически запрещалось нарушать очеред-
ность в последовательности присвоения воин-
ских чинов, то есть присваивать воинское звание 
через какой-либо воинский чин. Дворянину нужно 
было пройти все ступени военно-служилой лест-
ницы, для того чтобы стать частью военно-
политической элиты страны, и получить те при-
вилегии, которые отличали его от других членов 
российского общества. Причем при Петре I уже 
не обращалось внимание на знатность и древ-
ность того или иного дворянского рода, главным 
критерием теперь являлась воинская служба, ее 
четкое безупречное выполнение.  

Теоретически в петровском государстве дво-
рянство мог получить любой, и происходило это 
чаще всего в рамках воинской профессиональной 
деятельности. В петровское время и позже все 
дворяне были обязаны представлять своих детей 
и других родственников на так называемые 
«смотры», естественно, самим главам дворян-
ских семей также необходимо было являться на 
них. Так, согласно Указу Елизаветы Петровны от 
29 августа 1759 г., «...за неявку к смотру в ука-
занные лета, за утайку себе лет и за не обучение 
наукам написаны в матросы и солдаты вечно, а 
престарелые посланы на поселение в Оренбург» 
[2, л. 460]. Возрастной предел данных смотров 
находился в установленных рамках от 10 до 30 
лет. Участие в смотрах предполагало последую-
щее назначение на военную службу и распреде-
ление дворян в соответствии с их предполагае-
мыми будущими профессиональными военными 
обязанностями. Отказ от участия в таких госу-
дарственных смотрах приравнивался, по сути, к 
преступлению. Дворяне, не являющиеся на такие 
смотры, приравнивались к беглым крестьянам и 
солдатам и подвергались таким же наказаниям и 
штрафам. Причем некоторые наказания для дво-
рянских детей были чрезвычайно серьезными и 
предполагали обращение с ними как с государ-
ственными преступниками.  

Это был лишь один из аспектов военно-
служилой деятельности дворянства, в котором 

были хорошо показаны те обычаи и законода-
тельные установления того времени, которые 
сопровождали российского дворянина на протя-
жении всей его жизни. Можно сказать, что в ка-
ких-то моментах существование дворян было 
даже хуже, чем крепостных крестьян, жизнь кото-
рых в те времена не подвергалась такому то-
тальному контролю и всесторонней регламента-
ции. Данная тенденция продолжалась и при дру-
гих российских правителях. Только исключитель-
но преклонный возраст, болезнь или полученные 
во время прохождения военной службы увечья, 
согласно Манифесту «О порядке приема в служ-
бу шляхетских детей и увольнении от оной»

 
[6, с. 

1022], предоставляли дворянину право на от-
ставку. Исходя из этого, полное освобождение 
ему давала только смерть, серьезная болезнь 
или инвалидность. До получения офицерского 
чина дворянские юноши должны были постигнуть 
различные науки, которые были необходимы им 
для последующего прохождения воинской служ-
бы. Для этой цели дворяне должны были прохо-
дить обязательное обучение. Те же из них, кото-
рые по каким-то причинам отказывались от него, 
теряли право жениться. Зачастую дворяне долж-
ны были проходить и достаточно сложную систе-
му экзаменов, сдача которых предоставляла им 
право на женитьбу и создание семьи. В чем-то 
эта система напоминала систему сдачи государ-
ственных экзаменов для чиновников в Китае, но в 
России ее особенность заключалась в том, что 
она относилась исключительно к военному делу 
и к службе в армии. Позже в XVIII в. в России бы-
ло организовано несколько кадетских корпусов, 
чьим предназначением и была подготовка моло-
дых дворян к военной службе. Наиболее извест-
ные из них были Пажеский, Морской и Шляхет-
ский сухопутный корпус. Длительное время воен-
ная служба для дворян была бессрочной, и лишь 
постепенно российским правителями дворянству 
предоставлялись различные возможности для ее 
ограничения. Так, например, в 1736 г. был зафик-
сирован срок военной службы дворян в 25 лет, а 
ее начало сдвигалось с 15 до 20 годов [3, с. 95]. 
При этом один из братьев в семье при наличии 
нескольких детей и вовсе мог освобождаться от 
обязательной воинской службы.  

Значительная эмансипация дворянства про-
изошла уже в 60-ые гг. XVIII столетия. Так, 18 
февраля 1762 г. был издан Указ Петра III об 
освобождении дворян от обязательной воинской 
службы [7, с. 912–915]. В соответствии с ним все 
дворяне могли уже добровольно продолжать 
службу «... сколь долго пожелают и их состояние 
им позволит» [7, с. 913]. Но и после этого дворя-
нин, не прошедший ее, считался в значительной 
мере неполноценным членом общества и в ка-
кой-то степени ущербным.  

Особенным почетом среди дворянского со-
словия пользовалась служба в гвардии. Как пра-
вило, молодые люди из дворян старались по-
пасть именно туда, поскольку гвардейские части 
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занимали в армии привилегированное положе-
ние, пользуясь близостью к престолу. В основном 
в гвардейские воинские части попадали предста-
вители наиболее знатных дворянских родов, 
имеющие зачастую историю в несколько столе-
тий служению «царю и Отечеству». В какой-то 
мере можно было попасть туда и за особые за-
слуги, свои личные либо близких родственников. 
Военная служба в гвардии, как правило, способ-
ствовала быстрому продвижению по карьерной 
лестнице и получению новых чинов и званий [8, 
л. 9–12 об.]. Для того чтобы предотвратить при-
ход в гвардию исключительно из корыстных по-
буждений, нередко использовались различные 
варианты армейской службы в обычных строевых 
частях, и только лишь по истечении двух лет 
службы там дворяне зачислялись в гвардейские 
полки: «…офицеры армейских полков, поощряе-
мые переводом отличнейших своих товарищей в 
гвардию и в лестной надежде и самим получить 
на сие право, будут, конечно, ревностнее в ис-
полнении своих обязанностей» [8, л. 9–12 об.].  

При всем этом армия постоянно испытывала 
недостаток профессиональных офицерских кад-
ров, в особенности в обычных строевых армей-
ских частях: «Посему ясно выказывается, что су-
ществующий недостаток достойных офицеров в 
армии как в настоящем положении, так более 
еще по последствиям своим есть весьма важное 
обстоятельство для государства, а потому и вы-
нуждает обратить особое внимание на изыскание 
средств к замещению вакаций в армии людьми 
достойными своего звания и могущими с пользою 
управлять порученными частями» [8, л. 13–17 
об.]. Сказывался также и недостаток образован-
ных кадров в среде будущего офицерства из 
дворян [8, л. 13–17 об.]. Причиной этого служило, 
как ни парадоксально, низкое жалование офи-
церского состава и более чем скромное государ-
ственное содержание [8, л. 18–22 об.]. Действи-
тельно, если будущий офицер происходил из 
небогатого дворянского рода, каковых в россий-
ской армии было большинство, то ему содержать 
себя на армейское жалование было чрезвычайно 
затруднительно. Дворянское звание и офицер-
ский чин предполагал достаточно затратный об-
раз жизни. Молодой дворянин должен был до-
стойным образом одеваться, иметь подходящую 
воинскую амуницию, снаряжение и все необхо-
димые принадлежности воинской службы. Поми-
мо этого, он должен был вести достойный образ 
жизни в светском обществе, в котором, как пра-
вило, он вращался.  

Такая жизнь предполагала достаточно за-
тратное времяпрепровождение, связанное с по-
сещением лучших домов Петербурга и Москвы, 
балов, званных обедов и ужинов, посещение те-
атров и других мест массового увеселения. Кро-
ме того, офицер должен был обладать хорошим 
экипажем, достойной квартирой и всей причита-
ющейся обстановкой к ней. Естественно, что 

жить таким образом на армейское жалование 
было чрезвычайно затруднительным, и большин-
ство офицеров из дворян постоянно испытывало 
материальную нужду. Их имения или имения их 
родителей, как правило, были заложены в бан-
ках, а семьи находились в постоянных долгах.  

Разумеется, в дворянской среде были и 
чрезвычайно состоятельные люди на военной 
службе, но таких уже к середине XIX в. было не-
значительное меньшинство. Как правило, это бы-
ли представители верхней части элиты дворян-
ского сословия, близкие к престолу и обладавшие 
огромными земельными угодьями и крупными 
финансовыми состояниями. Но таких было не-
много, все остальные испытывали постоянные 
денежные затруднения, находясь на воинской 
службе и, как правило, имели долги перед банка-
ми или частными лицами.  

Современники обращали пристальное вни-
мание на эту проблему, указывая, что такое не-
высокое денежное содержание, по существу, де-
лает российское офицерство неким маргиналь-
ным слоем, представителям которого приходи-
лось постоянно изворачиваться и исхитряться, 
чтобы обеспечить себе более-менее достойное 
существование. Данные обстоятельства в боль-
шей степени относились в основном к тем пред-
ставителям дворянского сословия, находящимся 
на воинской службе, которые проходили ее в 
столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге. 
Чем дальше от столиц, тем, естественно, финан-
совые затраты офицерства были меньше.  

Относительно невысокими они были в дей-
ствующей армии, находящейся на Кавказе. Но и 
там армейские офицеры из дворян нередко испы-
тывали определенную нужду и стесненность в 
средствах, хотя расходы в действующей армии бы-
ли несоизмеримо меньшими по сравнению со 
службой в столицах. Кроме того, в действующей 
армии дворяне на офицерских должностях нередко 
получали усиленные оклады и жалования. Так, 
например, офицеры тех воинских частей, которые 
были расположены в нагорных местностях Закав-
казской области, Закавказье, в Черноморском об-
ласти, Терской и Кубанской областях, постоянно 
получали усиленное денежное содержание.  

В те времена быт на Юге Росси отличался 
по сравнению со столицами достаточной просто-
той и скромностью, поэтому некоторые из дворян 
после окончания воинской службы в действую-
щих частях оседали в южных регионах [9, л. 36]. 
Дворян также влекла на Кавказ надежда на быст-
рое продвижение по служебной лестнице и воз-
можность получения больших земельных владе-
ний на новых только что завоеванных территори-
ях. Как следствие, в какой-то степени, на наш 
взгляд, можно вполне говорить о дворянской ко-
лонизации южно-российских провинций, в кото-
рой большую роль сыграли выходцы из цен-
тральных российских губерний.  
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Но в целом ухудшение экономического по-
ложения военно-служилого дворянства отмеча-
лось и там. Можно сказать, что к концу XIX в. 
дворянство практически полностью утратило эко-
номическую независимость. Так, уже во второй 
половине XIX в. не больше трети всех потом-
ственных дворян были помещиками. Основная 
масса дворянства не имела никаких земельных 
владений и жила лишь на жалование, получае-
мое на воинской службе. Кроме того, после вели-
ких реформ Александра II были практически пол-
ностью отменены служебные привилегии дворян. 
Парадоксально, но в то время наличие дворян-
ского звания не предоставляло его обладателю, 
по сути, никаких преимуществ по сравнению с 
выходцами из других сословий. Таковыми могли 
быть небольшие льготы для дворян при устрой-
стве детей в учебные заведения и ряд незначи-
тельных привилегий, смысл которых к концу XIX 
в. был уже совершенно утрачен.  

Офицерская служба пользовалась все 
меньшей популярностью в обществе. Положение 
офицера в сравнении со многими богатыми нуво-
ришами того времени было достаточно непри-
глядным. После великих реформ середины XIX в. 
и реализации концепции массовой призывной 
армии престиж офицерской службы и карьеры 
резко пошел на убыль. Больше возможности для 
молодого человека, в том числе из дворянского 
сословия, предоставляла деятельность на фи-
нансовом поприще или даже работа по найму в 
крупных государственных или частных компани-
ях. Поэтому во второй половине XIX в., несмотря 
на увеличение армии, численность офицерства 
возросла незначительно [3, с. 98]. 

Определенный интерес она продолжала пред-
ставлять либо для обедневших дворян, либо для 
выходцев из других менее именитых сословий, по-
скольку предоставляла хоть им какие-то социаль-
ные гарантии в виде выслуги лет, пенсии и т.д. [3,  
с. 98]. Из-за этого офицерский корпус в то время 
существенно постарел, и нормальным считался 
выход в отставку после 30-35 лет службы. Тем не 
менее, высшие чины в армейской воинской иерар-
хии и в это время были фактически закреплены за 
представителями дворянского сословия и выход-
цами в первую очередь из потомственных дворян. 
В остальных же случаях процент дворян на воин-
ской службе постоянно снижался. Так, в 1864–1897 
гг. он снизился «с 55,8 до 51,2 %» [3, с. 270]. При 
этом, напротив, за это время в среде высшего 
офицерства и генералитета он вырос втрое – «с 
87,7 до 91,9 %» [3, с. 270]. 

Бурные перемены, произошедшие в конце 
XIX – начале XX столетия, и вовсе привели к вы-
мыванию численности дворянского офицерского 
корпуса. Так, например, в начале XX в. на потом-
ственных дворян приходилось лишь 37% [10,  
с. 317]. К моменту начала Первой мировой войны 
существенно возросло количество офицеров не из 
дворян. К 1914 г. их численность составила более  
42 тысяч офицеров [3, с. 87–88]. С ее началом 

большая часть офицеров из дворян, служивших до 
Первой мировой войны, погибла во время военных 
действий в первые два года [4, с. 28].  

Причем на этот раз существенные перемены 
затронули и высший эшелон военной службы. 
Так, к 1917 г. в Российской императорской армии 
большинство из состава генералитета происхо-
дило уже не из дворян, а из других сословий, 
представители которых сделали блестящую ка-
рьеру в военный период и получили потомствен-
ное дворянство за военную выслугу [3, с. 83]. 

Результаты. Таким образом, военная служ-
ба на протяжении длительного исторического 
времени была постоянно действующим системо-
образующим фактором в существовании россий-
ского дворянства. Можно отметить, что дворян-
ское звание и воинская служба в период суще-
ствования Российской империи были, по сути, 
неразрывными понятиями. Истоки военной дво-
рянской службы, как мы видим, уходили еще в 
древние времена Московской Руси, тогда скла-
дывались их системные сущностные характери-
стики, которые позже и получили развитие в рос-
сийском имперском государстве. 

Без преувеличения можно сказать, что воин-
ская служба была определяющим моментом в 
жизни многих поколений российских дворян. 
Служение царю и Отечеству было не только по-
четной обязанностью каждого дворянина, но и 
предоставляло ему определенное положение в 
обществе, а также материальные блага и репу-
тацию. Поэтому военная служба и дворянство 
были неразрывно связаны между собой.  

На раннем этапе существования император-
ской России государству необходимо было регу-
лировать данную сферу и закрепить военную 
службу дворян в стране в законодательном по-
рядке. Во времена Петра I были приняты указы, 
которые регламентировали порядок воинской 
службы дворян и юридически устанавливали ее 
необходимость. Больше того, в широком смысле 
воинская служба дворян была существенной ча-
стью некого негласно существующего обще-
ственного договора, согласно которому монарх 
управляет страной, податные сословия ведут хо-
зяйственную и производящую деятельность, а 
дворянство отвечает за оборону и защиту.  

Однако в дальнейшем какого-то принужде-
ния дворян к воинской службе уже не понадоби-
лось, его необходимость отпала сама собой по-
сле того, как представление о ней как о един-
ственном достойном деле дворянина нашло 
стойкое закрепление в общественном сознании.  

Данные представления определяли суще-
ствование российского дворянства практически 
до начала великих реформ середины XIX в. По-
сле их проведения, а также после изменения хо-
зяйственного и экономического уклада страны ее 
значение в системе мировоззренческих коорди-
нат дворянского сословия стало снижаться, а в 
целом ее престиж в обществе падать. В значи-
тельной мере это было связано с достаточно 
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низким денежным содержанием офицерского 
корпуса, первоначально сплошь состоявшего из 
представителей дворянского сословия, в то вре-
мя как представители других профессий в обще-
стве получали доступ ко все большим финансо-
вым и материальным возможностям, положение 
дворянства практически не менялось.  

Наоборот, уровень жизни дворян на военной 
службе существенно понизился по сравнению с 
прошлыми временами, и другие сферы обще-
ственной жизни стали представлять для россий-
ского дворянства более существенный интерес. 
Однако это не относилось к высшей армейской 
элите, в которой и в это время продолжали пре-
обладать выходцы из дворянского сословия. 
Окончательный удар по положению дворян в ар-
мейской среде нанесла предвоенная эпоха, когда 
потребность в массовой армии привела к необ-

ходимости рекрутирования в офицерский корпус 
представителей не только дворянства, но и дру-
гих сословий российского общества. Для них, в 
отличие от дворянства, военная служба была 
достаточно мощным социальным лифтом, кото-
рый давал возможность получить значимое по-
ложение в российском обществе. 

Сложившееся положение усугубила Первая 
мировая война, в ходе первых лет которой дво-
рянский офицерский корпус был практически 
весь выбит, и на с смену ему пришли офицеры – 
выходцы из самых разных сословий российского 
общества. Данное обстоятельно коснулось даже 
высшего уровня воинской службы – генералите-
та, после двух лет Первой мировой войны уже и 
большинство его представителей были выходца-
ми не из дворян, а из других массовых сословий 
российского социума. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается жизнь и 
творчество известного арабского мыслителя ХII в. Ибн аль-Джаузи. 
Изучение отдельных личностей имеет немаловажное значения для 
понимания эпохи. Особое значение для историографии имеют 
творческие личности, оставившие после себя воспоминания, по 
которым можно воссоздать реальную картину эпохи и те пережива-
ния, и трудности, которые им пришлось пройти. Творчество Ибн 
аль-Джаузи является ярким примером развития классической ис-
ламской мысли и особого жанра ХI–ХII вв. – критицизма (накд). На 
основе его трудов выросло не одно поколение исламских ученых. 
Многие его работы по истории и полемической теологии актуальны 
и по сей день. Материалы и методы. Материальной базой по-
служили труды Ибн аль-Джаузи, также библиографические и крити-
ческие работы ранних и поздних ученых. В работе автором исполь-
зованы такие общенаучные принципы, как историзм и объективизм, 
без которых в исторических работах нельзя прийти к желаемому 
результату. Нельзя изучить историческое явление в отрыве от ос-
новных событий изучаемой эпохи. Для решения данной задачи 
автор использовал системный подход. Также в работе был приме-
нен сравнительно-исторический метод. Анализ. Ибн аль-Джаузи 
прошел довольно большой и трудный путь становления ученого. 
Впоследствии получил всеобщее признание. С ним считались не 
только простые жители, но и правители. Среди продажных и алчных 
судей и «ученых» той эпохи он выделяется своей непоколебимо-

стью, мужественно переносит удары судьбы. В своих работах смело 
критикует пороки общества, указывает на причины их возникнове-
ния и дает рекомендации по их исправлению. После себя оставил 
большое интеллектуальное наследие в таких областях, как поэзия, 
критическое осмысление религиозных течений эпохи, истории и 
социологии. Результаты. В работе показана важность изучения 
интеллектуального наследия и жизненного пути эрудитов средневе-
кового Арабского Востока, для того чтобы понять глубинные проти-
воречия данной эпохи. Большую важность представляют критиче-
ские труды Ибн аль-Джаузи, по которым можно понять внутренние 
противоречия в обществе, выяснение которых помогает сделать 
правильные выводы и понять закономерности исторического разви-
тия данного общества.  
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Abstract. Introduction. The article examines the life and work of 
the famous Arab thinker of the 12th century Ibn al-Jawzi. The study of 
individuals is of great importance for understanding the era. creative 
individuals who left behind memories that can be used to recreate the 
real picture of the era and the experiences and difficulties they had to go 
through are of particular importance for historiography. The work of Ibn 
al-Jawzi is a striking example of the development of classical Islamic 
thought and a special genre of the 11th-12th centuries – criticism (naqd). 
More than one generation of Islamic scholars grew up on the basis of his 
works. Many of his works on history and polemical theology are relevant 
to this day. Materials and Methods. The works of Ibn al-Jawzi, as well 
as bibliographic and critical works of early and late scholars served the 
material base of the study. The author used such general scientific prin-
ciples as historicism and objectivism, without which it is impossible to 
come to the desired result in historical works. It is impossible to study a 
historical phenomenon in isolation from the main events of the studied 
era. To solve this problem, the author used a systematic approach. Also, 
the comparative historical method was used in the work. Analysis. Ibn 
al-Jawzi went through a rather long and difficult path to becoming a sci-
entist. Subsequently, he received universal recognition. Not only ordinary 
people, but also rulers reckoned with him. Among the corrupt and greedy 
judges and “scholars” of that era, he stands out for his steadfastness, 

courageously enduring the blows of fate. In his works, he boldly criti-
cizes the vices of society, points out the reasons for their occurrence 
and gives recommendations for their correction. He left behind a great 
intellectual legacy in such areas as poetry, critical understanding of the 
religious trends of the era, history and sociology. Results. The work 
shows the importance of studying the intellectual heritage and life path 
of the scholars of the medieval Arab East in order to understand the 
deep contradictions of this era. The critical works of Ibn al-Jawzi, by 
which one can understand the internal contradictions in society, are of 
special significance. The clarification of these works helps to draw the 
right conclusions and understand the patterns of historical develop-
ment of this society. 
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Введение. В последние десятилетия ислам-
ские исследования вновь возвращаются в поле зре-
ния науки, решая практические задачи злобы дня, 
приобретают особую важность и устойчивость. Ис-
ламский фактор обнаруживается во всех сферах 
жизнедеятельности человека: в политике, в эконо-
мике, в международных отношениях, в теологии. 
Нельзя не согласиться с тем, что «специфическую 
окраску исламу придает использование мусульман-
ского фактора в геополитическом противостоянии 
великих держав на исходе XX в.» [4]. Большое коли-
чество работ как отечественных, так и зарубежных 
исследователей посвящено изучению исламской 
истории, политики и культуры. Оно и понятно, так как 
постколониальный период ознаменован бурным 
ростом исламского возрождения, пробуждения в 
арабо-мусульманском мире. Новым витком 
обострения арабо-мусульманского фактора в ближ-
невосточном регионе стала, так называемая «араб-
ская весна», всколыхнувшая весь Арабский Восток. 
Демократические преобразования в стране и распад 
Советского союза способствовали возрождению 
исламских идей на постсоветском пространстве, 
опровергнув выводы Г. Гегеля о то, что ислам якобы 
«возвратился к восточному покою» [2, с. 377].  

История становления и развития исламской ци-
вилизации исторически прошла довольно большой и 
противоречивый путь, осмысление которого требует 
углубленного изучения всех его этапов. Только ком-
плексный анализ всех событий может привести к 
правильным выводам. Большим подспорьем в по-
нимании исламского феномена является изучение 
средневекового арабо-мусульманского интеллекту-
ального наследия. Это золотой фонд классического 
периода ислама, к которому до сих пор обращаются 
все известные мыслители и политические деятели 
мусульманского мира и не только.  

Расцвет научной мысли в Халифате приходит-
ся на ХI–ХII вв. Одним из ярких представителей 
арабо-мусульманской интеллектуальной мысли кон-
ца XII века, бесспорно, является известный араб-
ский историк и богослов Ибн аль-Джаузи (ок. 1116–
1201 гг.). Свою долгую, насыщенную интеллекту-
альными подвигами жизнь он прожил в Багдаде, 
откуда вышли многие известные деятели исламско-
го мира. Он был современником шести Аббаситских 
халифов и свидетелем многих политических свер-
шений, социальных и интеллектуальных перемен в 
арабо-мусульманском обществе. В его время обще-
ство начинает расслаиваться на бедных и богатых. 
В руках отдельных «кланов», в силу неправильного 
распределения имущества, как и в современном 
мире, оказываются большие материальные богат-
ства. Разбогатевшие эксцентричные элементы 
начинают расшатывать и раскалывать общество, 
что приводит к внутренней политической дестабили-
зации и ослаблению власти халифов. Наряду с 
этим, в обществе растет число обнищавших граж-
дан. Это можно связать и непосильным налогооб-
ложением населения. Складывается типичная про-
блемная ситуация, связанная с классом богатых и 

бедных. Как закономерность, отмечается рост пре-
ступности. Большой опасности подвергаются мир-
ные жители. Агрессивно настроенные слои обще-
ства, в основном жители пустынь (бедуины), пользу-
ясь ослаблением внутренней политики в халифате, 
начинают нападать на торговые караваны и на па-
ломников и грабить их. Также он является свидете-
лем таких исторических событий, как падение Фати-
мидского государства и становления государства 
Аййюбидов. На фоне происходящих событий появ-
ляется множество научных и религиозных школ. Ибн 
аль-Джаузи будучи свидетелем этих событий опи-
сывает их в своих исторических сочинениях. Как от-
мечает Хасан ʻИса, Ибн аль-Джаузи, как и предше-
ствующие ему ученые, «становится свидетелем и 
историком своей эпохи» [15, с. 14–15]. Об истинно-
сти данного утверждения свидетельствует его из-
вестное историческое сочинение аль-Мунтазам. 
Данный труд от исторических трудов предшествен-
ников отличается тем, что в нем он собрал инфор-
мацию о 3370 выдающихся исторических личностях: 
о халифах, царях, визирах, ученых, философах, по-
этах и т.д. [см.: 12, т. 1., с. 42]  

Территория современного Ирака была доволь-
но плодовитой в интеллектуальном отношении. При 
Омеййадах халифом аль-Маʼмуном был учрежден в 
Багдаде известный на весь халифат «Дом мудро-
сти». Наряду с Багдадом своими известными интел-
лектуалами отличались и такие города как Куфа и 
Басра. После переселения в Ирак в свое время спо-
движников Пророка Мухаммада (сахабов) большое 
внимание его жители начали уделять изучению ис-
ламской теологии. Об истинности данного положе-
ния свидетельствуют исторические факты. Напри-
мер, в Басре проживал один из известных богосло-
вов-проповедников из числа табиʻинов Хасан аль-
Басри (642–728 гг.), передавший со слов сподвижни-
ков последующим поколениям ценные знания об 
исламском учении. В Куфе жил и работал выдаю-
щийся теолог своего времени суннитский имам ан-
Нуʻман б. Сабит (699–767 гг.) известный как Абу Ха-
нифа. Созданная им религиозно-правовая школа 
(мазхаб) до сих пор сохраняет свою актуальность, 
имеет большое количество последователей. Боль-
шинство мусульманской уммы РФ придерживается 
ханафитского мазхаба. Другим не менее известным 
иракским (багдадским) исламским ученым алимом 
является Ахмад б. Ханбал (780–855 гг.). Созданное 
им учение (мазхаб) считается одним из четырех из-
вестных суннитских религиозно-правовых школ, по-
следователем которого был и изучаемый нами дея-
тель Ибн аль-Джаузи. Нельзя не упомянуть извест-
ного историка и теолога аль-Хатиба аль-Багдади 
(1002–1072 гг.). Он является автором такого фунди-
рованного исторического сочинения, как Тарих аль-
Багдад («История Багдада»), состоящая из 24-х то-
мов. По его работам можно изучить историю Ирака 
как политическую, так и религиозную. «Изучение 
религиозной истории народа ценно и тем, что оно 
дает понимание традиций, сложившихся у народа в 
течение многих веков» [5]. Список выдающихся уче-
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ных, выходцев из Багдада, можно продолжить и 
дальше. Здесь, думается, определенно понятно ме-
сто и роль Багдада в развитии интеллектуальной 
мысли средневекового Арабского Востока.  

Во введении стоит также отметить, что, не-
смотря на большую известность Ибн аль-Джаузи на 
Востоке, в нашей стране его творчество малоизу-
ченно. Нет масштабных академических работ, зна-
комящих читателя с его творчеством, хотя его об-
ширное интеллектуальное наследие представляет 
немалый интерес для разных слоев населения. В 
свое время западными востоковедами многие его 
работы были изучены и переведены на европейские 
языки. Многие его рукописи хранятся в исторических 
архивах Европы. По его работам можно изучить ин-
теллектуальные достижения ученых Аббасидской 
эпохи по истории, социологии, теологии и т.д. Неко-
торые его работы переведены на русский язык. 
Имеются довольно скудные данные биографическо-
го характера. Сюда можно включить данные энцик-
лопедий и статей. Во всех этих работах находим 
только положительные отзывы об этом человеке, 
что немаловажно. В основном, к его критическим 
высказываниям обращаются исследователи, зани-
мающиеся изучением суфизма (Напр., см.: [1] и [3]).  

Однозначно, полномасштабной картины его 
творчества указанные работы не дают. Его творче-
ство куда шире, чем мимолетная критика деяний и 
высказываний отдельно взятых суфиев в многотом-
ных и многогранных его произведениях. Например, 
никакого отношения к суфизму и суфиям не имеют 
такие его произведения как, Ахбар ан-ниса  ̒ («Рас-
сказы о женщинах»), Аʻмар аль-аʻян («Жизнь уче-
ных»). Данные труды можно классифицировать как 
труды по социологии и антропологии, не говоря уже 
о его многотомном историческом сочинении Мунта-
зам фи тарих аль-мулюк уа-ль-умам («Системати-
зированная книга об истории правителей и наро-
дов»), которое можно поставить рядом с трудами 
таких выдающихся арабских историков, как аль-
Масʻуди, ат-Табари и др. Однозначно, наряду с этим, 
он был полемистом. В своих полемических сочине-
ниях, таких как Сайд аль-Хатир, Тальбис Иблис и 
др. он подвергает критике разного рода течения и 
бытующие в обществе воззрения, которые, по его 
мнению, не соответствуют общепринятым правилам 
и требованиям ислама. 

Материалы и методы. В данной работе было 
исследовано творчество одного из выдающихся 
арабских мыслителей ХII в. Ибн аль-Джаузи. В ходе 
исследования были изучены и подвергнуты анализу 
многие его труды, также материалы библиографи-
ческого характера. В рамках исследования непо-
средственно были применены принципы историзма 
и объективизма, необходимые для выявления в ис-
тории причинно-следственных связей. Выясняя об-
щее и частное в работах арабского ученого, автор 
пользовался таким методом, как историко-
сравнительный. В работе для комплексного изуче-
ния проблемы широко использован и системный 
подход.  

Анализ. Абу-ль-Фарадж ʻАбду-р-Рахман ибн 
ʻАли аль-Кураши известный как Ибн аль-Джаузи ро-
дился в Багдаде. Является потомком первого хали-
фа Абу Бакра ас-Сиддика (ум. в 634 г.). Об этом от-
крыто он пишет в своем завещании сыну: «О сын 
мой, знай, что мы из потомства Абу Бакра, да будет 
доволен им Аллах» [10, с. 514]. Фактически рос си-
ротой, так как в три года он остался без отца. В силу 
того, что семья была зажиточной, материально он 
был неплохо обеспечен. В основном, семья занима-
лась торговлей медью. Воспитывался у тети по ли-
нии отца. Согласно биографическим источникам, 
получил по тем временам неплохое образование. 
Хорошо изучил историю, исламскую теологию, 
арабский язык. Его учителями являлись выдающие-
ся ученые того времени. Первым его учителем яв-
ляется известный богослов и лингвист того времени 
Мухаммад б. Насир б. Мухаммад (1074–1155 гг.). Он 
приходился ему дядей по линии отца. 30 лет он по-
сещал его кружки [7].  

Имеется несколько вариантов объяснения его 
куньи аль-Джаузи. По одним источникам, это слово 
является относительным прилагательным от слов 
джауз, что означает «орех» или «ореховое дерево», 
которое произрастало около его дома в городе Ва-
сит. Говорят, что это было единственное ореховое 
дерево в его квартале. Другие говорят, что это было 
название бухты. О его семье имеется мало инфор-
мации. По имеющимся данным, у него было пять 
сыновей и пять дочерей. Из них в детском возрасте 
скончались шестеро, четверо сыновей и две дочери.  

Ибн аль-Джаузи изучал различные науки. 
Наибольшую известность он получил как проповед-
ник, историк и специалист по хадисоведению. Твор-
ческий талант у Ибн аль-Джаузи обнаруживается 
довольно рано. В 13 лет он уже начинает писать 
проповеди. В 20 лет, после смерти своего учителя, 
он активно занимается проповеднической деятель-
ностью, став на его место. Обладая выдающимися 
ораторскими способностями и красноречием, он со-
бирал многотысячные аудитории. Согласно воспо-
минаниям его современников, по субботам в Багда-
де он читал проповеди, где в будние дни число слу-
шателей достигало 10-ти тысяч. Были дни, по опи-
саниям, где число слушателей алима достигало 100 
тысяч [6, с. 11]. Это указывало не только на его ора-
торские способности, но и на широту его познаний, а 
главное на доверие со стороны простых мусульман, 
которого не хватало многим проповедникам того 
времени. Заслужить доверие и признание в мусуль-
манском мире было не так просто. Согласно исламу, 
исламским ученым считается тот, кто наряду с эру-
дицией обладает и таким важным качеством, как 
богобоязненность. Об этом говориться и в Коране 
(35: 28). Таким образом, ранняя плеяда исламских 
ученых отличалась не только «академическими» 
знаниями, но и поведением. В силу неразрывности в 
исламе знания и поведения, такое понятие как зухд 
(аскетизм) начинает будоражить умы многих интел-
лектуалов раннеисламской эпохи. Оно и понятно, 
так как без жертв в «мирских» делах нельзя было 
достигнуть успехов в науке и в религии. Занятия 
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научными изысканиями наряду с религиозными 
действами сжигали львиную долю времени и сил 
мусульманских ученых. Чтобы стать мусульманским 
ученым наряду с научными изысканиями помногу 
надо было молиться, особенно по ночам, так как 
ночная молитва считалась молитвой праведников, 
часами ежедневно читать Коран. Знания Корана 
наизусть считалось показателем не только интел-
лектуальных возможностей талиба, но и являлось 
показателем высокого уровня благочестия и смире-
ния. А это были те качества, без которых нельзя бы-
ло завоевать сердца последователей из числа про-
стых верующих.  

Согласно данным разных источников, количе-
ство сохранившихся рукописей Ибн аль-Джаузи пре-
вышает 500 [6]. Многие из этих рукописей являются 
сокращенными версиями полных вариантов его ра-
бот или дополнениями к его основным работам. Ко-
гда у него самого спросили о количестве написан-
ных им работ, то он сказал, что у него «более 340 
работ, некоторые из них состоят из 20 томов, другие 
из одной главы» [13, с. 413]. С его же слов понятно, 
что он уделял большое внимание творчеству. Напи-
сал очень много книг. По-видимому, некоторые его 
труды представляли собой черновые работы, не 
прошедшие окончательной редакции, так как многие 
его высказывания подвергались критике со стороны 
его современников и последующих ученых, изучав-
ших его творчество. Многие критики обвиняли его в 
том, что он неоправданно много использует в своих 
теологических работах «слабые» хадисы маудуʻат. 
Думается, что не корректно обвинять его в исполь-
зовании в теологии «слабых» хадисов, так как со 
слов многих ученых, он считался одним из лучших 
хадисоведов своего времени [см.: 14, с. 311]. Об 
этом свидетельствует и тот факт, что его перу при-
надлежит такая книга, как Китаб аль-маудуʻат 
(«Книга о слабых хадисах»), где указанный автор 
собрал из разных источников и подверг критическо-
му анализу «слабые» хадисы.  

Тенденция использования «слабых» хадисов в 
теологических работах наблюдается у большинства 
исламских ученых Х–ХII вв. Например, к таковым 
можно отнести и работы известного ученого ХI в. 
Абу Хамида аль-Газали. Его известное сочинение 
Ихя ʻулюм ад-дин («Возрождение религиозных 
наук») содержит необоснованно большое количе-
ство слабых хадисов и иудейских историй ис-
раʼилят. Однако это не умаляет значение его работ, 
так как он в большинстве случаев подтверждает 
«слабые» рассказы более сильными доводами. Ука-
занное нами сочинение аль-Газали, разбито на де-
сять больших частей. И каждая глава начинается с 
аятов Корана, затем идут хадисы Пророка с коммен-
тариями только после этого можно встретить «сла-
бые» хадисы и иудейские рассказы, которые, по су-
ти, не противоречат приведенным аятам и досто-
верным хадисам. В работах Ибн аль-Джаузи иной 
порядок составления. Он, в отличие от многих авто-
ров своей эпохи, приводит очень много примеров из 
собственной жизни и своих наблюдений, очень мно-

го ссылок на другие источники иногда и на соб-
ственные работы. В одном из его высказываний го-
ворится, что он «приводящий в порядок мураттиб, 
а не автор мусаннаф» [13, с. 414].  

Большое внимание он уделял изучению араб-
ского языка. Стиль изложения материала наряду с 
его поэзией лишний раз доказывает глубину его 
языковой подготовки. Самобытность его таланта 
заключается и в том, что многие его произведения 
написаны в стиле садж ,̒ т.е. рифмованной прозы.  
К таковым, например, можно отнести такое его про-
изведение, как Китаб мауаʻиз Ибн аль-Джаузи 
(«Книга проповедей Ибн аль-Джаузи»). Вот как опи-
сывается в указанной книге мирская жизнь ад-дунья 
[9, с. 67]: 

Аууалюха ʻана ,̓ уа ахируха фана  ̓ 
Халялюха хисаб, уа харамуха ʻикаб.  
 

Жизнь начинается с забот,  
а заканчивается исчезновением;  
За дозволенное в ней – ждет расчет,  
а за недозволенное – ждет наказание.  
Ибн аль-Джаузи в своих сочинениях собрал 

большое количество интересных рассказов и случа-
ев из жизни известных личностей. Такими рассказа-
ми изобилует его книга Китаб аль-азкия  ̓ («Книга о 
проницательных»). В одном из рассказов в данной 
книге говорится о проницательности известного ку-
фийского ученого Абу Ханифы. Согласно рассказу, 
со слов Мухаммада б. аль-Хасана, ученика Абу Ха-
нифы, говориться, что к одному человеку зашли 
грабители, забрали у него имущество и взяли с него 
завет, чтобы он ни на кого из них не указывал. В дру-
гой день потерпевший узнал воров, продававших 
ограбленное у него имущество. Однако, в силу того, 
что он дал клятву, он не мог прямо указать на них, 
так как клятвопреступничество считалось плохим 
тоном. Когда весть об этом дошла до Абу Ханифы, 
он велел собрать всех в мечеть и пропускать по од-
ному. А тот, кого ограбили, должен был стоять у 
дверей и говорить «нет» по отношению к тем, кто не 
участвовал в ограблении. А если проходил участник 
ограбления, он должен был молчать. Таким обра-
зом, воры были пойманы, а клятва – не нарушена 
[16]. В другом рассказе говориться, что племя мази-
на захватила в плен представителя другого племени 
и потребовала выкуп в виде козла. Представитель 
племени пленного принес и отдал им козла, сказав: 
отдавайте моего брата и забирайте своего. После 
этого случая данное племя начали называть мазина 
ат-тайс, что означало племя козла [16].  

Немалый интерес вызывает его полемические 
труды. Изучая полемическую литературу, написан-
ную острым пером Ибн аль-Джаузи, можно сделать 
вывод, что к XII веку аскетизм в исламском мире 
начинает приобретать более изощренные виды. 
Начинают формироваться мистические суфийские 
ордена и братства, порицающие все мирское и рос-
кошь. Многие ученые, да и простые последователи, 
без веских причин начали отказываться от земных 
благ, носить старые поношенные одежды, для 
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усмирения духа даже начали заниматься попрошай-
ничеством. После, такое поведение получило, как ни 
странно, «кастовое» оформление. И по сегодняшний 
день в мусульманских странах можно встретить су-
фийских дервишей, целенаправленно промышляю-
щих этим. В его книге Тальбис Иблис («Наваждение 
сатаны») читаем, что многие ученые, которые до 
этого занимались наукой, забросили свое ремесло, 
закопав свои книги, ударились в неоправданный ас-
кетизм. Некоторые из них бросили свои книги в море 
[см.: 11, с. 288]. Во его время суфизм раскалывается 
на два течения: на последователей аскетизма и на 
последователей мистицизма, разного рода фокусни-
ков и шарлатанов. В своих трудах Ибн аль-Джаузи 
ни раз обращается к данной проблематике, обруши-
вая большой шквал критики в адрес пропагандиру-
ющих неоправданный аскетизм. Он считает, что лю-
ди, поступающие так, ведут неполноценный образ 
жизни, подают дурной пример остальным. Согласно 
его воззрениям, это не тот образ жизни, который 
проповедует ислам. В своем известном сочинении 
Сайд аль-Хатир («Охота за остроумием») он пишет: 
«Поразмыслив над положением суфиев и зуххад 
(аскетов), обнаружил, что большинство из них ото-
шли от шариата» [10, с. 39]. Здесь заметим, что нет 
обобщения, а всего лишь указывается на какую-то 
определенную часть. Основной причиной отхода он 
видит неправильное истолкование Корана и хадисов 
Пророка. Он также отмечает, что нельзя давать 
оценку тем или иным положениям, не зная их под-
линного смысла. В своих работах он не раз подчер-
кивает, что земная жизнь ад-дунья – является бла-
гом для человечества. «Единственно то, что мы мо-
жем порицать, – пишет он, – это деяния невежд или 
грешников в этой жизни» [10, с. 40]. Согласно его 
утверждениям, тот, кто дозволенным путем добыва-
ет богатства и выплачивает из него милостыню нуж-
дающимся, тот достоин похвалы, а не упрека. В 
пример он приводит действия многих сподвижников 
Пророка, которые жили довольно богато и выплачи-
вали милостыню. Также он вступает в полемику с 
теми, кто считает безбрачье нормой «праведной» 
жизни. В отличие от них, брачные отношения с за-
ведением детей он считает – благом. На этот счет 
он приводит неоспоримые доказательства из жизни 
Пророка Мухаммада и его ближайших соратников, 
которые, согласно исламу, являются примером для 
остальных. Брак с целью заведения детей он счита-
ет проявлением благочестия, а брак, заключенный 
только для того, чтобы получать удовольствия от 
интимной близости – считает дозволенным. В при-
мер приводит пророка Мусу (Моисея), который де-
сять лет проработал пастухом, чтобы расплатиться 
с дочерью Шуʻайба, на которой, согласно Корану, он 
женился. Если бы брачные отношения не имели бы 
важности, то пророк Муса не стал бы тратить на это 
дело целых десять лет своей жизни, считает Ибн 
аль-Джаузи. Он считает ошибочным мнение тех, кто 
полагает, что надо остерегаться от здорового пита-
ния. Употребление в пищу мяса разрешенных жи-
вотных и птиц он считает дозволенным. Запретным, 
по его мнению, является то, что человек съедает 

сверх надобности, а не то количество, в котором он 
нуждается повседневно. Пища, согласно его утвер-
ждениям, дает человеку энергию для исполнения 
своих обязанностей, что и считается благочестием. 
Ношение дорогой одежды, если это не для бахваль-
ства или высокомерия, он также считает дозволен-
ным. В пример он приводит Пророка и его сподвиж-
ников, которые носили в свое время довольно доро-
гие одеяния и совершали молитвы в них. В одном из 
высказываний он приводит, что цена одежды, куп-
ленной для Пророка, равнялась цене шести коров. 
На сегодняшний день по российским меркам это 
будет стоить около одного миллиона рублей. Мало 
кто может себе позволить потратить на один кафтан 
такую сумму. Но это не значит, согласно Ибн Джау-
зи, что тот, кто может себе это позволить, не должен 
носить такую одежду.  

Он указывает и на ошибочность методов, кото-
рыми пользуются аскеты для определения дозво-
ленности и недозволенности. Он считает, что «че-
ловек должен следовать доводам (далиль), а не 
следовать тарику (пути) и потом искать к нему до-
воды» [10, с. 41]. В своей полемике большое внима-
ние наряду с духовными ценностями уделяет и фи-
зическому здоровью человека. Полемизирует с те-
ми, кто утверждает, что человек должен питаться 
простой пищей и надевать грубые одежды. Он счи-
тает, что это приведет к ослаблению тела. А тело, 
согласно его мнению – является транспортом для 
души. С транспортом надо обходиться бережно (ар-
рифк), чтобы можно было на нем дойти до места 
назначения (аль-манзиль), утверждает он. Объясняя 
значение слова ар-рифк («милостивое обхожде-
ние»), он пишет, что под этим он не подразумевает 
усиление плотских желаний (аль-иксар мин аш-
шахауат) больше, чем этого требуется, а имеет в 
виду «достаточность» (бульга), без наличия которо-
го нельзя говорить о здоровом теле. Только тогда 
мышление человека становиться ясным, очищается 
разум, и мозг получает питание и силу, говорится в 
его указанном трактате. В пример он с сочувствием 
приводит и историю известного ученого-аскета аль-
Газали, который в Багдаде владел имуществом сто-
имостью 500 динаров. Как известно, имам аль-
Газали впоследствии на некоторое время покинул 
этот город, став аскетом-отшельником, а когда он 
после своих странствий вернулся в Багдад «стои-
мость всего, что у него было, не превышала пятна-
дцати киратов (пяти восьмых динара)» [1]. Критикуя 
взгляды крайних суфиев, он пишет, что причиной 
всему является крайняя степень невежества. Мно-
гие хадисы, приведенные имамом аль-Газали в 
пользу крайнего суфизма, он считает – ложными 
(батиль) [11, с. 149]. Однако он не обвиняет аль-
Газали в подтасовке фактов, а говорит о недоста-
точной изученности им классического хадисоведе-
ния. Многие примеры из жизни, приведенные има-
мом аль-Газали, он считает неуместными. Напри-
мер, в одном из своих поучительных рассказов, ад-
ресованных к муридам, аль-Газали в пример приво-
дит человека, который для того чтобы принизить 
свой статус в обществе, будучи в хаммаме (бане), 
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надел чужую одежду, которую с позором у него ото-
брали. Впоследствии его стали называть сарик хам-
мам (грабителем бани). Или в другом примере, го-
ворится, что один человек купил мясо, но, постес-
нявшись нести его домой [обычным способом], по-
весил себе на шею и таким образом пошел [домой]. 
Эти примеры Ибн аль-Джаузи считает не только не-
поучительными, но – отвратительными в высшей 
степени (фи аль-гаяти аль-кабх), противоречащими 
исламскому праву – аль-фикх. «Грабителю надо, 
согласно фикху отрубить руку, – пишет он, – и никто 
не имеет право подвергать себя опасности, попирая 
права других, совершив явный грех» [12, т. 17, с. 
125]. Отдельную рукопись посвятил критическому 
анализу работы аль-Газали под названием Иʻлям 
аль-Ихья би-аʻлят аль-Ихья.  

Ибн аль-Джаузи не воспринимает всерьез су-
фийских главарей, утверждающих, что они имеют 
связь с ангелами: видятся и разговаривают с ними и 
т.д. К понятию «отрешение от мирского» он подхо-
дит в другом ключе, нежели суфийские шейхи. Со-
гласно его объяснению, отстранение (аль-инфирад) 
и самоизоляция (аль-ʻазля) допустимы от тех вещей 
и явлений, которые наносят вред, а от тех вещей, в 
которых есть польза – недопустимы [11, с. 96]. При-
зывает во всех вещах придерживаться знания, так 
как, по его утверждению, «знания являются излече-
нием от всех болезней» [11, с. 98]. Однако, утвер-
ждает он, знания сами по себе не приносят пользы, 
они полезны только тогда, когда изучаются для того 
чтобы ими пользоваться на практике. Если знания 
указывают на достоинство чего-либо, то это надо 
брать, если указывают на недостаток, то надо от 
этого остерегаться, «только после этого знания рас-
кроют ему свои секреты» [11, с. 190], – пишет он.  

В своих трудах Ибн аль-Джаузи выявляет и 
осуждает пороки общества. Причиной появления в 
обществе большинства пороков он считает предпо-
чтение людей слепо следовать вместо закона и ис-
тины сложившимся традициям (адат), если они да-
же порочны. «Адаты в своей совокупности – губи-
тельны» [11, с. 244], – пишет он. Разберем один 
пример, который он приводит из своей личной жиз-
ни. Дело было в том, что он купил магазин, заключив 
с восьмидесятилетним хозяином сделку купли-
продажи. После того как они расстались хозяин ма-
газина нарушил соглашение. В суде он дал клятву, 
что он не продавал ему свой магазин, несмотря на 
доказательства о существовании договора купли-
продажи. Старик не стал слушаться наставлений 
факихов о том, что нельзя продавать уже продан-
ный товар без разрешения нового хозяина, и что в 
этом, случае согласно закону, сначала надо рас-
торгнуть договор и только тогда выставлять товар на 
продажу. Подкупив судей, он решил вопрос в свою 
пользу. Через небольшой промежуток времени ста-
рик скончался [11, с. 244]. Из этого рассказа можно 
сделать вывод, что в XII в. в Багдаде мало кто при-
держивался закона. Имелись, как и везде, продаж-
ные судьи и, что взяточничество процветало. Мало 
кто в мирских вопросах обращался к совести. Хотя 

многие облачались во внешние атрибуты благоче-
стия, надевая чалму и суфийские аскетические оде-
яния, изнутри люди были далеки от истинных прин-
ципов, кроме отдельных личностей, на что и указы-
вает в своей полемической литературе исследуе-
мый нами автор.  

Целую книгу он посвятил раскрытию проблем, 
связанных с женским вопросом. По данной книге 
можно узнать, какие женщины пользовались уваже-
нием у древних арабов. В одном из рассказов в кни-
ге Ахбар ан-ниса  ̓ («Рассказы о женщинах») гово-
риться, что у одного бедуина спросили, какая жен-
щина почитаема в народе. Он ответил, что самая 
лучшая женщина это та, которая выделяется высо-
ким ростом среди других, когда стоит; выделяется от 
других величественностью, когда сидит; самая 
правдивая, когда говорит; когда злится, выглядит 
мило; которая улыбается, когда смеется; все свои 
дела делает на отлично. Это та, которая слушается 
мужа и сидит дома; она пользуется уважением в 
своем народе, скромна в себе и щедра, и все дела 
ее достойны похвалы [8, с. 11]. В другом рассказе, 
говориться, что ʻАбд Аллах б. Маруан сказал: кто 
ищет женщину для наслаждения, то пусть берет 
берберскую девушку; кто ищет для того чтобы иметь 
детей, то пусть берет персиянку, а кто ищет для 
прислуги, то – гречанку [8, с. 11–12].  

Скажем несколько слов о самом Ибн аль-
Джаузи. Со слов его племянника Абу аль-Музаф-
фара, он был аскетом, обходился малым. Раз в не-
делю перечитывал Коран. Не выходил из своего 
дома, кроме как посетить мечеть в пятницу или же 
для проведения проповедей. Никогда не шутил, не 
играл с детьми. Не ел, не будучи уверенным в доз-
воленности еды (халал). Так он прожил до конца 
своих дней [14, с. 311]. К концу жизни подвергся ис-
пытаниям. Пять лет по нелепым обвинениям со сто-
роны недоброжелателей провел в тюрьме. После 
был помилован. Прожив два года после выхода из 
тюрьмы, ушел в мир иной. Поводом заточения почти 
восьмидесятилетнего старца в тюрьму послужило 
его присутствие в одном из судебных разбира-
тельств, организованном визиром ʻУбейд Аллах б. 
Йунусом по отношению к Рукну ʻабд ас-Саляму. По-
следний был обвинен в «ереси» (зандака). В его до-
ме во время обыска были найдены книги, несоот-
ветствующие цензуре. По приказу визира они были 
изъяты и публично сожжены. Также он был отстра-
нен от медресе его деда, которым он заведовал и 
передан под управление Ибн аль-Джаузи. Однако 
арест Ибн Йунуса, его ближайшего друга, «положил 
конец карьере Ибн аль-Джаузи и его тесным связям 
с правительственными кругами» [17].  

Когда руководство министерством (аль-уизара) 
перешла в руки рафидита Мухаммада б. ʻАли б. аль-
Мубарака, Рукн ʻабд ас-Салам решил этим восполь-
зоваться. Он обратился к нему с жалобой, сказав, 
что Ибн аль-Джаузи – мошенник, и к тому же пото-
мок Абу Бакра (как известно, шииты не любили Абу 
Бакра, первого халифа), что он являлся ближайшим 
соратником Ибн Йунуса, который передал медресе 
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моего деда ему и сжег мои книги по его совету. Ви-
зир написал об этом халифу ан-Насиру ли-дин Ал-
лах, который недолюбливал Ибн аль-Джаузи, тот 
распорядился вернуть медресе Рукну ʻабд ас-
Саламу. После этого распоряжения Рукн вернул 
медресе под свою ответственность, обвинив Ибн 
аль-Джаузи в растрате средств заведения. Он был 
задержан стражами порядка и пять лет провел в 
тюрьме, без каких-либо условий и помощи извне. 

Результаты. Исследование показало большую 
роль мыслителей и эрудитов в общественной и ин-
теллектуальной жизни Арабского Востока в ХII в. 
Несмотря на то, что к этому времени арабское об-
щество погрязло в грязи алчности и взяточничестве, 
существовали личности, которые пытались противо-
стоять этой «грязной» волне, охватившей Аббасид-
ский халифат. Примечателен тот факт, что в сред-
невековье, наряду с продажными улемами и кадия-

ми имелись благородные независимые от обстоя-
тельств, мужественные ученые, искавшие ответ на 
вопрос, как исправить пороки человечества. Ибн 
аль-Джаузи в отличие от мистиков и отшельников в 
своих работах требовал смотреть на мир трезво, 
быть реалистом. Скептически относился к чрезмер-
ному затворничеству, называя это крайностью и 
происками сатаны. Он часто вступает в полемику не 
только с представителями мистических учений, но и 
с представителями своего мазхаба, которых он счи-
тает отступившими от основ этой школы. Перед гла-
зами исследователя он встает не как новатор, а как 
традиционалист-консерватор, продолжающий дело 
своих учителей. Он отрицал слепое следование ко-
му-либо из ученых, без доказательств. Больших 
успехов он достигает в таких отраслях интеллекту-
альной деятельности, как поэзия, история, хадисо-
ведение, исламская теология и проповедь. 
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Аннотация. Введение. Вопросами обеспечения населения 
продовольствием руководители российского государства зани-
мались с момента его становления. Осуществление правового и 
административного регулирования продовольственной безопас-
ности проходило с переменным успехом. Тем не менее развитие 
агропромышленного комплекса и правового регулирования про-
довольственной безопасности заметно эволюционировало. 
Научная новизна статьи заключается в определении содержания 
продовольственной безопасности России и выявлении особенно-
стей ее административного регулирования в период XVIII–XIX вв. 
Материалы и методы. Методологической основой исследова-
ния является логический метод, метод системного анализа, фор-
мально-юридический, историко-правовой и сравнительно-
правовой методы. Анализ. Объектом исследования стала про-
довольственная безопасность России в период XVIII–XIX вв., 
предметом изучения является совокупность факторов, влияющих 
на обеспечение продовольственной безопасности в указанный 
период. В статье анализируются проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности России в XVIII–XIX вв., оценивается 
эффективность мер по ее обеспечению. Результаты. По ито-
гам исследования сделаны выводы о том, что первоначально 
российское государство, боролось с голодом бесконтрольно и 
архаично, не было создано централизованных органов, целью 
которых было обеспечение продовольственной безопасности, не 

существовало и правового урегулирования данных вопросов. 
Только начиная с правления Петра I ситуация постепенно начи-
нает меняться, вводится распределительная система и контроль 
за торговлей в период неурожая. Екатерина II продолжает разви-
вать организацию государственного управления в данной сфере. 
Выявляются постепенные изменения в системе государственного 
управления: появляются контрольно-надзорные органы и долж-
ностные лица, регулирующее вопросы продовольственной без-
опасности. В заключении статьи дается определение продоволь-
ственной безопасности на основе содержания деятельности 
государства в XVIII – XIX вв., данный период разбивается на эта-
пы, дается их характеристика.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, госу-
дарственное управление, голод, реформы, административно-
правовое регулирование 
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Abstract. Introduction. The leaders of the Russian state 
have been dealing with the issues of providing food to the popu-
lation since its formation. The implementation of legal and ad-
ministrative regulation of food security has been held with vary-
ing success. Nevertheless, the development of the agro-
industrial complex and the legal regulation of food security has 
significantly evolved. The scientific novelty of the article lies in 
determining the content of food security in Russia and identifying 
the features of its administrative regulation during the XVIII-XIX 
centuries. Materials and Methods. The methodological basis of 
the research is the logical method, systemic analysis, formal-
legal, historical-legal and comparative-legal methods. Analysis. 
The object of the study was the food security of Russia in the 
period of the XVIII-XIX centuries. The subject of the study is a 
set of factors affecting food security in this period. The article 
analyzes the problems of ensuring food security in Russia in the 

XVIII-XIX centuries, evaluates the effectiveness of measures to
ensure it. Results. According to the results of the study, it was
concluded that initially the Russian state fought hunger uncon-
trollably and archaically, there were no centralized bodies whose
purpose was to ensure food security, and there was no legal
settlement of these issues. It is only since the reign of Peter the
Great that the situation gradually begins to change, a distribution 
system and control of trade during the period of crop failure are
introduced. Catherine II continues to develop the organization of
public administration in this area. Gradual changes in the system
of public administration are being revealed: control and supervi-
sory bodies and officials regulating food security issues appear.
In conclusion, the article defines food security based on the
content of the state activities in the XVIII-XIX centuries. This
period is divided into stages, their characteristics are given.
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Введение. Потребность в продуктах питания – 
это основная потребность людей. Борьба с голодом 
периодически велась в России вплоть до середины 
ХХ века. В настоящее время бедность считается 
причиной плохого питания, однако история России 
показывает множество примеров, когда голод слу-
чался и по природным обстоятельствам. Обеспече-
ние продовольственной безопасности на протяже-
нии XVIII – XIX вв. стало особым направлением ад-
министративной деятельности специализирован-
ных органов государственного управления и объек-
том пристального внимания со стороны император-
ской власти. Совокупность экономических, военных, 
природных, политических факторов, а также субъ-
ективные подходы руководителей российского гос-
ударства оказывали прямое влияние на состояние 
продовольственной безопасности страны. В дан-
ный период сформировалась ориентация на защи-
ту отечественного производителя [1, c. 363], что 
актуально и в настоящее время, поскольку обеспе-
чение продовольственной безопасности является 
приоритетным направлением в управленческий 
деятельности Российского государства [3, c. 89]. 
Наша страна нуждается в развитии отраслей агро-
промышленного комплекса для укрепления продо-
вольственной независимости от других стран [8, c. 
295]. Постоянная борьба с реальными и потенци-
альными угрозами нарушения снабжения населе-
ния продовольствием на протяжении всего периода 
становления и развития России требовала форми-
рования набора эффективных средств и способов 
противодействия дефициту продуктов питания пер-
вой необходимости. Климатическая и природная 
специфика страны, ее обширная территория, не-
равномерность воспроизводства и распределения 
пищевых ресурсов являлись причиной дисбаланса 
в обеспечении граждан провизией в необходимых 
объемах. Эффективность политического курса Рос-
сии, ее внешняя и внутреннаяя политика напрямую 
связаны с обеспечением населения продоволь-
ственными ресурсами. Сформировавшаяся в XVIII 
– XIX вв. продовольственная политика как состав-
ная часть правовой политики остается актуальной и 
на современном этапе, так как именно эффектив-
ное управление гарантирует продовольственную 
независимость и суверенитет страны. Вместе с тем 
следует отметить, что в контексте рассматриваемо-
го периода термин «продовольственная безопас-
ность» является условным, поскольку он не упо-
треблялся в исторических документах. Тем не ме-
нее в рамках настоящего исследования возможна 
выработка соответствующего определения на ос-
нове ключевых характеристик государственной по-
литики того периода в данной сфере.

Материалы и методы. Исследование вопро-
сов правового регулирования обеспечения продо-
вольственной безопасности в России в XVIII–XIX 
вв. основано на использовании логического, фор-
мально-юридического, историко-правового и срав-
нительно-правового методов, системного анализа 
и других методов научного познания. На основе 
использования совокупности перечисленных ме-
тодов проведено комплексное исследование нор-
мативной основы деятельности органов государ-
ственного управления по формированию и рас-
пределению продовольственных резервов, реали-
зации иных направлений обеспечения продоволь-
ственной безопасности в указанный период, 
сформулированы определение понятия продо-
вольственной безопасности с учетом особенно-
стей агарной политики государства в XVIII–XIX вв., 
а также этапы, на которые подразделяется данный 
период. 

Анализ. Россия всегда была аграрной стра-
ной, в которой на первое место ставилось произ-
водство зерновых культур [4, c. 148]. Неурожаи, вы-
званные в отдельных регионах засухой, обилием 
осадков, ранними заморозками, саранчой, постоян-
но являлись причиной возникновения голода. В 
отечественной истории сохранились данные об 
унесшем огромное количество жизней голоде в 
1024, 1070, 1092, 1128, 1215, 1230–1231, 1332, 
1422, 1442, 1512, 1553, 1557 и 1570 гг. С начала XI 
в. на каждое столетие приходилось по 8 неурожаев 
[6, c. 125]. Помимо естественных причин голода 
необходимо констатировать еще и отсутствие цен-
трализованных мер борьбы со стороны органов 
государственного управления. Обширные террито-
рии не имели пригодных для оперативной доставки 
продовольствия путей сообщения, отсутствовали 
комплексные нормативные акты, устанавливающие 
конкретные действия при возникновении острой 
нехватки зерна и, как следствие из этого, начала 
голода. На решение этой проблемы стихийно вы-
делялись в ограниченных объемах денежные сред-
ства из царской казны, которые расходовались на 
закупки хлеба бесконтрольно и по этой причине не 
могли своевременно решить эту задачу. Традици-
онно проблему голодающих частично решали церк-
ви путем раздачи милостыни и продовольствия, 
однако это осуществлялось нерегулярно, в честь 
церковных праздников и в крупных городах. Во мно-
гих случаях голод являлся причиной возникновения 
эпидемий, средств борьбы с которыми также на 
государственном уровне не имелось. Причины воз-
никновения голода не анализировались и превен-
тивные меры не принимались.  

Формирование правовых основ обеспечения 
продовольственной безопасности приходится 
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лишь на XVIII в. Петр I прибегнул к инновационно-
му подходу к организации борьбы с голодом. 16 
февраля 1723 г. вышел Указ «Об описи, в случае 
голода у всяких чинов излишняго хлеба, для раз-
дачи онаго неимущим в долг» [11]. Данный доку-
мент, частично снимая с государства функции 
обеспечения хлебозапасами в случае голода, 
обязывал проводить на местах ревизии запасов 
зерна, определять зажиточные подворья с име-
ющимися излишками, которые надлежало разда-
вать нуждающимся для питания и на семена под 
расписки. Этот Указ является, по сути, первым 
нормативным актом, закрепляющим основы ме-
тодики распределения сельскохозяйственной 
продукции в целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Подобная мера, во-первых, 
позволяла выявить имеющиеся продовольствен-
ные резервы в пределах определенной террито-
рии, а во-вторых, давала возможность их опера-
тивно и равномерно распределить между мало-
обеспеченными жителями. 

Указ Петра I от 27 февраля 1723 г. «О учине-
нии в Камер-Коллегии особой Конторы для 
наблюдения за хлебопашеством и продоволь-
ствования народа хлебом, во время неурожая» 
[12] является продолжением централизованной 
государственной политики в анализируемой сфе-
ре. Данный документ устанавливал контроль со 
стороны государства за состоянием продоволь-
ственных запасов, требовал их необходимое 
наличие в каждой провинции. Также предусматри-
вался контроль за торговлей в период неурожая. 
Обозначенная Контора должна была собирать на 
местах сведения о произведенной сельскохозяй-
ственной продукции. Этим Указом устанавлива-
лась государственная должность «...особого чело-
века, который бы всегда мыслил и доносил о ма-
газейнах Государственных и о прочих, каким обра-
зом, во время недорода, народ довольствовать...». 
Рассматриваемый нормативный акт являлся, по 
сути, одним из первых документов, регулирующих 
на государственном уровне торговые операции.  
В развитие указанных положений Петром I издан 
Указ от 20 января 1724 г. «Об учинении особого 
начальства по экономии, для наблюдения за 
хлебными запасами, о заведении магазейнов, о 
солении рыбы и о китовом промысле» [13], кото-
рый распространил свое действие еще и на рыб-
ный промысел. Указом регламентировалось со-
здание государственных продовольственных пунк-
тов из шести «магазейнов». Главные из них – в 
Петербурге, Риге, на Дону, остальные – «по про-
порции людей». Анализ Указа наглядно свиде-
тельствует о том, что Петром I впервые в отече-
ственной истории предпринята попытка внедрения 
единого механизма противостояния голоду. В чис-
ле его составляющих анализ урожайности, сбор 
информации об имеющихся резервах, создание на 
государственном уровне пунктов распределения 
продовольствия. Обозначенным Указом была вве-
дена государственная должность, в функционал 

которой ставилось осуществление контроля за 
зерновыми запасами, их достаточностью и свое-
временностью формирования. Таким образом, 
работоспособность указанного выше механизма 
обеспечивалась государственным контролем.  

Необходимо отметить, что приведенные вы-
ше и иные нормативные документы, утвержден-
ные Петром I, положили социальные начала в мо-
наршем правлении. Эпоха просвещенного абсо-
лютизма, начатая в период правления Екатерины 
II, идеализировала образ монарха – «отца под-
данных», который обязан заботиться о своих под-
даных, милостью своей даровать блага всем нуж-
дающимся. Дальнейшее развитие нормативно-
правового регулирования обеспечения продо-
вольственной безопасности в России характери-
зуется укреплением социальной направленности 
государственной политики. Екатериной II впервые 
была предпринята попытка централизованного 
регулирования цен на жизненно важные продукты 
питания. Так, Указом от 20 августа 1762 г. «О за-
ведении хлебных магазинов во всех городах и о 
запрещении купцам выписывать парчи и кружева» 
предписывал: «Хлебные магазины завести во всех 
городах, дабы всегда цена хлеба в моих руках бы-
ла» [14]. В Указе от 3 сентября 1762 г.  
«О невозвышении цены в Москве на съестные и 
прочие жизненные припасы» [15] императрица 
обращала внимание на высокие цены на хлебную 
продукцию в Москве. В связи с этим сразу трем 
государственным структурам – Губернской Канце-
лярии, Главному Магистрату и Московской Полиц-
мейстерской Канцелярии – предписывалось осу-
ществлять постоянный контроль за деятельностью 
купцов, торговцев-лавочников, торговавших не 
только хлебом, но и сеном, овсом и иными продук-
тами питания с целью недопущения роста цен. 6 
ноября 1762 г. ею был издан указ «О подаче Ея 
Величеству ежемесячных ведомостей о числе жи-
телей в Москве и еженедельных цен съестных 
припасов» [16]. 

Одновременно с этим Екатериной II предпри-
нимались активные меры к снижению числа голо-
дающих, то есть лиц, не имеющих возможности 
обеспечить свое пропитание самостоятельно. 
«Установление императрицы Екатерины II о госпи-
тале 1772 г.» предписывало создать госпиталь 
преимущественно для отставных военных, содер-
жание которых определялось за казенный счет. 
Через два года, 7 февраля 1774 г., был подписан 
указ, обязывающий Военную канцелярию «опре-
делять пропитание» военным, вышедшим в от-
ставку или по причине болезни либо увечья неспо-
собным к несению дальнейшей службы. 

В эпоху царствования Екатерины II продо-
вольственная политика становится частью соци-
альной политики и прослеживаются тенденции 
коллегиального и комплексного решения продо-
вольственных проблем. Так, была создана специ-
альная комиссия, задачами которой являлся ана-
лиз состояния обеспеченности населения продук-
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товыми товарами первой необходимости, наличие 
соответствующих запасов, их распределение, 
предложение необходимых мер, направленных на 
защиту жителей всех губерний от неурожая и, как 
следствие этого, от голода. Комиссией было пред-
ложено отказаться от создания и содержания 
хлебных резервов исключительно за счет казны 
ввиду большой затратности. Принятые 1 января 
1864 г. «Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях» [7] и «Временные Правила для 
земских учреждений по делам о земских повинно-
стях, народном продовольствии и общественном 
призрении» [2] положили начало децентрализации 
в вопросах обеспечения продовольственной без-
опасности в стране. Теперь эта обязанность была 
возложена на земства, общины и помещиков. 

По мнению Ю.П. Титова, отсутствие эффек-
тивного государственного контроля, единых пра-
вил и норм формирования продовольственных 
запасов, порядка финансирования этих мероприя-
тий уже на начальном этапе вскрыло недостатки 
данного подхода. В отдельных губерниях денеж-
ные средства на эти нужды вообще не собира-
лись, запасные магазины не строились, запасные 
фонды не формировались. Мероприятия по подго-
товке к возможным неурожаям насаждались свер-
ху без учета местных особенностей, земства не 
были наделены необходимыми полномочиями, а 
также материальными ресурсами, требующимися 
для формирования стабильных резервов, которые 
можно было бы использовать в чрезвычайных си-
туациях [10, c. 13]. 

25 апреля 1866 г. был введен в действие За-
кон «О распределении капитала народного продо-
вольствия» [5], который содержал распоряжение 
«…за передачею в ведение сельских обществ 
хлебных запасных магазинов, дела о запасах про-
довольствия передать из Палат Государственных 
Имуществ… в земские учреждения». Это документ 
окончательно закрепил обязанность местных ор-
ганов власти решать вопросы продовольственной 
безопасности на вверенных им территориях. Сле-
дует отметить, что Закон по-прежнему предписы-
вал формировать хлебные запасы по принципам, 
установленными в ст. 46, 48, 49 Временных пра-
вил 1864 г. В то же время Закон не содержал ре-
ального механизма создания и поддержания зем-
ствами продовольственных запасов в объемах, 
необходимых для обеспечения ими населения в 
случае неурожая. 

Голод 1891 г., возникший вследствие засухи в 
центральной России, наглядным образом проде-
монстрировал невозможность применения указан-
ного законодательного акта к обеспечению продо-
вольствием всех групп населения в условиях его 
нехватки у производителей и поставщиков. В неко-
торых земских губерниях запасы были значитель-
но ниже нормы (Рязанской, Уфимской, Казанской, 
Самарской всего – 15%), в Олонецкой и Тульской – 
5%. В.И. Суворов высказывается о том, что на 
этом этапе развития государственности в услови-

ях господства империализма и капитализма в Рос-
сии потребовалось создание единой многозвенной 
системы обеспечения продовольственной без-
опасности, в которую должны были входить раз-
личные по своему направлению деятельности ор-
ганы с подчинением общему центру [9, c. 87]. 

12 июня 1900 г. вступили в действие Времен-
ные Правила по обеспечению продовольственных 
потребностей сельских обывателей, которые 
сформировали прообраз современной системы 
административно-правового обеспечения продо-
вольственной безопасности. Все волости были 
признаны продовольственными участками, в кото-
рых функции в анализируемой сфере были пере-
даны губернским и уездным земским управам, а 
также в соответствующие губернские и уездные 
крестьянские учреждения. Данные органы были 
полномочны ведать вопросами и принимать ре-
шения о создании и содержании сельских хлебных 
сельских магазинов, о порядке, сроках и объемах 
заготовки в них хлеба, о порядке хранения и рас-
ходования общественных продовольственных ка-
питалов и общественных хлебных запасов. Ими 
также решались вопросы замены зерновых запа-
сов денежными эквивалентами, порядке обеспе-
чения сохранности финансов и продовольствия в 
натуральном выражении. Данные органы предо-
ставляли отчетность о количестве запасов, нахо-
дящихся в хлебных магазинах. На волостного 
старшину были возложены обязанности попечите-
ля участка и, в частности, ему передавалось дело-
производство по хлебным делам, казенные де-
нежные средства, ведение документооборота и 
отчетности. На высшем уровне «общее попечение 
по обеспечению продовольственных и семенных 
потребностей сельских обывателей» было пере-
дано Министерству внутренних дел, которое в ли-
це Министра отчитывалось монарху о проделан-
ной работе. 

 Проводя анализ организации и деятельности 
сформированного в XVIII – XIX вв. в России меха-
низма обеспечения продовольственной безопас-
ности в эпоху расцвета капиталистических отно-
шений, можно вести речь о сложившейся с учетом 
экономических механизмов и стимулов работоспо-
собной системе, способной в значительной мере 
нивелировать последствия неурожаев, эпидемий и 
стихийных бедствий. Важнейшим условием обес-
печения продовольственной безопасности в дан-
ный период было уменьшение импорта продуктов 
питания и самообеспечение государства зерном. 
Развитие конкуренции и транспортного сообщения 
между губерниями посредством крупнотоннажных 
железнодорожных и речных перевозок положи-
тельно влияли на ценообразование, появились 
фамильные фабрики, цеха и магазины, при произ-
водстве продуктов питания ручной труд постепен-
но заменялся механизированным, само производ-
ство стало организовываться повсеместно во всех 
значимых населенных пунктах, налаживались 
устойчивые хозяйственные связи, при участии гос-
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ударственного кредитования развивались торго-
вые отношения, в крупных городах увеличивался 
ассортимент отечественных продуктов питания, 
возрастало количество импортного продоволь-
ствия. Частное предпринимательство сельхозяй-
ственных промышленников и аграриев исследуе-
мого периода не позволяло удовлетворить продо-
вольственные нужды империи, необходимо было 
развивать и использовать государственную систе-
му управления сельским хозяйством. Можно ре-
зюмировать, что чем выше был уровень регулиро-
вания агропромышленного комплекса со стороны 
государства, тем более эффективным было обес-
печение продовольственной безопасности насе-
ления. Аграрный сектор в России всегда занимал 
одно из самых важных мест в системе государ-
ственных приоритетов, и его поддержка была свя-
зана с капиталоемкостью и нерентабельностью 
сельского хозяйства того периода.  

Результаты. Проведенное исследование по-
казало эволюцию государственной политики в 
подходах к обеспечению продовольственной без-
опасности России. Страна проходит этапы от не-
урегулированной и бессистемной борьбы с голо-
дом путем раздачи продовольствия церквями, до 
законодательного оформления в XVIII – XIX вв. 
мер по предупреждению нехватки продоволь-
ственных товаров. В условиях монархии посте-
пенно развивается государственный аппарат и 
создаются специальные организации, должности и 
контрольно-надзорные органы, целью которых 
становится обеспечение продовольственной без-
опасности населения страны. Безусловно, содер-
жание деятельности по обеспечению продоволь-
ственной безопасности определяется теми воз-
можностями государства, которые у него имеются 
в том или ином историческом периоде. Отталки-

ваясь от характера продовольственной политики 
Российской империи в XVIII – XIX вв., ее продо-
вольственную безопасность можно определить как 
состояние социально-экономического развития 
страны, при котором посредством принятия зако-
нодательных мер и организации деятельности 
специально уполномоченных органов государ-
ственного управления обеспечивается продоволь-
ственная независимость, гарантируется наличие 
для населения пищевой продукции, упорядочива-
ется формирование и распределение продоволь-
ственных резервов в целях предупреждения голо-
да. Данный период не был однородным в контек-
сте обеспечения продовольственной безопасно-
сти, но он прежде всего характеризуется станов-
лением правовых основ деятельности государ-
ственных органов по организации продоволь-
ственного обеспечения населения, поскольку до 
1723 г. отсутствовало централизованное норма-
тивное регулирование обеспечения продоволь-
ствием населения в необходимых объемах в слу-
чае голода, неурожаев, эпидемий и стихийных 
бедствий. В рамках данного периода можно выде-
лить следующие этапы: 1) этап зарождения си-
стемы правового обеспечения продовольственной 
безопасности (с 1723 г. по 1864 г.), на котором бы-
ли впервые сформированы органы центрального 
управления, в полномочия которых входило обес-
печение продовольственной безопасности на по-
стоянной основе путем формирования продоволь-
ственных запасов; 2) этап укрупнения системы 
постоянно действующих органов обеспечения 
продовольственной безопасности (с 1864 по 1900 
г.), характеризующийся дальнейшим развитием и 
разделением полномочий в этой сфере между гу-
берниями и земствами. 
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Аннотация. Введение. Преступления, совершаемые орга-
низованными группами, обладают повышенной степенью обще-
ственной опасности. Квалификация таких деяний подразумевает 
необходимость надлежащим образом определить упомянутую 
категорию, установить ее качественные характеристики, что тре-
бует проведения соответствующих исследований, в том числе 
уголовно-правового характера. Материалы и методы. Основу 
исследования составляют общенаучные и частнонаучные спосо-
бы научного познания. Использованы методы теоретического и 
эмпирического исследования. Также проведен анализ судебных 
решений по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 
составе организованных групп, с использованием сравнительно-
правового метода. Анализ. В статье проводится исследование 
преступлений, совершаемых организованными группами, свя-
занного с рассмотрением вопросов оценки общественной опас-
ности преступлений, совершаемых организованными группами, 
которые не нашли достаточного отражения в научной литерату-
ре. Согласно проведенному исследованию нормативной базы, в 
уголовном законодательстве отсутствует определение организо-
ванной группы. Но при этом совершение преступления в составе 
организованной группы обладает повышенной степенью обще-
ственной опасности, что определяется рядом факторов различ-
ного характера, рассмотренных в статье. Данное обстоятельство 
требует выработки новых теоретических и прикладных подходов 
к борьбе с таким феноменом как организованная преступность, в 
том числе связанных с повышенной общественной опасностью 
этого явления. Результаты. Проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод, что, несмотря на активное использование 
рассматриваемого понятия, законодателем не во всех случаях 
учитывается повышенная общественная опасность совершения 
преступления организованной группой, что подлежит исправле-
нию путем внесения соответствующих изменений в уголовное 
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Введение. Групповой характер совершае-

мых преступлений не может не получать опреде-
ленную оценку со стороны законодателя с учетом 
характера таких деяний и угрозы для общества. 
Преступления, совершаемые в соучастии, и 
прежде всего, в составе организованных групп, 
обладают повышенной степенью общественной 
опасности, причиняя вред тем или иным обще-
ственным отношениям, в зависимости от вектора 
антиобщественной направленности таких деяний. 

Их квалификация подразумевает необходи-
мость надлежащим образом определить упомя-
нутую категорию, установить ее качественные 
характеристики, что требует проведения соответ-
ствующих исследований, в том числе уголовно-
правового характера, связанных с осознанием 
законодателем рассматриваемого явления и дачи 
ему соответствующей оценки путем установления 
и редактирования в необходимых случаях соот-
ветствующих норм, в первую очередь – уголовно-
правового характера. 

Материалы и методы. Основу исследова-
ния составляют общенаучные и частно-научные 
способы научного познания. Использованы мето-
ды теоретического и эмпирического исследова-
ния. Также проведен анализ судебных решений 
по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных в составе организованных групп, с использо-
ванием сравнительно-правового метода. 

Анализ. Осознавая повышенную обще-
ственную опасность преступлений, совершаемых 
в соучастии, законодатель уделяет данному ин-
ституту значительное внимание, указывая как на 
различные формы соучастия, так и влияние на 
повышение степени общественной опасности, 
рассматривая в качестве обстоятельства, отягча-
ющего наказание в отдельных преступлениях  
[3. с. 43].  

Одной из таких форм (и одной из наиболее 
опасных) соучастия законодатель признает со-
вершение преступления организованной группой, 
давая определение данной форме в ч. 3 ст. 35 УК 
РФ. Учитывая значимость данной формы соуча-
стия, определяемую его повышенной опасностью, 
законодатель регулярно использует термин «со-
вершение преступления организованной груп-
пой». Так, в Общей части данный термин упоми-
нается 12 раз (в том числе в ст. 63 УК РФ как об-
стоятельство, отягчающее наказание), а в Осо-
бенной части – 163 раза (прежде всего, как отяг-
чающее обстоятельство в квалифицированных и 
особо квалифицированных составах - например, 
в ст. ст. 105, 158, 186, 226.1, 338, 356.1 УК РФ) 
всего – 176 раз. 

Таким образом, законодатель, осознавая по-
вышенную степень рассматриваемой формы со-
участия, включает в уголовное законодательство 

нормы (предусматривающие ответственность за 
совершение преступлений различной направлен-
ности), в которых преступное поведение в соста-
ве организованных групп рассматривается как 
отягчающее обстоятельство, с формированием 
соответствующего квалифицированного либо 
особо квалифицированного состава. 

Несмотря на значимость данного термина, 
законодатель определение организованной груп-
пы не дает, раскрывая лишь в ч. 2 ст. 35 УК РФ 
понятие преступления, совершенного организо-
ванного группой (впрочем, как и иные формы со-
участия), делая упор на устойчивости группы лиц. 
В связи с отсутствием законодательного опреде-
ления организованной группы данный вопрос не-
однократно становился предметом рассмотрения 
Верховного Суда России, который давал свое 
толкование в Постановлениях Пленума, напри-
мер, в Постановлениях от 27.01.1999 № 1, 
10.06.2010 № 12, 27.12.2002 № 29. 

Например, в Постановлении от 27.12.2002 № 
29 определение организованной группы не дает-
ся, но в п. 15 указывается на ее основные харак-
теристики (устойчивость, наличие в ее составе 
организатора (руководителя), наличие плана, 
распределение функций) [6]. 

В п. 10 Постановления от 27.01.1999 № 1 
под организованной группой предложено пони-
мать группу из двух и более лиц, объединенных 
умыслом на совершение одного или нескольких 
преступлений, а также указываются дополни-
тельные признаки, связанные с планированием 
преступления, подготовкой орудий, распреде-
лением ролей [5]. 

В Постановлении Пленума от 10.06.2010  
№ 12 в п. 15 обращается внимание на обще-
ственную опасность организованной преступно-
сти, которая в ее различных проявлениях посяга-
ет на общественную безопасность, жизнь и здо-
ровье граждан, собственность, нарушает нор-
мальное функционирование государственных, 
коммерческих и иных организаций и обществен-
ных объединений [7]. 

Проблемам определения организованной 
группы уделялось и уделяется внимание в науч-
ных трудах. Но при этом в ряде трудов говорится 
только о признаках организованной группы, а са-
мо определение не предлагается [2, с. 126 – 127]. 

Также предлагается рассматривать органи-
зованную группу как объединение, основным при-
знаком которого должно выступать соглашение 
между участниками о постоянной преступной дея-
тельности, которую должны составлять не менее 
трех умышленных преступлений [4, с. 53]. 

В некоторых случаях определение организо-
ванной группы выводится из положений ч. 3 ст. 35 
УК РФ: «Как известно, под организованной груп-
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пой понимается устойчивая группа из двух или 
более лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений (ч. 3 
ст. 35 УК РФ)» [12, с. 35], однако делается оговор-
ка, что содержание устойчивости, выступающей 
для таких объединений образующим признаком, 
тем не менее не получило законодательного за-
крепления, что обусловливает отнесение этой 
категории к числу оценочных понятий [11, с. 26]. 

Ни один из авторов не возражает против то-
го, что преступления, совершаемые организован-
ной группой, обладают повышенной обществен-
ной опасностью, о чем свидетельствует также 
частота упоминания такого понятия в уголовном 
законодательстве. 

Возникает вопрос, в чем же заключается та-
кая повышенная опасность. Мы считаем, что 
здесь играют роль несколько факторов. 

Прежде всего, общественная опасность пре-
ступлений, совершаемых организованными груп-
пами, заключается в том, что в их совершение 
вовлекается значительное количество лиц – от 
двух и более. Соответственно, указанные лица 
перестают носить положительную социальную 
характеристику, а их деятельность как членов 
общества вместо положительной направленности 
приобретает деструктивный характер, отрица-
тельно влияя на вектор развития общества, ме-
шая достижению поставленных целей в различ-
ных сферах - социальной, экономической и т.п.  

Пример такого вовлечения описан в одном 
из приговоров Ростовского областного суда, кото-
рым за совершение торговли людьми и использо-
вание рабского труда в составе организованной 
группы, действовавшей на территории России и 
Абхазии, были осуждены Ясинский М.А. и Кудря-
шов В.К. В состав организованной группы, дей-
ствовавшей под единым руководством, входили 
граждане обеих стран, которые заманивали граж-
дан России, обещая высокие зарплаты (вербов-
щики), перевозили их от места вербовки до места 
дальнейшего содержания (перевозчики), и угро-
зами и насилием заставлявшие их заниматься 
рабским трудом (охранники). 

В такое сообщество и был вовлечен Ясин-
ский, ставший руководителем группы вербовщи-
ков, и вовлекший затем в нее Кудряшова. Ясин-
ский, будучи оформленным в качестве индивиду-
ального предпринимателя, вместе с Кудряшовым 
размещали объявления в средствах массовой 
информации о возможности трудоустройства с 
высокой заработной платой, вербовали лиц, ко-
торые откликались на такие объявления, а потом 
принимали меры к их вывозу в Абхазию, прода-
вая их затем в приграничной зоне за деньги.  
В Абхазии этих граждан преступники в целях 
дальнейшей эксплуатации лишали свободы и за-
ставляли работать на стройках [9]. 

Соответственно, увеличение как количества 
организованных групп, так и входящих в их состав 
членов влияет и на увеличение количества пре-

ступлений, совершаемых в государстве, и на уро-
вень преступных последствий и вреда, получае-
мых в результате совершаемых ими общественно 
опасных деяний, и на размер незаконно получае-
мого ими дохода. 

Другим негативным фактором является то, 
что благодаря совершению тех или иных пре-
ступлений, совершаемых именно организован-
ными группами, существенно увеличивается ве-
роятность достижения предполагаемого преступ-
ного результата, а, в некоторых случаях, возника-
ет и сама возможность совершения таких пре-
ступлений, так как в случае совершения таких 
деяний в одиночку, группой лиц или группой лиц 
по предварительному сговору условия реализа-
ции преступных намерений не образуются или не 
реализуются, так как требуется определенное 
«распределение труда», обладание конкретными 
навыками (которые не всегда носят преступный 
характер, а иногда требуют наличие определен-
ной подготовки, образования или способностей). 
Достижению целей способствует и ряд иных фак-
торов, в том числе неоднократно упоминаемых в 
решениях высшего судебного органа.  

К таким обстоятельствам относится, как пра-
вило определенный период времени существова-
ния такой группы, во время которого принимаются 
меры к подготовке, организации и реализации 
преступной деятельности, что существенно по-
вышает шансы на достижение планируемого пре-
ступного результата, снижает вероятность рас-
крытия преступления, установления, обнаруже-
ния и привлечения к уголовной ответственности 
членов организованной преступной группы [1].  

Так, например, была осуждена организован-
ная группа, объединенная одной преступной це-
лью (контрабанда леса), состоявшая из трех че-
ловек, один из которых, обладая всей полнотой 
информации, являлся организатором, координи-
руя деятельность группы. Ими была выработана 
схема контрабанды, имелось четкое распределе-
ние ролей. Группа действовала на протяжении 
более 4 лет. Стоимость контрабанды составила 
более 27 млн. руб. Причем несмотря на то, что 
следствием этим лицам вменялась совершение 
преступления в составе организованной группы, 
суд 1 инстанции вменил преступникам только со-
вершение группой лиц по предварительному сго-
вору, что стало предметом апелляционного пред-
ставления, в котором ее автор указал: «Сплочен-
ная организованная группа … создана для реали-
зации общего преступного умысла, направленно-
го на незаконное обогащение, характеризовалась 
устойчивостью и сплоченностью, что выражалось 
в длительном периоде ее деятельности ... Вы-
полняя определенные задачи, члены организо-
ванной группы действовали согласно отведенным 
им ролям, добиваясь согласованности действий 
всех ее членов, тщательно подготавливались к 
совершению преступлений, четко соблюдали ме-
ры конспирации и безопасности…». И только 
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апелляционная инстанция, согласившись с мне-
нием следствия и органов прокуратуры, признала 
наличие организованной группы [1]. 

Кроме того, с предыдущим обстоятельством 
связан и такой показатель, как неоднократность 
актов преступного поведения членов группы, ко-
торые могут быть осуществлены в соответствую-
щий период. При этом, совершая неоднократные 
преступления, члены организованной группы по-
вышают свою преступную квалификацию, что 
также влияет как на результативность преступной 
деятельности, так и на увеличение уровня их 
асоциализации и степени пренебрежения норма-
ми общества. Так, например, вынесен обвини-
тельный приговор за совершение преступления в 
миграционной сфере в составе организованной 
группы, одним из членов которой являлся инди-
видуальным предпринимателем, организовавший 
фиктивное трудоустройство и заключавший фик-
тивные договоры с иностранными гражданами, 
предоставлявшими им право пребывания на тер-
ритории нашего государства. Преступная дея-
тельность группы продолжалась на протяжении 
шести лет, что способствовало незаконной ми-
грации четырнадцати граждан Республики Узбе-
кистана, Республики Молдова, Республики Арме-
ния и Украины [8]. 

Еще одним аспектом является уровень зна-
ний, технической оснащенности и вооруженности 
организованной группы. Как правило, члены орга-
низованной группы принимают все необходимые 
меры, направленные на достижение преступного 
результата, не полагаясь только на их количество 
и состав. Технический прогресс, информатизация 
общества, возможность достижения планируемо-
го результата путем использования современной 
техники, информационно-телекоммуникационных 
технологий, распространенность огнестрельного 
оружия, взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ предопределяют возможность их исполь-
зования для совершения преступлений, но, как 
отмечалось выше, требуют определенных навы-
ков для их использования, а иногда и длительной 
тренировки.  

К числу факторов, влияющих на обществен-
ную опасность преступлений, совершаемых орга-
низованными группами, относится и то, что неко-
торые преступления возможно совершить только 
в составе организованных групп, а возможность 
совершения в одиночку, группой лиц и или груп-
пой лиц по предварительному сговору практиче-
ски полностью исключена, что связано со сложно-
стью реализации преступления, степенью охра-
няемости объекта и ряда иных обстоятельств, 
преодолеть которые возможно только путем ис-
пользования рассматриваемой формы соучастия. 

Например, за организацию преступного со-
общества Ростовским областным судом был 
осужден Яковенко П.Г. Причем преступная дея-
тельность началась во время отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы в одной из колоний 

на территории Ростовской области. Яковенко и 
входящие в организованную им группу лица орга-
низовали контрабандное перемещение в Россию 
крупных партий героина.  

Поступивший героин хранился в жилищах 
членов преступной группы, которые также осу-
ществляли его расфасовку для дальнейшего 
сбыта. Другие лица осуществляли закладку геро-
ина в тайники.  

В дальнейшем в группу вовлекались рядо-
вые сбытчики героина. 

Оплата за героин осуществлялась через Ин-
тернет на счета членов преступной группы. Часть 
героина нелегально передавалась в одну из ко-
лоний [8]. 

На степень общественной опасности пре-
ступлений, совершаемых в составе организован-
ных групп, влияют и общественно опасные пре-
ступные последствия, их количественные и каче-
ственные характеристики. Зачастую количество 
жертв, экономический ущерб, угроза обществен-
ной безопасности как последствия преступлений 
несопоставимы с последствиями преступлений, 
совершаемых в одиночку или в составе менее 
групп с меньшей степени организованности.  

В некоторых случаях совершение преступле-
ний организованными группами превращается в 
бизнес, а сама – группа –криминальным предприя-
тием с разветвленной структурой, наличием «фи-
лиалов», «отделов» и определенной иерархии. 

Так, приговором Ростовского областного су-
да от 30.06.2010 Колесников А.С., Лобачев В.В. и 
другие были осуждены за организацию преступ-
ного сообщества, а также разбойные нападения 
на водителей грузового автотранспорта. Схема 
была отлажена – Колесников планировал напа-
дения. Одни члены его группы делали заказы, и 
вместе с водителями прибывали к месту нападе-
ния, другие – совершали нападение, третьи – пе-
регоняли захваченный транспорт, четвертые – 
сбывали товар [11]. 

Помимо этого, характерный пример такого 
криминального бизнеса описан в приговоре, кото-
рым были осуждены лица за совершение неза-
конного оборота наркотических средств. В приго-
воре указано, что в состав такого «предприятия» 
входили:  

- руководитель, который организовал интер-
нет-магазин, осуществлял общее руководство 
организованной преступной группой, обеспечивал 
денежное вознаграждение участникам группы, 
распределял доходы, организовывал доставку 
крупных партий наркотиков различные города 
России;  

- кураторы, которые получали от руководите-
ля сведения о месте нахождения партий наркоти-
ков, осуществляли обмен информации между 
структурными подразделениями группы и ее от-
дельными участниками, передавали информацию 
покупателям о наркотиках и их метсонахождении, 
получали деньги,  
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- перевозчики, которые отвозили наркотики в 
различные города;  

- склады-фасовщики, мини-склады, хранив-
шие, фасовавшие товар; 

- закладчики-курьеры; 
 - отдел кадров, рекламировавший товар и 

набиравший новых членов группы [9]. 
Распределение ролей в таких группах может 

быть различным, но цель одна - получение пре-
ступного дохода [10]. 

Безусловно, законодатель каждому явлению 
уголовно-правового характера должен давать 
адекватную оценку. Но возникает вопрос – 
насколько верно он дает оценку общественной 
опасности преступлений, совершаемых в составе 
организованных групп? Таковая оценка должна 
учитывать несколько категорий. 

В первую очередь, используется либо не ис-
пользуется рассматриваемый признак в перечне 
отягчающих обстоятельств уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за 
совершение того или иного преступления. 

Во-вторых, как данный термин соотносится с 
использованием иных отягчающих обстоятельств, 
в том числе с таким отягчающим обстоятельством 
как «совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору». 

В третью очередь, как соотносится наказуе-
мость преступлений, совершенных в составе ор-
ганизованной группы, по сравнению с основным 
преступлением без отягчающих обстоятельств. 

Изучение действующего уголовного законо-
дательства показало, что в целом законодатель 
учитывает данный признак при установлении уго-
ловной ответственности за отдельные виды пре-
ступлений, но не в полной мере.  

Так, в ряде преступлений, в том числе в 
сфере экономики, общественной безопасности 
данное отягчающее обстоятельство не преду-
смотрено в квалифицированных и особо квали-
фицированных составах (например, ст. 169, 190 
УК РФ). Но совершение подобных преступлений 
членами организованными преступными группа-
ми существенно повышает их общественную 
опасность, что, как в указанных случаях, учитыва-
ется законодателем не в полной мере.  

Несмотря на то, что по сравнению с такой 
формой соучастия, как совершение группой лиц 
по предварительному сговору, совершение пре-
ступления организованной группой лиц является 
значительно более опасным, законодатель, 
включая их в перечень отягчающих обстоятель-
ств за совершение того или иного преступления, 
ставит их на один уровень (см., например п. «а» ч. 
2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и др.). При этом 
в указанных нормах кроме квалифицированных 
составов предусмотрены и особо квалифициро-
ванные). Полагаем, что такой подход является не 
совсем верным, и совершение преступления ор-
ганизованной группой должно рассматриваться 
как представляющее большую общественную 

опасность с установлением более сурового нака-
зания и отнесение к иной категории преступления 
(как, например, в ст. 226.1 и ст. 228.1 УК РФ). 

Кроме того, несмотря на повышенную обще-
ственную опасность совершения преступления 
организованной группы, в некоторых случаях так-
же недооценивает данный фактор. Так, если, 
например, совершение преступления организо-
ванной группой в одних нормах (ст. 186, ст. 280.4 
УК РФ) рассматривается как особо квалифициро-
ванный (и наиболее тяжкий) состав, а в некоторых 
случаях приравниваясь к такому отягчающему 
обстоятельству как повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие послед-
ствия (ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127 УК РФ) или совер-
шенное в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК 
РФ) то в ряде составов совершение преступления 
организованной группой рассматривается в каче-
стве «обычного» квалифицированного состава 
(см.. например, ст. 131, 230 УК РФ).  

Полагаем, что данная оценка общественной 
опасности преступлений, совершенных организо-
ванной группой, является не в полной мере вер-
ной, а совершение преступления организованной 
группой следует рассматривать как особо отягча-
ющее обстоятельство с установлением соответ-
ствующих санкций за его совершение. 

Таким образом, можно сказать, что происхо-
дит явная недооценка общественной опасности 
совершения преступления организованной груп-
пой, что, по нашему мнению, подлежит исправле-
нию путем внесения соответствующих изменений 
в уголовное законодательство. Такие изменения 
будут способствовать признанию общественной 
опасности рассматриваемого обстоятельства. 

Результаты. Подводя итоги, следует сде-
лать вывод, что совершение преступления в со-
ставе организованной группой обладает повы-
шенной степенью общественной опасности, что 
определяется, прежде всего, вовлечением в со-
вершение преступления значительного количе-
ства лиц, существенному увеличению вероятно-
сти достижения предполагаемого преступного 
результата; возможностью совершения некото-
рых преступлений только в составе организован-
ной группы, наличием весьма значительных об-
щественно опасных последствий преступлений, 
совершаемых в составе организованных групп.  

При этом законодателем не во всех случа-
ях учитывается повышенная общественная 
опасность совершения преступления в составе 
организованных групп, что подлежит исправле-
нию путем внесения соответствующих измене-
ний в уголовное законодательство, связанных с 
включением в перечень квалифицирующих об-
стоятельств ряда норм, устанавливающих от-
ветственность за отдельные преступления, та-
кого отягчающего обстоятельства как соверше-
ние преступления организованной группой, при-
знанием его особо отягчающим обстоятель-
ством (по сравнению с группой лиц по предва-
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рительному сговору) с установлением соответ-
ствующих санкций. 

Такие изменения будут способствовать при-
знанию общественной опасности совершения 

преступления организованной группой и его 
надлежащей оценке как особо отягчающего об-
стоятельства.  
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Аннотация. Введение. Актуальность темы статьи обу-
словлена тем, что в хозяйственной, юридической и судебной 
практике возникают проблемы с квалификацией договорных 
правоотношений по возмездному оказанию услуг. Зачастую в 
качестве услуг квалифицируются действия по передаче энергии и 
энергоносителей (договоры энергоснабжения), действия по вы-
полнению работ (подрядные договоры); не учитываются такие 
особенности договоров возмездного оказания услуг, как их пуб-
личный характер; граждане-заказчики не признаются потребите-
лями, вследствие чего не удовлетворяются иски о компенсации 
морального вреда; даже в случаях правильной квалификации не 
применяются дополнительно общие положения о договорах под-
ряда и нормы о бытовом подряде. В научных работах и разделах 
учебников при характеристике договоров возмездного оказания 
услуг названные нами признаки не рассматриваются в их сово-
купности. Материалы и методы. Материалами для исследо-
вания послужили нормы гражданского законодательства Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации о договорах возмездно-
го оказания услуг, материалы судебной практики и высказанные в 
доктрине позиции ученых по рассматриваемой теме. Из методов 
научного исследования были использованы как общенаучные, 
так и частнонаучные, в том числе формально-юридический ме-
тод, метод сравнительного правоведения. Анализ. Исследова-
ние построено на анализе общих положений о договорных обяза-
тельствах по возмездному оказанию услуг на примерах их изло-
жения в Гражданских кодексах Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан. Приводятся авторские обоснования объединения 
большого массива договорных конструкций в одной небольшой 
по объему главе Гражданского кодекса. При рассмотрении граж-
данско-правовой характеристики договоров возмездного оказа-
ния услуг автором приводятся примеры судебной практики для 
подтверждения теоретических положений, а также позиции раз-

личных ученых по рассматриваемым вопросам. Рассмотрены 
вопросы о публичном характере многих договоров возмездного 
оказания услуг, обосновывается необходимость применения ко 
многим договорным конструкциям норм о договорах подряда и 
бытового подряда в частности, а также о применении законода-
тельства о защите прав потребителей в правоотношениях с уча-
стием заказчиков-физических лиц. Результаты. Сделаны вы-
воды о публичном характере многих договоров возмездного ока-
зания услуг, дающие основания для дополнительной защиты 
прав заказчиков. Отмечено важное теоретическое и практическое 
значение норм о применении положений о подряде к договорам 
возмездного оказания услуг. Обосновывается позиция о призна-
нии заказчиков-граждан, приобретающих услуги для личного, 
домашнего и иного потребления, не связанного с производ-
ством/предпринимательством, потребителями и применении к 
ним соответствующего законодательства, в том числе о праве на 
компенсацию морального вреда. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the topic is due 
to the fact that in economic, legal and judicial practice problems 
arise with the qualification of contractual legal relations for the 
provision of paid services. Often, actions for the transfer of ener-
gy and energy resources (energy supply contracts), actions for 
the performance of work (contract agreements) are qualified as 
services. Such features of contracts for chargeable services as 
their public nature are not taken into account. Citizens-customers 
are not recognized as consumers, as a result of which claims for 
compensation for moral damage are not satisfied; even in cases 
of correct qualification, the general provisions on work contracts 
and the rules on household contracts do not additionally apply. 
In scientific works and sections of textbooks, when characteriz-
ing contracts for chargeable services, the characteristics we 
have named are not considered in their entirety. Materials and 

Methods. The materials for the study were the norms of civil 
legislation of the Republic of Kazakhstan and the Russian Fed-
eration on contracts for chargeable services, materials of judicial 
practice and the positions of scientists on the topic under con-
sideration expressed in the doctrine. Among the methods of 
scientific research, both general scientific and specific scientific 
ones were used, including the formal legal method and the 
method of comparative law. Analysis. The study is based on the 
analysis of general provisions on contractual obligations for the 
provision of chargeable services using examples of their presen-
tation in the Civil Codes of the Russian Federation and the Re-
public of Kazakhstan. The author’s justification for combining a 
big array of contractual structures in one small chapter of the 
Civil Code is given. When considering the civil law characteris-
tics of contracts for the provision of paid services, the author 
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provides examples of judicial practice to confirm theoretical pro-
visions, as well as the positions of various scientists on the is-
sues under consideration. Issues about the public nature of 
many contracts for the provision of chargeable services are con-
sidered, the need to apply to many contractual structures the 
rules on work contracts and household contracts in particular, as 
well as the application of legislation on the protection of con-
sumer rights in legal relations with the participation of individual 
customers is substantiated. Results. Conclusions are drawn 
about the public nature of many contracts for the provision of 
chargeable services, providing grounds for additional protection 
of the rights of customers. The important theoretical and practical 
significance of the rules on the application of contract provisions 
to contracts for the provision of chargeable services is noted. 
The position is substantiated on the recognition of customers-
citizens purchasing services for personal, household and other 

consumption not related to production / entrepreneurship as 
consumers and the application of relevant legislation to them, 
including the right to compensation for moral damage. 

Keywords: services, contractual obligations, chargeable 
services, performer, customer, personal performance, public 
contract, consumer protection, services and works, household 
contract, characteristics of services, difference between services 
and works, rights of customers, obligations of service providers, 
moral damage 
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Введение. Услуги, как и вещи (имущество), 

работы всегда присутствовали в гражданском 
обороте в качестве объектов гражданских право-
отношений. В частности, в римском праве разли-
чались наем работ и наем услуг. В настоящее 
время объем услуг неимоверно вырос, чему спо-
собствовали как развитие техники и технологий, 
так и иные обстоятельства. Относительно стран 
постсоветского пространства одной из главных 
причин появления в имущественном обороте но-
вых видов и увеличения количества имевшихся 
ранее видов услуг послужил переход к так назы-
ваемым «рыночным отношениям», а именно, 
изменение экономической политики по принципу 
«разрешено всё, что не запрещено».  

Именно на рубеже 80-х и начале 90-х годов 
ХХ века появились первые законы о кооперации, 
о частной собственности, о свободе пред-
принимательства; стали создаваться частные 
банки, активно начали работать товарные биржи 
и рынки (базары). Снятие запретов и ограниче-
ний на посредническую деятельность соответ-
ственно повлекло появление огромного числа 
посреднических услуг, за которые ранее была 
предусмотрена уголовная ответственность.  

Другим основанием резкого возрастания ко-
личества и видов возмездных услуг явился про-
цесс т.н. «разгосударствления», при котором 
многие услуги, оказывавшиеся ранее государ-
ственными органами и организациями, были пе-
реданы в конкурентную среду. В результате 
бывшие ранее безвозмездными для населения 
образовательные, медицинские и многие иные 
виды услуг стали в одночасье возмездными. 
Востребованными стали также аудиторские, 
оценочные, риэлторские, коллекторские, марке-
тинговые услуги, и т.д. 

Основы гражданского законодательства 
ССР и республик 1991 года еще не предусматри-
вали комплекса правовых норм о регулировании 
возникающих в то время новых возмездных до-
говорных отношений.  

Логично, что в таких условиях динамично 
развивающийся пласт общественных отношений 
требовал соответствующего правового регули-
рования, и впервые данный вопрос был разре-
шен в Главе 38 «Возмездное оказание услуг» 

Модельного Гражданского кодекса для госу-
дарств - участников СНГ (часть вторая), нормы 
которого явились основанием внесения отдель-
ных глав в Гражданские кодексы постсоветских 
государств [9]. 

Известный российский цивилист Лапач В.А. 
также отмечал, что «институт возмездного ока-
зания услуг (гл. 39 ГК РФ) является новым для 
отечественного гражданского законодательства и 
имеет общий, собирательный характер». При 
этом он подчеркивал, что данной Главой регули-
руются «услуги, весьма далекие друг от друга и 
по сферам применения, и по субъектам (испол-
нителям и потребителям), и по достигаемому 
результату», что ставит «перед наукой и право-
применительной практикой все новые вопросы» 
[7, с.457 – 458]. 

Материалы и методы. Материалами для 
исследования послужили нормы гражданского 
законодательства Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации о договорах возмездного 
оказания услуг, материалы судебной практики и 
позиции ученых по рассматриваемой теме. Из 
методов научного исследования были использо-
ваны как общенаучные, так и частнонаучные, в 
том числе формально-юридический метод, ме-
тод сравнительного правоведения. 

Анализ. Исследование проводилось путем 
формально-юридического и сравнительно-
правового анализа правовых норм о договорах 
возмездного оказания услуг, анализировались 
общие положения о договорных обязательствах 
по возмездному оказанию услуг в их редакции, 
размещенной в Гражданских кодексах Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан.  

Так, общим подходом к правовому регулиро-
ванию столь значительного объема обществен-
ных отношений по возмездному оказанию услуг 
является незначительное количество правовых 
норм в Гражданских кодексах стран СНГ, отража-
ющих лишь основные положения. В этой связи 
следует отметить, что за истекшие три десятиле-
тия арсенал законодательства о правовом регу-
лировании возмездного оказания услуг практиче-
ски в каждой из постсоветских стран пополнился 
десятками законодательных и сотнями подзакон-
ных актов, применяемых дополнительно к соот-
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ветствующим, кратким по содержанию, главам ГК 
о данных видах услуг (например, Глава 39 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, далее – 
ГК РФ [3], и Глава 33 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан, далее – ГК РК [2]).  

Наименование рассматриваемых глав ГК 
может ввести в заблуждение лиц, не обладаю-
щих специальными познаниями в области юрис-
пруденции. Поэтому сразу следует предупре-
дить, что несмотря на кажущееся общим, уни-
версальным наименования соответствующей 
главы, тем не менее, нормы ее не относятся к 
правовому регулированию множества иных ви-
дов возмездных услуг, о чем указано в п.2 ст.779 
ГК РФ и в п.2 ст.683 ГК РК. Так, Главой 39 ГК РФ 
и соответственно, Главой 33 ГК РК не регулиру-
ются обязательства, возникающие из договоров 
подряда, выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот, перевозки, займа и кредита, факторинга, 
банковских договоров, хранения, страхования, 
поручения, комиссии, доверительного управле-
ния имуществом. 

В этой связи в качестве сфер применения 
норм рассматриваемой Главы законодателем 
указаны следующие виды деятельности: оказа-
ние услуг по обучению (образовательные); услу-
ги связи, аудиторские, медицинские, ветеринар-
ные, информационные, консультационные, тури-
стические и иные. Неисчерпывающий перечень 
услуг, регулируемых нормами данной Главы, 
объяснен нами выше.  

Дополним, что в эпоху стремительного раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий и появления иных потребностей обще-
ства объем подлежащего правовому регулиро-
ванию массива неизбежно будет увеличиваться. 
В качестве примеров приведем введение в Главу 
39 ГК РФ статьи 783.1 «Особенности договора об 
оказании услуг по предоставлению информации» 
(18.03.2019 г.) и статьи 687-1 «Договор на оказа-
ние услуг по предоставлению персонала» в ГК 
РК (19.12. 2020 г.). Судебная практика еще более 
богата примерами вовлечения в гражданский 
оборот новых видов услуг. Так, по одному из дел 
предметом договора явилась деятельность ис-
полнителя по «привлечению целевого трафика 
на сайт заказчика» [13], по другим делам «услуги 
доступа в Интернет» [17], «оказание услуг по пе-
редаче данных» [14] и т.п. 

Об огромном объеме видов услуг, регулиру-
емых Главой «Возмездное оказание услуг», сви-
детельствует дальнейшая классификация даже 
некоторых из перечисленных в приведенных 
выше услугах. Так, услуги связи в свою очередь 
подразделяются на услуги почтовой и телефон-
ной связи, каждая из которых имеет собственную 
классификацию. В частности, услуги телефонной 
связи подразделяются на услуги проводной и 
беспроводной связи; беспроводная связь ныне 
также подразделяется на несколько видов, коли-

чество которых может увеличиваться в связи с 
развитием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Медицинские услуги могут 
быть разделены на терапевтические, хирургиче-
ские, стоматологические, массажные, процедур-
ные и т.д. Например, отдельно рассматриваются 
неклинические психологические услуги [6]. При 
этом практически каждый из видов услуг допол-
нительно к ГК регулируется специальными зако-
нодательными и подзаконными актами. 

Значимость норм о договорах возмездного 
оказания услуг подчеркнул в свое время Степа-
нов Д.И., отметив, что для достижения цели дис-
сертационного исследования на тему «Услуги как 
объекты гражданских прав» при анализе и выяв-
лении существенных признаков услуги как юри-
дической категории он избрал именно «обяза-
тельство по возмездному оказанию услуг, как оно 
понимается в силу гл. 39 ГК РФ» [20, c.5].  

В то же время отмечаемый нами небольшой 
объем правовых норм рассматриваемых глав ГК, 
по мнению Мирошник А.В., «создает условия для 
искажения некоторых принципиальных положе-
ний в регулировании этих отношений другими 
правовыми актами». Он считает, что «при регу-
лировании таких отношений актами ведомствен-
ного характера нередко берут верх корпоратив-
ные интересы». В этой связи, а также с учетом 
многообразия услуг гл. 39 ГК РФ, по его мнению, 
приобретает значение общих положений о дого-
воре оказания услуг [8, c.7].  

Легальная дефиниция понятия договора 
возмездного оказания услуг воспроизведена за 
истекшие со времени ее принятия годы в тыся-
чах опубликованных на постсоветском простран-
стве работ различного рода и характера. Во из-
бежание буквального заимствования норм ста-
тей 779 ГК РФ и 683 ГК РК, отметим, что опреде-
ляющим для конструкции данного договорного 
правоотношения является «задание заказчика», 
которое должно быть законным и исполнимым. 
Вторая сторона – исполнитель – обязуется на 
основании задания заказчика оказать опреде-
ленные заданием услуги, т.е. совершить опреде-
ленные действия или осуществить определен-
ную деятельность. Степанов Д.И. отмечает так-
же, что под «деятельностью исполнителя» сле-
дует понимать «процесс систематического ока-
зания сходных услуг» исполнителем с целью си-
стематического получения доходов или иного 
личного удовлетворения, то есть, это «наиболее 
высокий уровень поведения» по сравнению с 
отдельными «действиями» по оказанию услуг, 
характерный «для долговременных и однообраз-
ных по своему содержанию услуг» [20, c.20].  

Поскольку из наименования Главы и самого 
договора явствует, что услуги носят возмездный 
характер, то соответственно, заказчик обязуется 
не только принять услуги, но и оплатить их. 

Исходя из особенностей услуг как объектов 
гражданских правоотношений, предметом дого-
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вора являются сами «определенные действия» 
либо «деятельность», не обладающие признаком 
достижения определенного результата в виде 
создания новой вещи (объекта) либо улучшения 
ранее имевшегося объекта. Тем не менее, в не-
которых случаях исполнение договора возмезд-
ного оказания услуг должно быть завершено кон-
статацией явно видимого невооруженным взгля-
дом результата, например, при оказании клинин-
говых услуг, стоматологических и иных услуг. 

Из универсального определения «обяза-
тельства» известно, что обязанная сторона, в 
том числе и в договорном правоотношении, обя-
зуется не только совершить «определенное дей-
ствие», но и воздержаться от совершения тако-
вого (ст.268 ГК РК, ст. 307 ГК РФ). Но особен-
ность договоров возмездного оказания услуг в 
том и состоит, что исполнитель обязуется со-
вершить именно активные действия, а не воз-
держаться от их совершения. Об этом пишут и 
другие ученые: «... услуга как предмет обяза-
тельства всегда есть действие» [20, c.20].  

Договор консенсуальный, возмездный, дву-
сторонне обязывающий, обычно с определенным 
сроком исполнения; форма договора простая 
письменная (в отношениях с участием граждан-
заказчиков может совершаться также устно). 
Стороны должны обладать соответствующим 
объемом дееспособности (для физических лиц) и 
правоспособности (для юридических лиц). При 
этом основной целью исполнителя при оказании 
возмездных услуг является получение чистого 
дохода. Для выполнения определенных видов 
услуг исполнитель должен иметь соответствую-
щую лицензию, например, на оказание возмезд-
ных образовательных, аудиторских, медицинских 
и иных услуг. 

По общему правилу, исполнение договора 
возмездного оказания услуг осуществляется по-
средством личных действий/деятельности само-
го исполнителя. Однако договором может быть 
предусмотрено «иное», когда услуги могут быть 
оказаны иным лицом, например, по договору 
аутсорсинга (ст.687 – 1 ГК РК); либо другим со-
трудником из штата услугодателя и т.п. 

Сроки и порядок оказания услуг определя-
ются соглашением сторон, как и стоимость услуг. 
В некоторых случаях срок оказания услуг опре-
деляется законодательными актами. В частно-
сти, срок договоров возмездного оказания услуг в 
сфере высшего или послевузовского образова-
ния определен в Казахстане специальным зако-
ном. Минимальная стоимость образовательных 
услуг в данном случае также определяется еже-
годно относительно суммы образовательного 
гранта, устанавливаемого государством [12]. 

Сроки и порядок оплаты оказанных / оказы-
ваемых возмездных услуг также определяются 
соглашением сторон. Оплата производится с 
применением самых различных форм и спосо-
бов: выплата аванса, полная предоплата, после-

дующая оплата, оплата за периоды исполнения; 
в наличной или безналичной форме и т.п. Не-
смотря на отсутствие об этом императивной 
нормы, на практике оплата производится обычно 
после составления и подписания сторонами акта 
приемки выполненных/оказанных услуг либо их 
этапа. При этом правила об одностороннем со-
ставлении такого акта применяются по аналогии 
с правилами по договорам подряда (п.4 ст.663 ГК 
РК, п.4 ст.753 ГК РФ). 

По общему правилу, в случае невозможно-
сти исполнения, возникшей по вине заказчика, он 
должен оплатить услуги в полном объеме. Так, 
при оказании репетиторских услуг несовершен-
нолетний сын заказчика неоднократно скрывался 
от репетитора, не желая заниматься, а заказчик 
требовал от исполнителя провести точно согла-
сованное количество часов репетиций и произ-
вел оплату только за фактически проведенные 
несколько занятий в течение одного месяца. В 
случае обращения исполнителя в суд заказчику 
придется оплатить все случаи явки репетитора 
для оказания услуг, т.к. в приведенном примере 
четко прослеживается вина стороны заказчика.  

Вместе с тем ГК предусматривает возмож-
ность предварительного согласования сторона-
ми иных условий договора; например, оплату 
только за фактически оказанные услуги. 

Если же невозможность исполнения возникла 
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон 
не отвечает, заказчик возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы. В то же вре-
мя ГК допускает и иные варианты закрепления 
условий договора. Так, по договору между Заказ-
чиком и Оператором (исполнителем) Верховный 
Суд РФ признал соответствующими закону усло-
вия договора, в соответствии с которыми Заказчик 
был обязан оплатить услуги Оператора, даже ес-
ли Оператор их не оказывал в связи с отсутстви-
ем соответствующих очередных заказов. Верхов-
ный суд подчеркнул, что возмещение фактических 
расходов Оператора, понесенных в целях испол-
нения Договора, не является единственно воз-
можным способом устранения негативных по-
следствий для Оператора в случае расторжения 
договора (условие «Take or Pay»). Отказ Заказчи-
ка от права получать услугу не устраняет его де-
нежные обязательства перед исполнителем. Тем 
самым, договором может быть предусмотрено 
условие о внесении заказчиком платы за отказ от 
договора (п. 3 ст. 310 ГК РФ) [18].  

Аналогичное последствие в виде обязанно-
сти заказчика возместить исполнителю фактиче-
ски понесенные им расходы предусмотрено так-
же в случаях одностороннего его отказа от ис-
полнения договора возмездного оказания услуг 
(п.1 статьи 782 ГК РФ, п.1 ст.686 ГК РК). Верхов-
ный Суд РФ неоднократно указывает, что «Право 
на односторонний отказ от договора возмездного 
оказания услуг, предусмотренное п. 1 ст. 782 ГК 
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РФ, императивно и не может быть ограничено 
соглашением сторон договора» [22]. 

Право на односторонний отказ от исполне-
ния договора возмездного оказания услуг импе-
ративно установлено также и для исполнителя 
пунктами 2 названных статей ГК, а мотивы отказа 
при этом не имеют правового значения [4]. 

К сожалению, в значительной части опублико-
ванных научных работ о договорах возмездного 
оказания услуг упускается такой их признак, как 
публичный характер многих из таких договоров, что 
дает дополнительные основания для защиты за-
казчика как наиболее «слабой стороны» в догово-
ре. Между тем, в ст. 387 ГК РК и ст. 426 ГК РФ пу-
тем перечисления названы публичными договоры 
возмездного оказания услуг связи, гостиничных, 
медицинских услуг и т.д. По нашему мнению, к чис-
лу публичных договоров следует отнести многие 
иные договоры, опосредуемые Главой 39 ГК РФ и 
Главой 33 ГК РК: возмездное оказание ритуальных 
услуг, образовательных услуг, обязательных ауди-
торских услуг, услуг по мусороудалению, услуг 
лифтового хозяйства, рекламных услуг, услуг об-
щественного питания и т.д. 

Тема данной статьи избрана автором не слу-
чайно. Еще в 2006 г. нами была опубликована мо-
нографическая работа «Договор возмездного ока-
зания образовательных услуг», с 2006 по 2012 го-
ды были написаны статьи о различных видах услуг, 
регулируемых Главой 33 ГК РК, которые в 2012 г. 
нашли отражение в соответствующих частях дис-
сертации на соискание ученой степени д.ю.н. на 
тему «Публичный договор в гражданском праве 
Республики Казахстан: проблемы теории и практи-
ки». В том числе нами были довольно подробно 
рассмотрены и обоснованы в качестве примеров 
публичных договоров договоры возмездного ока-
зания услуг в сфере высшего образования, ауди-
торских услуг, услуг почтовой и телефонной связи, 
услуг лоцманской проводки судов, услуг о депони-
ровании произведений, являющихся объектами 
авторского права; договоры о возмездном оказании 
гостиничных услуг [5]. 

При этом в некоторых законодательных ак-
тах, направленных на регулирование соответ-
ствующих видов возмездных услуг, опосредую-
щие их договоры прямо названы публичными 
договорами. Так, в Законе Республики Казахстан 
«О связи» содержится прямое указание о том, 
что для операторов связи сети телекоммуника-
ций общего пользования договоры оказания 
услуг присоединения других сетей телекоммуни-
каций являются публичными договорами (ст.26) 
[16]. Можно привести и иные примеры прямого 
указания законодателя на публичный характер 
множества других договоров по оказанию услуг 
или выполнению работ, передаче товаров. 

В то же время легально отнесенные законо-
дателем к публичным договорам договоры воз-
мездного оказания, например, гостиничных услуг, 
в Казахстане вообще не получили самостоятель-

ного законодательного закрепления и соответ-
ственно, в нормативных правовых актах отсут-
ствует указание о публичном характере таких 
договоров. Договоры возмездного оказания ме-
дицинских услуг, перечисленные в качестве пуб-
личных договоров в ГК, закреплены в Кодексе  
«О здоровье народа и система здравоохране-
ния», но не названы в нем публичными догово-
рами [11]. Сказанное дает основание говорить о 
недостаточной степени формальной определен-
ности в легальной дефиниции публичного дого-
вора и о пробелах в правовом регулировании 
таких договоров. На практике такое положение 
ведет к ситуациям, когда правила о публичном 
договоре в части запрета на отказ от оказания 
услуг, о применении единых цен для всех заказ-
чиков, о предоставлении предусмотренных зако-
ном льгот для отдельных категорий заказчиков и 
т.д. не применяются, поскольку в специальном 
законодательстве отсутствуют положения о пуб-
личном характере договоров возмездного оказа-
ния соответствующих услуг. Так, гостиницы не 
вправе отказывать в предоставлении их услуг, 
если имеются свободные места; они не вправе 
устанавливать разные цены различным катего-
риям граждан в сторону их повышения.  

Судебная практика практически не содержит 
ссылок и обоснований необходимости защиты 
прав заказчиков публичным характером догово-
ра. Гражданские кодексы постсоветских стран 
избрали способ поименования публичными дого-
воров в специальных статьях о таких договорах. 
Например, договор розничной купли-продажи, 
договор бытового подряда и некоторые другие 
прямо поименованы публичными в соответству-
ющих нормах ГК. В этой связи юридическая, в 
том числе и судебная практика не признают пуб-
личными договоры возмездного оказания услуг, 
если они прямо не поименованы законодателем 
таковыми.  

Публичный характер многих договоров воз-
мездного оказания услуг (кроме перечисленных 
законодателем) отмечается и другими исследо-
вателями, в частности, в диссертации М.Г. Наза-
ровой говорится, что правовое регулирование 
данной группы правоотношений «преследует 
цель защиты правовых интересов неопределен-
ного круга лиц, публичных правовых интересов» 
путем закрепления обязательных технических 
регламентов, требований о лицензировании, о 
членстве исполнителя в саморегулируемой орга-
низации. Кроме того, М.Г. Назарова считает, что 
поскольку любой из сторон обязательства по 
возмездному оказанию услуг предоставлено 
право на односторонний немотивированный от-
каз от исполнения, то при уклонении одной из 
сторон от заключения договора возмездного ока-
зания услуг, когда заключение этого договора 
является обязательным для исполнителя (пуб-
личный договор), недопустимо применение тако-
го способа защиты как понуждение к заключению 
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договора [10, c.11 – 12]. Однако нам представля-
ется, что понуждение исполнителя к заключению 
договора может применяться в договорах воз-
мездного оказания услуг, отнесенных законода-
телем лишь к категории публичных договоров. 

Наиболее оптимальным вариантом надле-
жащей защиты прав заказчиков как наиболее 
слабой стороны в договорах возмездного оказа-
ния услуг в сложившейся ситуации остается вне-
сение точечных дополнений в некоторые из них о 
публичном характере определенных договоров, 
если об этом имеются достаточные обоснования 
в доктрине. Нами отмечалось, что для внесения 
таких дополнений в законодательные акты пред-
варительно должны быть наработаны научные 
исследования и практика применения в соответ-
ствующей сфере, что требует довольно дли-
тельного времени.  

Как известно, наличие юридического образо-
вания предполагает наличие у специалистов зна-
ний, умений и навыков различения работ и услуг, 
объективной квалификации договорных правоот-
ношений в зависимости от объектов, относительно 
которых эти правоотношения возникли. Однако не 
только в отношениях между обычными граждана-
ми, но и в текстах официальных документов (дого-
воры), в решениях судов зачастую работы и услуги 
не различаются, иногда даже в тексте одного и того 
же договора либо решения суда правоотношение 
квалифицируется и как работа, и как услуга одно-
временно [15]. Представляется, что одним из пово-
дов для таких случаев является сходство работ и 
услуг, которые являются действиями, зачастую 
именно активными действиями. А разграничиваю-
щий их признак необходимости для заказчика либо 
самих действий/деятельности, либо их овеществ-
ленного результата, отходит как бы на «задний 
план». 

В этом контексте очень уместной представ-
ляется позиция законодателя, изложенная в 
нормах статьи 783 ГК РФ (ст. 687 ГК РК) о допол-
нительном правовом регулировании договора 
возмездного оказания услуг. 

Так, если это не противоречит нормам Гла-
вы 39 ГК РФ (нормам Главы 33 ГК РК), то к дого-
вору возмездного оказания услуг применяются 
общие положения о подряде (статьи 702 – 729) и 
положения о бытовом подряде (статьи 730 – 
739). Обычно нормы о бытовом подряде допол-
нительно применяются в случаях, когда заказчи-
ком выступает физическое лицо, заказавшее 
услугу в целях личного, домашнего, бытового 
потребления. В случаях необходимости заказчи-
ку услуги в производственных, предпринима-
тельских целях дополнительно к нормам рас-
сматриваемой Главы должны применяться нор-
мы общих положений о подряде.  

Дополнительное применение норм о дого-
воре бытового подряда к договорам возмездного 
оказания услуг с участием заказчика-гражданина 
имеет важное правовое значение. В этом случае 

права заказчика помимо норм рассматриваемой 
Главы, защищаются также нормами законода-
тельства о защите прав потребителей, в том 
числе у заказчика возникает право на компенса-
цию причиненного ему морального вреда. К со-
жалению, в судебной практике значительная 
часть споров по договорам возмездного оказания 
услуг с участием граждан в качестве заказчиков 
рассматривается формально, не принимается во 
внимание цель заказанной услуги/услуг и в слу-
чае предъявления иска о компенсации мораль-
ного вреда суды зачастую отказывают в их удо-
влетворении, акцентируя внимание на имуще-
ственном характере спора, что констатировано и 
Верховным Судом РФ [1]. 

Аналогичная практика складывается и в де-
ятельности судов Республики Казахстан, чему 
приведем типичный пример. Так, между гражда-
нином И. и ИП «СитиПласт» был заключен уст-
ный договор об установке окон на сумму 260 775 
тенге; исполнитель свои обязанности не выпол-
нил, в связи с чем заказчик просит взыскать дан-
ную сумму с ответчика. Заключение договора 
подтверждается банковскими документами, т.к. 
заказчик для оплаты «услуг» вынужден был 
взять деньги взаймы в банке, который по поруче-
нию заказчика официально перевел их на счет 
исполнителя. Одновременно заказчик просил суд 
компенсировать причиненный ему моральный 
вред, однако суд решил, что «требования о воз-
мещении морального вреда не основаны на дей-
ствующем законодательстве, в связи с чем под-
лежат отказу в удовлетворении», мотивируя тем, 
что правоотношение носит имущественный ха-
рактер [19]. При этом суд не учел, что объектом 
договора являются не «услуги», а «работы», 
опосредуемые договором бытового подряда. В 
силу этого заказчик одновременно является по-
требителем и на основании Закона «О защите 
прав потребителей» имеет право на компенса-
цию морального вреда. А в соответствии с нор-
мами параграфа 2 Главы 32 ГК РК о договоре 
бытового подряда данный договор четко обозна-
чен как публичный договор. 

О необходимости применения норм Закона 
«О защите прав потребителей» к возмездным 
услугам, когда заказчиком является физическое 
лицо, говорят и другие ученые; в частности, Фе-
дорова Ю.М. обосновывает, что к отношениям 
между вузом и студентом вне зависимости от 
вида договора, заключенного между ними, долж-
но применяться такое законодательство, по-
скольку образовательные услуги заказываются 
для личных нужд [21, c.11].  

Особенностью договоров возмездного ока-
зания услуг во многих случаях является необхо-
димость для заказчика тесно сотрудничать, вза-
имодействовать с услугодателем для достиже-
ния целей договора. Например, при оказании 
образовательных услуг, иных услуг по обучению. 
Без активных действий, участия самого заказчика 
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или третьего лица, в пользу которого заключен 
договор, невозможно достичь положительных 
результатов обучения. Наше мнение подтвер-
ждается и другими учеными: «Специфической 
чертой исполнения обязательств по оказанию 
услуг выступает сотрудничество сторон в про-
цессе исполнения обязательства» [20, c.29]. В 
одной из последних диссертационных работ ее 
автором также отмечено: «В доктрине не иссле-
дованы специфические требования к исполне-
нию договора возмездного оказания услуг, такие 
как … обязанность оказать содействие (сотруд-
ничество) при исполнении» [10, c.6].  

Результаты. Таким образом, в результате 
проведенного исследования мы пришли к сле-
дующим выводам: 

- договоры возмездного оказания услуг ныне 
опосредуют значительную часть договорных обя-
зательств, имеющих тенденцию к увеличению;  

- в них вовлечены все участники граждан-
ских правоотношений;  

- при разрешении споров дополнительно к 
нормам Гражданского кодекса правопримени-
тель должен учитывать нормы специального за-
конодательства об отдельных видах таких услуг;  

- в договорах с участием граждан-заказчиков 
должны применяться также нормы законода-
тельства о бытовом подряде и о защите прав 
потребителей, в том числе о компенсации мо-
рального вреда;  

- в договорах, отнесенных законодателем к 
публичным, исполнитель не вправе отказывать 
клиентам в заключении договора и обязан при-
менять для всех единые цены/тарифы, приме-
нять установленные законом льготы для отдель-
ных категорий заказчиков; 

- достижение результата оказываемых воз-
мездных услуг зачастую зависит от активных 
действий самого заказчика, его взаимодействия с 
исполнителем услуги. 
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются особен-

ности структуры административной процедуры лицензирования в 
сфере высшего образования посредством изучения ее элемен-
тов – стадий. Материалы и методы. Использование метода 
анализа обеспечило раскрытие структуры административной 
процедуры лицензирования в сфере высшего образования. В 
работе также использован формально-юридический метод, что 
позволило выявить сущностные признаки стадии лицензирова-
ния и сформулировать ее определение. Анализ. Для стадий 
административной процедуры лицензирования образовательной 
деятельности в сфере высшего образования прежде всего харак-
терно наличие общих признаков стадий административных про-
цедур. Однако в науке существуют различные точки зрения отно-
сительно состава стадий рассматриваемой процедуры. Резуль-
таты. Стадию процедуры лицензирования образовательной 
деятельности в сфере высшего образования следует понимать 
как относительно самостоятельную совокупность процессуаль-
ных действий, совершаемых в сроки и в последовательности, 
определенной нормативными актами, с целью принятия решения 
о возможности предоставления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в сфере высшего образования, а 
также для реализации иных нормативно установленных целей, 
обусловленных необходимостью лицензирования образователь-
ной деятельности. В состав ее стадий входят следующие обяза-

тельные: стадия возбуждения лицензионного дела; стадия рас-
смотрения лицензионного дела и принятия решения по нему; 
стадия предоставления результата государственной услуги по 
лицензированию образовательной деятельности. К факульта-
тивным стадиям относятся стадия предоставления сведений о 
лицензии, а также стадия исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в реестре лицензий и (или) в сформированных в 
результате предоставления государственной услуги по лицензи-
рованию документах. 
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Abstract. Introduction. The article examines the features of 

the structure of the administrative licensing procedure in the field of 
higher education by studying its elements, namely the stages. Materi-
als and Methods. The use of the analysis method provided disclosure 
of the structure of the administrative licensing procedure in the field of 
higher education. The work also used a formal legal method, which 
made it possible to identify the essential features of the licensing stage 
in the field of higher education and formulate its definition. Analysis. 
The stages of the administrative procedure for licensing educational 
activities in the field of higher education are primarily characterized by 
the presence of common features of the stages of administrative pro-
cedures. However, in science there are different points of view regard-
ing the composition of the stages of the procedure under considera-
tion. Results. The stage of the procedure for licensing educational 
activities in the field of higher education should be treated as a relative-
ly independent set of procedural actions performed within the time 
frame and in the sequence determined by regulations, in order to 
make a decision on the possibility of granting a license to carry out 
educational activities in the field of higher education, as well as for the 
implementation other normatively established goals determined by the 
need to license educational activities. The stages of licensing educa-

tional activities in the field of higher education include the following 
mandatory stages: the stage of initiating a licensing case; the stage of 
consideration of the licensing case and making a decision on it; the 
stage of providing the result of the state service for licensing educa-
tional activities. The optional stages of the administrative procedure 
under consideration include the stage of providing information about 
the license, as well as the stage of correcting typographical errors and 
(or) errors in the register of licenses and (or) in documents generated 
as a result of the provision of state licensing services. 
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Введение. Деятельность органов государ-

ственного управления и участников администра-
тивных процедур складывается из совокупности 
последовательных стадий. Не является исклю-
чением и процедура лицензирования в сфере 
высшего образования. Учитывая значимость ка-
чества образовательных услуг не только для 
развития конкретных индивидов, но и для фор-
мирования профессионального потенциала об-
щества, представляется необходимой всесто-
ронняя регламентация ее стадий. Нормативная 
регламентация процедуры лицензирования 
предполагает закрепление определенного по-
рядка взаимодействия субъектов правоотноше-
ний, что обусловливает необходимость исследо-
вания составляющих ее элементов – стадий, для 
раскрытия сущности и содержания рассматрива-
емого вида деятельности. 

Материалы и методы. Использование ме-
тода анализа обеспечило раскрытие структуры 
рассматриваемой процедуры. В работе также ис-
пользован формально-юридический метод, что 
позволило выявить сущностные признаки стадии 
лицензирования в сфере высшего образования и 
сформулировать ее определение. 

Анализ. Всякая административная процеду-
ра характеризуется стадийностью (структуриро-
ванностью). Иными словами, ее содержание за-
ключается в совершении ряда последовательных 
действий.  

Для стадий административной процедуры 
лицензирования прежде всего характерно нали-
чие общих признаков стадий административных 
процедур. Им присуща строгая последователь-
ность, что выражается в возможности совершения 
отдельных процессуальных действий лишь после 
достижения конкретного правового результата, 
предусмотренного для более ранней стадии. Обо-
значенный признак следует проиллюстрировать 
тем обстоятельством, что лицензирующие органы 
не могут приступить к рассмотрению вопроса о 
предоставлении лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности без предшествую-
щих данному процессу действий со стороны обра-
зовательной организации по подаче заявления и 
прилагаемых материалов, что реализуется на 
стадии возбуждения производства. В свою оче-
редь, образовательная организация не может ис-
полнить решение лицензирующего органа без 
наличия стадии рассмотрения дела. Стадия об-
жалования решения не наступает в случае, когда 
принято положительное решение в части выдачи 
лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности конкретному соискателю. 

Перечень стадий рассматриваемого лицен-
зионного производства, их содержание опреде-
ляются Положением о лицензировании образо-
вательной деятельности и Административным 
регламентом предоставления государственной 

услуги по лицензированию образовательной 
деятельности. 

Последовательность стадий имеет принци-
пиальное значение для комплексной государ-
ственной регламентации процедуры, поскольку 
порядок совершения конкретных процессуальных 
действий различных участников лицензионных 
правоотношений закрепляется нормативными 
актами. Несмотря на то, что конкретные стадии в 
нормативных актах о лицензировании образова-
тельной деятельности не указываются, по сово-
купности процессуальных действий можно опре-
делить их содержание. 

Однако последовательность не является 
единственным признаком, присущим стадиям 
процедуры. Необходимо обозначить и иные при-
знаки. В качестве таковых выступает наличие 
специфического правового результата, относи-
тельной самостоятельности каждой стадии и соб-
ственных сроков, четко регламентированных нор-
мативными актами. 

Результат стадии оформляется посредством 
принятия акта, который закрепляет итог осу-
ществления действий со стороны участников ли-
цензионных правоотношений на конкретной ста-
дии. Так, правовым результатом стадии возбуж-
дения выступает начало соответствующего дела, 
которое в дальнейшем подлежит рассмотрению 
по существу. Кроме того, указанная стадия может 
иметь и иной правовой результат – принятие ре-
шения о возврате соискателю лицензии или ли-
цензиату заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов с обоснованием причин возврата. Таким 
образом, правовой результат конкретной стадии 
выступает юридическим фактом для возникнове-
ния следующей стадии. 

Необходимость выделения в качестве при-
знака стадий относительной самостоятельности 
их содержания объективно обусловлено суще-
ственным различием совершаемых процессуаль-
ных действий на каждой из них, что напрямую за-
висит от целей и задач соответствующей стадии. 
В данном контексте цель необходимо рассматри-
вать как результат, к которому стремятся участни-
ки лицензионных правоотношений, осуществляя 
процессуальные действия в рамках конкретной 
стадии, а задачи – это основные направления их 
деятельности. Например, целью первоначальной 
стадии лицензирования образовательной дея-
тельности является возбуждение производства по 
соответствующему делу. В качестве задач 
названной стадии выступает регистрация посту-
пившего заявления, проверка полноты представ-
ленных материалов, принятие заявления к рас-
смотрению. Все стадии лицензирования образо-
вательной деятельности имеют собственные цели 
и задачи, определяющие необходимость совер-
шения конкретных процессуальных действий в их 
рамках. 
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Важно отметить, что указанный признак не 
случайно носит наименование относительной са-
мостоятельности содержания стадий администра-
тивной процедуры. Самостоятельность проявля-
ется в наличии промежуточного результата, итога 
осуществления совокупности процессуальных 
действий субъектов правоотношений в рамках 
конкретной стадии. Ориентация каждого последу-
ющего этапа на правовой результат предыдущего 
наглядно демонстрирует относительную самосто-
ятельность содержания стадий.  

В свою очередь, достижение общего право-
вого результата процедуры лицензирования об-
разовательной деятельности сопряжено с необ-
ходимостью последовательного осуществления 
процессуальных действий, предусмотренных для 
всех стадий анализируемой административной 
процедуры. Целями ее выступают решение во-
проса о возможности предоставления лицензии 
(временной лицензии) или об отказе в ее предо-
ставлении, о прекращении действия лицензии по 
заявлению лицензиата; предоставление сведе-
ний о лицензии; исправление допущенных опеча-
ток и (или) ошибок в реестре лицензий и (или) в 
сформированных в результате предоставления 
государственной услуги по лицензированию до-
кументах. 

Для каждой конкретной стадии характерно 
наличие конкретных сроков. Нормативно закреп-
лены срок регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги, срок принятия реше-
ние о возврате заявления и документов, срок до-
кументарной оценки и иные сроки. 

Особого рассмотрения требует вопрос о со-
ставе стадий рассматриваемой административной 
процедуры. Действующие нормативные акты не 
закрепляют их перечень, а также не оперируют 
термином «стадия». В связи с этим требуется об-
ращение к работам исследователей, посвящен-
ным изучению проблемы структурирования адми-
нистративных процедур, а также к содержанию 
норм права, которые закрепляют последователь-
ность действий участников рассматриваемой про-
цедуры. 

Следует отметить отсутствие единообразия в 
научных подходах к определению перечня стадий 
административных процедур.  

В теории административного права суще-
ствует точка зрения, согласно которой «возбужде-
ние, рассмотрение дела, обжалование решения 
выступают самостоятельными административны-
ми процедурами» [6]. Однако остается открытым 
вопрос о целевой направленности и последова-
тельности совокупности данных административ-
ных процедур. Также возникает вопрос о структу-
ре каждой конкретной процедуры. Поэтому воз-
буждение, рассмотрение дела, обжалование ре-
шения более корректно рассматривать в качестве 
отдельных стадий административных процедур. 

Административная процедура является пра-
воприменительной деятельностью. В связи с этим 

представляет интерес позиция С.С. Алексеева, 
который обосновывал необходимость разграниче-
ния правоприменительных действий на три ста-
дии: «стадию установления фактических обстоя-
тельств дела; стадию выбора и анализа нормы 
права; стадию решения дела» [2]. 

Существует и иная точка зрения по вопросу 
выделения стадий правоприменительной дея-
тельности. Н.С. Романенко относит к ним «стадию 
установления фактических обстоятельств дела, 
которая порождает стадию его возбуждения; ста-
дию юридической оценки фактических обстоя-
тельств дела; стадию подготовки материалов, 
стадию передачи дела с произведенной класси-
фикацией в вышестоящие органы, стадию рас-
смотрения дела по существу и принятия по нему 
решения, стадию принятия правоприменительного 
решения» [14]. Сходную позицию выражает  
П.А. Лупинская [8, с. 21]. 

Обозначенные подходы отличаются тем, что 
в их рамках деятельность по установлению фак-
тических обстоятельств дела и деятельность по 
принятию итогового решения отнесены к содер-
жанию различных стадий. Однако с такой позици-
ей сложно согласиться, учитывая целевую 
направленность процедуры, достижение которой 
во многом обеспечивается в рамках ее централь-
ной стадии. Вряд ли корректно разграничивать 
стадии установления фактических обстоятельств 
дела и принятия решения, поскольку вынесение 
итогового акта по результатам административной 
процедуры не представляется возможным без 
анализа таких обстоятельств. Данная деятель-
ность осуществляется на стадии рассмотрения 
дела и принятия итогового решения, которая и 
выступает центральной. 

По мнению В.Д. Сорокина, «к стадиям адми-
нистративных процедур относятся стадии возбуж-
дения дела, его рассмотрения и принятия реше-
ния, обжалования решения по делу, его исполне-
ния» [17, с. 221]. 

Как считает И.В. Панова, к ним относятся 
«стадии анализа ситуации, принятия решения, ис-
полнения решения, стадия пересмотра» [12, с. 73]. 

Д.Н. Бахрах отмечает, что «общими для лю-
бой административной процедуры являются ста-
дии изучения и анализа фактической ситуации, 
подготовки и принятия административного акта и 
исполнения решения» [4, с. 608]. 

В представленных позициях обращает на се-
бя внимание выделение отдельной стадии испол-
нения решения, которая представлена как заклю-
чительная стадия процедуры, направленная на 
реализацию вынесенного акта. В то же время су-
ществует точка зрения, согласно которой «данная 
стадия может выступать в качестве факультатив-
ной, поскольку в некоторых административных 
процедурах после вынесения решения по делу 
прекращаются административно-процессуальные 
отношения» [7, с. 15]. 
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Следует отметить исследование К.В. Давы-
дова, в котором автор рассматривает структуру 
административной процедуры следующим обра-
зом: «стадия возбуждения, стадия рассмотрения 
дела и принятия решения, стадия пересмотра и 
стадия исполнения итогового решения» [5, с. 274]. 
В данной позиции стадия обжалования рассмат-
ривается как структурный элемент администра-
тивного производства. 

Действительно, выделение факультативной 
стадии обжалования решения лицензирующего 
органа необходимо для обеспечения законных 
интересов соискателей лицензий и лицензиатов в 
рамках анализируемой административной проце-
дуры. Как соискатель лицензии, так и лицензиат 
вправе обжаловать решения и осуществленные 
действия (бездействие) [18]. Однако данная ста-
дия не регламентирована нормативными актами о 
лицензировании и реализуется в рамках отдель-
ного административного производства иными 
властными субъектами. В связи с этим стадия об-
жалования в данном производстве отсутствует. 

Согласно позиции Е.В. Песеговой, это «меро-
приятия, связанные с предоставлением лицензий, 
переоформлением документов, подтверждающих 
наличие лицензий, приостановлением и возоб-
новлением действия лицензий, их аннулировани-
ем и контролем компетентных органов за соблю-
дением лицензиатами при осуществлении дея-
тельности соответствующих лицензионных требо-
ваний и условий» [13, с. 27]. Однако представля-
ется, что категория «мероприятия» не в полной 
мере отражает содержание рассматриваемой ад-
министративной процедуры. 

В свою очередь, Н.А. Рубанова выделяет 
следующие элементы рассматриваемой админи-
стративной процедуры: «нормативные правила; 
правовые акты управления; выделение стадий; 
установление временной характеристики выпол-
нения процедуры» [15, с. 33]. Достоинством ука-
занного подхода является выделение в качестве 
отдельного элемента административной процеду-
ры ее стадийности, что представляет интерес в 
аспекте рассмотрения ее структуры. 

 К настоящему моменту в научной литературе 
сформировались различные подходы по вопросу 
структурирования процедуры лицензирования. 

А.Б. Багандов придерживается позиции, со-
гласно которой «различные процессуальные 
отношения, возникающие в рамках процедуры 
лицензирования, следует объединять в единый 
процесс, разделяя его на конкретные стадии»  
[3, с. 31]. 

В свою очередь, Г.В. Мельничук отмечает 
«целесообразность выделения ряда самостоя-
тельных производств в процессе лицензирования: 
производство о выдаче лицензии; лицензионный 
контроль; переоформление, продление лицензии; 

 аннулирование лицензии» [11, с. 159]. 
Однако действующее законодательство рас-

сматривает анализируемую процедуру как «дея-

тельность лицензирующих органов по предостав-
лению, переоформлению лицензий, продлению 
срока их действия, осуществлению лицензионного 
контроля, приостановлению, возобновлению, пре-
кращению действия и аннулированию лицензий, 
формированию и ведению реестра лицензий, 
формированию государственного информацион-
ного ресурса, а также по предоставлению в уста-
новленном порядке информации по вопросам ли-
цензирования» [19]. Разграничение процессуаль-
ных действий в рамках процедуры лицензирова-
ния на стадии необходимо ввиду многоаспектно-
сти указанного процесса. 

По мнению А.Н. Миронова, это «возбуждение 
лицензионно-разрешительного дела, предвари-
тельное рассмотрение его материалов и установ-
ление соответствия соискателя лицензионным 
требованиям и условиям, рассмотрение лицензи-
онно-разрешительного дела по существу и приня-
тие по нему решения, обжалование принятого ре-
шения» [10, с. 75-80].  

В рамках представленного подхода к опреде-
лению видов стадий лицензирования интерес 
представляет выделение предварительного рас-
смотрения материалов дела как самостоятельного 
этапа.  

В то же время следует учитывать, что основа-
нием для начала рассматриваемой администра-
тивной процедуры выступает поступление заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги. 
То есть, первоначальной стадией процедуры ли-
цензирования выступает возбуждение лицензион-
ного дела. Она является обязательной. Основное 
содержание стадии состоит в подаче заявления 
заинтересованного лица в компетентный орган гос-
ударственной власти. После этого поступившее в 
Рособрнадзор заявление и приложенные к нему 
документы регистрируются не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления. В дальней-
шем осуществляется проверка заявления с точки 
зрения правильности его оформления, а также 
прилагаемых к нему документов с позиции пред-
ставления их в полном объеме. Данные действия 
составляют содержание стадии возбуждения ли-
цензионного дела. 

В свою очередь, принятие заявления к рас-
смотрению подразумевает необходимость прове-
дения в отношении соискателя лицензии докумен-
тарной оценки его соответствия лицензионным 
требованиям. По ее результатам составляется акт 
оценки [1].

.
 

Предметом рассматриваемой деятельности 
выступает разрешение индивидуального дела 
административного характера. Содержание ста-
дии рассмотрения ориентировано на оценку соот-
ветствия предоставленного соискателем лицензии 
или лицензиатом пакета документов нормативно 
установленным требованиям. 

При этом Приказ Рособрнадзора от 27 сен-
тября 2022 г. № 1029 «Об утверждении Админи-
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стративного регламента предоставления Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования 
и науки государственной услуги по лицензирова-
нию образовательной деятельности» [1] подразу-
мевает закрытый перечень оснований для приня-
тия решения о выдаче лицензии. Среди них – от-
сутствие в документах, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, недостовер-
ной или искаженной информации, и выявление в 
ходе документарной оценки соответствия соиска-
теля лицензии лицензионным требованиям [1]. 
Таким образом, проведение документарной оцен-
ки выступает обязательным предварительным 
этапом стадии рассмотрения. 

Однако деятельность по предоставлению ре-
зультата государственной услуги по лицензирова-
нию следует рассматривать в качестве самостоя-
тельной стадии административной процедуры, 
поскольку она осуществляется после принятия 
решения лицензирующего органа. На данной ста-
дии орган направляет соискателю лицензии уве-
домление о предоставлении лицензии, содержа-
щее ссылку на сведения из реестра лицензий, в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При этом факт получения заявителем ре-
зультата предоставления государственной услуги 
фиксируется в информационной системе. После 
чего рассматриваемая административная проце-
дура подлежит завершению ввиду достижения 
своего правого результата. 

Весьма детальный подход к выделению ста-
дий применен О.В. Гречкиной и В.И. Майоровым, 
которые относят к ним «возбуждение лицензион-
ного дела; разрешение его по существу; принятие 
решения; исполнение решения; переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицензии; 
надзор за соблюдением лицами, получившими 
разрешение, установленных требований и усло-
вий; применение мер принуждения за допущен-

 ные нарушения установленных требований» [9]. 
Несколько иной точки зрения придерживает-

ся Н.А. Рубанова, по мнению которой «к стадиям 
относятся возбуждение лицензионного дела; рас-
смотрение лицензионного дела; принятие реше-
ния по лицензионному делу; исполнение решения; 
ведение реестра лицензий; пересмотр решения 
по лицензионному делу; контроль (надзор) за со-
блюдением лицами, получившими разрешение, 
установленных требований и условий» [15, с. 60]. 

В представленных позициях обращает на се-
бя внимание выделение деятельности по контро-
лю (надзору) за соблюдением лицензионных тре-

 С.М. бований в качестве самостоятельной стадии.
Рукавишников также придерживается точки зре-
ния, что «лицензирование в сфере высшего обра-
зования – это административное производство, 
включающее деятельность Федеральной службы 
по контролю в сфере образования и науки по 

предоставлению, реализации и лишению права на  
осуществление образовательной деятельности, а 
также контрольно-надзорной деятельности за ре-
ализацией права на высшее образование, обес-
печением государственных гарантий прав и сво- 
бод человека в сфере высшего образования и 
созданием условий для реализации права на  
высшее образование» [16]. 

Однако стоит отметить, что оценка соблюде-
ния лицензиатами установленных требований 
осуществляется в рамках федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образова-
ния. В рамках же процедуры, закрепленной нор-
мативными актами о лицензировании, реализует-
ся оценка соответствия соискателя лицензии ли-
цензионным требованиям.  

Результаты. Подводя итог, представляется 
возможным сделать следующие выводы. 

1. Для стадий административной процедуры, 
в том числе процедуры лицензирования образо-
вательной деятельности в сфере высшего обра-
зования, характерно наличие следующих призна-
ков: относительная самостоятельность содержа-
ния стадий, что проявляется в наличии у них соб-
ственных целей и задач; единство цели процессу-
альных действий, совершаемых на каждой ста-
дии, а также направленность стадий на обеспече-
ние достижения общего правового результата 
процедуры в целом; определенная нормативными 
актами последовательность стадий; необходи-
мость достижения собственного правового ре-
зультата на каждой стадии; наличие сроков осу-
ществления процессуальных действий. 

Обозначенные признаки стадии рассматри-
ваемой процедуры позволяют сформулировать ее 
определение. Это относительно самостоятельная 
совокупность процессуальных действий, совер-
шаемых в сроки и в последовательности, опреде-
ленной нормативными актами, с целью принятия 
решения о возможности предоставления лицен-
зии на осуществление образовательной деятель-
ности в сфере высшего образования, а также для 
реализации иных нормативно установленных це-
лей, обусловленных необходимостью лицензиро-
вания образовательной деятельности. 

2. В состав стадий рассматриваемой проце-
дуры входят следующие обязательные: стадия 
возбуждения лицензионного дела; стадия рас-
смотрения лицензионного дела и принятия реше-
ния по нему; стадия предоставления результата 
государственной услуги по лицензированию обра-
зовательной деятельности. 

К факультативным относятся стадия предо-
ставления сведений о лицензии, а также стадия 
исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в реестре лицензий и (или) в сформированных 
в результате предоставления государственной 
услуги по лицензированию документах. 
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Аннотация. Введение. Курортный сбор на территории 
курортов КМВ проводится с 2018 года по настоящее время. В 
его основе лежит ФЗ от 29 июля 2017 года № 204-ФЗ, именуе-
мый в новой редакции как ФЗ «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры». Институт не является 
новым; он имел место в разных формах как в дореволюцион-
ном, так и в советском законодательстве. Вместе с тем, лучшие 
наработки предшествующих периодов не были учтены в дан-
ном эксперименте на современном этапе, что провоцирует 
целый ряд социальных, финансово-экономических, коммерче-
ских, экологических и иных рисков для успешного функциони-
рования института курортного сбора и курортов КМВ в целом 
как важнейшей бальнеологической лечебно-реабилитационной 
базы федерального значения. Материалы и методы. В каче-
стве объекта рассматривались курорты КМВ в целях выявле-
ния эффективности использованного правового инструмента-
рия. В то же время в работе есть ссылки и на иные курорты, 
также участвующие в эксперименте. Исследование базирова-
лось на общенаучных и специально-юридических методах ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, логическом, 
сравнительно-историческом, прогностическом и иных апроби-
рованных методах научного познания. Указанные методы ис-
пользованы в рамках риск-ориентированного подхода, который 
позволил выявить разнообразные риски, возникающие из-за 
несовершенства правового института курортных сборов. Ана-
лиз. Изучение законодательства и практики его применения в 
области взимания курортного сбора на курортах КМВ выявило 
ряд проблем, присущих современной системе публичного 
управления этими курортами федерального значения. Следует 
отметить недостатки нормативно-правовой базы, определяю-
щей особенности взимания курортного сбора, – как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. Результаты. Прове-
денный анализ позволил выявить негативные тенденции, при-
сущие институту курортного сбора, включающие, в том числе: 

отсутствие критериев эффективности расходования собранных 
средств (коррупционные риски), чрезмерное бюрократическое 
бремя по обслуживанию курортного сбора, возлагаемое законо-
дательством на его операторов, и в то же время несовершенство 
института административной ответственности за нарушения в 
данной области (коммерческие риски для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), слабая информирован-
ность населения и отсутствие эффективной обратной связи госу-
дарства с плательщиками курортного сбора (информационные 
риски), недостаточный учет интересов социально незащищенных 
категорий граждан (социальные риски) и т.п. 
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Abstract. Introduction. An experiment on collecting re-

sort fees from vacationers is being implemented in the Cauca-
sian Mineral Waters in 2018-2024 in accordance with the Feder-
al Law of July 29, 2017 No. 214-FZ “On the Experiment on the 
Development of Resort Infrastructure in the Republic of Crimea, 
Altai Krai, Krasnodar Krai and Stavropol Krai”. The practice is 
not new; it existed in various forms both in pre-revolutionary and 
Soviet legislation. At the same time, the best practices of previ-

ous periods were not taken into account in this experiment at the 
present stage. It provokes a number of social, economic, com-
mercial, environmental and other risks for the successful func-
tioning of the resort fee institution and the resorts of the Cauca-
sian Mineral Waters as a whole as the most important balneo-
logical treatment and rehabilitation base of federal significance. 
Materials and Methods. In the process of studying the experi-
ment on introducing a resort fee in the Caucasian Mineral Wa-
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ters and assessing its effectiveness, methods of analysis, syn-
thesis, induction, deduction, logical, prognostic and comparative-
historical methods were used, including expert assessment and 
other methods of scientific knowledge. These methods were 
used within the framework of a risk-oriented approach, which 
made it possible to identify various risks arising from the imper-
fection of the legal institution of resort fees. Analysis. The study 
of legislation and the practice of its application in the field of 
resort fee collection in the specially protected ecological and 
resort region Caucasian Mineral Waters revealed a number of 
problems inherent in the modern system of public management 
of these resorts of federal significance. It is necessary to note 
the shortcomings of the regulatory framework determining the 
features of resort fee collection - both at the federal and regional 
levels. Results. The conducted analysis allowed us to identify 
negative trends inherent in the resort fee institution. These are 
the absence of criteria for the efficiency of spending the collect-
ed funds (corruption risks), excessive bureaucratic burden of 
servicing the resort fee imposed by law on its operators, and at 
the same time the imperfection of the institution of administrative 
responsibility for violations in this area (commercial risks for 
legal entities and individual entrepreneurs), poor public aware-
ness and the absence of effective feedback from the state to 

payers of the resort fee (information risks), insufficient consid-
eration of the interests of socially vulnerable categories of citi-
zens (social risks) and other. 
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Введение. Курортный сбор имеет давнюю 

историю. Из всех курортов, участвующих сегодня 
в эксперименте по взиманию курортного сбора, 
первым был признан имеющим общественное 
значение курорт Кавказские Минеральные Воды. 
Официально датой образования этого курорта 
считается 1803 год, когда Александр I издал ре-
скрипт о создании курортной инфраструктуры [2, 
с. 13]. Подобные сборы, в разные годы по-разному 
именовавшиеся, имели место на протяжении зна-
чительной части истории КМВ. 

Проблема зафиксированного еще на рубеже 
19-20 вв. начавшегося загрязнения курортов вы-
звала необходимость принять Закон от 24 апреля 
1914 г. «О санитарной и горной охране лечебных 
местностей», вносивший изменения и в Устав 
Врачебный 1905 года. В Закон вошла глава «О 
санитарных сборах». Помимо их взимания с самих 
приезжих и лиц, сдававших им помещения внаем, 
потенциальные застройщики на территории ку-
рортов, получавшие земельные участки в аренду 
по правилам, предусмотренным Положением о 
казенных подрядах и поставках, вносили в фонд 
благоустройство разовые взносы [2, с. 125]. 

Институт курортного сбора существовал и в 
советский период. Он был введен Постановлени-
ем ЦИК СССР от 29 октября 1924 г. «Об утвер-
ждении поправок к Временному положению о 
местных финансах» (вместе с «Временным поло-
жением о местных финансах», утвержденным 
ЦИК СССР 12 ноября 1923 г.) [7]. В отношении 
курортов Крыма был принят специальный декрет, 
распространивший институт курортного сбора и на 
эту автономную область. 

Показательно, что документ содержал до-
вольно значительный перечень лиц, освобождав-
шихся от внесения данных сборов. Некоторые его 
нормы могли бы быть применены и сегодня. Так, в 
частности, от уплаты курортного сбора, кроме 
прочих категорий, освобождались приезжающие 
по делам службы на срок не свыше 10 дней, а 
также прибывшие по личным делам на срок не 

свыше 5 дней. Действительно, данные категории 
граждан посещали курорты не ради лечения и 
отдыха, следовательно, не пользовались курорт-
ной инфраструктурой. 

В 1926 г. был принят Декрет СНК РСФСР «Об 
утверждении положения о курортном сборе», в 
1930 году сбор был отменен, однако в 1933 г. По-
становлением ЦИК СССР «О курортном сборе» он 
был введен вновь с целью получения дополни-
тельного финансирования благоустройства курор-
тов. Позднее курортный сбор был заменен госу-
дарственной курортной пошлиной. 

В ходе Великой Отечественной войны, из-за 
неожиданно стремительных темпов наступления 
немецких захватчиков, в 1942 г. увеличиваются 
все возможные налоги и сборы для пополнения 
бюджета в связи с военными расходами. В Поста-
новлении СНК РСФСР от 11 июля 1942 г. №384 
был увеличен размер государственной пошлины 
до 10 рублей и определялся список курортов, где 
она взималась [6]. Белокуриха, города-курорты 
Кавказских Минеральных Вод, ряд курортных по-
селков Краснодарского края, в том числе Сочи, 
попали в этот список. Исключение составили ку-
рорты Крыма, с осени 1941 г., находящиеся в 
немецко-румынской оккупации, а уже вскоре, в 
августе 1942 г., были оккупированы города Кав-
казских Минеральных Вод. Оккупация длилась 
пять месяцев. Как известно, фашистам не удалось 
захватить район, который сегодня мы называем 
Большое Сочи. Сочинские санатории работали в 
режиме госпиталей, как и санатории освобожден-
ных вскоре городов-курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. 

В последующий советский период курортный 
сбор регулировался рядом иных, последователь-
но принимаемых нормативных актов, которые 
увенчал Закон РСФСР от 12 декабря 1991 г. 
№2018-1 «О курортном сборе с физических лиц» 
[4], действовавший вплоть до 1 января 2004 г. 

Материалы и методы. В качестве объекта 
исследования в настоящей статье рассмотрены 
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курорты КМВ в целях выявления эффективности 
использованного правового инструментария. В то 
же время в работе есть ссылки и на иные курорты, 
также участвующие в эксперименте по введению 
курортного сбора. Работа базируется на общена-
учных и специально-юридических методах анали-
за, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, ло-
гическом, сравнительно-историческом, прогности-
ческом и иных апробированных методах научного 
познания. Указанные методы использованы в 
рамках риск-ориентированного подхода, который 
позволил выявить разнообразные риски, возника-
ющие из-за несовершенства правового института 
курортных сборов. 

Анализ. В настоящее время взимание ку-
рортного сбора базируется на ФЗ от 29 июля 2017 
г. № 214-ФЗ в редакции от 28.04.2023, именуемый 
в данной редакции ФЗ «О проведении экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры» 
(далее – Закон № 214).  

Конкретный размер сбора устанавливается 
субъектом РФ и периодически меняется в сторону 
его увеличения, расширяется и территория его 
сбора. Так, в Ставропольском крае вместо ранее 
установленных 50 рублей, теперь он равен 100 
рублям. По задумке законодателя средства, полу-
ченные от его взимания, должны расходоваться 
на развитие курортной инфраструктуры.  

Закон № 214 имеет ряд недостатков. К числу 
таковых следует отнести отсутствие нормы, каса-
ющейся разработки соответствующей государ-
ственной целевой региональной программы 
(ГЦРП), содержащей перечень конкретных финан-
сируемых мероприятий. Такая программа должна 
утверждаться в обязательном порядке, и средства 
курортного сбора должны расходоваться в стро-
гом соответствии с данной программой. Думается, 
что такая программа должна приниматься после 
предварительного общественного обсуждения. У 
общественности должна быть возможность кон-
тролировать исполнение программы и расходова-
ния средств по ней. Для этого необходимо преду-
смотреть обязательную публикацию данной про-
граммы, а также всех отчетов по ее реализации на 
официальных сайтах соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В законе отсутствует необходимая, на наш 
взгляд, норма о том, что реализация программы 
развития курортной инфраструктуры на террито-
рии муниципальных образований, включенных в 
территорию эксперимента, не освобождает их от 
осуществления собственных полномочий по про-
ведению благоустройства в соответствующих 
населенных пунктах. 

При том, что курортная инфраструктура 
определена в законе достаточно подробно, его 
терминологический аппарат все же нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Так, следует 
уточнить, что понимается под объектами, «спо-
собными удовлетворить духовные и иные потреб-

ности туристов», поскольку уже появилась доста-
точно сомнительная практика толкования закона и 
расходования курортного сбора. Так, например, на 
одном из обсуждений целей расходования ку-
рортного сбора на курортах Кавказских Минераль-
ных Вод в Ставропольском крае было предложено 
вложить деньги в ремонт музыкальных школ и в 
обустройство городских кладбищ, что едва ли яв-
ляется в действительности «курортной инфра-
структурой». 

С автомобильными дорогами на КМВ и дру-
гих курортах федерального значения дела обсто-
ят более или менее благополучно, тем более что 
основные автомобильные магистрали находятся в 
федеральной собственности. Следовательно, 
бремя их финансового содержания несет Россий-
ская Федерация. Хотя внутригородские дороги, 
состоящие на балансе органов местного само-
управления, могут нуждаться, например, в ремон-
те и, как представляется, средства курортного 
сбора, могли бы быть использованы и на эти це-
ли. Состояние же коммунальной инфраструктуры, 
в отличие от дорог, в городах-курортах выглядит 
не столь оптимистично. Речь, в первую очередь 
идет о системах канализации. Как известно, 
участвующие в эксперименте курорты условно 
можно разделить на несколько видов: курорты 
Кавказских Минеральных Вод и курорт Белокуриха 
относятся к бальнеологическим, в основе лечения 
и профилактики заболеваний там лежит исполь-
зование минеральных вод и лечебных грязей; ку-
рорты Краснодарского края и Крыма – климатиче-
ские морские курорты, хотя Сочи можно назвать 
курортом комбинированного типа, имея в виду 
Мацесту – признанный бальнеологический курорт.  

Для бальнеологических курортов, в частно-
сти, курортов Кавказских Минеральных Вод, из-
ношенность системы канализации означает за-
грязнение подземных минеральных вод – основы 
курортного лечения, что создает не только оче-
видные социальные, но и экологические риски.  
В январе 2020 года на заседании комитета по аг-
рарным и земельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии Думы Ставропольского края бы-
ло отмечено, что средний износ канализационных 
сетей в городах Кавказских Минеральных Вод со-
ставляет порядка 60%, а около 40% местного 
населения проживает в домах без канализации 
(хотя, по мнению работающих на местах предста-
вителей экспертного сообщества, эти цифры су-
щественно занижены!) [5].  

Вообще же, если посмотреть на историю раз-
вития курортов, то в разные времена по-разному 
определялось и понятие инфраструктуры, хотя не 
во все времена использовался именно этот тер-
мин и понятие «благоустройство».  

Например, в высочайшем повелении Алек-
сандра 1 наместнику Кавказа князю П.Д. Цициано-
ву говорилось об «устроении всех тех заведений, 
кои для удобства врачевания и выгоде больных 
<…> признаются нужными» [1, с. 252]. 
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10 декабря 1827 г. вопрос о благоустройстве 
Кавказских Вод рассматривался на заседании Ко-
митета Министров, по итогам которого был принят 
план по дальнейшему архитектурному и инженер-
ному обустройству курортных поселений КМВ [3, 
с. 94], и уже в 1830 г. Николай I утвердил гене-
ральный план г. Пятигорска. Инфраструктура и 
благоустройство курортов включали тогда все 
объекты, в том числе возводимые здания и со-
оружения, а также коммунальные сети. Причем, 
устанавливались требования не только к архитек-
турному облику курортных поселений (что на се-
годняшний день полностью игнорируется органа-
ми местного самоуправления городов-курортов), 
но и к обустройству коммунальных сооружений 
(колодцев, выгребных ям, подвалов и т.д.) с целью 
недопущения загрязнения подземных минераль-
ных вод. 

Анализ законодательства имперского перио-
да дает основание полагать, что к курортной ин-
фраструктуре относили и бальнеологические ре-
сурсы, а также сооружения, связанные с их добы-
чей и использованием, определением и монито-
рингом их качественного состояния (например, 
создание специальных лабораторий). 

В советский период курортный сбор также 
направлялся на развитие и поддержку инфра-
структуры. Представляется, что рецепция норм 
советского периода в современное законодатель-
ство не была бы излишней. Имеется в виду указа-
ние на такие объекты размещения как квартиры 
(дома), принадлежащие гражданам, а также па-
латки и автомобили. Не секрет, что значительное 
число отдыхающих снимают, так называемое 
«частное жилье», а некоторые предпочитают жить 
в палатках или автомобилях. Это характерно в 
основном для морских курортов Краснодарского 
края и Крыма. Экономя на жилье в гостиницах, эти 
граждане, тем не менее, пользуются общедоступ-
ной курортной инфраструктурой.  

Согласно законодательству, взимание сбора 
осуществляет оператор, каковым является орга-
низация или индивидуальный предприниматель, 
оказывающие услуги объекта размещения. Одна-
ко представляется, что пользователи курортной 
инфраструктурой могут останавливаться на ку-
рортах и в частных квартирах по договору найма 
жилого помещения. В этом случае обязанность 
взимания с них курортного сбора следовало бы 
возложить еще и на физическое лицо – наймода-
теля жилых помещений, предоставляемых в наем 
плательщикам курортного сбора. 

Существенным упущением Закона №214-ФЗ, 
как представляется, является отсутствие указания 
на такую категорию граждан как самозанятые. 
Действующее законодательство определяет «са-
мозанятых» как физлиц, которые получают доход, 
в том числе, от использования какого-либо иму-
щества и на которых распространяется особый 
налоговый режим. Речь идет о тех самых вла-
дельцах квартир (домов), сдающих в коммерче-

скую аренду, поднайм жилые помещения отдыха-
ющим на курортах. На сегодняшний день они не 
входят в перечень лиц, обязанных взымать ку-
рортный сбор с отдыхающих, в виду чего из экс-
перимента выпадает большой их сегмент, и это 
провоцирует явные финансово-экономические 
риски для проведения эксперимента. 

Во исполнение положений Закона №214-ФЗ в 
Ставропольском крае приняты региональные за-
коны, также страдающие юридическими погреш-
ностями. 

Например, в Ставропольском крае приняты 
два региональных закона: Закон Ставропольского 
края от 08.12.2017 г. №130-кз (ред. от 01.06.2023) 
«О некоторых вопросах проведения эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае» (далее – Закон №130-кз) и Закон 
Ставропольского края от 08.12.2017 г. №131-кз 
(ред. от 26.12.2022) «О фонде развития курортной 
инфраструктуры в Ставропольском крае» (далее – 
Закон №131-кз). Такое дробление одного предме-
та регулирования по нескольким нормативным 
актам вообще свойственно региональному нормо-
творчеству на современном этапе. Проблема этих 
двух региональных законов не только в этом, но и 
еще и в том, что они не вполне соответствуют 
нормам федерального закона, которые призваны 
конкретизировать и реализовывать в своем субъ-
екте Федерации. 

Так, в Законе №130-кз не отражены некото-
рые положения, которые Законом №214-ФЗ прямо 
отнесены к предметам ведения субъекта РФ.  
В частности, п. 3 ч. 3 ст. 4 указанного федерально-
го закона в числе полномочий субъекта Россий-
ской Федерации называет «утверждение порядка 
ведения реестра операторов курортного сбора и 
перечень сведений, содержащихся в нем». Одна-
ко в рассматриваемом региональном законопро-
екте данный реестр вообще не упоминается.  
А ведь без этого ни у публичных органов, ни у об-
щественности не будет информации о круге субъ-
ектов, занимающихся непосредственным сбором 
соответствующих средств. Это тем более важно, 
если учесть тот факт, что в отношении операторов 
курортного сбора будут проводиться плановые и 
внеплановые проверки. Предусмотренный феде-
ральным законом реестр операторов курортного 
сбора позволит осуществлять эту деятельность 
системно и оперативно выявлять, в отношении 
каких операторов и как часто такие проверки будут 
проводиться в действительности, а в отношении 
каких – нет. Необходимость ведения указанного 
реестра в Ставропольском крае очевидна, тем 
более что это прямо предписано федеральным 
законом. 

Часть 5 ст. 5 федерального Закона №214-ФЗ 
предусматривает возможность дифференцирова-
ния размера курортного сбора в зависимости от 
сезона (включая его снижение до 0 руб.) и т.д.  
В региональном Законе №130-кз такая возмож-
ность не реализована. Между тем, известно, что в 
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зимнее время для прохождения курортного лече-
ния в Ставропольский край пребывают, в основ-
ном, представители наиболее неимущих и соци-
ально незащищенных слоев населения, которые 
пользуются дешевыми льготными путевками. 
Взимание с них курортного сбора в том же раз-
мере, что и с «летних отдыхающих», противоре-
чит, на наш взгляд, принципу социальной спра-
ведливости. 

Закон №214-ФЗ предусматривает заключе-
ние соглашения между субъектом Федерации и 
муниципальным образованием на предмет переч-
ня работ по проектированию, строительству, ре-
конструкции, содержанию, благоустройству и ре-
монту объектов курортной инфраструктуры. Одна-
ко в краевом Законе №130-кз такие соглашения 
вообще не упомянуты, не говоря уже о регулиро-
вании порядка их заключения. Расходование 
средств, поступивших в бюджет от курортного 
сбора, должно, по замыслу федерального законо-
дателя, четко планироваться, тогда как в краевом 
Законе №130-кз порядок расходования данных 
средств регламентирован крайне неясно. Это мо-
жет привести к хаотичному, непродуманному и 
неэффективному их расходованию. 

Было бы логично, если бы органы государ-
ственной власти субъекта РФ разрабатывали и 
утверждали Программу сохранения, восстановле-
ния и развития курортной инфраструктуры на пе-
риод введения курортного сбора. Такая програм-
ма необходима для целевого и эффективного 
расходования средств курортного сбора, которые 
должны расходоваться в строгом соответствии с 
такой программой. 

Ст. 7 Закона №130-кз упоминает о порядке 
формирования перечня построенных, реконструи-
рованных, благоустроенных и отремонтированных 
объектов курортной инфраструктуры. При этом 
краевой закон не ограничивает круг объектов ука-
занного перечня только теми, работы в отношении 
которых проводятся за счет поступлений от ку-
рортного сбора. Возникает риск, что в этом пере-
чень могут попасть любые построенные или 
улучшенные объекты на Кавказских Минеральных 
Водах вне зависимости от того, кем и за какие 
деньги эти объекты были созданы или приведены 
в порядок. Очевидно, что перечисленные работы 
в сфере курортной инфраструктуры могут, должны 
и будут осуществляться не только за счет средств 
курортного сбора, но и благодаря финансирова-
нию из иных бюджетных и внебюджетных источ-
ников разного уровня. Поэтому представление 
всех указанных работ без их должной дифферен-
циации как результат эксперимента по введению 
курортного сбора представляется неоправдан-
ным. Федеральный Закон №214-ФЗ выстраивает 
несколько иную схему регулирования данных от-
ношений. Во-первых, соглашениями между краем 
и муниципальными образованиями должен быть 
заранее определен перечень работ, которые пла-
нируется осуществить за счет средств курортного 

сбора. Во-вторых, для адекватной оценки хода 
эксперимента должна составляться отчетность 
только по этим конкретным работам, выполнен-
ным за данные целевые средства. 

В этой связи особо примечательна норма ч. 1 
ст. 4 регионального Закона №131-кз, которая 
предусматривает возможность расходования 
средств краевого Фонда развития курортной ин-
фраструктуры на реконструкцию, благоустройство 
и ремонт объектов, находящихся в частной соб-
ственности. Думается, что средства бюджетного 
фонда должны расходоваться исключительно на 
поддержание курортной инфраструктуры, нахо-
дящейся в публичной (государственной и муници-
пальной) собственности. Бремя по содержанию 
своего имущества, находящегося в частной соб-
ственности, должны нести сами собственники. 
Прописанная в региональном законе возможность 
расходования на это средств краевого бюджетно-
го Фонда курортной инфраструктуры является 
нормой, обладающей высокой степенью корруп-
циогенности. 

Ст. 12 федерального Закона №214-ФЗ 
предусматривает создание в субъекте РФ обще-
ственного совета для осуществления независимо-
го контроля за целевым расходованием средств 
курортного сбора. К сожалению, в краевом Законе 
№131-кз не урегулированы особенности функцио-
нирования такого общественного совета в Став-
ропольском крае. Отсутствие детально прописан-
ных положений об общественном контроле за хо-
дом эксперимента является серьезным упущени-
ем регионального законотворчества. 

Уполномоченные органы субъектов РФ весь-
ма активно ведут нормотворческую деятельность 
в развитие федерального закона о курортном 
сборе. Во всех участвующих в эксперименте 
субъектах приняты детализированные норматив-
ные документы. Однако обилие подзаконных ак-
тов и устанавливаемых ими процедур вызывает 
вопрос о соразмерности трудозатрат по админи-
стрированию курортного сбора и полученных от 
него сумм, что чревато рисками административ-
ными. Также довольно остро об эффективности их 
освоения (по крайней мере в Краснодарском крае 
объекты инфраструктуры, приобретенные за счет 
средств сбора представлены, по большей части, 
скамейками и урнами). Отсутствие критериев эф-
фективности расходования средств курортного 
сбора провоцирует коррупционные риски. 

Помимо обеспечения муниципальных обра-
зований и операторов курортного сбора норма-
тивными актами и различными разъяснениями 
правовых установлений, уполномоченные органы 
ведут всевозможные реестры, осуществляют мо-
ниторинг и составляют отчеты, что закреплено ст. 
4 Закона №214-ФЗ. Кроме того, уполномоченные 
органы осуществляют контрольную деятельность 
в области соблюдения законодательства о ку-
рортном сборе, если эти полномочия не делеги-
рованы органам местного самоуправления. 
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Серьезные вопросы вызывает обложение ку-
рортным сбором некоторых категорий малоиму-
щих граждан, пребывающих на курорты по соци-
альным путевкам. У них зачастую нет возможно-
сти нести никаких дополнительных расходов, а 
социальная путевка является единственным 
средством получения лечения на курорте. Феде-
ральный закон дает субъектам РФ право вводить 
дополнительные категории лиц, освобождаемых 
от уплаты сбора. Все субъекты РФ воспользова-
лись этим правом и дополнили список, содержа-
щийся в ст. 7 Закона №214-ФЗ. В Ставропольском 
крае от уплаты курортного сбора освобождаются 
граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также от террористических актов, произо-
шедших на территории региона, и оказавшиеся в 
пунктах временного размещения эвакуированных 
граждан. В то же самое время, в крае, помимо то-
го, что размер сбора самый высокий по стране, ни 
одна дополнительная категория граждан, кроме 
указанной – даже Герои труда Ставропольского 
края (такая награда здесь учреждена), – дополни-
тельно к федеральному перечню не освобождает-
ся от уплаты курортного сбора, что не лучшим об-
разом сказывается на социальной привлекатель-
ности городов-курортов КМВ. 

Важное дополнение ст. 8 Закона №214-ФЗ 
было внесено в 2019 году после обращения субъ-
ектов РФ, на территории которых проводится экс-
перимент. Согласно ему при перечислении 
средств оператором курортного сбора в бюджет 
субъекта РФ банки не должны взимать комисси-
онное вознаграждение. Однако, как показал про-
веденный нами опрос, не все банки выполняют 
это требование, продолжая причинять убытки 
операторам. Являясь по большей части коммер-
ческими организациями или индивидуальными 
предпринимателями, они не только несут бремя 
дополнительных трудозатрат на оформление кви-
танций, выдаваемых плательщикам сбора, обя-
занности по своевременному перечислению 
средств в региональные бюджеты, по учету пла-
тельщиков и лиц, освобожденных от уплаты сбо-
ра, по уведомлению уполномоченного органа о 
неплательщиках, составлению отчетов под стра-
хом административной ответственности, но и за-
частую терпят убытки из-за недобросовестности 
некоторых кредитных организаций. 

В Ставропольском крае постановлением 
Правительства от 31 августа 2020 г. № 462-п вне-
сены существенные изменения в порядок прове-
дения регионального государственного контроля в 
области курортного сбора. Край, согласно поста-
новлению, переходит к риск-ориентированному 
подходу в этой контрольной сфере, исходя из кри-
териев, обозначенных в постановлении Прави-
тельства РФ от 16 августа 2016 г. №806. Согласно 
краевому постановлению, выделяются три катего-
рии рисков:  

- значительного риска (когда плановые про-
верки проводятся раз в три года, если оператор 
курортного сбора за год получил и не исполнил не 
менее трех предписаний об устранении наруше-
ний соответствующего законодательства); 

- среднего риска (когда плановые проверки 
проводятся раз в четыре года, если оператор за 
год получил и не исполнил не менее двух предпи-
саний об устранении нарушений законодатель-
ства о курортном сборе); 

- низкого риска (проверки не проводятся); 
критерии отнесения к этой группе – отсутствие в 
течение 12 месяцев, предшествующих дате при-
нятия уполномоченным органом решения об от-
несении к категории риска, оснований для отнесе-
ния оператора курортного сбора к категории зна-
чительного или среднего риска. 

Результаты. Что касается правопримени-
тельной практики, то в настоящее время говорить 
об окончательных итогах эксперимента в области 
курортного сбора преждевременно по следующим 
основаниям. Недополученные доходы от курорт-
ного сбора объясняются как объективными, так и 
субъективными причинами. К объективным причи-
нам возникших рисков следует отнести общее 
снижение уровня благосостояния населения, что 
привело к уменьшению турпотоков, а также пан-
демию коронавируса и последовавшее за ней за-
крытие на несколько месяцев не только санатор-
но-курортных учреждений, гостиниц, но и соб-
ственно административных границ некоторых 
субъектов РФ. Частично закрывались и границы 
районов в Ставропольском крае. Также среди 
факторов риска для успешного проведения экспе-
римента стоит назвать несовершенство законода-
тельства, регламентирующего курортный сбор. 

К субъективным причинам существующих рис-
ков успешному ходу эксперимента мы относим: 

- Слабую информационную работу с населе-
нием, касающуюся разъяснений по вопросам 
установления, взимания и расходования курорт-
ного сбора. Зачастую люди, приезжающие на ку-
рорты КМВ, вообще ничего не знают о курортном 
сборе и его целях, что создает известного рода 
информационные риски.  

- Противодействие введению сбора. Мы 
наблюдаем картину, когда некоторые средства 
массовой информации, представители туристской 
индустрии и даже председатель одной из фракций 
Государственной Думы РФ, по сути, дискредити-
ровали идею курортного сбора, говоря, что из-за 
его введения уменьшился турпоток на курорты, 
где такой сбор взимался. На самом же деле, пу-
тем несложных арифметических расчетов не-
сложно оценить размеры затрат курортников. Ес-
ли семья едет на курорты Кавказских Минераль-
ных Вод, где максимальный размер сбора состав-
лял 50 руб. в сутки, то при средней продолжи-
тельности путевки в 14 дней эта сумма будет рав-
няться 700 руб. на одного отдыхающего. Полага-
ем, что такие затраты вряд ли можно назвать кри-
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тическими. В то же время в отношении лиц, при-
езжающих на лечение по путевкам в рамках обя-
зательного медицинского либо социального стра-
хования такие суммы могут восприниматься как 
весьма существенные, имея в виду, что это, как 
правило, граждане с низкими доходами, которые к 
том же сами оплачивают проезд к месту лечения. 
Для этого федеральный законодатель и дал право 
регионам устанавливать льготные категории 
граждан, освобождаемых от уплаты курортного 
сбора во избежание излишних социальных рисков. 
Представляется большим упущением, что Став-
ропольский край практически не воспользовался 
этим инструментом на этапе проведения экспери-
мента, и хочется надеяться, что регион все же 
введет дополнительные льготные категории в 
случае установления курортного сбора на посто-
янной основе. 

- Слабая исполнительская дисциплина и от-
сутствие мотивации у операторов сбора. Надо 
отметить, что операторы представляют саму не 
защищенную группу участников эксперимента. На 
них возложены только обязанности, закрепленные 
ст. 10 Закона №214-ФЗ, но и региональным зако-
нодательством. Они, в том числе, осуществляют 
учет плательщиков и лиц, освобожденных от 
уплаты сбора, оформляют уведомления уполно-
моченного органа о неплательщиках, составляют 
отчеты под страхом административной ответ-
ственности, которая, например, в Ставропольском 
крае при рецидиве правонарушения варьируется 
от 30 до 50 тыс. руб. 

И хотя кредитные организации при перечис-
лении курортного сбора, не вправе взимать ко-
миссионное вознаграждение, некоторые банки, по 
крайней мере в Ставропольском крае, продолжа-
ют это делать. Было бы справедливо рекомендо-
вать субъектам РФ, участвующим в эксперименте, 
установить в отношении операторов хотя бы не-
большие налоговые льготы во избежание излиш-
них коммерческих рисков. 

Кроме того, было бы разумным установить 
административную ответственность за нарушение 
законодательства о курортном сбора на уровне 
Российской Федерации, а не допускать регио-
нального произвола, что также чревато социаль-
ными и коммерческими рисками. 

- Непрозрачность расходования средств, по-
лучаемых в виде курортного сбора. Так, на сайте 
уполномоченного органа Ставропольского края 
есть соответствующие отчеты по расходованию 

сбора за предыдущий период, но отсутствует план 
мероприятий на последующий год. Требования об 
опубликовании в Интернете сведений и посту-
пивших и израсходованных средствах содержится 
в п. 3 ст. 5 Закон №214-ФЗ, однако в статье отсут-
ствуют указания на виды информации, подлежа-
щие опубликованию, а также не установлена пе-
риодичность размещения такой информации, чем 
создаются уже риски информационные. Инфор-
мация, размещаемая на официальных сайтах 
уполномоченных региональных органов, должна 
быть всеобъемлющей и доступной для всех, ведь 
граждане вправе знать, как расходуются взимае-
мые с них средства. Не лишней была бы и обрат-
ная связь с гражданами, которые, наряду с Обще-
ственными советами при органах власти, могли 
бы вносить предложения об объектах инфра-
структуры, которые следовало бы создать (рекон-
струировать, отремонтировать и т.д.) на курортах 
Кавказских Минеральных Вод. Полагаем, что 
уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти должен взять этот вопрос под 
свой контроль и установить виды обязательной 
информации, размещаемые на официальных сай-
тах уполномоченных региональных органов.  

Анализ практики правоприменения позволяет 
говорить и о различной степени добросовестности 
органов местного самоуправления, территории 
которых включены в эксперимент.  

Поскольку ни в федеральном, ни в регио-
нальном законодательстве не указаны показатели 
эффективности расходования средств, собранных 
в виде курортного сбора, мы полагаем, что в каче-
стве критериев следует считать объекты инфра-
структуры, на которые расходовались средства, 
хотя это не вполне объективно, так как на восста-
новление сложного объекта могут быть потрачены 
все суммы сбора. 

Наконец, из предложений, высказанных 
субъектами РФ, участвующими в эксперименте, 
обращают на себя внимание такие проблемы, как 
весьма существенные для регионов затраты на 
администрирование сбора, в частности, на прове-
дение контроля, а также сложности, связанные с 
организацией государственных закупок. Все это 
порождает риски, которых можно избежать путем 
совершенствования законодательства, когда мы 
вплотную подошли к окончанию проведения экс-
перимента по взиманию курортного сбора, и он, 
вероятнее всего, будет введен уже на постоянной 
основе для курортов на территории всей страны. 
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Аннотация. Введение. Переходное государство – это за-
кономерное состояние, известное в многочисленных образцах 
мировой истории. Кризис советской однопартийной системы, 
внешнеполитическое давление, крушение Советского Союза 
ознаменовали трансформацию и восточноевропейских социали-
стических стран, ставших на путь преобразований по западно-
либеральному образцу. Материалы и методы. Для достиже-
ния целей исследования применяется междисциплинарных под-
ход. Основной массив источников составили труды как отече-
ственных, так и зарубежных авторов. Анализ. Переходное госу-
дарство – это государство, в котором происходят процессы типо-
вой трансформации, сопровождающееся сменой общественно-
политического строя, имеющее свои временные рамки, форму, 
факторы и особенности. Для российской государственной транс-
формации конца XX века характерна проводимая на позднем 
этапе существования СССР политика перестройки, в результате 
чего прекратил существование Советский Союз, и в иной соци-
ально-экономической действительности возникла Российская 
Федерация. Одним из глубоких и проблемных факторов, опреде-
ляющих существование переходного государства служит корруп-
ция – древнее и опасное явление, известное человечеству на 
раннем этапе появления государственности, способное привести 
к утрате государственного суверенитета, что особенно усилива-
ется в периоды переходного государства. Ярко выраженная кор-
рупция в переходном государстве, ее сращивание с криминалом, 
способствует расширению организованной преступности, что 
позволяет последней контролировать путем внедрения и подкупа 

сферы влияния в экономике, политике и правоохранительной 
деятельности. Для успешной трансформации необходимо испра-
вить кризисные состояния и стабилизировать государство и об-
щество, в том числе снизить уровень коррупции. Коррупция мо-
жет: замедлить переходный период, превратить его пороки из 
временных в постоянные, изменить логику и траекторию перехо-
да, заведя общество и страну в тупик. Переходное состояние 
способствует росту коррупции, формирует группу лиц, которые 
извлекают личную выгоду и могут всячески затянуть состояние 
перехода. Результаты. В статье делается вывод о том, что 
коррупция и переходное государство – два неразрывно связан-
ных социальных явления, детерминирующих и усиливающих 
друг на друга. 

Ключевые слова: переходное государство, коррупция, 
перестройка, гласность, распад СССР, теневая экономика, типо-
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Abstract. Introduction. A transitional condition is a natu-

ral state known in numerous examples of world history. The crisis of 
the Soviet one-party system, foreign policy pressure, and the collapse 
of the Soviet Union marked the transformation of the Eastern Europe-
an socialist countries, which took the path of transformation according 
to the Western liberal model. Materials and  Methods. An interdisci-
plinary approach is used to achieve the research objectives. The main 
array of sources included the works of both domestic and foreign 
authors. Analysis. A transitional state is a state in which processes of 
typical transformation are taking place, accompanied by the change in 
the socio-political system, which has its own time frame, form, factors 
and features. The Russian state transformation of the late 20th centu-
ry is characterized by the policy of perestroika carried out at the late 
stage of the USSR, as a result of which the Soviet Union ceased to 
exist, and the Russian Federation emerged in a different socio-
economic reality. One of the deep and problematic factors determin-
ing the existence of a transitional state is the corruption. It is an ancient 
and dangerous phenomenon known to mankind at the early stage of 
the emergence of statehood, which can lead to the loss of state sov-
ereignty, which is especially intensified during periods of a transitional 
state. Pronounced corruption in a transitional state, its merging with 
crime, contributes to the expansion of organized crime, which allows 
the latter to control, through infiltration and bribery, spheres of influ-

ence in the economy, politics and law enforcement. For successful 
transformation, it is necessary to correct crisis conditions and stabilize 
the state and society, including reducing the level of corruption. Cor-
ruption can slow down the transition period, turn its vices from tempo-
rary into permanent, change the logic and trajectory of the transition, 
leading society and the country to a dead end. The transitional state 
contributes to the growth of corruption, creates a group of people who 
derive personal benefit and can in every possible way prolong the 
state of transition. Results. The article concludes that corruption and 
the transitional state are two inextricably linked social phenomena that 
determine and reinforce each other. 

Keywords: transitional state, corruption, perestroika, glasnost, 
collapse of the USSR, shadow economy, typology of the state 

For citation: Shatokhin EA. Corruption as a factor in the 
formation of a transitional state. Humanities and law research. 
2024;11(4):773-779. (In Russ). https://doi.org/10.37493/2409-
1030.2024.4.21 

Conflict of interest: the author declares no conflicts of in-
terests. 

The article was submitted: 14.03.2024. 
The article was approved after reviewing: 18.06.2024. 
The article was accepted for publication: 25.08.2024. 



 
Humanities and law research. 2024. V. 11. No. 4 

                               

 

774  

Введение. Государство – сложное обще-
ственно-политическое образование, которое в 
исторической перспективе переживает различные 
фазы развития, зачастую попеременно сменяю-
щиеся. Переходное государство – это закономер-
ное состояние, представленное в многочислен-
ных образцах мировой истории. Различные соци-
альные потрясения, мировые войны, антиколони-
альная борьба, вызывали радикальные преобра-
зования государственно-правовых систем многих 
стран. Переходные периоды в последнюю чет-
верть XX в. охватили многие авторитарные лати-
ноамериканские и южно-европейские государства. 
Кризис коммунистической идеи, падение гегемо-
нии Советского Союза, ознаменовали трансфор-
мацию и восточноевропейских социалистических 
стран, ставших на путь преобразований по запад-
но-либеральному образцу. 

Актуальность исследуемой темы заключает-
ся в том, что переходные государства характери-
зуются определенной неоднозначностью и не-
устойчивостью протекающих процессов и собы-
тий. История отечественной государственности 
характеризуется переходными периодами, кото-
рые оказывают непосредственное влияние и на 
современном этапе развития российского госу-
дарства. В связи с этим, значимость в понимании 
вышеуказанных процессов приобретает проблема 
понимания свойств и механизма перехода от од-
ного состояния к другому. В свою очередь, пере-
ходные государства имеют множество факторов, 
которые влияют на саму трансформацию и пред-
определяют ее. В рамках настоящего исследова-
ния предлагаем выделить такой сопутствующий 
фактор переходного государства как коррупция, 
который был широко представлен в российской 
государственной трансформации конца XX века. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова определяет 
«фактор» как движущую силу, причину какого-
нибудь процесса, обусловливающего его или 
определяющего его характер [10, с. 526]. С.И. Оже-
гов под «фактором» понимает существенное об-
стоятельство в каком-нибудь процессе, явлении [9].  

Раскрывая тему статьи, мы ставим перед со-
бой цель рассмотреть коррупцию как движущую 
силу и существенное обстоятельство российского 
государства переходного периода конца XX в. Как 
подсказывает определение, данное Д.Н. Ушако-
вым, коррупция обуславливает переходный пери-
од государства и определяет его характер. Вме-
сте с этим, стоит определить: коррупция является 
причиной переходного периода, переходный пе-
риод порождает коррупцию или это два нераз-
рывно связанных социальных явления.  

Материалы и методы. Для достижения це-
лей исследования применяется междисципли-
нарных подход, включающий в себя исторический 
анализ рассматриваемых событий, политологиче-
ский и криминалистический взгляд на процессы 
переходного государства, а также юридический 
анализ, который позволит интерпретировать по-

лученные результаты с точки зрения специально-
юридических методов. Анализ источников иссле-
дования позволит добиться поставленных целей 
и решить задачи исследования. Основной массив 
источников составили труды как отечественных, 
так и зарубежных авторов: В.В. Астанина,  
А.И. Долговой, Я. Карнаи, М.И. Левина, Лунеева, 
В.В. Сорокина и др. 

Анализ. Как уже было отмечено, государ-
ства на протяжении своего существования про-
ходят через определённые этапы: от взлетов до 
кризисных состояний и падений. Переходный 
период – не исключение и вполне закономерный 
этап существования государства, имеющий свои 
формы, критерии и особенности. Любое государ-
ство меняется, трансформируется, подстраива-
ется под изменяющиеся реалии, а если государ-
ство не может этого делать, оно может попросту 
исчезнуть.  

Сама по себе теория переходного государ-
ства неразрывно связана с типологией, так как 
переход подразумевает типовую трансформацию: 
государства находятся в состоянии трансформа-
ции от одного типа к другому. В правовой док-
трине достаточно хорошо разработана теория 
традиционных типов государства. Вместе с этим, 
в отечественной и зарубежной литературе, вни-
мание уделяется и проблемам государства пере-
ходного периода.  

Переходные государства возникают в ре-
зультате различных социальных потрясений, 
которые выражаются в виде революций, войн 
или неудавшихся радикальных реформ. Так,  
В.В. Сорокин, указывает, что накануне перехода 
к новому строю государством предпринимается 
попытка осуществления реформ, то есть преоб-
разования наличной социальной системы без 
коренной ломки государственно-правовых инсти-
тутов при сохранении существующего конститу-
ционного строя [7, с. 6].  

В целом, переходные государства имеют ряд 
особенностей. Так, для российской государствен-
ной трансформации конца XX в. характерна про-
водимая на позднем этапе существования СССР 
политика перестройки, в результате которой был 
разрушен Советский Союз, и в иной социально-
экономической действительности возникла Рос-
сийская Федерация. В то же время, произошел 
упадок уровня жизни значительной части населе-
ния. Характерной чертой и кульминацией пере-
ходного периода являлся Конституционный кри-
зис 1992–1993 гг., который привел к кровавым 
событиям 3–4 октября 1993 г., роспуску Верховно-
го Совета и Съезда народных депутатов и победе 
сил во главе с Президентом России, после чего в 
России продолжились радикальные экономиче-
ские преобразования и была принята новая Кон-
ституция. 

Переходное государство можно определить 
как государство, в котором происходят процессы 
типовой трансформации, сопровождающееся 
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сменой общественно-политического строя, име-
ющее свои временные рамки, форму, факторы и 
особенности.  

Одним из глубоких и проблемных факторов 
переходного государства служит коррупция – 
древнее явление, известное человечеству с ран-
них этапов появления государственности. Так, 
шумерский царь города-государства Лагаша Уру-
инимгина (вторая половина XXIV века до н.э.) – 
один из первых засвидетельствованных борцов с 
коррупцией. Римской империи же было известно 
около 40 форм взяточничества. Сам термин «кор-
рупция» имеет латинское происхождение: 
corrumpere – «растлевать». Коррупция была так-
же известна и Древнерусскому государству: ле-
гальная ее форма связанна с системой кормле-
ний, суть которой заключалась в том, что намест-
ники с безграничными полномочиями направля-
лись в города и «кормились» за счет местного 
населения [6, с. 425]. 

Коррупция – бесспорно негативное и губи-
тельное явление для любого государства. Кор-
румпированность государственных служащих мо-
жет привести к утрате государственного сувере-
нитета. Так, госслужащей, перекупленный корруп-
тером, служит уже не интересам налогоплатель-
щиков, а интересам того самого корруптера, кото-
рые могут расходиться с интересами налогопла-
тельщиков и, соответственно, государства. Сле-
довательно, коррупция оценивается как явление, 
угрожающее национальной безопасности. Много-
кратно это опасность возрастает в моменты пере-
ходного государства. 

В основе природы коррупции лежит фунда-
ментальное противоречие. Возможности суверена 
в вопросе осуществления совей политики, огра-
ничены физическими возможностями. Для того 
чтобы обеспечивать функционирование государ-
ственного механизма, нужны администраторы – 
лица, наделенные конкретными полномочиями, 
имеющие полученные от суверена необходимые 
ресурсы, над которыми, осуществляется надзор. 
Всеохватывающего надзора со стороны суверена 
достичь трудно, так как пострадает качество 
управления, и организация контроля требует зна-
чительных ресурсов. В итоге видим, что в основе 
управления заложен потенциальный коррупцион-
ный фактор. Это и обуславливает извечный ха-
рактер коррупции.  

Также, разбираясь в природе коррупции, не 
следует ее отождествлять со взяточничеством, 
так как взяточничество представляет собой полу-
чение государственным служащим конкретной 
взятки, как правило, на основе ее вымогательства 
за определённые заранее оговоренные действия. 
Определение, которое дается в документах ООН 
также указывает на то, что коррупция шире взя-
точничества: «Коррупция – это злоупотребление 
государственной властью для получения выгоды 
в личных целях, в целях третьих лиц или групп» 
[4, с. 562].  

А.И. Долгова определяет коррупцию как  
«… явление таких подкупа-продажности, когда 
один субъект, занимающий определенное слу-
жебное положение, наделенный определенными 
полномочиями, подкупается другим субъектом 
ради того, чтобы соответствующие служебное 
положение и полномочия были использованы в 
интересах подкупающей стороны» [3, с. 801]. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
(ред. от 19.12.2023) «О противодействии корруп-
ции», закрепляет в российском правовом про-
странстве легальное определение коррупции: 
«…злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; … совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или в ин-
тересах юридического лица» [11].  

Так как дальше будет рассматриваться кор-
рупционный фактор, влияющий на переходное 
государство, для лучшего понимания коррупции 
в плановой и рыночной экономике следует обра-
титься к типологии, предложенной Я. Корнаи. 
Так, Корнаи определяет коррупцию в рыночной 
экономике как «рынок покупателя», так как жела-
ния покупателя в этом случае находятся на пер-
вом месте. Продавцы конкурируют между собой, 
предлагая разнообразные инструменты для при-
влечения большего числа покупателей. Плано-
вая же экономика представляет собой «рынок 
продавца», где на первом месте стоят желания 
продавца. Вынуждены конкурировать между со-
бой уже покупатели, чтобы получить расположе-
ние конкретных продавцов, монополизировав-
шие определённые позиции [12, p.273–280]. Как 
отмечается, в рыночных условиях коррумпирует-
ся продавец, которой является движущийся си-
лой этой системы взаимоотношений, в то время 
как в плановой экономике коррумпируется уже 
покупатель. В случае переходного государства 
коррумпированный рынок также трансформиру-
ется. Например, в результате перехода рынок 
продавца может трансформироваться в рынок 
покупателя.  

Следовательно, коррупция – опасное явле-
ние, для любого государства, способное привести 
к утрате государственного суверенитета, что осо-
бенно усиливается в периоды переходного госу-
дарства. В то же время, в основе любой корруп-
ции лежит фундаментальное противоречие, кото-
рое заложено в механизме управления. Снижение 
контроля со стороны суверена способствует не-
контролируемому росту коррупционных проявле-
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ний. Ярко выраженная коррупция в переходном 
государстве, ее сращивание с криминалом, спо-
собствует расширению организованной преступ-
ности, что позволяет последней контролировать, 
путем внедрения и подкупа, сферы влияния в 
экономике, политике и правоохранительной дея-
тельности, что опасно, в свою очередь, потерей 
государственности. Для успешной трансформа-
ции необходимо исправить кризисные состояния 
и стабилизировать государство и общество, в том 
числе снизить уровень коррупции.  

Советский Союз, образованный в 1922 г., к 
концу 1980-х гг. пребывал в глубоком экономиче-
ском и социально-политическом кризисе. Внут-
ренние проблемы и противоречия валились 
снежным комом. Командно-административная 
система экономики находилась в застое, однако 
продолжала функционировать в условиях спада 
производства, дефицита ресурсного обеспечения 
и отсутствия инноваций. Для решения накопив-
шихся проблем, занявший в 1985 г. пост Гене-
рального секретаря ЦК КПСС занимает М.С. Гор-
бачев начал серию политических и экономических 
реформ, которая вошла в историю под названия-
ми «перестройка» и «гласность». Цель, которая 
стояла перед реформатором – возродить Совет-
ский Союз. Прежде всего, реформы были направ-
лены на преодоление экономической стагнации и 
политической коррупции, однако привели к обрат-
ному результату и распаду Союза.  

С началом перестройки в Советском Союзе 
началась трансформация общественно-
политических и экономических процессов. Ослаб-
ление государственного контроля, открытость 
средств массовых информации обнажили имею-
щиеся в системе Советского Союза проблемы, а 
также внешнеполитическое давление попросту 
смели существующий строй – общество требова-
ло больших политических и экономически свобод. 
Ослабление государственного контроля ознаме-
новало активизацию националистического движе-
ния в различных советских республиках, требую-
щих право на самоопределение, следовательно, 
бросающих вызов ослабевающей централизо-
ванной власти.  

Как было подмечено, «идеальный шторм» 
[13] привел к распаду Советского Союза. После 
пятнадцатилетнего затормаживания всех ре-
форм советское руководство во главе с М. Гор-
бачевым инициировало значительные политиче-
ские и экономические изменения в 1980-х гг. Од-
нако эти реформы были основаны на концепциях 
и планах, которые были экономически ущербны-
ми, фатально устаревшими и, в конечном итоге, 
разрушили существующее государственное 
устройство и экономику изнутри. Разработчики 
реформ, в частности сам генеральный секре-
тарь, были бессильны предвидеть гибель систе-
мы и что-либо изменить [13].  

Августовский путч, провалившийся в 1991 г., 
стал поворотным моментом в процессе распада 

Союза. Члены ГКЧП попытались свергнуть перво-
го Президента СССР, но их переворот был сорван 
сильной общественной оппозицией. Этот инци-
дент продемонстрировал снижение влияния и 
легитимности советского правительства, подгото-
вив почву для окончательного полного распада 
Советского Союза. Михаил Сергеевич объявил о 
своей отставке с поста президента Советского 
Союза 25 декабря 1991 г. Союз был официально 
распущен на следующий день.  

Экономический кризис, углублявшийся с 
каждым годом, сыграл центральную роль в по-
следние три года советской истории. Кризис спо-
собствовал массовому недовольству и мобилиза-
ции против центральной власти. Советская эко-
номическая система требовала огромных денег, 
но в полной мере не могла удовлетворить эконо-
мические потребности населения. Плановая эко-
номика в течение многих лет боролась с неэф-
фективностью и дефицитом. Исследователи, изу-
чавшие советскую экономику, пришли к выводу, 
что советская экономическая система была раз-
рушена не из-за ее структурных недостатков, а в 
результате реформ эпохи Горбачева [13].  

Как уже было отмечено, население пере-
стройку встретило с воодушевлением. Однако, 
как отмечает криминолог А.И. Долгова, реальный 
процесс преобразований стал происходить под 
усиливающимся влиянием криминального и «те-
невого» интереса [3, с. 285]. 

В перестроечный период широкому проявле-
нию коррупции способствовали обстоятельства 
экономического характера. Возможности опера-
тивного и заинтересованного управления эконо-
мическими процессами осуществлялись за счет 
теневой экономки, посредством субъекта, наде-
ленным административными функциями в сфере 
легального сектора экономики. Подобная форма 
коррупции позволяла сколотить капиталы, нажи-
тые в результате экономической преступной дея-
тельности [2, с. 60]. 

Со второй половины 1970-х гг. криминологи 
фиксировали усиление роста экономической и 
должностной преступности [3, с. 278]. Помимо 
этого, на криминализацию сферы экономики 
начали указывать экономисты и социологи. К кон-
цу 1980-х гг. объем теневой экономики составлял 
до 90 млрд руб. в год [7, с. 40]. Также, появилось 
все больше доказательств, что экономические и 
управленческие отношения в конце 1970–1980-х 
гг. преимущественно строились на неписаных 
правилах поведения в сфере экономики и управ-
ления [3, с. 278].  

В результате бездействия и недосмотра 
уполномоченных органов, к концу 1970-х гг. тене-
вая экономика в основном контролировалась ли-
цами, совершавшими преступления [8]. Так, про-
счеты и упущения целенаправленно усугублялись, 
система социального контроля расшатывалась 
теми, кто извлекал доходы. В то же время компро-
метировалась кампания по борьбе с нетрудовыми 
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доходами. В средствах массовой информации, 
научных кругах формировалось мнение о преступ-
ной экономической деятельности, как о «смазке» 
плохо работающего социалистического хозяй-
ственного механизма. Следовательно, к концу пе-
рестройки владельцы преступных капиталов 
набрали больший вес в обществе и активнее ва-
ляли на происходящие процессы экономических и 
политических преобразований [3, с. 279–280].  

Если говорить о средствах борьбы с корруп-
цией Советского Союза перестроечного периода, 
можно сделать вывод, что она характеризовалась 
отсутствием правовых механизмов предупрежде-
ния коррупционных проявлений. Понятие «кор-
рупция» отсутствовало и ограничивалось поняти-
ем «взяточничество», борьба с которым заверша-
лась поимкой преступника с поличным. Также 
причины коррупции трактовались как недоработки 
в воспитании трудящихся [5, с. 29]. 

Основный удар в 1980-х гг. пришелся на кор-
румпированных должностных лиц, в то время как 
истинные бенефициары, подкупавшие этих долж-
ностных лиц, оставались незамеченными и про-
ходили по уголовным делам в качестве свидете-
лей. Негативно на процесс разоблачения также 
сказалась недостаточная уголовная, уголовно-
процессуальная и оперативно-розыскная база 
разоблачения крупных организованных преступ-
ных структур [3, с.281–282].  

После распада Советского Союза Россия со-
вершила переход в иную социально-эконо-
мическую формацию. Переход к рыночным отно-
шениям, кризисные явления в экономическом сек-
торе в эпоху позднего Советского Союза привели 
к тому, что материальное обогащение осуществ-
лялось не всегда законным путем. Коррупция ста-
ла восприниматься как способ быстрого личного 
обогащения, нежели негативное и наказываемое 
явление, и, следовательно, в 1991–1993 гг. кор-
рупционные преступления сопровождались ко-
лоссальным ростом, пронизывающие обществен-
ную и политическую жизнь общества и государ-
ства. Коррупция приобрела долговременное 
свойство в политической, экономической и соци-
альных сферах. Путем проведения эконмических 
реформ, «полуофициальный» статус коррупцион-
ных явлений выходил на легальную плоскость, 
что привело к криминализации государственной 
службы. Например, совместительство государ-
ственной службы с предпринимательской дея-
тельностью составляло основное содержание 
коррупционных проявлений с 1992 г. [2, с. 63]. 

 Ослабление государственности, характер-
ное в переходный период, ознаменовался ослаб-
лением системы государственного контроля.  
В результате распада Советского Союза прежний 
контроль исчез, следствием чего стало увеличе-
ние девиантных проявлений. Коррупция не ис-
ключение. Напрашивается вывод, что по оконча-
нии переходного периода коррупция уменьшает-
ся, но это лишь один из возможных путей разви-

тия. Как отмечают некоторые авторы, коррупция 
может замедлить переходный период, может пре-
вратить его пороки из временных в постоянные, 
может изменить логику и траекторию перехода, 
заведя общество и страну в тупик. Переходное 
состояние способствует росту коррупции, форми-
рует группу лиц, которые извлекают личную выго-
ду и всячески затягивает состояние перехода  
[1, с.67–69]. 

Коррупция стала мощным способом пере-
распределения собственности и капиталов. С од-
ной стороны, появился обширный слой граждан, 
заинтересованных в сохранении коррупционных 
отношений, а с другой стороны, большая часть 
граждан испытала на себе негативные послед-
ствия коррупции и приучилась решать свои про-
блемы путем подкупа служащих. 

 В борьбе с коррупцией отсутствовала поли-
тическая воля. В 1993–1997 гг. федеральные за-
коны о борьбе с коррупцией, с организованной 
преступностью неоднократно принимались, но так 
и не вступили в действие из-за «вето» первого 
Президента РФ [3, с. 819]. Вместе с этим, в 1992 г. 
Президент Российской Федерации издал Указ  
«О борьбе с коррупцией в системе государствен-
ной службы». В Указе отмечалась опасность кор-
рупционных проявлений в органах власти, в то же 
время запрещались только отдельные формы 
коррупции. Вместе с этим, Указ не предусматри-
вал механизм исполнения, а представлял лишь 
намерение предупреждения коррупции [2, с. 64]. 

В 1995 г. был принят Федеральный закон «Об 
основах государственной службы Российской Фе-
дерации», который закрепил меры предупрежде-
ния «продажности» чиновников. Однако антикор-
рупционные положения Закона не распространя-
лись на высших должностных лиц государства и 
не обязывали последних предоставлять сведения 
о своем имущественном положении. Для устра-
нения этого недостатка Президент Российской 
Федерации издал 15 мая 1997 г. Указ № 484  
«О представлении лицами, замещающими госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
и лицами, замещающими государственные долж-
ности государственной службы и должности в ор-
ганах местного самоуправления, сведений о до-
ходах и имуществе» [2, с.66–67]. 

Систематизирующее значение в области 
противодействия коррупционным преступлениям 
имел принятый в 1996 г. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. Однако Кодекс не решал все 
проблемы правового регулирования и профилак-
тики. Следует обратить внимание на то, что нор-
мы Кодекса отождествляли коррупцию со взяточ-
ничеством.  

Важный этап развития и выхода из кризисно-
го положения связан с принятием в 2008 г. Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» 
[11]. Стоит отметить, что он не только объединил 
нормы антикоррупционного законодательства, но 
и дал юридическое определение коррупции и вы-
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делил ряд признаков, а также установил меры по 
профилактике коррупционных явлений. Принятый 
антикоррупционный закон является итогом разви-
тия российского антикоррупционного законода-
тельства, однако учитывая множество проблем, 
не является его точкой.  

Результаты. Проведенный анализ позволя-
ет сделать следующий вывод. Переходное госу-
дарство – это государство, в котором происходят 
процессы типовой трансформации, сопровожда-
ющееся сменой общественно-политического 
строя, имеющее свои временные рамки, форму, 
факторы и особенности.  

Для российской государственной трансфор-
мации конца XX века характерна проводимая на 
позднем этапе существования СССР политика 
перестройки, в результате чего был разрушен 
Советский Союз, и в иной социально-экономи-
ческой действительности возникла Российская 
Федерация.  

Одним из глубоких и проблемных факторов 
переходного государства служит коррупция – 
древнее и опасное явление, известное человече-
ству ещё на ранних этапах развития государ-
ственности, способное привести к утрате государ-
ственного суверенитета, что особенно усиливает-
ся в периоды переходного государства. В основе 
любой коррупции, лежит фундаментальное про-
тиворечие, которое заложено в механизме управ-
ления. Снижение контроля со стороны суверена 
способствует неконтролируемому росту корруп-
ционных проявлений. Переход к рыночным отно-
шениям, кризисные явления в экономическом сек-

торе в эпоху позднего Советского Союза привели 
к тому, коррупция стала восприниматься как спо-
соб быстрого личного обогащения, нежели нега-
тивное и наказываемое явление. Коррупция стала 
мощным средством перераспределения соб-
ственности и капиталов. С одной стороны появил-
ся обширный слой граждан, заинтересованных в 
сохранении коррупционных отношений, с другой 
стороны большая часть граждан испытала на се-
бе негативные последствия коррупции и приучи-
лась решать свои проблемы путем подкупа слу-
жащих. 

Ярко выраженная коррупция в переходном 
государстве, ее сращивание с криминалом, спо-
собствует расширению организованной преступ-
ности, что позволяет последней контролировать, 
путем внедрения и подкупа, сферы влияния в 
экономике, политике и правоохранительной дея-
тельности. Для успешной трансформации необ-
ходимо исправить кризисные состояния и стаби-
лизировать государство и общество, в том числе 
снизить уровень коррупции. Коррупция может за-
медлить переходный период, может превратить 
его пороки из временных в постоянные, может 
изменить логику и траекторию перехода, заведя 
общество и страну в тупик. Переходное состояние 
способствует росту коррупции, формирует группу 
лиц, которые извлекают личную выгоду и могут 
всячески затянуть состояние перехода. Следова-
тельно, коррупция и переходное государство два 
неразрывно связанных социальных явления, де-
терминирующих и усиливающих друг на друга.  
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Аннотация. Введение. Категория наименований одежды 

представляет собой обширный пласт лексических единиц, обозна-
чающих предметы одежды, обувь, головные уборы и т. п., которая 
является существенным артефактом человеческой деятельности и 
играет важнейшую роль в истории общества и культуры. Это одна 
из основных предметных категорий человеческого бытия, чрезвы-
чайно важная в культурологическом и социальном отношении. 
Цель исследования состоит в том, чтобы определить ядро значе-
ний лексем, обозначающих наименования одежды в современных 
американских СМИ. Достижение цели планируется путем решения 
следующих задач: сформировать список существительных – 
наименований одежды, релевантных для англоязычной (амери-
канской) лингвокультуры; провести извлечение контекстов, содер-
жащих заданные наименования; проанализировать контекстные 
значения отобранных существительных в репрезентативном линг-
вистическом корпусе новостных текстов CNN. Материалы и ме-
тоды. Материалом исследования послужил лингвистический 
корпус новостных текстов CNN (37 864 предложения или 982 107 
токенов), собранный во второй половине 2023 года с помощью 
авторского программного обеспечения «Генератор сбалансиро-
ванного лингвистического корпуса и корпусный менеджер» (Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2023683209, Роспатент). В качестве методов исследования 
привлекаются индуктивный анализ (для решения 1-й задачи), кор-
пусный эксперимент (2-я задача) и контекстный анализ (3-я зада-
ча). Анализ. Для трех наиболее часто встречающихся существи-
тельных – shoes, dress, clothes – представлен анализ их конкретных 

значений, распределенных по рубрикам, выделенным в ходе мыс-
ленной интерпретации контекстов. Результаты. Определена 
частотность употребления 15 лексем – наименований одежды в 
лингвистическом корпусе новостных текстов CNN, обозначены 
доминанты значений указанных лексем, предоставлены автор-
ские переводы изученных контекстов. Практическая ценность 
исследования заключается в том, что полученные данные, а 
также разработанная методика анализа могут быть использо-
ваны при изучении иных категорий предметных имен в англий-
ском и других языках. 
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менеджер 
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Abstract. Introduction. The category of clothing names is a vast 

layer of lexical units denoting items of clothing, footwear, headwear, etc., 
which is an essential artifact of human activity, and it plays a vital role in 
the history of society and culture. This is one of the main subject catego-
ries of human existence, extremely important in cultural and social terms. 
The purpose of our work is to determine the core of meanings of lex-
emes – names of clothing in modern American media. The goal is 
planned to be achieved by solving the following problems: to form a list 
of nouns – names of clothing relevant to the English-speaking (Ameri-
can) linguoculture; to extract contexts containing the specified names; to 
analyze the contextual meanings of the selected nouns in the repre-

sentative linguistic corpus of CNN news texts. Materials and Methods. 
The material for the study is the linguistic corpus of CNN news texts (37 
864 sentences or 982 107 tokens), collected in the second half of 2023 
using the author’s software “Balanced Linguistic Corpus Generator and 
Corpus Manager” (Certificate of State Registration of Computer Program 
No. 2023683209, Rospatent). The research methods include inductive 
analysis (to solve problem 1), corpus experiment (problem 2), and con-
textual analysis (problem 3). Analysis. For the three most frequently 
occurring nouns - shoes, dress, clothes – an analysis of their specific 
meanings is presented, distributed among headings identified in the 
course of mental interpretation of contexts. Results. The frequency of 
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use of 15 lexemes - clothing names in the linguistic corpus of CNN news 
texts was determined, the dominant meanings of these lexemes were 
identified, and the author’s translations of the studied contexts were 
provided. The practical value of the study lies in the fact that the obtained 
data, as well as the developed analysis methodology, can be used in the 
study of other categories of subject names in English and other lan-
guages. 

Keywords: applied linguistics, clothing name, basic category, lin-
guoculture, frequency of occurrence, noun, linguistic corpus, corpus 
manager 
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Введение. Настоящая работа посвящена 

изучению одной из базовых категорий предмет-
ных имен современного английского языка – 
наименованиям одежды. 

Цель исследования состоит в том, чтобы 
определить ядро значений лексем, обозначаю-
щих наименования одежды в современных аме-
риканских СМИ. 

В рамках поставленной цели выделены сле-
дующие задачи: 

1) сформировать список существительных – 
наименований одежды, релевантных для англо-
язычной (американской) лингвокультуры; 

2) провести извлечение контекстов, содер-
жащих заданные наименования; 

3) проанализировать контекстные значения 
отобранных существительных в репрезентативном 
лингвистическом корпусе новостных текстов CNN. 

Материалы и методы. В качестве методов 
исследования привлекаются индуктивный анализ 
(для решения 1-й задачи), корпусный экспери-
мент (2-я задача) и контекстный анализ (3-я за-
дача). 

Анализ. Структура категории одежды в 
современном английском языке. Согласно 
Е.С. Кубряковой, «с современной, когнитивной 
точки зрения следует, действительно, признать, 
что естественная категория строится зачастую 
как многофокусная, а категория существитель-
ных, будучи естественной, явно развивается по-
степенно именно в эту сторону» [14, c. 11]. 

На суперординатном уровне категория 
одежды включает в себя 37 существительных, 
номинирующих понятие одежды, т. е. «искус-
ственные покровы человеческого тела» (URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2304/ 
Одежда), в наиболее общем виде, т. е. ее родо-
вые обозначения. Среди них такие употребляе-
мые в современном английском языке слова, как 
clothes, clothing, costume, dress, suit, footwear, 
head-dress и некоторые другие. 

В рамках нашей работы мы сосредоточимся 
на следующих существительных, обозначающих 
достаточно простые предметы одежды, обуви и 
головные уборы: dress, coat, costume, suit, 
trousers, pants, jacket, blouse, skirt, shirt, shorts; 
shoe, boot, sandal, hat и др. 

Об особой важности базового уровня кате-
горизации пишет Е. В. Рахилина: «Исследовате-
ли неоднократно отмечали обилие слов в языках 
для обозначения общих, базовых категорий 
(англ. general categories) – таких, как «медведь», 
«собака», «слон», по сравнению с родовыми (та-

кими, как «животное», «птица», «мебель» и пр.) 
или видовыми (ср. «терьер», «лайка», «овчарка» 
и др.). Причиной этого считается то, что именно 
базовый уровень категоризации в языке оказы-
вается наиболее значим, потому что разница 
между представителями базовых категорий для 
человека оказывается большей, чем между 
представителями родовых или видовых имен 
(подробнее см. [24; 25]). Таким образом, область 
базовых категорий оказывается более разрабо-
танной – и как бы более прописанной, говоря в 
художественных терминах, т. е. лучше отражен-
ной в языковой картине мира» [17, с. 15]. 

Выбранные «простые» единицы являются 
базовыми для образования множества подвидо-
вых предметов – cocktail dress, evening suit, loon 
trousers, dinner-jacket, slit skirt, T-shirt, car coat, 
jogging shoe, desert boot, safari hat и мн. др. Ра-
нее мы отмечали, что число таких наименований 
постоянно увеличивается, «расширение границ 
категории, пополнение ее новыми членами про-
исходит именно на субординатном уровне кате-
горизации, и именно на этом уровне наблюдает-
ся тесная связь эволюции наименований одежды 
с развитием общества» [7, с. 54]. 

В нашей работе, принимая во внимание зна-
чительный объем эмпирического материала, мы 
ограничимся такими наименованиями одежды, 
как clothes, trousers, socks, shoes, sandals, boots, 
clothing, dress, skirt, shirt, T-shirt. 

Источником материала исследования по-
служил лингвистический корпус новостных тек-
стов CNN (37864 предложения или 982107 токе-
нов), собранный во второй половине 2023 года с 
помощью авторского программного обеспечения 
«Генератор сбалансированного лингвистического 
корпуса и корпусный менеджер» (Свидетельство 
о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2023683209, Роспатент). 

Теоретическая база исследования 
Проведенный обзор научных публикаций за 

последние 10 лет позволил выявить некоторые 
наиболее актуальные вопросы изучения лексики 
одежды. При этом мы приходим к заключению, 
что, несмотря на важность рассматриваемой 
сферы для жизни общества, а, следовательно, 
объективирующей ее лексики – для языковой 
картины мира, количество научных исследований 
наименований одежды на материале разных 
языков незначительно. 

Большинство исследований было проведено 
на материале современного русского языка: те-
матическая группа лексики «Наименования пред-
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метов одежды» изучалась в структурно-
семантическом, функциональном и социолингви-
стическом аспектах [22], особое внимание уде-
лялось новым номинациям в данной группе, за-
фиксированным в лексикографических источни-
ках, структуре обозначенных дефиниций [1], а 
также источникам формирования словаря мод-
ных терминов в России в диахроническом аспек-
те [16]. Системно-структурная организация 
наименований одежды рассматривалась и на 
диалектном уровне, например, изучались наиме-
нования одежды и обуви в самарских говорах [4]. 
Кроме того, проводились сравнительно-
сопоставительные исследования: изучался гла-
мурный дискурс русских (центральных и регио-
нальных) и французских средств массовой ин-
формации, обслуживающих «гламур» как соци-
ально-культурное явление [3]. 

При изучении семантики наименований 
одежды в русском языке исследователей инте-
ресовал, в частности, вопрос переноса значений 
у данных лексических единиц [6], а также осо-
бенности их функционирования в наивном со-
знании русских информантов [11]. 

На материале французского языка изучалось 
формирование и эволюция наименований одежды 
в средневековый период [19], в частности, форми-
рование категории французских наименований 
женской одежды [13], формирование и эволюция 
французской лексики мужской моды в эпоху барок-
ко [18], анализировались семиотические свойства 
женского костюма в аспекте исторического разви-
тия французской моды [12]. 

Актуальным представляется затронутый в 
работах вопрос об активном проникновении в 
лексическую группу «одежда» в русском языке и 
освоение в нем заимствований, среди которых 
преобладают англицизмы [21], вопрос о семан-
тических и прагматических особенностях адапта-
ции англицизмов в русском и французском язы-
ках [2]. Изучались также тенденции кодификации 
англицизмов, употребляющихся в женских мод-
ных журналах и в различных словарях испанско-
го языка [15]. 

За последние десять лет наименования 
одежды в английском языке рассматривались с 
семиотической точки зрения – как знаки разных 
типов, уточнялась их роль в становлении и раз-
витии английской лексики, номинирующей одеж-
ду [8]. Кроме того, в русле лингвокультурологии и 
когнитивной лингвистики рассматривались во-
просы, связанные с концептом моды и типом 
дискурса, в котором наиболее часто функциони-
руют наименования одежды, – дискурсом моды. 
Например, изучались средства вербализации 
концепта «мода» в русском и китайском языках 
[23], когнитивно-прагматические особенности 
дискурса моды, представленного текстами ан-
глоязычных глянцевых журналов [20], нацио-
нальная специфика концептосферы моды на ма-

териале текстов глянцевых журналов Германии и 
США [5] и некоторые другие вопросы. 

Несмотря на теоретическую значимость 
упомянутых выше исследований наименований 
одежды, проведенных на материале разных язы-
ков, приходится, однако, констатировать, что та-
кие важные вопросы употребления данных 
наименований, как частотность их использования 
в тексте и дискурсе, насыщенность текстов дан-
ной лексикой (saturation сатурация в терминоло-
гии Герэртса) и некоторые другие, не нашли пока 
должного освещения, что свидетельствует об 
актуальности настоящего исследования. 

Извлечение контекстов из лингвисти-
ческого корпуса 

Для решения задачи получения контекстов 
употребления предметов одежды из корпуса тек-
стов CNN нами был инициирован ряд поисковых 
запросов в корпусном менеджере, разработан-
ном в лаборатории фундаментальных и при-
кладных проблем виртуального образования 
ФГБОУ ВО «Московский государственный линг-
вистический университет» [9]. 

Характер запросов вытекает из характера ба-
зы данных лингвистического корпуса, которая име-
ет ряд особенностей. Она состоит из таблицы то-
кенов и предложений, поэтому в качестве резуль-
тата запроса оператор корпусного менеджера мо-
жет получить данные как о первых, так и о вторых 
[10]. Производя поиск по лемме, мы получали 
набор предложений, в которых употребляется эта 
лемма в одной из словоформ своей парадигмы, 
причем корпусный менеджер также маркировал 
каждое предложением числовым атрибутом – но-
мером предложения в корпусе. В случае если лем-
ма потенциально могла привести к различным ча-
стям речи (например, для dress – существительное 
или глагол), устанавливался дополнительный па-
раметр поиска «существительное». 

В результате было получено 276 предложе-
ний, которые распределились следующим обра-
зом: shoes – 74, dress – 57, clothes – 45, shirt – 25, 
clothing – 23, boots – 18, T-shirt – 11, skirt – 9, 
trousers – 8, socks – 5, sandals – 1. 

Анализ контекстных значений наимено-
ваний одежды 

Полученные контексты (предложения) были 
далее сгруппированы по характеру значений, к 
которым преимущественно можно отнести тот 
или иной предмет одежды. Приведем примеры 
контекстов употребления первых трех наиболее 
часто употребляемых в материале исследования 
наименований одежды – shoes, dress, clothes. 
Оговоримся, что, во-первых, наименования групп 
даны нами условно и ситуативно в контексте 
данной статьи, во-вторых, сами примеры на ан-
глийском языке являются стандартизированным 
выводом (англ. output), полученным в результате 
осуществления запроса к текстовому материалу 
посредством корпусного менеджера, в-третьих, 
мы исключаем из рассмотрения фразеологиче-
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ские значения, в-четвертых, перевод примеров 
выполнен нами (Г. Б., А. Г.). 

1. shoes 
1.1. родовое понятие (обувь как разно-

видность одежды) 
2421 : “The same way that we choose our 

shoes, we choose our jewelry, and I felt like that’s 
been missed (in marketing),” said Strachan / «Точно 
так же, как мы выбираем обувь, мы выбираем 
украшения, и мне казалось, что этого не хва-
тает (в маркетинге)», – сказал Страчан. 

1.2. обувь определенного бренда 
9699 : It was a ground-breaking victory not only 

for the Assefa, but also for Adidas – the company 
responsible for the sleek, platformed shoes on her 
feet / Это была революционная победа не толь-
ко для фирмы Assefa, но и для Adidas – компа-
нии, создавшей гладкие туфли на платформе, 
которые были на ее ногах. 

1.3. объект (предмет) преступления 
6954 : Alexis Dougé became entangled in her 

own viral nightmare, after a man she met on Tinder 
stole a pair of $1,000 designer shoes from her 
apartment / Алексис Дуге запуталась в своем 
собственном вирусном кошмаре после того, как 
мужчина, которого она встретила на сайте 
знакомств Tinder, украл из ее квартиры пару 
дизайнерских туфель за 1000 долларов. 

1.4. объект дискуссии/спора/конфликта 
9752 : Thompson has other reservations about 

super shoes / У Томпсона есть и другие сомне-
ния по поводу суперобуви. 

1.5. специальная обувь / обувь с опреде-
ленными характеристиками 

9717 : Assefa attributed her world record to 
“hard work over the past year,” but prior to the race 
had hailed her shoes as “the lightest racing shoe I 
have ever worn” / Ассефа объяснила свой миро-
вой рекорд «тяжелой работой за последний 
год», но перед гонкой назвала свои кроссовки 
«самыми легкими гоночными кроссовками, ко-
торые я когда-либо носила». 

1.6. предмет продажи 
9719 : Adidas told CNN that 521 pairs of the 

shoe were released to coincide with the Berlin Mara-
thon and “sold out in a matter of minutes” / Adidas 
сообщил CNN, что 521 пара обуви была выпу-
щена к Берлинскому марафону и «распродана за 
считанные минуты». 

1.7. предмет комфорта 
24181 : If you have a trip coming up to a dream 

destination or romantic resort, you might want to 
enhance your experience with a perfect little weekend 
bag or super-comfy new shoes / Если вам предстоит 
поездка в место мечты или на романтический ку-
рорт, возможно, вы захотите улучшить свои впе-
чатления с помощью идеальной маленькой сумки 
для выходных или суперудобной новой обуви. 

1.8. обувь определенного человека 
32276 : Ah, she’s wearing those bizarre brown 

shoes / Ах, на ней эти странные коричневые 
туфли. 

1.9. изделие производства 
27366 : Handcrafted in Italy, the brand’s shoes 

created not only in leather but using crystal, feathers 
and even velvet studded with silver strass (similar to 
rhinestone) / Обувь бренда, изготовленная вруч-
ную в Италии, выполнена не только из кожи, но 
и с использованием кристаллов, перьев и даже 
бархата, украшенного серебряными стразами 
(похожими на горный хрусталь). 

1.10. компонент имиджа 
27376 : Just like the glass slipper (from 

Cinderella) makes people dream, I try to make my 
shoes create the same effect, to allow you to be 
whatever character you dream to be / Точно так 
же, как хрустальная туфелька (из «Золушки») 
заставляет людей мечтать, я стараюсь, что-
бы мои туфли создавали тот же эффект, 
чтобы позволить вам стать тем персонажем, 
которым вы мечтаете стать. 

1.11. атрибут моды 
27388 : In 2011, men’s footwear burst onto the 

scene too, bringing the red-bottomed shoes to a 
whole new (but still financially well-heeled) 
demographic / В 2011 году на сцену вышла и 
мужская обувь, принеся ботинки с красной по-
дошвой совершенно новой (но все еще финансо-
во обеспеченной) группе населения. 

1.12. обувь для определенного мероприя-
тия (спортивного) 

9732 : It would be hard to argue that super 
shoes haven’t made the world’s fastest marathon 
runners even faster / Трудно поспорить с тем, 
что суперобувь не сделала самых быстрых ма-
рафонцев в мире еще быстрее. 

2. dress  
2.1. в значении «одежда» 
2.1.1. часть культуры 
21741 : Many of the women, Khalid said, 

appeared to have been trafficked from further north 
in Sudan – where women’s style of dress can 
display relative affluence, and where the tribal and 
racial mix is typified by generally lighter complexions 
/ По словам Халида, многие из женщин были вы-
везены с севера Судана, где стиль одежды 
женщин может свидетельствовать об отно-
сительном достатке, а племенная и расовая 
принадлежность характеризуется более свет-
лым цветом лица. 

2.1.2. символ (разлада) 
10589 : Dress is one of the first ways we see 

the cracks in Priscilla and Elvis’ relationship, too / 
Одежда – одно из первых свидетельств, помо-
гающих нам увидеть трещины в отношениях 
Присциллы и Элвиса. 

2.2. в значении «платье» 
2.2.1. один из типов одежды (т. е. как ба-

зовое наименование одежды) 
29238 : “It’s as simple as being a woman 

picking a dress you like and having a night, and not 
really thinking about anything else,” she told The 
Huffington Post the next month / «Это так же про-
сто, как быть женщиной, которая выбирает 
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понравившееся платье и идет провести вечер, 
не думая ни о чем другом», – рассказала она The 
Huffington Post в следующем месяце. 

2.2.2. платье определенного человека 
2518 : In one image, she sits on a sofa wearing 

a black and white turtleneck dress, with a small, 
pleated, burgundy Loewe Paseo handbag / На од-
ном из снимков она сидит на диване в черно-
белом платье-водолазке и с маленькой бордо-
вой сумочкой от Loewe Paseo с плиссировкой. 

2.2.3. атрибут моды 
12945 : In 1957, Swarovski created a vivid gem 

inspired by the shimmering iridescence of the northern 
lights – these stones became the centerpiece to an 
iconic black Dior cocktail dress that is still in its archives 
today / В 1957 году компания Swarovski создала 
яркий драгоценный камень, вдохновленный мер-
цающими переливами северного сияния. Эти кам-
ни стали центральным элементом культового 
черного коктейльного платья от Dior, которое 
до сих пор находится в его архивах. 

2.2.4. элемент комфорта 
29239 : Some years later, at the premiere of 

2019’s “Maleficent: Mistress of Evil,” Jolie added that 
the dress had been chosen with comfort in mind / 
Несколько лет спустя, на премьере фильма 
«Малефисента: Хозяйка зла» в 2019 году, Джо-
ли добавила, что платье было выбрано с уче-
том комфорта. 

2.2.5. платье определенного фасона / 
специальная одежда 

33187 : The blouse, which is complete with a 
satin ribbon tied in a bow underneath the collar, was 
designed by Elizabeth and David Emanuel, who 
famously went on to design Diana’s wedding dress / 
Блуза, дополненная атласной лентой, завязан-
ной бантом под воротником, была разработана 
Элизабет и Дэвидом Эмануэль, которые, как 
известно, создали свадебное платье Дианы. 

2.2.6. предмет для продажи 
33192 : Another of Diana’s outfits, an evening 

dress she wore in public twice, is expected to sell for 
up to $200,000 at the same auction / Ожидается, 
что еще один наряд Дианы, вечернее платье, 
которое она дважды носила на публике, будет 
продан на том же аукционе за 200 000 долларов. 

2.2.7. компонент имиджа 
10472 : We always had fancy clothes with us, 

like a little black dress / У нас всегда была с собой 
модная одежда, например, маленькое черное 
платье. 

2.2.8. платье, связанное с известным ме-
роприятием / событием 

NOUN : dress : 2436 : A tag on the coat led to 
the brand’s Instagram account, which has since 
added photos of other faux-leather pieces, including 
a strapless mini-dress Jenner had earlier debuted at 
Kim Kardashian’s birthday bash last week / Ярлык 
на пальто привел на Instagram-аккаунт бренда, 
где с тех пор появились фотографии и других 
изделий из искусственной кожи, включая мини-

платье без бретелек, в котором Дженнер де-
бютировала на прошлой неделе на вечеринке по 
случаю дня рождения Ким Кардашьян. 

2.2.9. платье определенного бренда 
34689 : Featured in an episode from the show’s 

third season, in which Fran goes on a date with a 
mobster, the bag was paired with a black Hervé 
Leger mini dress, an outfit that might be considered 
plain compared to her typical, more colorful looks / 
Сумка, показанная в эпизоде третьего сезона 
шоу, в котором Фрэн идет на свидание с ганг-
стером, была дополнена черным мини-платьем 
от Hervé Leger, нарядом, который можно было 
бы назвать простым по сравнению с ее типич-
ными, более яркими образами. 

3. сlothes 
3.1. родовое понятие (одежда как таковая) 
785 : A Barcelona museum opened its doors to 

nudists on Saturday, holding a special tour during 
which visitors could ditch their clothes / В субботу 
музей Барселоны открыл свои двери для нуди-
стов, проведя специальную экскурсию, во время 
которой посетители могли сбросить одежду. 

3.2. жизненная необходимость 
26575 : Winter is coming and we don’t have 

enough clothes / Приближается зима, а нам не 
хватает одежды. 

3.3. атрибут моды 
1227 : This ethos was particularly apparent in 

the show notes – show notes, a common fixture at 
fashion shows, whether poetic missives or detailed 
explanations of a designer’s inspirations and intent 
behind their clothes – that accompanied Lim’s col-
lection / Этот идеал был особенно очевиден в 
заметках о показах – заметках о показах, обыч-
ном атрибуте показов мод, будь то поэтиче-
ские послания или подробные объяснения ис-
точников вдохновения и намерений дизайнера, 
лежащих в основе их одежды, – которые сопро-
вождали коллекцию Лима. 

3.4. компонент имиджа 
10472 : "We always had fancy clothes with us, 

like a little black dress" / У нас всегда была с собой 
модная одежда, например, маленькое черное 
платье. 

3.5. часть культуры 
29988 : But many Gazans say they need to use 

this pause in fighting to return home, where memories, 
belongings, money, clothes and even some of their 
loved ones remain – dead or alive / Но многие жите-
ли Газы говорят, что им нужно использовать эту 
паузу, чтобы вернуться домой, где остались их 
воспоминания, вещи, деньги, одежда и даже неко-
торые из их близких – мертвые или живые. 

3.6. изделие производства 
36962 : Bureo is developing a line of NetPlus 

products such as clothes made for the Seychelles 
market from the Seychelles recycled nets, according 
to Manuel Sigren, global sourcing manager for 
Bureo / По словам Мануэля Сигрена, менеджера 
по глобальному снабжению компании Bureo, 
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Bureo разрабатывает линейку продуктов 
NetPlus, таких, например, как одежда, изготов-
ленная для рынка Сейшельских островов из пе-
реработанных сетей. 

3.7. предмет торговли 
25871 : The clothes were very expensive 

anyway, or not available / Одежда в любом случае 
была очень дорогой или отсутствовала. 

3.8. одежда определенного человека 
33191 : It was displayed at Kensington Palace 

from 2017 to 2019 as part of an exhibition of the 
princess’ clothes / Он экспонировался в Кенсинг-
тонском дворце с 2017 по 2019 гг. в рамках вы-
ставки одежды принцессы.  

3.9. часть повседневной жизни человека 
25804 : We wash our clothes with our hands / 

Мы стираем одежду руками. 
3.10. одежда для мероприятия 

(маскарада): 
2346 : As well as meticulously copying the clothes 

Jackson wore in the video, the costume also incorpo-
rated prosthetics, so Klum’s werewolf face moved with 
her own features / Помимо тщательного копиро-
вания одежды, которую Джексон носил в видео, 
костюм включал в себя также протезы, поэтому 
лицо оборотня Клум двигалось вместе с движе-
ниями ее собственного лица. 

3.11. одежда, связанная с преступлением 
4209 : He recalled hiding for hours that day but 

was discovered by a man he recalled as being a 
Palestinian dressed in civilian clothes who tried to 
cut his throat with a kitchen knife, after he “refused 
to surrender” / Он вспомнил, как в тот день пря-
тался несколько часов, но был обнаружен чело-
веком, который, по его воспоминаниям, был па-
лестинцем, одетым в гражданскую одежду, ко-
торый пытался перерезать ему горло кухон-
ным ножом после того, как он «отказался 
сдаться». 

3.12. объект спора/конфликта 
17135 : I was basically fighting for socks to 

wear at training for some of the players and at times 
we had to wash our own clothes, so we’ve definitely 
come a long way / Я в основном боролся за то, 
чтобы некоторые игроки могли носить носки 
на тренировках, и иногда нам приходилось сти-
рать одежду самостоятельно, так что мы 
определенно прошли долгий путь. 

3.13. одежда, связанная с научным ис-
следованием/экспериментом 

21227 : Genetic analysis of clothes or body lice, 
which are one of three lice to live on humans, 
revealed that humans likely began wearing some 

form of clothing at least 83,000 years ago, according 
to a paper published in 2010 / Согласно статье, 
опубликованной в 2010 году, генетический ана-
лиз платяных вшей, которые являются одной 
из трех разновидностей вшей, живущих на лю-
дях, показал, что люди, вероятно, начали но-
сить одежду по крайней мере 83 000 лет назад. 

3.14. одежда, связанная с экологической 
ситуацией 

16796 : With larger policy control out of the pic-
ture, I find myself grasping for any miniscule way to 
assuage my climate anxiety – finding green travel 
alternatives, reusing plastic bottles until they fall 
apart, buying locally sourced food and repurposing 
any clothes or unwanted items. Поскольку более 
строгий контроль за ситуацией исключен, я 
ловлю себя на том, что хватаюсь за любой са-
мый незначительный способ успокоить свою 
тревогу по поводу климата: нахожу экологиче-
ски чистые альтернативы путешествиям, по-
вторно использую пластиковые бутылки, пока 
они не развалятся, покупаю продукты местно-
го производства и перепрофилирую любую 
одежду или ненужные предметы. 

Результаты. Проведенный нами анализ 
функционирования английских наименований 
одежды в репрезентативном корпусе новостных 
текстов CNN, осуществленный с использованием 
авторской методики извлечения контекстов упо-
требления лексем посредством корпусного ме-
неджера, позволяет сделать ряд выводов. 
Например, вывод о том, что основные наимено-
вания одежды обладают довольно высокой ча-
стотностью употребления в языковой практике, 
что, в свою очередь, свидетельствует о социаль-
ной значимости изучаемой лексической катего-
рии и о ее значении для языковой картины мира 
носителей американского варианта английского 
языка. При этом, как показали результаты анали-
за основных контекстных значений отобранных 
существительных, наименования одежды, тра-
диционно используемые авторами произведений 
художественной литературы для характеристики 
героев, важны в этом плане и для новостного 
дискурса – они используются в основном в семи-
отически маркированных ситуациях (создание 
имиджа личности; соответствие/несоответствие 
определенной ситуации ношения и др.). Практи-
ческая ценность исследования заключается в 
том, что полученные данные, а также разрабо-
танная методика анализа могут быть использо-
ваны при изучении иных категорий предметных 
имен в английском и других языках. 
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Аннотация. Введение. Цель статьи состоит в определении 
и сопоставлении лингвистических характеристик коротких русско-
язычных текстов разных жанров, сгенерированных в языковых 
нейросетях GigaChat, ChatGPT Марти и Яндекс Алиса. Актуаль-
ность исследования состоит в том, что изучение лингвистических 
характеристик сгенерированных текстов позволило сделать выво-
ды о таких характеристиках названных языковых нейросетей, как 
способность к построению микротестов по заданным в промпте 
семантическим параметрам, способность избирать контекстуаль-
но релевантные значения слов в тематическом наборе дефини-
ций, способность к построению текста критической интерпретации 
высказывания. Материалы и методы. В качестве материала 
исследования избраны порожденные названными выше нейросе-
тями языковые выражения и короткие тексты разной функцио-
нальной принадлежности – от предложения и семантической де-
финиции слова до текста-обоснования собственного ответа 
нейросети. В качестве основных использовались метод макро-
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ных дефиниций слов и предложений, построенных нейросетями 
из этих дефиниций, 2) анализ сгенерированных контекстуальных 
дефиниций, 3) анализ сгенерированных коротких текстов на пред-
мет их функционально-семантической адекватности. Результа-
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теме. В ходе изучения способности языковых нейросетей давать 
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Abstract. Introduction. The purpose of the article is to de-
termine and compare the linguistic characteristics of short Rus-
sian-language texts of different genres generated in the language 
neural networks GigaChat, ChatGPT Marty and Yandex Alice. 
The relevance of the study is that the study of the linguistic char-
acteristics of the generated texts allowed us to draw conclusions 

about such characteristics of the named language neural net-
works as the ability to build microtests based on the semantic 
parameters specified in the prompt, the ability to select contextu-
ally relevant meanings of words in a thematic set of definitions 
and the ability to build a text of critical interpretation of the state-
ment. Materials and Methods. The material for the study was 
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linguistic expressions and short texts of different functional affilia-
tion generated by the above-mentioned neural networks – from a 
sentence and a semantic definition of a word to a text produced 
by the neural network itself. The following methods were used as 
the main ones: macrostructural analysis, lexical-semantic analy-
sis, grammatical analysis, stylistic analysis and semantic-
pragmatic analysis. Analysis. The study was conducted accord-
ing to the following plan: 1) analysis of generated definitions of 
words and sentences constructed by neural networks from these 
definitions, 2) analysis of generated contextual definitions, 3) 
analysis of generated texts for their functional-semantic adequa-
cy. Results. Working with thematically related definitions gener-
ated by the above-mentioned neural networks made it possible to 
establish that these language models are able to coordinate defi-
nitions of words with a context that is not the text itself, that is, 
they can, without a special assignment in the prompt, but based 
on the list of words in it, determine the topic and give definitions 
on this topic. In the course of studying the ability of language 
neural networks to assess the categorical and referential reliability 
of statements, it was found that all three neural networks were 
able to give correct motivated answers, with one exception, when 
the neural network indicated a lack of information. In the course of 
studying the texts generated by the named language neural net-
works, five main types of violations (defects) were identified in 
them, which can be qualified as typical for these neural networks: 

1) violations of logical-semantic connections in the text, the im-
plementation of false semantic operations; 2) violations of exis-
tential pragmatic presuppositions (knowledge about the world, 
about the properties of objects); 3) violations of communicative-
pragmatic rules of speech behavior; 4) grammatical deviations; 
5) macrostructural violations. 

Keywords: text, generative, language neural network, se-
mantic, pragmatic, defect, hallucination 
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Введение. Цель статьи состоит в определе-

нии и сопоставлении лингвистических характери-
стик коротких русскоязычных текстов разных 
жанров, сгенерированных в языковых нейросетях 
GigaChat [9], ChatGPT Марти [8] и Яндекс Алиса 
[7]. В ходе исследования рассматривались такие 
характеристики текстов, как пропозициональная 
правильность предложений [1], общая функцио-
нально-семантическая и макроструктурная адек-
ватность текстов [4], пресуппозиционально-
прагматическая адекватность [5]. Изучение этих 
параметров позволило сделать выводы о таких 
лингвистических характеристиках названных 
языковых нейросетей, как способность к постро-
ению микротестов по жестко заданным в промпте 
семантическим параметрам, способность изби-
рать контекстуально релевантные значения слов 
в тематическом наборе дефиниций, способность 
к построению текста критической интерпретации 
высказывания, стилистические возможности 
БЛМ. Исследование не имело целью выявить 
какие-либо преимущества одних нейросетей пе-
ред другими. 

Актуальность предпринятого исследования 
обусловлена прежде всего тем, что в настоящее 
время для генерации текстов самых разных жан-
ров, свойств и объёмов потребителями исполь-
зуется целый ряд наиболее распространенных и 
доступных языковых нейросетей (Large Language 
Model, или LLM; Большие лингвистические моде-
ли, или БЛМ), и такое положение дел вызывает 
необходимость изучения лингвистических 
свойств порождаемых текстов, напрямую зави-
сящих от генеративных возможностей применя-
емых языковых моделей. Как оказалось, тексты 
одной жанровой принадлежности, но сгенериро-
ванные разными языковыми моделями, суще-
ственно различаются как по общим лингвистиче-
ским параметрам, так и по своим дефектам [3]. 
Поэтому анализу подвергались как указанные 
лингвистические параметры текстов, так и выяв-

ленные в них дефекты, поскольку изучение де-
фектов также может дать важную информацию о 
возможностях той или иной языковой модели.  

Материалы и методы. В качестве материа-
ла исследования избраны порожденные 
нейросетями GigaChat, ChatGPT Марти и Яндекс 
Алиса языковые выражения и короткие тексты 
разной функциональной принадлежности – от 
предложения и семантической дефиниции слова 
до текста-обоснования собственного ответа 
нейросети. Такая шкала возрастающей структур-
ной и семантической сложности позволяет более 
системно подходить к исследованию текстов, 
сгенерированных языковыми моделями, и тек-
стопорождающих (лингвистических) возможно-
стей этих моделей. Короткие тексты могут рас-
сматриваться как архетипические структуры, ле-
жащие в основе текстов других функциональных 
типов (сценарии, рекламные тексты, рассказы).  

Проводился анализ на предмет способности 
генерировать пропозициональные структуры 
предложений из заданного набора лексических 
единиц, в том числе с целью выявления способ-
ности соблюдать правила лексической сочетае-
мости. Исследовались возможности нейросетей 
генерировать контекстуально обусловленные де-
финиции слов по заданной тематике. Анализиро-
вались тексты ответов-интерпретаций на вопросы 
о категориальной достоверности высказываний, 
поскольку важной является способность языковых 
нейросетей определять пресуппозиционально 
адекватные и неадекватные высказывания, имен-
но эта способность может оказаться необходимой 
для текущего контроля генерируемых текстов во 
избежание галлюцинаций.  

В качестве основных использовались метод 
макроструктурного анализа, метод лексико-
семантического анализа, метод грамматического 
анализа, метод стилистического анализа, метод 
семантико-прагматического анализа. Основанное 
на этих видах анализа комплексное описание 
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параметров сгенерированных текстов позволит 
составить представление о том, как устроены 
тексты этого типа с точки зрения стандартной 
языковой семантики, включая макроструктурную 
и синтаксическую семантику. 

 Тексты, сгенерированные языковыми 
нейросетями, неизбежно становятся объектами 
тщательного изучения, но при этом в большин-
стве статей внимание уделяется преимуще-
ственно следующим аспектам: совершенствова-
ние больших языковых моделей для генерирова-
ния текстов [11; 18], устранение так называемых 
галлюцинаций в текстах [12; 15; 16; 19], распо-
знавание текстов, созданных нейросетями или с 
их помощью [17]. Все выявленные дефекты и 
несовершенства полученных текстов интерпре-
тируются, как правило, в русле этих направле-
ний. Между тем, как уже говорилось выше, вни-
мания заслуживают сами по себе лингвистиче-
ские характеристики сгенерированных нейросе-
тями текстов – и в первую очередь потому, что 
тексты эти уже стали языковой реальностью, ча-
стью нашей коммуникативной среды и культуры. 

Так, Ruixiang Tang, Yu-Neng Chuang, Xia Hu, 
исследуя пути распознавания сгенерированных 
нейросетями текстов, в статье «The Science of De-
tecting LLM-Generated Texts» [17] выделяют следу-
ющие их общие семантические характеристики: 
тексты, созданные нейролингвистическими моде-
лями, «менее эмоциональны и объективны по 
сравнению с текстами, созданными человеком, 
которые часто используют пунктуацию и граммати-
ку для передачи субъективных ощущений» [17, p. 
19]. Как пример, авторы указывают, что если люди 
довольно часто используют восклицательные зна-
ки, вопросительные знаки, многоточия в экспрес-
сивных целях, то LLM, как правило, не прибегают к 
таким средствам. Авторы также отмечают, что на 
уровне предложений тексты, написанные челове-
ком, обладают более высокой степенью связности, 
чем сгенерированные тексты.  

Здесь мы особо отметим, что данная статья 
опубликована в июне 2023 г., поэтому, с учётом 
невероятных темпов развития БЛМ, некоторые 
из описанных авторами особенностей текстов 
могут уже проявляться менее значительно. 

Из более поздних работ (январь 2024) сле-
дует назвать статью Oluwaseyi J., Odu A. «Explor-
ing models that learn the structure and semantics of 
language to generate coherent text» [14], в которой 
авторы, анализируя текстопорождающие воз-
можности языковых нейросетей, отмечают, что 
такие модели, как очень популярная GPT, в част-
ности GPT-3, демонстрируют высокие возможно-
сти в создании связного и контекстуально реле-
вантного текста, они хороши в создании текста, 
сходного с созданным человеком, путём обуче-
ния нейросетей на больших текстовых данных. 
Авторы подчеркивают, что качественные БЛМ 
демонстрируют способность понимать и воспро-
изводить тонкие языковые структуры.  

Oluwaseyi J. и Odu A., в частности, отмеча-
ют, что внедрение внешних источников данных в 
БЛМ имеет следствием более широкое понима-
ние концепций и сущностей, помогает генериро-
вать более достоверные и последовательные 
тексты. Применение конкретных подсказок или 
контекста обеспечивает семантическую согласо-
ванность и контекстуальную значимость сгене-
рированного текста. 

При этом в статье «Exploring models that 
learn the structure and semantics of language to 
generate coherent text» подчеркивается, что БЛМ, 
обученные на основе искаженных наборов дан-
ных, могут воссоздавать эти искажения в сгене-
рированных текстах, из чего следует, что при 
обучении БЛМ крайне необходимы анализ и кон-
троль наборов данных, точная настройка моде-
лей и тщательный анализ источников входных 
данных. 

Отмечается также, что языковые нейросети 
испытывают трудности при интерпретации язы-
ковых выражений, содержащих импликатуры: 
метафоры, сарказм, юмор, контекстуально под-
разумеваемая информация и т.п. 

Цвигун Т.В. и Черняков А.Н. в статье «Хармс 
vs НейроХармс: нейросеть как лаборатория нарра-
тива» [6] рассматривают нарративы, сгенериро-
ванные по образцу текстов Д. Хармса трансфор-
мерной нейросетью «Порфирьевич», как произве-
дения, наделенные определённой художественной 
ценностью. Авторы делают вывод, что такого рода 
тексты могут использоваться для изучения законо-
мерностей текстопорождения. Авторы отмечают 
такое явление, как достраивание нарратива при-
чинно-следственными операторами («поэтому», 
«так что», «вот и», «действительно» и т.п.), что 
устраняет «нарушения» в оригинальном тексте-
источнике. Исследуемая авторами нейросеть раз-
вивает формальную связность нарратива посред-
ством замены выражения «хорошие люди» в тек-
сте-источнике на местоимение «они», а также при 
помощи грамматических средств, к примеру сказу-
емыми-глаголами в форме множественного числа 
в соответствии с формой эллиптического подле-
жащего. 

Авторы называют эту особенность текстопо-
строения нарративной стратегией нейросети, 
хотя, на наш взгляд, такое именование вызвано 
неоправданной антропоморфизацией языковых 
нейросетей. Здесь мы всего лишь можем гово-
рить, что в текстах, на которых обучалась мо-
дель, статистически преобладают указанные ав-
тором способы создания формальной связности 
нарратива, а не о нарративной стратегии. Если 
бы нейросеть обучалась на официально-
деловых текстах, то «хорошие люди» заменялись 
бы выражениями типа «указанные выше лица», а 
если бы на текстах программы «Спокойной ночи 
малыши», то субститутами оказались бы «доб-
рые дядечки и тётечки». 

https://www.researchgate.net/publication/368684822_The_Science_of_Detecting_LLM-Generated_Texts?enrichId=rgreq-997189935e5e2462d12f7fb85e848e3f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2ODY4NDgyMjtBUzoxMTQzMTI4MTIwNDg5ODYyNEAxNzAwMDM1MTIzOTE0&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/368684822_The_Science_of_Detecting_LLM-Generated_Texts?enrichId=rgreq-997189935e5e2462d12f7fb85e848e3f-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM2ODY4NDgyMjtBUzoxMTQzMTI4MTIwNDg5ODYyNEAxNzAwMDM1MTIzOTE0&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Joseph-Oluwaseyi-2?enrichId=rgreq-adc6b6236b38af854c3465e7687c39bc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3NzExMTc2NjtBUzoxMTQzMTI4MTIxNTY3NDU3MEAxNzA0MzIxODc0MTg1&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Joseph-Oluwaseyi-2?enrichId=rgreq-adc6b6236b38af854c3465e7687c39bc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3NzExMTc2NjtBUzoxMTQzMTI4MTIxNTY3NDU3MEAxNzA0MzIxODc0MTg1&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 
Гуманитарные и юридические исследования. 2024. Т. 11. № 4 

 

791 

Марголина А. и Колмогорова А. в статье 
«Exploring Evaluation Techniques in Controlled Text 
Generation: A Comparative Study of Semantics and 
Sentiment in ruGPT3large-Generated and Human-
Written Movie Reviews» [14] приводят результаты 
сравнения кинорецензий, написанных реальными 
людьми, с рецензиями, сгенерированными 
нейросетями. Авторы отмечают, что рецензии, 
написанные человеком, лучше оценивают техни-
ческие аспекты производства фильма, в то время 
как рецензии, созданные нейросетями, лучше 
отражают особенности сюжета и персонажей. 

Как видим, при всем многообразии подходов 
и изучаемых объектов, макроструктурные, функ-
ционально-семантические и коммуникативно-
прагматические свойства текстов, сгенерирован-
ных языковыми нейросетями, все ещё остаются 
недостаточно изученными.  

 Анализ. Исследование проводилось по 
следующему плану: 

1. Анализ сгенерированных дефиниций 
слов и предложений, построенных нейросетями 
из этих дефиниций.  

2. Анализ сгенерированных контекстуаль-
ных дефиниций.  

3. Анализ сгенерированных текстов на 
предмет их функционально-семантической адек-
ватности. 

1. Анализ сгенерированных дефиниций 
слов и предложений, построенных нейросе-
тями из этих дефиниций. Способ построения и 
содержание определения (дефиниции) слова и 
предложения может предоставить информацию 
о том, какими структурообразующими и функцио-
нально-семантическими возможностями облада-
ет языковая нейросеть. Первое задание было 
призвано выявить возможности БЛМ в области 
построения сложных синтаксических структур на 
уровне предложения по заданным лексическим 
параметрам. Языковым моделям GigaChat, 
ChatGPT Марти и Яндекс Алиса было дано до-
вольно сложное задание: необходимо было сна-
чала дать определение одиннадцати тематиче-
ски связанным словам: топка, пар, труба, ма-
нометр, дрова, котёл, давление, колосник, кла-
пан, истопник, котельная – затем составить 
предложение, в котором должны быть использо-
ваны два слова из всех этих определений – топ-
ка и пар. Такое задание даёт возможность не 
только получить данные о способности БЛМ со-
здавать сложные структуры на уровне предло-
жения, но и об их способностях учитывать кон-
текст, предшествующий заданию создать пред-
ложение. Нейросети дали адекватные определе-
ния (которые мы не приводим здесь ввиду их 
большого объёма) и построили грамматически 
правильные предложения, результаты представ-
лены на рис. 1. 

Как видим, все три нейросети построили 
сложноподчиненные предложения, грамматиче-
ски правильные, но разного уровня сложности. 
БЛМ ChatGPT Марти построила сложное пред-

ложение с последовательным подчинением трёх 
уровней, оно состоит из четырех атомарных про-
стых предложений и причастного оборота в по-
следнем из них. Нейросеть GigaChat построила 
сложное предложение с последовательным под-
чинением двух уровней, оно включает три ато-
марных простых предложения, последнее из ко-
торых осложнено распространённым приложени-
ем. Нейросеть Яндекс Алиса сгенерировала 
сложноподчинённое предложение с одним при-
даточным, которое также включает распростра-
нённое приложение. 

 

 
 

 

 
Рисунок 1. Генерация сложных предложений / Figure 1. 

Generation of complex sentences 

 
Сразу следует отметить, что только Chat-

GPT Марти обратилась к предыдущему контексту 
и составила предложение, в котором, помимо 
дефиниций лексем топка и пар, использованы 
еще шесть из одиннадцати слов, дефиниции ко-
торых нейросеть дала в предыдущем задании, в 
то время как GigaChat и Яндекс Алиса использо-
вали только слова из своих определений лексем 
топка и пар, которые присутствовали в задании 
составить предложение. 

В результате ряда трансформаций нейро-
сеть ChatGPT Марти из именных конструкций в 
дефинициях сформировала четыре грамматиче-
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ские основы с глагольным сказуемым: истопник 
загружает, сжигание происходит, пар образу-
ется, который (пар) выходит и контролирует-
ся – и оформила их в виде правильного сложно-
подчинённого предложения, при этом каждое из 
его простых предложений распространено об-
стоятельствами и дополнениями. GigaChat и Ян-
декс Алиса ограничились соединением двух де-
финиций в одно сложноподчиненное предложе-
ние, преобразовав по одной именной конструк-
ции в грамматические основы с полузнамена-
тельными связками и именными частями: топка 
предназначена для сжигания и которая (топка) 
является камерой. Определения слова пар Gi-
gaChat и Яндекс Алиса включили в состав слож-
ного предложения, при этом Яндекс Алиса упро-
стила конструкцию, преобразовав причастный 
оборот в предложно-падежную обстоятельствен-
ную конструкцию со значением условия. 

При всей грамматической правильности все 
три сгенерированных предложения содержат се-
мантические дефекты, а именно несоответствие 
семантики предложений прагматическим пресуп-
позициям – в нашем случае общеизвестным дан-
ным о мире. Так, в предложении, сгенерирован-
ном нейросетью ChatGPT Марти, содержится 
семантически аномальная пропозиция Мано-
метр измеряет давление в котельной, не соот-
ветствующая прагматической пресуппозиции 
Манометр измеряет давление в котле. В пред-
ложении нейросети Яндекс Алиса содержится 
пропозиция Дымовые газы преобразуются в 
пар, которая не соответствует действительности. 
Предложение, созданное нейросетью GigaChat, 
содержит пропозицию В топке образуется пар, 
также не соответствующую действительности.  

2. Анализ сгенерированных контекстуаль-
ных дефиниций. Здесь необходимо сказать о 
способности учитывать контекст и об особенно-
стях исследуемых языковых моделей при состав-
лении ими тематических дефиниций. В промпте, 
который был составлен для нейросетей ChatGPT 
Марти, GigaChat и Яндекс Алиса, содержалось 
задание дать определения одиннадцати словам, 
объединённых темой КОТЕЛЬНАЯ, однако сама 
тема как таковая не указывалась. При этом только 
два слова из одиннадцати истопник и котельная 
имеют тематически связанные значения, осталь-
ные девять либо имеют свободные общеязыко-
вые значения (труба), либо могут быть отнесены 
к другим тематическим группам (к примеру, слово 
топка может принадлежать теме БАНЯ). ChatGPT 
Марти и GigaChat только в определении слова 
труба специфицировали значение в соответствии 
с контекстом, не выводя компонент значения для 
проводки жидкостей: канал для отвода дыма или 
газов от топки или котла наружу (ChatGPT Мар-
ти) и вертикальная конструкция в виде полого 
цилиндра, служащая для отвода продуктов сго-
рания (GigaChat). Яндекс Алиса дала общеязыко-

вое значение слова труба – канал, предназна-
ченный для перемещения жидкостей или газов. 

При выполнении других заданий исследуемые 
языковые модели специфицировали в соответ-
ствии с контекстом не все определяемые слова с 
несвязанными значениями. Так, в ходе генерации 
определений слов тематической группы БАНЯ (12 
слов) из семи слов с несвязанными значениями 
ChatGPT Марти специфицировала четыре – вода, 
горячий, жар, веник, введя в дефиниции тематиче-
ское слово баня, нейросеть GigaChat специфици-
ровала два слова – топка и веник, Яндекс Алиса 
специфицировала одно слово – вода. Можно также 
отметить, что двумя нейросетями была выполнена 
неполная тематическая спецификация слов: 
нейросеть GigaChat дала приближенные к теме 
определения слов вода (жидкость, которая ис-
пользуется для мытья тела) и жар (тепло, ко-
торое образуется при сжигании дров), Яндекс 
Алиса сгенерировала частично включенную в тему 
дефиницию слова веник (связка веток с листья-
ми, используемая для массажа и улучшения крово-
обращения). Определение слова веник вызывает 
особый интерес, поскольку больше нигде, кроме 
бани, веник не используется для массажа и улуч-
шения кровообращения, тем не менее в дефини-
цию тематическое слово баня не попало. 

Скомпилированнная нейросетью GigaChat 
дефиниция Веник — это связка прутьев или 
веток, которой бьют тело в бане содержит 
семантически аномальную пропозицию-
утверждение Веником из прутьев бьют тело в 
бане, поскольку веником из прутьев в бане не 
пользуются. Следует также отметить, что выра-
жение бьют тело в бане является, вероятно, 
«авторским» творением нейросети, поскольку ни 
в одной из словарных дефиниций оно не встре-
чается как описание применения веника в бане. 
Других аномалий в сгенерированных нейросетя-
ми дефинициях обнаружено не было. 

3. Анализ сгенерированных текстов на 
предмет их функционально-семантической и 
адекватности. Одним из наиболее важных ка-
честв БЛМ является их способность генерировать 
тексты – интерпретации языковых выражений.  
В сущности, это едва ли не главное их качество как 
систем обработки текстов на естественном языке. 
Прежде всего необходимо было изучить способ-
ность языковых нейросетей определять категори-
альную достоверность высказываний. Под катего-
риальной достоверностью мы будем понимать са-
му принципиальную возможность описываемого в 
высказывании события, действия, состояния.  
В этом смысле категориальная достоверность про-
тивопоставляется событийной, или референциаль-
ной, предполагающей соответствие описания факту 
действительности. Категориальная достоверность 
основывается на соответствии высказывания об-
щим знаниям о мире, а именно знаниям о свойствах 
предметов и сущностей и возможностях их взаимо-
действия, об их взаимных зависимостях – все те 
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знания, которые в когнитивной лингвистике относят 
к прагматическим пресуппозициям [5], описываю-
щим мир. В языке категориальная достоверность 
находит выражение в лексической и синтаксической 
сочетаемости, что отображается в моделях в син-
таксической семантике. Референциальная (собы-
тийная) достоверность основывается на соответ-
ствии сообщаемого общеизвестным фактам дей-
ствительности – физической или ментальной. 

Языковые выражения, отвечающие категори-
альной достоверности, интересны в контексте 
нашего исследования тем, что они, как правило, не 
имеют эксплицитного представления в каких-либо 
текстах вообще, поскольку вряд ли в доступных в 
интернете текстах найдется достоверное высказы-
вание типа Собаки не умеют рисовать, и даже 
если найдется такое, то нейросеть может его не 
учесть, поскольку строит высказывание по стати-
стической, наиболее вероятной сочетаемости лек-
сических единиц. Из сказанного с большой долей 
вероятности следует, что заключения о категори-
альной достоверности высказываний, выполнен-
ные языковой нейросетью, будут с подавляющей 
вероятностью порождением этой сети, а не компи-
ляцией из уже существующих утверждений о кате-
гориальной достоверности высказываний.  

Языковым нейросетям ChatGPT Марти, Gi-
gaChat и Яндекс Алиса был сформулирован сле-
дующий промпт: Напиши, насколько достоверно 
следующее высказывание: Стюардесса летела 
над Черным морем. Высказывание Стюардесса 
летела над Черным морем содержит метоними-
ческий перенос и может считаться категориально 
достоверным только с учётом метонимии. Такое 
задание, с одной стороны, позволяет опреде-
лить, насколько точно нейросеть определяет ме-
тонимию, с другой стороны – позволяет выяс-
нить, сможет ли нейросеть адекватно интерпре-
тировать метонимическое выражение.  

Нейросеть ChatGPT Марти дала развёрну-
тый мотивированный ответ, однако не смогла 
распознать метонимию и создать адекватный 
текст-интерпретацию (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Оценка категориальной достоверности пра-
вильного высказывания нейросетью ChatGPT Марти / 
Figure 2. Assessment of the categorical reliability of a cor-

rect statement by the ChatGPT neural network Marty 

Как видно из представленного на рис. 2 
снимка экрана, нейросеть ChatGPT Марти пра-
вильно определила категориальную достовер-
ность высказывания, сделав заключение: Стю-
ардессы сами по себе не могут летать, однако 
оказалась не в состоянии распознать и истолко-
вать метонимический перенос. Порожденный 
нейросетью ответ представляет собой четко вы-
строенный, структурно организованный текст, 
имеющий трёхчастное функциональное члене-
ние: (1) прямой мотивированный ответ с поясне-
нием, (2) рекомендация двух правильных вари-
антов высказывания, (3) вывод, включающий 
теоретическую рекомендацию по составлению 
достоверного высказывания и повтор пояснения 
из (1). Такая структура типична для консульта-
тивно-справочных сервисов, например, для линг-
вистических сайтов, таких, как интернет-портал 
грамота.ру [https://gramota.ru/spravka].  

Промпт не содержал задания по разработке 
рекомендаций, тем не менее нейросеть включила 
их в свой текст-интерпретацию. Представляется 
очевидным, что такую интерпретацию нейросеть 
сгенерировала не в соответствии с заложенными в 
неё правилами, поскольку вряд ли разработчики 
ставили целью научить языковую модель состав-
лять именно такие тексты-интерпретации, но в со-
ответствии с данными, полученными из обучающих 
текстов или текстов, к которым она имела доступ. 
Обращают на себя внимание кавычки, выделяю-
щие инфинитив лететь и имеющие явно метатек-
стовый характер, поскольку указывают на принад-
лежность слова лететь не автору текста-
интерпретации, а изучаемому высказыванию, такой 
приём распространён в научных, публицистиче-
ских, деловых текстах. Возможет также вариант, 
что нейросеть взяла в кавычки слово лететь по 
модели из текстов, в которых кавычки указывают 
на нарушение норм лексической сочетаемости (ка-
тегориальной достоверности), поскольку стюар-
дессы сами по себе не могут летать, но в этом 
случае обучаться нейросеть должна была бы на 
большом количестве филологических (лингвисти-
ческих) текстов, что едва ли соответствует дей-
ствительности. 

Нейросеть GigaChat сгенерировала наибо-
лее адекватный текст-интерпретацию, распознав 
метонимию и правильно оценив категориальную 
достоверность высказывания (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3. Оценка категориальной достоверности пра-
вильного высказывания нейросетью GigaChat / Figure 

3. Assessment of the categorical reliability of a correct 
statement by the GigaChat neural network 
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В композиционном отношении сгенерирован-
ный нейросетью GigaChat текст-интерпретация 
представляет собой правильный ответ на постав-
ленный вопрос и условие, при котором этот ответ 
следует считать правильным. В структурно-
семантическом отношении ответ представляет со-
бой сложноподчинённое предложение в тремя по-
следовательными придаточными – придаточным 
условия (если), придаточным изъяснительным 
(что) и придаточным определительным (кото-
рый). Если рассматривать структуру этого выска-
зывания-интерпретации как последовательность 
когнитивных действий (что далеко от действитель-
ности), то выстраивается гипотетическая модель 
процедуры составления ответа: языковая 
нейросеть распознала нарушение постулата каче-
ства по Г.П. Грайсу [2] (Стюардесса летела – не 
соответствует действительности, поскольку Стю-
ардессы не могут летать), что послужило сигна-
лом для интерпретации второго уровня, в ходе ко-
торой было получено интегрирующее высказыва-
ние Стюардесса находилась на борту самолета, 
который совершал полет над Чёрным морем 
(включает пропозицию Стюардесса летела над 
Чёрным морем) с последующим его присоедине-
нием к прямому ответу посредством оператора 
условия если.  

Обращает на себя внимание замена 
нейросетью термина достоверность на обще-
языковое правдивость в тесте-интерпретации, 
поскольку это действие сугубо стилистического 
характера: правило избегать лексических повто-
ров свойственно текстам художественным и пуб-
лицистическим.  

Сгенерированный нейросетью GigaChat 
текст-интерпретация в функционально-семанти-
ческом отношении существенно отличается от 
ответа нейросети ChatGPT Марти (рис. 2): первая 
дает прямой ответ и условие, при котором ответ 
верен (главный логический оператор – союз если), 
вторая дает прямой ответ и пояснение (союз так 
как) в комплексе с рекомендациями.  

Нейросеть Яндекс Алиса не выполнила по-
ставленного задания (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Оценка категориальной достоверности  

правильного высказывания нейросетью Яндекс Алиса / 
Figure 4. Assessment of the categorical reliability of a cor-

rect statement by the Yandex Alice neural network 

 
Из содержания ответа нейросети Яндекс 

Алиса следует, что она выполняла поиск языко-
вых структур, содержащих утверждения, подоб-
ные высказыванию в промпте. Такой вывод тре-
бует проверки, поскольку сам принцип формиро-
вания высказывания языковой нейросетью стро-

ится на иных принципах, нежели только лишь 
полнотекстовый поиск аналогичных языковых 
структур. 

Далее языковым нейросетям ChatGPT Мар-
ти, GigaChat и Яндекс Алиса было дано задание 
определить категориальную достоверность вы-
сказывания явно недостоверного и не содержа-
щего косвенных (вторичных) именований: Ло-
шадь едет на велосипеде. Промпт был сформу-
лирован следующим образом: Напиши, насколь-
ко достоверно следующее высказывание: Ло-
шадь едет на велосипеде. 

Все три языковые модели дали правильные 
ответы, однако эти ответы различаются между 
собой по объёму, структуре, характеру излагае-
мых причин, см. рис. 5. 

 
Рисунок 5. Оценка категориальной достоверности  

правильного высказывания нейросетью ChatGPT Мар-
ти / Figure 5. Assessment of the categorical reliability of a 
correct statement by the ChatGPT neural network Marty 

 
Языковая модель ChatGPT Марти сгенери-

ровала самый объёмный текст-интерпретацию, 
повторяющий свой предыдущий текст (рис. 2) в 
композиционно-семантическом аспекте: (1) пря-
мой мотивированный ответ с пояснением, (2) ре-
комендация двух правильных вариантов выска-
зывания, (3) вывод, включающий теоретическую 
рекомендацию по составлению достоверного вы-
сказывания и перефразировка пояснения из (1). 
Между тем в отличие от первого второй текст-
интерпретация (рисунок 5) в логико-семанти-
ческом отношении содержит макроструктурные 
семантические аномалии: 

1. В части практических рекомендаций семан-
тический оператор Более точным и достоверным 
высказыванием было бы предполагает, что выска-
зывания из рекомендаций Человек едет на вело-
сипеде, а лошадь идет рядом и Лошадь идет по 
дороге, а человек едет на велосипеде рядом с ней 
выступают в качестве уточнения по отношению к 
высказыванию Лошадь едет на велосипеде, что не 
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соответствует реальному соотношению пропози-
ций высказываний. 

2. В выводе-заключении, открывающемся 
совершенно адекватно применённым логическим 
оператором Таким образом, содержится описа-
ние лингвистический действий и семантических 
структур, якобы необходимых для того, чтобы 
сделать достоверным высказывание Лошадь 
едет на велосипеде, что явно не соответствует 
действительности по указанным выше причинам.  

Ещё раз обратим внимание: промпт не содер-
жит задания приводить развернутые причины кате-
гориальной недостоверности и давать рекоменда-
ции, тем не менее языковая нейросеть ChatGPT 
Марти снова генерирует развернутый ответ и в вы-
воде-заключении настойчиво рекомендует меры, 
как сделать это высказывание достоверным. 

В тексте-интерпретации нейросети ChatGPT 
Марти (рисунок 5) отмечено грамматическое нару-
шение: глагол управлять имеет другое граммати-
ческое управление, нежели глагол передвигаться, 
тем не менее в ответе присутствует грамматически 
аномальное словосочетание управлять и пере-
двигаться на велосипеде, наделяющее глагол 
управлять ложной формой дополнения (управ-
лять на велосипеде, а не велосипедом). 

Ответ нейросети GigaChat (рис. 6) в три с 
половиной раза короче ответа ChatGPT Марти: 
включает прямой ответ и объяснение причин та-
кого ответа. Причем, как и в предыдущем случае, 
нейросеть GigaChat выполнила лексическую за-
мену: вместо предиката достоверно (высказы-
вание) из промпта применила в своем ответе 
предикат маловероятно.  

 

 
Рисунок 6. Оценка категориальной достоверности пра-
вильного высказывания нейросетью GigaChat / Figure 

6. Assessment of the categorical reliability of a correct 
statement by the GigaChat neural network 

 
Назвать замену чисто стилистической нель-

зя, поскольку, строго говоря, предикат досто-
верно характеризует высказывание по основа-
нию истинности, предикат же маловероятно ха-
рактеризует высказывание по основанию веро-
ятности его произнесения в связи с его несоот-
ветствием условию истинности. Недостоверность 
высказывания Лошадь едет на велосипеде 
нейросеть GigaChat объясняет отсутствием фи-
зических возможностей у лошадей, в то время 
как ChatGPT Марти первой причиной выдвигает 
предназначение велосипеда для человека, а не 
для животных, и далее сообщает о неспособно-
сти лошадей самостоятельно управлять этим 
транспортным средством. 

Языковая нейросеть Яндекс Алиса дает 
адекватный ответ, но приводит неадекватную 

причину недостоверности высказывания: так как 
лошади и велосипеды являются разными вида-
ми транспорта, рис. 7. 

 

 
Рисунок 7. Оценка категориальной достоверности  

правильного высказывания нейросетью Яндекс Алиса / 
Figure 7. Assessment of the categorical reliability of a cor-

rect statement by the Yandex Alice neural network 

 
То есть если бы такую причину привел чело-

век, то её когнитивным основанием было бы аб-
сурдное предположение, что один вид транс-
порта управляет другим видом транспорта, но 
такое предположение исключено, поскольку 
нейросеть в силу своих операциональных осо-
бенностей не делает подобных предположений. 
В то же время рематическое расположение сло-
восочетания разные виды транспорта при 
стандартной интерпретации делает причиной тот 
факт, что они разные (следовательно, если бы 
виды транспорта были одинаковыми, высказыва-
ние было бы достоверным). 

В ходе изучения возможностей оценки 
нейросетями референциальной достоверности 
высказываний, а именно для анализа текстов – 
ответов языковых нейросетей на вопросы о со-
ответствии высказываний фактам исторической 
действительности, задавались соответствующие 
вопросы, среди которых был вопрос об автор-
стве высказывания Veni, vidi, vici, на который, как 
и на другие подобные вопросы, нейросети отве-
тили правильно, хотя и давали ответы разного 
объёма и содержания. Также для этих же целей 
нейросетям предлагалось оценить достоверные 
с исторической точки зрения высказывания, из 
которых одно было дано в следующем промпте: 
Напиши, насколько достоверно следующее вы-
сказывание: Никола Тесла внедрил в эксплуата-
цию электросети с переменным током. Выска-
зывание интересно тем, что содержит в себе ме-
тонимическое расширение: Никола Тесла теоре-
тически обосновал и запатентовал своё откры-
тие, внедрением в эксплуатацию занимались 
промышленные фирмы.  

Нейросети и в этом случае дали совершенно 
адекватные ответы, и нейросеть ChatGPT Марти 
снова сгенерировала самый объёмный и самый 
сложный по структуре текст-интерпре-тацию, рис. 8. 

Как и в предыдущих случаях, текст языковой 
нейросети ChatGPT Марти имеет три функцио-
нальных части: (1) ответ с пояснением, (2) уточ-
няющие данные, (3) вывод. В части (1) наблюда-
ем замену метонимического внедрил из промпта 
на более корректное внёс значительный вклад. 
Часть (2), открывающаяся вводом Вот более 
подробная информация, имеет три пронумеро-
ванных раздела, содержание каждого из которых 
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представляет разные аспекты представления 
факта действительности и строго соответствует 
названию раздела. Часть (3) представляет собой 
вывод-заключение, который открывается мета-
текстовой вводной конструкцией Таким образом 
и далее включает прямой ответ, в котором видим 
модальный оценочный предикат можно считать 
достоверным, который по степени категорично-
сти соответствует предикату внёс значительный 
вклад из части (1), за ответом следует изложение 
причины по основаниям историчности и призна-
ния в научном сообществе заслуг Н. Теслы. 

 

 

 
Рисунок 8. Оценка референциальной достоверности 

правильного высказывания нейросетью ChatGPT Мар-
ти / Figure 8. Evaluation of referential reliability of a cor-

rect statement by the ChatGPT neural network Marty 

 
В тексте-интерпретации нейросети ChatGPT 

Марти отмечено одно нарушение лексической 
сочетаемости: в выражении Тесла внёс значи-
тельные теоретические и практические раз-

работки в области переменного тока следова-
ло бы применить предикат выполнил (разработ-
ки), а не внёс. 

Текст-интерпретация нейросети GigaChat 
имеет почти втрое меньший объём и более про-
стую макроструктуру, рис. 9. 

 
Рисунок 9. Оценка референциальной достоверности 
правильного высказывания нейросетью GigaChat / 

Figure 9. Evaluation of the referential reliability of a correct 
statement by the GigaChat neural network 

 
Как видим, текст включает две функциональ-

ные части: (1) прямой ответ с мотивировкой, (2) 
уточняющие данные с последующей более кор-
ректной формулировкой. В части (1) в непосред-
ственном ответе на поставленный вопрос наблю-
даем ослабление семантики предиката из промпта 
достоверно посредством отрицательной конструк-
ции не совсем, далее следует пояснение в общих 
терминах без детализаций. В части (2) приводятся 
данные исторического характера с указанием вре-
менного периода и конкретного имени — названия 
компании (в отличие от текста нейросети ChatGPT 
Марти), далее следует более корректная, чем в 
промпте, формулировка заслуг Н. Теслы: благода-
ря усилиям Теслы. 

Отметим, что при адекватной референциаль-
ной оценке высказывания о роли Николы Теслы во 
внедрении переменного тока нейросеть GigaChat 
допускает другую референциальную ошибку: пер-
вое коммерческое использование переменного то-
ка внедрено компанией Westinghouse Electric 
Corporation в США (а не в Великобритании). 

Не менее качественный текст-интерпретацию 
сгенерировала нейросеть Яндекс Алиса, рис. 10.  

При этом ответ нейросети Яндекс Алиса су-
щественно отличается от ответов нейросетей 
ChatGPT Марти и GigaChat: если в них на первом 
месте расположен прямой ответ на промпт (вы-
сказывание в целом достоверно, не совсем до-
стоверно), то в тексте нейросети Яндекс Алиса 
вообще нет прямого ответа, то есть мы наблю-
даем косвенное указание на достоверность вы-
сказывания из промпта: Яндекс Алиса приводит 
факт изобретения Н. Теслой системы перемен-
ного тока, поясняет её высокое технологическое 
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значение, но не квалифицирует интерпретируе-
мое высказывание по основанию достоверности.  

 
Рисунок 10. Оценка референциальной достоверности 

правильного высказывания нейросетью Яндекс Алиса / 
Figure 10. Evaluation of the referential reliability of a correct 

statement by the Yandex Alice neural network 

 
Далее языковым нейросетям ChatGPT Мар-

ти, GigaChat и Яндекс Алиса было предложено 
оценить достоверность референциально недо-
стоверного высказывания, промпт был сформу-
лирован следующим образом: Напиши, насколь-
ко достоверно следующее высказывание: Исаак 
Ньютон в 1492 году открыл Америку.  

Наиболее объёмный и сложный по семанти-
ческой структуре текст-интерпретацию сгенери-
ровала нейросеть ChatGPT Марти, рисунок 11. 

 
Рисунок 11. Оценка референциальной достоверности 
высказывания нейросетью ChatGPT Марти / Figure 11. 

Evaluation of referential reliability of a statement by 
Marty's ChatGPT neural network 

 
Текст ответа языковой нейросети ChatGPT 

Марти имеет, уже можно сказать, традиционную 
трёхчастную структуру: (1) прямой ответ на зада-
ние, (2) пояснение из трех пунктов, (3) вывод за-
ключение. В отличие от предыдущих случаев 
(рис. 2, 5, 8) здесь нейросеть ChatGPT Марти в 
части (1) не дополнила ответ кратким пояснени-
ем; часть (2) включает кратко изложенные хро-
нологический, исторический и научный аргумен-

ты в пользу своего утверждение в части (1); 
часть (3) повторяет по семантической структуре 
третьи части в текстах на рис. 2, 5, 8. 

Часть (2) содержит макроструктурное нару-
шение, которое можно определить как отсутствие 
категориального единообразия в едином ряду 
именований пронумерованных разделов: назва-
ние первого раздела Временной фактор пред-
ставляет собой указание на категориальную от-
несенность пояснения, между тем как название 
Историческая несостоятельность есть имено-
вание самой причины (должно быть Историче-
ский фактор, если по образцу первого раздела); 
название третьего раздела Научная сфера пред-
ставляет собой указание области деятельности 
И. Ньютона, при том что более уместной была 
бы метатекстовая квалификация третьей части 
как одного из доводов в пользу сформулирован-
ного выше ответа, как именование первого раз-
дела, к примеру. Такое стилистическое и макро-
структурное отклонение вполне объяснимо, если 
предположить, что языковая нейросеть компили-
ровала названия разделов на основе только со-
держания этих разделов или содержания текстов 
этих тематических областей. Иными словами, 
категориальное единство основания лексическо-
го ряда (названий разделов), вероятно, не было 
задано контекстом.  

Нейросеть для формулировки полноценного 
довода в пользу своего ответа посчитала, на 
сколько лет позже открытия Америки родился 
Исаак Ньютон. По статистическим соображениям 
вряд ли можно однозначно утверждать, что 
нейросеть где-то позаимствовала в готовом виде 
такое подкрепление своего довода, из чего сле-
дует, что нейросеть самостоятельно приняла 
решение сделать такой подсчёт. В этом случае 
мы имеем дело с семантическим ходом, так ска-
зать, второго порядка. 

Ответ, сгенерированный нейросетью 
GigaChat, меньше описанного выше в три с поло-
виной раза и содержит три предложения: предло-
жение (1) представляет собой прямой и точный 
ответ, предложение (2) содержит уточнение, кто 
именно открыл Америку, предложение (3) указыва-
ет год рождения И. Ньютона и кратко описывает 
области его научной деятельности, рис. 12. 

 Рисунок 12. Оценка референциальной достоверности 
высказывания нейросетью GigaChat / Figure 12. Eval-
uation of the referential reliability of a statement by the 
GigaChat neural network 

 

То есть доводы-пояснения, на которые 
нейросети ChatGPT Марти потребовалось три 
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абзаца, нейросеть GigaChat уместила в двух 
предложениях. Расхождения в дате рождения И. 
Ньютона отражают разные мнения на этот счет в 
разных источниках. 

Языковая нейросеть Яндекс Алиса дала от-
вет в разговорном стиле, см. рис. 13. 

 

  
Рисунок 13. Оценка референциальной достоверности 
высказывания нейросетью Яндекс Алиса / Figure 13. 
Evaluation of the referential reliability of a statement by 

 the Yandex Alice neural network 

 
Как видим ответ нейросети Яндекс Алиса пред-

ставляет собой сложноподчинённое предложение, в 
главной части которого в качестве довода указыва-
ется год рождения Исаака Ньютона, в придаточном 
следствия дано отрицание пропозиции высказыва-
ния из промпта. Прямой ответ вообще отсутствует, 
и, если бы мы имели дело с текстом, написанным 
человеком, можно было бы говорить об импликату-
ре, заложенной в высказывание его автором, однако 
в нашем случае автор автор-человек отсутствует, 
тем не менее импликатура предложение недосто-
верно ясно прочитывается благодаря безупречно 
правильному построению ответа нейросети.  

Результаты. Работа с тематически связан-
ными дефинициями, сгенерированными названны-
ми нейросетями ChatGPT Марти, GigaChat и Ян-
декс Алиса, показала, что данные языковые моде-
ли оказываются в состоянии согласовывать опре-
деления слов с контекстом, не являющимся соб-
ственно текстом, то есть могут без специального 
задания в промте, но исходя из перечня слов в 
нём, определять тему и давать дефиниции по за-
данной теме. Отмечено, что нейросеть самостоя-
тельно, без специального указания, специфициру-
ет больше дефиниций, если в промпте список слов, 
которым надо дать определения, открывается те-
матическим словом. Как представляется, описан-
ные в данном разделе нашей работы свойства 
языковых нейросетей могут оказаться полезными 
при создании систем автоматизированного фрей-
мирования текста, что остаётся актуальной зада-
чей прикладной лингвистики.  

В ходе изучения способности языковых 
нейросетей давать категориальную оценку досто-
верности высказываний установлено, что все три 
нейросети оказались в состоянии дать правильные 
мотивированные ответы: сначала следует заклю-
чение о недостоверности и затем причина недо-
стоверности. В терминах речевой прагматики при-
веденные причины достоверности или недосто-
верности высказываний следует считать прагмати-

ческими пресуппозициями, которые в нашем слу-
чае либо формулируются самой нейросетью, либо 
в готовом виде извлекаются из баз данных. 

Если нейросети ChatGPT Марти и GigaChat 
генерировали тексты-интерпретации с абсолютно 
прозрачной семантикой и четко обусловленной 
макроструктурой, что свойственно текстам науч-
ным, юридическим, деловым и техническим, то 
нейросеть Яндекс Алиса давала ответы, отклоня-
ющийся от параметров таких текстов, но тем не 
менее совершенно приемлемые в семантико-
прагматическом отношении. Представляется, что в 
данном случае мы имеем дело с прямым след-
ствием того, что нейросеть Яндекс Алиса обуча-
лась большей частью на художественных текстах, 
в то время как нейросети ChatGPT Марти и Gi-
gaChat обучались большей частью на текстах стро-
гих институциональных дискурсов. 

Нейросеть Яндекс Алиса проявила способ-
ность генерировать текст, в котором отсутствует 
прямой ответ на вопрос, но явно прочитывается им-
пликатура – правильный ответ (Исаак Ньютон ро-
дился в 1643 году, поэтому он не мог открыть 
Америку в 1492 году, импликатура: высказвывание 
недостоверно). Естественно, говорить об имплика-
туре в полном смысле слова в данном случае нель-
зя, поскольку нет субъекта речи, который внедрил 
бы эту импликатуру, тем не менее квази-
импликатура предложение недостоверно ясно про-
читывается благодаря изоморфности текста, сгене-
рированного нейросетью, тексту, созданному чело-
веком. Такой результат позволяет с большой веро-
ятностью предположить, что косвенные ответы 
нейросети Яндекс Алиса могут быть результатом 
обучения на художественных текстах, в которых мо-
дель косвенного ответа (как и косвенного речевого 
акта) в диалоге не менее частотна, чем ответ пря-
мой, но остаётся другой вопрос: почему отдано 
предпочтение косвенному ответу с импликатурой? 

Что касается оценки нейросетями референци-
альной достоверности высказываний, то здесь 
следует сказать, что все три изучаемые нейросети 
показали адекватную оценку высказываний на 
предмет их соответствия фактам исторической 
действительности. 

Порожденные названными нейросетями рече-
вые произведения представляет собой четко вы-
строенные, грамматически организованные тексты. 
Так, нейросеть ChatGPT Марти генерирует тексты, 
имеющие трёхчастное функциональное членение: 
(1) прямой мотивированный ответ с пояснением, (2) 
рекомендация двух правильных вариантов выска-
зывания, (3) вывод, включающий теоретическую 
рекомендацию по составлению достоверного выска-
зывания и повтор пояснения из пункта (1). Такая 
структура типична для консультативно-справочных 
сервисов, например для лингвистических сайтов, 
таких, как интернет-портал грамота.ру [https:// 
gramota.ru/spravka]. Тексты языковых нейросетей 
GigaChat и Яндекс Алиса намного короче (в 3-4 ра-
за) и проще по структуре: прямой ответ – мотиви-
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ровка, но также грамматически правильные, как 
правило, а в некоторых случаях и более адекват-
ные, чем развернутые ответы нейросети ChatGPT 
Марти.  

Следует отметить, что при генерации текстов 
изучаемые языковые нейросети проявили способ-
ность к синонимическом заменам как на граммати-
ческом уровне (преобразование причастного обо-
рота в предложно-падежную обстоятельственную 
конструкцию со значением условия), так и на лек-
сическом уровне. 

Самые непредсказуемые результаты (то есть 
выходящие далеко за рамки задачи в промпте) 
продемонстрировала языковая нейросеть ChatGPT 
Марти: в случае с вопросом по повести Дж. К. Дже-
рома «Трое в лодке, не считая собаки» эта 
нейросеть сгенерировала развернутый ответ не-
существующего субъекта речи, который, не имея 
точных данных о содержании текста, выдвигает 
ряд весьма правдоподобных предположений; при 
построении ответа ChatGPT Марти выполнила 
операцию обобщения семантических данных из 
собственных абзацев-аргументаций, что можно 
объяснить преобладанием научных и официально-
деловых текстов в обучающих материалах, по-
скольку именно в таких текстах, как правило, при-
сутствуют обобщения сказанного выше; в случае с 
оценкой категориальной достоверности ChatGPT 
Марти приводит категориально «правильные» про-
позиции (Человек едет на велосипеде, а лошадь 
идет рядом), что трудно (если не невозможно) 
объяснить только лишь векторно-весовым принци-
пом построения текстов языковыми нейросетями. 

В ходе изучения текстов, сгенерированных 
языковыми нейросетями ChatGPT Марти, GigaChat 
и Яндекс Алиса, были выявлены пять основных 
типов нарушений (дефектов) в них, которые могут 
квалифицироваться как типичные для этих 
нейросетей: 1) нарушения логико-семантических 
связей в тексте, выполнение ложных семантиче-
ских операций, нарушение элементарных причин-

но-следственных и временных связей (Путеше-
ственники собирались в поход, поэтому на их 
одежде могли остаться следы природы); 2) нару-
шения бытийных прагматических пресуппозиций, 
знаний о мире, о свойствах предметов (утвержде-
ние Манометр измеряет давление в котельной 
или предположение, что котёнок и пара носков 
прилипли к брюкам, что при прочих нормальных 
условиях невозможно); 3) нарушения коммуника-
тивно-прагматических правил речевого поведения, 
например, выдвижение гипотез о содержании ху-
дожественного текста в виде текста из формализо-
ванного дискурса, что совершенно бессмысленно 
(то есть не существует такой реальной ситуации 
общения, где мог бы быть уместен такой текст); 
4) грамматические отклонения (например, управ-
лять на велосипеде); 5) макроструктурные нару-
шения, например отсутствие категориального еди-
нообразия именований одного функционального-
семантического ряда.

Перспективы исследования видятся в первую 
очередь в более подробном изучении возможно-
стей языковых нейросетей в области генерации 
текстов и функционально-семантической обработ-
ки выражений естественного языка: 1) дальнейшее 
изучение возможностей нейросетей давать катего-
риальную (пресуппозиционально-прагматическую) 
и референциальную оценку достоверности выска-
зываний; 2) изучение возможностей генерации тек-
стов по заданным фреймовым структурам; 3) изу-
чение способности языковых нейросетей строить 
модели фреймов по данным текстов; 4) изучение 
возможностей адекватной интерпретации языко-
вых выражений, содержащих импликатуры (мета-
форы, намёки, аллюзии и т.п.). Изучение этих ас-
пектов позволит получить более чёткие представ-
ления о положении дел в области генерации тек-
стов языковыми нейросетями, о дальнейших 
направлениях работы и лингвистических исследо-
ваний в этой области, о степени функциональной 
пригодности генерируемых текстов. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена комплексному 

анализу одной из наиболее эффективных стратегий технически 
опосредованного мошенничества, а именно Стратегии апелляции 
к смущению/чувству вины. Актуальность исследования основана 
на отсутствии научных работ, дающих комплексное представле-
ние о механизмах и коммуникативных инструментах, используе-
мых в процессе осуществления манипулятивного воздействия и 
создания у жертвы мошенничества различных эмоциональных 
состояний. Целью исследования является описание этапов воз-
действия на жертву и подробное раскрытие характеристик каждо-
го этапа в цепочке формируемых мошенником эмоций. Матери-
алы и методы. Проанализированы сообщения, размещаемые 
пользователями социальных сетей, тематических форумов, сай-
тов развлекательного характера, публикации пресс-служб ве-
домств на их официальных сайтах, тексты расшифровок видео по 
тематике мошенничества и комментарии к данным видео, разме-
щенные на популярных видеохостингах, а также эмпирический 
материал, извлеченный из баз данных. В ходе проведения иссле-
дования использовались следующие методы анализа: сплошная 
выборка, обобщение, интерпретация, анализ и сравнение данных. 
Анализ. Изучены особенности формирования специфического 
психологического состояния жертвы в ходе осуществления де-

структивного коммуникативного воздействия. Систематизированы 
средства, используемые злоумышленником для создания соот-
ветствующего состояния, выявлены используемые темпоральные 
факторы, лексическая специфика, риторические приемы. Ре-
зультаты. Исследование позволило установить, как эксплуата-
ция традиционных ценностей влияет на эффективность реализа-
ции данной стратегии в рамках мошеннического дискурса. Рас-
смотрены общие характеристики стратегии, выделены коммуни-
кативные средства, специфичные для нее.  
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Abstract. Introduction. The article is devoted to a com-

prehensive analysis of one of the most effective strategies of 
technically mediated fraud, namely the strategy of appeal to con-
fusion / guilt. The relevance of the study is based on the lack of 
scientific articles that provide a comprehensive understanding of 
the mechanisms and communication tools used in the process of 
manipulative influence and creation of various emotional states in 
the victim of fraud. The purpose of the study is to describe the 
stages of influence on the victim and to provide a detailed disclo-
sure of the characteristics of each stage in the chain of emotions 
formed by the fraudster. Materials and Methods. Data: messag-
es posted by users of social networks, thematic forums, enter-
tainment sites, publications of press departments of public service 
agencies on their official websites, transcripts of videos on the 
topic of fraud and user comments to these videos posted on pop-
ular video hosting sites, as well as empirical material extracted 
from databases. The following methods of analysis were used in 
the study: continuous sampling, generalization, interpretation, 
analysis and comparison of data. Analysis. The features of the 
formation of a specific psychological state of the victim during the 
implementation of destructive communicative influence are stud-

ied. The means used by the fraudster to create the corresponding 
state are systematized, the temporal factors used, lexical specif-
ics, and rhetorical techniques are identified. Results. The study 
allowed us to establish how the exploitation of traditional values 
affects the effectiveness of the implementation of this strategy 
within the framework of fraudulent discourse. The general charac-
teristics of the strategy are considered, and the communicative 
means specific to it are identified. 
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safety, speech manipulation, communication strategies, confu-
sion, shame, impact on the addressee, traditional values, family, 
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Введение. Семья, коллективизм, взаимопо-
мощь, гуманизм и милосердие входят в число важ-
нейших традиционных ценностей российского со-
циума. Данный перечень закреплен в ряде норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. 
Так, ст.38 Конституции РФ устанавливает положе-
ние о том, что семья находится под защитой госу-
дарства [5]. В Указе Президента РФ от 07.05.2024 
N 309 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» семья выделена в отдель-
ный национальный проект [16]. В «Основах госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809) 
также устанавливается приоритет традиционных 
семейных ценностей [15]. Глава вторая Указа Пре-
зидента (№ 809) отмечает риски деструктивного 
идеологического и психологического воздействия, 
среди которых «культивирование эгоизма, вседоз-
воленности, безнравственности» и других явлений 
чуждых традиционной российской культуре [15]. 
Концепты «семья» [9], «дружба» [2: c.72] являются 
одними из важнейших концептов российской линг-
вокультуры.  

В современном мире идея семьи как многопо-
коленной структуры, когда под одной крышей могут 
проживать представители старшего поколения, 
родители, их братья и сестры со своими семьями, 
дети, их супруги и младшее поколение, несколько 
видоизменилась. Ранее необходимость поддержи-
вать подобный жизненный уклад была связана с 
устройством правоотношений и правовой структу-
рой распределения населения и ресурсов, по-
скольку ведение совместного быта и хозяйства бы-
ло необходимостью, а не выбором. Миграция внут-
ри страны была затруднена, как и выбор деятель-
ности, в которой могли быть заняты члены одной 
семьи [13: c.29]. Это также способствовало повы-
шению концентрации внимания членов семьи на 
внутренних событиях группы и более активной 
внутренней коммуникации. В текущих реалиях та-
кое устройство семейных отношений не является 
распространенным, но традиция общения, когда в 
семье помнят обо всех дальних родственниках, 
стараются поддерживать с ними связь, и по-
прежнему считают их близкими, сохраняется. Так-
же в понятие «семья» часто включают друзей и 
иных субъектов, с которыми кто-то из родственни-
ков в данный момент поддерживает тесные отно-
шения.  

Еще одной важной ценностью отечественной 
культуры является забота о близких. Русский язык 
фиксирует данные реалии в пословицах и поговор-
ках, раскрывающих тему поддержки семьи и дру-
зей, например: «Любовь братская крепче каменных 
стен», «Семье, где помогают друг другу, беды не 
страшны», «Свой дом - не чужой: из него не уй-
дешь», «Спасти товарища – себя спасти» и т.п. [7: 
c.12]. То есть взаимопомощь и поддержка являют-

ся социально одобряемыми явлениями и всячески 
поощряются, а эгоистическое поведение по отно-
шению к близким, порицается социумом. В связи с 
чем концепт «жадность» также находит свое отра-
жение в российской лингвокультуре и относится «к 
универсальным константам-пейоративам» [4].  

В современной России семьи редко прожива-
ют компактно в одном населенном пункте, как это 
встречалось ранее. При наличии большого количе-
ства родственников у старших членов семьи, не 
всегда можно отслеживать, где и кто находится или 
проживает в данный момент, а при отсутствии ре-
гулярных контактов, связь между разрозненными 
частями семейного древа может прерываться. Од-
нако в обществе продолжает сохраняться отноше-
ние к семье не как элементу хозяйственной систе-
мы, а как к общности людей, объединенных чув-
ствами, общими устремлениями, идеями и видень-
ем мира [6]. Таким образом общественное одобре-
ние также вызывает ситуация, когда даже дальние 
родственники и друзья сохраняют связь, а разру-
шение этой связи, наоборот, не приветствуется. 
При этом поддержание постоянной коммуникации 
со всеми родственниками и знакомыми не всегда 
возможно. Жизненные цели и устремления комму-
никантов со временем могут меняться, соответ-
ственно поводов для общения и точек соприкосно-
вения становится меньше, регулярные контакты 
постепенно угасают. В таких случаях взаимодей-
ствие и коммуникативные неудачи в процессе об-
щения могут вызывать ситуативный дискомфорт, 
выраженный в ощущении неловкости и смущения, 
которые в результате могут трансформироваться в 
чувство стыда и вины.  

Материалы и методы. Эмоции, используе-
мые в мошеннической коммуникации, весьма раз-
нообразны, смущение, стыд и чувство вины также 
являются объектом активной эксплуатации зло-
умышленников. В предыдущих публикациях по 
данной тематике нами были подробно рассмотре-
ны общие характеристики мошеннического дискур-
са [12], Стратегия апелляция к страху [12], Страте-
гия апелляция к удаче [11], Стратегия апелляция к 
жалости [10]. В данной работе ключевыми поняти-
ями будут являться смущение и стыд. Подробно 
рассматривается Стратегия апелляции к смуще-
нию / чувству вины, то есть комплексное манипуля-
тивное воздействие на жертву через поэтапное 
усиление ощущения неловкости. Воздействие ока-
зывается с использованием цепочки эмоций, фор-
мируемых злоумышленником в следующей после-
довательности: смущение → чувство вины → 
стыд

1
. 

Данная работа подготовлена на материале 
текстов сообщений, опубликованных пользовате-
лями социальных сетей (ВК), тематических фору-
мов (Дром, Vladmama), сайтов развлекательного 
характера (ЯПЛАКАЛ, Пикабу), публикаций пресс-

                                                           
1 Подробный обзор исследования стыда и чувства вины в 
российской лингвистике см. Волошина, Толстова, 2020. [3]  
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1 В единичных случаях привлекается второй мошенник для подтверждения факта совершения правонарушения. 
1 Здесь и далее примеры и цитаты авторов сообщений приводятся с сохранением орфографии и пунктуации. 

служб правоохранительных органов (медиа МВД), 
расшифровок видео по тематике мошенничества, 
размещенных на популярных видеохостингах, а 
также эмпирического материала баз данных [8]. 

Анализ. Ю.Д. Апресян описывает смущение и 
стыд как синонимы и дефинирует эти явления сле-
дующим образом – смущаться/стыдиться ‘испы-
тывать чувство, какое бывает, когда субъект 
считает, что имеет отношение к чему-то пло-
хому или отклоняющемуся от нормы, из-за чего 
другие люди будут хуже о нем думать’ [1: c.1122]. 
Также автор отмечает, что эти понятия отличаются 
по смысловым признакам. Смущение – менее ин-
тенсивная эмоция, которая только сопровождает 
переход субъекта в иное, более негативное состо-
яние. В то время как стыд может ощущаться субъ-
ектом и после разрешения негативной ситуации [1]. 
Атмосфера диалога, создаваемая злоумышленни-
ком в ходе реализации описываемой стратегии, 
направлена на создание у жертвы ощущения, что 
она нарушает общепринятую норму, поскольку не 
может отличить «своего», родственника, пусть да-
же и неблизкого, и знакомого от «чужого», то есть 
постороннего человека.  

Одним из компонентов сценария является 
коммуникативная игра, где в ходе обмена репли-
ками жертве предлагается угадать имя звонящего. 
Основной задачей мошенника является создание 
чувства смущения, связанного с тем, что она, 
жертва, не сразу узнает голос родственника или 
друга, которым далее представляется звонящий. В 
последующем звонке злоумышленник старается 
трансформировать данное чувство в стыд и ощу-
щение вины. Намеренно создается взаимосвязь 
между фактом неузнавания и необходимостью ока-
зать финансовую поддержку, поскольку отказ в ней 
после первой коммуникативной неудачи адресата 
будет выглядеть как акт неуважительного, недру-
жественного и постыдного поведения. 

В данной стратегии реализуется единствен-
ный сценарий, его структура варьируется незначи-
тельно. Используется следующая последователь-
ность коммуникативных действий, состоящая из 
трех этапов: «представление адресанта» → «пере-
дача сообщения адресату» → «обоснование необ-
ходимости совершения адресатом определенных 
действий» (см. табл.1). 

Таблица 1 / Table 1 
Инвариантная структура коммуникации в рамках Стратегии апелляции к смущению / чувству вины /  

Invariant communication structure within the framework of the Embarrassment/Guilt Appeal Strategy 
Компонент сценария Содержание и основные параметры компонента сценария 

Представление адресанта Самоидентификация ложная. Мошенник действует в одиночку, принимает 
на себя роль дальнего родственника, друга или знакомого жертвы

1
.  

Сообщение - в ходе звонка предлагает угадать, кем он является;  
- задает вопросы, которые помогают его идентифицировать;  
- сообщает о том, что направляется к адресату; 
- сообщает о возникновении проблемы по дороге. 

Обоснование необходимости 
предпринять определенные дей-
ствия 

Адресант просит оказать ему финансовую помощь, апеллируя к родствен-
ной связи, дружбе или знакомству с адресатом и эксплуатируя возникшее у 
адресата чувство неловкости.  

Рассмотрим подробно каждый этап.  
Этап 1. Представление адресанта.  
Мошенник не идентифицирует себя экспли-

цитно. Диалог, обычно начинается с вопроса адре-
санта о том, смог ли адресат его узнать. Далее 
следуют несколько наводящих вопросов, которые 
ведут жертву в нужном мошеннику направлении: 
«Привет, Дорогая! Не узнаешь? Кого ты давно 
не видела? По кому скучала? Кто к тебе может 
из Московской области приехать?» (комментарий 
к видео на Youtube, 2016)

2
. Присутствует элемент 

игры. Жертва вовлекается в диалог и демонстри-
рует реакции в виде пауз хезитации между репли-
ками: «Мммм, нет. А кто это?», «Ээээ, много с 
кем не виделась» (расшифровка видео с сайта 
mvdmedia.ru, 2021), «Привет - Привет, а это 
кто?- не узнала? – нет - как так, родственников 
не узнаешь – эммм - это я, твой брат – чеее» 
(сообщение на сайте Пикабу, 2017). В результате 
жертва всегда «угадывает», кто ей звонит: «При-
вет! Узнаешь? – Нет. А кто это? – Как же ты не 
узнал меня? Ну, давай, думай!... Голос вроде был 

похож на голос моего двоюродного брата Сашу… 
Незнакомец тут же подхватил: – Конечно, Саш-
ка! Кто же еще? Ну, ты, дружище, даешь! Я уж 
думал, не вспомнишь!» (материал на сайте Ин-
формационно-развлекательного портала 
Yagazeta.com, 2020), «Алло-алло. Пропущенный, 
кто это? / Ты не поймешь, с кем ты разговари-
ваешь? / Подожди, Сань, ты? / Ну, я, ну а кто?» 
(комментарий к видео на Youtube, 2020). Зло-
умышленник убеждается в том, что адресат, всту-
пив в диалог, соотнес его с кем-то, кого он дей-
ствительно знает: «Человек - Привет, ты дома, я 
еду в Воронеж, скоро буду, встретимся? Я номер 
поменял./ Я - (не могу узнать голос, он хриплый) – 
кто это? /Человек – Ты что родственников уже 
не узнаёшь? (А у меня есть родственник с похо-
жим басом и в другом городе, да ещё и телефо-
ны часто новые появляются, разных операто-
ров, меняет) я болею, охрип просто…Олег. 
Встретимся? я скоро буду. (У меня есть род-
ственник с таким именем в другом городе)» (со-
общение на форуме Пикабу, 2017).  
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В ходе коммуникации адресат осуществляет 
неумышленную передачу адресанту персональ-
ных данных или важной информации личного 
характера (прежде всего имена реально суще-
ствующих родственников или друзей). Жертва 
не осознает, что звонящий является мошенни-
ком и продолжает диалог, соответственно, не 
контролирует объем и содержание передавае-
мой информации: «Самая большая ошибка у 
меня была в начале, я понял это когда пере-
слушивал, что я сам назвал имя друга своего!» 
(комментарий на Youtube к ролику от 
08.03.2016), «Когда мы начали все расклады-
вать по полкам, стало понятно, что они не 
знали ни наших имен, ничего. Мама сама все 
рассказала, но ведь и они сначала ничего не 
просили» (материал на сайте ЯПЛАКАЛ, 2013). 

На первом этапе мошеннику важно создать 
атмосферу неловкости и одновременно удер-
жать внимание жертвы: «Этот, так называе-
мый родственник, очень мне рад, но его голос 
мне совсем чужой.. думаю, ну может телефон 
так передает или человек устал с дороги или 
уж не знаю что... хочется человеку задать 
проверочные вопросы.. но, честно говоря не-
удобно.. человек к нам едет, а я его допраши-
ваю» (комментарий на форуме Vladmama, 2014), 
«и мне сегодня звонил "родственник Саша" в 9 
утра. Типа, едет во Владик, всем сказал, а его 
не встречают.. Обиделся и выставил меня ви-
новатой в этом и что не узнаю его...» (коммен-
тарий на форуме Vladmama, 2014). 

Этап 2. Передача сообщения адресату.  
После установления контакта мошенник пере-

ходит к реализации основной цели. Воздействие, в 
зависимости от сценария, может происходить в хо-
де одного или двух последовательных звонков. 

В случае использования единственного 
звонка мошенник сразу после установления кон-
такта сообщает о наличии проблемы и немед-
ленно запрашивает денежную помощь: «Я на 
заправке, у меня проблема небольшая. Масло 
не могу заправить… Ты меня не можешь выру-
чить?» (расшифровка видео с сайта mvdme-
dia.ru, 2021), «Машина в дороге поломалась, 
никому не могу дозвониться, связь теряется, 
деньги заканчиваются. Закинь мне денег на 
телефон, приеду-отдам» (сообщение на фору-
ме Vladmama, 2014). В данном случае сумма 
запрашиваемой помощи будет совсем незначи-
тельной, поскольку иначе вызовет подозрение у 
жертвы. Также присутствует обещание, что при 
встрече денежные средства будут возвращены. 

В случае использования двух последова-
тельных звонков после окончания коммуника-
тивной игры и ложной идентификации адресанта 
следует второй звонок, в ходе которого говоря-
щий сообщает, что по дороге к адресату с ним 
случилась неприятность и просит поучаствовать в 
решении проблемы: «Да, говорю, походу не доеду 
я….ну чо у меня с гаишниками проблема, остано-

вили, хотят права забрать и машину на 
штрафстоянку поставить…он увидел, по те-
лефону разговариваю, выбежал, тормоз-
нул…черт дернул кружку пива выпить» (рас-
шифровка видео на видеохостинге Youtube, 2016), 
«Р1: Саня, я выезжаю, так что часа через два 
буду. Блин, гаишник меня тормозит! Я перезво-
ню позже. Перезванивает. Р1: Саня, тут такое 
дело, меня гаишник тормознул за то, что по те-
лефону разговаривал, а я в г.Пыть-Яхе бутылку 
пива сдуру выпил. Он заставил в трубку дунуть и 
он показал, что я пьяный. Сейчас грозят, что 
прав лишат и машину на штрафную стоянку. 
Деньги из рук не берёт. Не знаю, что делать» 
(сообщение на форуме Drom, 2015). В данном 
случае звонящий намекает, что разговор с адреса-
том косвенно повлиял на решение представителя 
правоохранительных органов о его остановке и 
проверке. Эти действия злоумышленника направ-
лены на создание, а затем усугубление чувства 
вины у жертвы.  

При реализации различных вариантов сце-
нария, где фигурируют сотрудники ДПС (Дорож-
но-патрульной службы), сумма запрашиваемой 
денежной помощи существенно возрастает. 

Особенностью данной стратегии является 
то, что коммуникация с мошенником может быть 
как непрерывной, так и дискретной. Злоумыш-
ленник может запросить финансовую помощь 
как в ходе первого и единственного звонка, так и 
в ходе нескольких последовательных звонков. 
Развитие ситуации зависит от используемой ва-
риации сценария. 

Этап 3. Обоснование необходимости 
предпринять определенные действия.  

Мошенник эксплицирует необходимость 
осуществления жертвой денежного перевода 
для разрешения создавшейся у него проблем-
ной ситуации и ускорения встречи, о которой 
шла речь в диалоге ранее: «- Ты мне можешь до 
завтра занять денег? - Саня, много? - Тыщу, 
тыщу двести. - До завтра получается или на 
сколько тебе? А шо случилось, Сань?- Ну, по-
том, не по телефону» (расшифровка видео на 
видеохостинге Youtube, 2020), «Перезванивает 
и говорит, что его остановили, заставили 
дыхнуть, а он до этого пообедал где-то на 
трассе и выпил немного пива, думал, что уже 
все выветрилось давно, но не тут то было! У 
них естественно показало, что он выпивший. 
Говорит, что дает взятку 30000 руб, а они не 
берут деньги… Капитан в свою очередь гово-
рит, что Сергей ему деньги предлагает, но у 
них там камеры везде и он брать боится. По-
этому... барабанная дробь.. переведите ему на 
телефон 20000 руб. в течение часа и он отпу-
стит нашего бедного родственника доехать 
до нас» (сообщение на сайте ЯПЛАКАЛ, 2013).  

В случае возникновения ситуации, не свя-
занной с правонарушением, размер денежной 
помощи, которую запрашивает мошенник, не 
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слишком значителен для жертвы: «старый друг 
просит выручить полторашкой», «три с поло-
виной до завтра до девяти», «Сань, а много? 
Тыщу, тыщу двести». Отказ родственнику или 
другу в подобной сумме в нашей лингвокультуре 
будет расцениваться как постыдный.  

Злоумышленник может апеллировать к при-
чинно-следственной связи между звонком жерт-
ве и возникшей затруднительной ситуацией: 
«меня гаишник тормознул за то, что по те-
лефону разговаривал», «он увидел, по телефо-
ну разговариваю, выбежал, тормознул». Это 
средство воздействия характерно для вариации 
сценария с остановкой сотрудником ДПС и ис-
пользуется для усиления чувства вины жертвы. 
Запрашиваемая сумма финансовой помощи при 
этом будет значительно выше. 

В данной стратегии используется весьма 
сложный коммуникативный сценарий. Звонящий 
позиционирует себя в качестве родственника 
или друга жертвы, при этом до начала коммуни-
кации у него нет никаких ее данных, кроме но-
мера телефона. Информация, которой обладает 
и может оперировать мошенник, ограничена 
диалогом, происходящим в реальном времени, и 
данными, которые жертва неосознанно разгла-
шает в процессе общения. Соответственно, от-
клонение от сценария и дополнительные вопро-
сы могут снизить эффективность манипулятив-
ного воздействия. Используются следующие 
коммуникативные средства: 

- полемический прием «атака вопросами»: 
«Привет, узнала? Как дела? Как здоровье? 
Подсказку дать? С кем давно не виделась? С 
двоюродными?», «Привет! Узнаешь? Как же ты 
не узнал меня? Ну, давай, думай!». Данный при-
ем используется для удержания внимания адре-
сата, создания интриги и вовлечения его в даль-
нейший диалог. Звонящий вызывает у жертвы 
ощущение смущения и тем самым мешает кри-
тично осмыслить ситуацию и задать уточняющие 
вопросы. В случаях попыток жертвы верифици-
ровать личность звонящего, коммуникация об-
рывается: «Брат оказался менее щепетиль-
ным, после моих сомнений опять набрал этого 
петю и задал ему вопрос для проверки.. Петя 
не ответил, засмеялся и разговор закончил-
ся...» (сообщение на форуме Vladmama, 2014), 
«мама, которая начала подозревать что-то, 
спрашивает: "Сережа, это точно ты? Как зо-
вут твою тетушку?". На этом помолчали, 
трубку положили и "Сергей" нам больше не 
звонил» (сообщение на форуме ЯПЛАКАЛ, 
2013), «Я: Слушай, д.Саша, а ты вообще чей 
родственник? Р1: Сань, ты чего? Твой я род-
ственник! Я: По чьей линии-то? Р1: По папи-
ной. Я: Хорошо. У папы как отчество? Р1: (дол-
го думает) Андреевич... Дальше идут нецен-
зурные выражения с моей стороны с указанием 
дальнейшего направления его движения, т.к. 
отчество он НЕ УГАДАЛ!» (сообщение на фо-
руме Drom, 2015); 

- присутствует апелляция к семейным цен-
ностям или дружбе. Звонящий представляется 
родственником, знакомым, использует личные 
местоимения, обращения: «Дорогая!», «Бра-
тишка!

 2
», «ты меня ждешь», «я к тебе еду». 

Активно используется лексика семантических 
полей «семья» и «дружба»: брат, двоюродный 
брат, сестра, родственник, друг, друзья;  

- эксплуатируется фактор темпоральности. 
Через сообщения о том, что лжеродственник и 
лжедруг приедет к жертве в ближайшее время, 
формируется предвкушение скорой встречи: «Я 
к тебе еду», «Ты на работе до скольки? Хотел 
увидеться, мимо ехать», «Едет в командиров-
ку во Владивосток на машине и скоро будет у 
нас. Он спрашивает, что купить, как будем 
отмечать приезд, ведь давно не виделись. И 
давайте ждите», «неожиданно приехал в наш 
город по работе... все так неожиданно.. и тп.. 
говорит, что хочет с нами всеми увидеться»; 

- осуждение звонящим адресата, поскольку 
для него принадлежность адресанта к категории 
"свой" не является очевидной: «своих не узна-
ешь?», «ну а кто еще?», «родственников не узна-
ешь?». Использование данного инструмента воз-
действия призвано сформировать у жертвы чувство 
стыда за свое неодобряемое в социуме поведение. 

Результаты. 
1. Данная стратегия базируется на следую-

щих традиционных российских ценностях: семья, 
дружба, взаимопомощь. 

2. Эмоциональное состояние жертвы фор-
мируется последовательно, строится трехчлен-
ная эмоциональная цепочка: смущение – чувство 
вины – стыд: 

1) у жертвы создается чувство смущения («не 
узнал близкого») для того, чтобы получить необхо-
димую для дальнейшего воздействия информацию 
(имя родственника или друга); 

2) провоцируется чувство вины («близкий по-
пал в сложную ситуацию из-за того, что говорил со 
мной»); 

3) создается ситуация, в которой отказ предо-
ставить помощь будет выглядеть постыдным, то 
есть нарушающим общепринятые ценности. 

Последовательное формирование указанных 
эмоциональных состояний позволяет достичь ос-
новной цели мошеннического дискурса – получить 
денежные средства жертвы. 

3. Реализация стратегии базируется на ис-
пользовании следующих коммуникативных средств: 
полемический прием «атака вопросами», эксплуа-
тация фактора темпоральности, построение рече-
вого акта в жанре осуждения, употребление лексики 
семантических полей семья и дружба. 

                                                           
2 БРАТИШКА, -и, м. 1. Малолетний брат (в 1 знач.) (разг.), а также 
вообще брат (в 1 знач.) (прост.). 2. Фамильярное и дружеское 
обращение к нестарому мужчине (прост.).[14: 111] 
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В 2023 г. в издательстве Кубанского государ-
ственного университета вышла в свет новая моно-
графия А.Г. Иванова «Мюнхенское соглашение – 
1938 г.: анатомия предательства», ставшая замет-
ным явлением в отечественной историографии 
международных отношений 30-х гг. ХХ столетия. Ее 
автор – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой всеобщей истории и междуна-
родных отношений Кубанского государственного 
университета, известный историк, Действительный 
член Международной академии наук высшей шко-
лы, Заслуженный деятель науки Кубани, Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации. 

В монографии подводится промежуточный 
итог многолетней работы автора по исследованию 
предвоенных международных отношений. В ранее 

опубликованных работах А.Г. Иванова исследова-
на специфика «политики умиротворения» и между-
народного политического кризиса 1939 г. [1], про-
анализированы германо-итальяно-британские от-
ношения в процессе подготовки и заключения 
Мюнхенского соглашения 1938 г. [2], а также слож-
ный комплекс англо-германских отношений нака-
нуне Второй мировой войны [3]. 

Тема исследования, несомненно, актуальна. 
Соглашение, подписанное в Мюнхене 30 сентября 
1938 г., в отечественной историографии его назы-
вают «Мюнхенским сговором» и апогеем «политики 
умиротворения» нацистской Германии, не только 
привело к разделу суверенной Чехословакии и 
фактически разрушило систему европейской без-
опасности 30-х гг. ХХ столетия, но и фактически 
привело к началу Второй мировой войны.  

https://orcid.org/0009-0005-1658-202X
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Структура монографии представляется 
вполне логичной. Рецензируемая работа состоит 
из предисловия, трёх глав, заключения и приме-
чаний. Общий объём – 154 с.  

В Предисловии [4, с.3 – 12], автор чётко 
сформулировал актуальность темы, цели и зада-
чи работы. Приведён достаточно квалифициро-
ванный историографический обзор отечествен-
ной и зарубежной, преимущественно британской, 
исторической литературы. Основное внимание 
уделено различным оценкам политики умиротво-
рения 30-х гг. ХХ столетия, факторам, повлияв-
шим на генезис умиротворения [4, с. 5], аншлюса 
Австрии [4, с. 7], позиции СССР в условиях чехо-
словацкого кризиса [4, с. 9]. В предисловии также 
содержится характеристика источников. Наибо-
лее ценными явились документы и материалы из 
фондов Национального архива Великобритании. 
В исследовании были использованы как опубли-
кованные документы и материалы (в основном 
это дипломатическая переписка), так и ориги-
нальные (протоколы заседаний британского ка-
бинета Н. Чемберлена, меморандумы ведущих 
сотрудников внешнеполитического ведомства 
Великобритании, руководителей военных струк-
тур Форин-офис, памятные записки британских 
дипломатов, агентурные данные о состоянии и 
развитии вооружений и вооружённых сил стран 
Европы [4, с. 9].  

В первой главе «Аннексия Австрии Третьим 
рейхом» [4, с. 12-54], автор подробно рассмотрел 
причины и последствия аншлюса Австрии 12-13 
марта 1938 г. Аннексия Австрии, с одной сторо-
ны, привела к увеличению территории нацист-
ской Германии на 18%, населения на 10%, воен-
ного потенциала, экономического потенциала, 
расширило продовольственную и сырьевую базу. 
С другой стороны – аншлюс Австрии уверовал 
нацистов в безнаказанности их действий, имел 
трагические последствия для безопасности и ми-
ра в Европе и фактически «открыл» дорогу к 
Мюнхенскому «сговору» [4, с. 53].  

Интересной представляется реакция евро-
пейских государств на аннексию Австрии. Для 
Италии Австрия рассматривалась как «сфера 
влияния». И если в 1934 г. Муссолини выступил 
против попытки аншлюса, то в 1938 г. фактически 
смирился с его неизбежностью [4, с. 49]. Реакция 
Великобритании, как и ожидалось, была мягкой. 
Чемберлен в беседе с Риббентропом заявил, что 
Германия может рассчитывать на понимание и 
добавил, что британское правительство относит-
ся к событиям в Центральной Европе реалистич-
но, но оно «не приемлет силовые методы» [4, с. 
50-51]. Внешняя политика Франции следовала в 
фарватере британской политики и всячески 
стремилась избежать участия в военных дей-
ствиях, тем более из-за Австрии [4, с. 47, 50]. 
СССР аншлюс Австрии осудил, призвал Лигу 
Наций немедленно приступить к обсуждению ан-
нексии. Текст заявления был отправлен прави-
тельствам США, Великобритании, Франции и Че-

хословакии. Советские предложения были от-
клонены (Великобритания, Франция) либо ответа 
не последовало (США, Чехословакия) [4, с. 5]. 

Во второй главе «Чехословацкий кризис. До-
рога к Мюнхену» [4, с. 54-98], автор рассмотрел 
политико-дипломатическую ситуацию в и вокруг 
Чехословакии после аншлюса Австрии до подпи-
сания Мюнхенского соглашения. «Чехословацкий 
кризис» был связан с Судетской проблемой – 
отделение Судетской области от Чехословакии. 
Для отторжения Судет нацисты использовали 
заведомо неприемлемые требования Судетской 
немецкой партии во главе с К. Гейнлейном [4, с. 
54]. Опираясь на оригинальные документы и ма-
териалы Национального архива Великобритании, 
автор совершенно справедливо делает вывод о 
поддержке британскими дипломатами германско-
го варианта разрешения Судетской проблемы [4, 
с. 61]. Франция, в силу своей зависимости от Ве-
ликобритании, от своих обязательств (франко-
чехословацкий договор 1924 г., франко-
чехословацкий гарантийный пакт, подписанный в 
1925 г. в Локарно) перед Чехословакией отказы-
валась [4, с. 62]. Ссылаясь на документы, автор 
подчёркивает, что Советский Союз подтверждал 
неоднократно свою готовность выполнить свои 
обязательства по чехословацко-советскому до-
говору о взаимопомощи 1935 г., при этом отме-
чает «не ясно, готов ли был Сталин выполнить 
их…учитывая неблагоприятный для Москвы рас-
клад сил» [4, с. 70]. Именно Чехословакия насто-
яла на зависимости выполнения взаимных обя-
зательств Чехословакии и СССР от позиции 
французской стороны. Проблематичность оказа-
ния помощи была также связана и с отсутствием 
совместной границы СССР с Чехословакией [4, с. 
71]. Далее во второй главе также были рассмот-
рены и проанализированы различные программы 
мирного урегулирования «Чехословацкого кризи-
са» [4, с. 79, 86], возможность военного разреше-
ния Судетской проблемы [4, с. 87], нейтрализа-
ция Чехословакии и проведение плебисцита в 
Судетской области [4, с. 85]. Касаясь посредни-
ческой миссии Ренсимена, автор делает вывод о 
её безрезультатном завершении [4, с. 97]. 

Третья глава «Мюнхенское соглашение – куль-
минация политики умиротворения» [4, с. 98-139], 
посвящена военно-политической и дипломатической 
предыстории накануне Мюнхенской конференции, 
подписанию Мюнхенского соглашения и его послед-
ствий. Особое внимание автор уделил позиции бри-
танской дипломатии в процессе подготовки конфе-
ренции в Мюнхене. Анализируя итоги совещания в 
Лондоне 19 сентября 1938 г., на котором было при-
нято обращение к Э. Бенешу с рекомендацией пе-
редать Судеты Германии, учредить международную 
наблюдательную комиссию при британских гаранти-
ях чехословацких границ, автор справедливо заклю-
чает, что решение руководителей Великобритании и 
Франции в Лондоне, «было первым шагом к ката-
строфе» [4, с. 107]. Как итог, под нажимом западных 
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держав, правительство Чехословакии ультиматум 
Германии приняло [4, с. 109].  

Таким образом, Великобритания и Франция 
поддержали германский вариант разрешения 
«чехословацкого кризиса» [4, с. 113]. Союзники 
Франции и Чехословакии – Румыния и Югосла-
вия, предпочитали придерживаться нейтралите-
та и изолировались от германо-чехословацкого 
конфликта [4, с. 114]. Польша и Венгрия поддер-
живали Германию и рассчитывали на территори-
альные приобретения [4, с. 114]. США офици-
ально придерживались нейтралитета [4, с. 115]. 
Мюнхенскую конференцию автор называет «во-
доразделом между миром и войной» [4, с. 132].  

В историографии при оценке Мюнхенского 
соглашения существуют диаметрально противо-
положные мнения: от концепции сговора руково-
дителей стран Запада с нацистской Германией до 
«трагической необходимости» [4, с. 125]. По мне-
нию автора монографии, Мюнхенское соглашение 
однозначно не являлось «трагической необходи-
мостью» [4, с. 131]. И далее А.Г. Иванов констати-
рует, что Мюнхен явился трагедией не только для 
Чехословакии, но и для всей Европы. Опираясь на 
факты и архивные документы, автор заявляет, что 
никакой необходимости в заключении Мюнхенско-
го соглашения не было. Соглашение в Мюнхене, 
по его мнению, явилось циничным расчётом 
«умиротворителей» в Лондоне и Париже принести 
в жертву агрессору Чехословакию, как незадолго 
до этого, Австрию, в надежде «(пустой, как оказа-
лось), что это обеспечит мир и согласие западных 
держав с Германией» [4, с. 132]. 

В Заключении [4, с. 139 – 143], автор подвел 
итоги своему исследованию, сделал аргументи-
рованные выводы, отражающие особенности ма-
териала и корректность анализа. Аншлюс Ав-
стрии и отторжение Судетской области автор 
рассматривал в контексте кризиса Версальской 
системы международных отношений, формиро-
вания блока агрессивных держав и политики 
умиротворения нацистской Германии западными 
странами. Главные выводы автора заключается 
в том, что аншлюс Австрии явился актом прямой 
агрессии нацистской Германии против суверенной 
страны и, по сути стал промежуточным этапом на 

пути сначала к отторжению Судетской области от 
Чехословакии, а затем и к захвату Чехословакии с 
последующей экспансией на юго-восток и восток 
Европы [4, с. 140]. Главную роль в умиротворении 
нацистской Германии сыграла Великобритания. 
Именно правительство Н. Чемберлена иницииро-
вало все варианты разрешения Судетской про-
блемы: нейтрализация Чехословакии и отказ от 
договорных обязательств, проведение плебисцита 
в Судетской области, посредническая миссия лор-
да Ренсимена на переговорах между представите-
лями чехословацкого правительства и Судетской 
немецкой партии, Мюнхенская конференция 29-30 
сентября 1938 г. [4, с. 140]. Первые три варианта не 
были реализованы. Мюнхенское соглашение, ре-
зюмирует автор, по праву считается апогеем поли-
тики умиротворения нацистской Германии. Полити-
ка умиротворения привела не только к ликвидации 
суверенитета Австрии и Чехословакии, но и факти-
чески разрушила хрупкую систему европейской 
безопасности: Версальский порядок и политику 
коллективной безопасности. Мюнхенская политика 
ускорила начало Второй мировой войны [4, с. 142]. 

Монография выполнена на основе широкого 
круга исторических источников – архивные мате-
риалы (АВП РФ, Национальный архив Велико-
британии), опубликованные сборники документов 
и материалов по истории Мюнхенского соглаше-
ния, внешней политике СССР, документы и ма-
териалы кануна Второй мировой войны. Значи-
тельная часть оригинальных источников вводит-
ся в научный оборот впервые (Национальный 
архив Великобритании).  

Несомненно, данная монография является 
важным этапом в изучении истории международ-
ных отношений в 30-е гг. ХХ столетия и истории 
Второй мировой войны. Работа написана хоро-
шим литературным языком, легко и с интересом 
читается. Исследование предназначено как для 
преподавателей, аспирантов, студентов по 
направлениям «История» и «Международные 
отношения», а также и для всех, кто интересует-
ся историей, дипломатией и международными 
отношениями. Полагаем, что данное издание 
бесспорно будет востребовано.  
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Северо-Кавказский федеральный универси-
тет имеет многолетний опыт в проведении между-
народных и всероссийских научно-практических 
мероприятий (в форме форумов, конференций и 
круглых столов), которые были приурочены к юби-
леям знаковых исторических событий, повлияв-
ших, а порою и изменивших ход отечественной и 
мировой истории.  

Значительная часть этих мероприятий была 
проведена с участием учащейся молодежи школ и 
студентов, что в свою очередь способствовало 
сохранению исторической памяти у молодежи.  

В качестве примеров такой системной работы 
ученых-историков университета рассмотрим науч-
но-практические мероприятия, итогом которых 

стала публикация двух сборников материалов, в 
которых нашли отражение доклады участников. 

Основным лейтмотивом состоявшихся меро-
приятий стали рассмотрение и анализ двух дого-
воров конца XVIII века – Георгиевского трактата 
1783 г. и Кючук-Кайнарджийского мирного догово-
ра 1774 г., юбилеи которых пришлись на 2023 и 
2024 гг., соответственно.  

Именно юбилейные даты со дня заключения 
этих договоров инициировали участие ученых уни-
верситета в подготовке конкурсных заявок на реа-
лизацию целого цикла мероприятий по привлече-
нию внимания экспертов и широкой общественно-
сти к причинам и результатам подписания этих 
международных документов. Значительное вни-
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мание при этом было отведено и содержанию рас-
сматриваемых нами договоров. 

 Проектом, итогом которого стало издание 
сборника материалов «Россия и Закавказье в ис-
торическом измерении и пространстве (к 240-
летию подписания Георгиевского трактата)» [3], 
было государственное задание Министерства 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации «Организационно-техническое и ресурсное 
обеспечение проведения общественно-значимых 
мероприятий по тематике “Георгиевский трактат в 
событиях и документах” на 2023 год» (паспорт 
проекта № 4610-23). 

В рамках реализации этого проекта Гумани-
тарным институтом Северо-Кавказского феде-
рального университета были организованы и про-
ведены: 

- 16 июня 2023 г. – Международный круглый 
стол «Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому 
трактату» с участием грузинских, армянских и рос-
сийских экспертов; 

- 3-7 июля 2023 г. – Международная моло-
дежная летняя школа «Большой Кавказ: простран-
ство межкультурного диалога и сотрудничества» с 
участием 30 обучающихся из Грузии, Армении и 
России (с привлечением сверх этой цифры к рабо-
те молодежной школы помимо российских еще и 3 
зарубежных экспертов); 

- 10-11 ноября 2023 г. – Международный круг-
лый стол «Россия и Закавказье в историческом 
измерении и пространстве (к 240-летию подписа-
ния Георгиевского трактата)» с более 80 участни-
ками из Грузии, Армении, Абхазии и России, 60 из 
которых стали авторами опубликованного научно-
го сборника. 

Примечательно, что география российских 
участников Летней школы была представлена 19 
аспирантами и студентами из Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Махачкалы, Владикавказа, 
Нальчика и Ставрополя. 

В ходе содержательной работы международ-
ного круглого стола были сформулированы и про-
звучали суждения об общих страницах нашей ис-
тории и позитивный взгляд в будущее наших дру-
жественных государств и народов, которые нашли 
отражение в вышедшем научном издании. Говоря 
более предметно о 60 авторах сборника, подчерк-
нем, что среди них были 17 докторов наук, 24 кан-
дидата наук, 1 докторант, 1 аспирант, 3 студента и 
другие категории участников (учителя, обществен-
ные деятели, сотрудники организаций). 

Особо стоит отметить, что сборник стал не 
единственным изданием, осуществленным в рам-
ках выполнения государственного задания. Наряду 
с ним итогом экспертной научно-исследова-
тельской работы российских и грузинских ученых 
стала публикация учебно-методического пособия 
«Георгиевский трактат в событиях и документах (к 
240-летию подписания)» на русском и грузинских 
языках [1]. Данное издание было рассчитано, преж-
де всего, на учащихся Республики Грузия, чтобы 

познакомить их с историей взаимоотношений наро-
дов 2-х государств в разные периоды истории. 

Юбилейной дате было посвящено проведение 
университетом 24 июля 2023 г. торжественных ме-
роприятий в месте подписания договора – в г. Геор-
гиевске (международного научно-практи-ческого 
круглого стола и праздничного концерта с выступ-
лениями коллективов краевого центра и Ставро-
польского края). Наряду с этим ГТРК «Ставропо-
лье» подготовило и осуществило съемку докумен-
тального фильма «Георгиевский трактат: Кавказ в 
геополитике», в создании которого активное уча-
стие приняли и ученые-историки СКФУ. Оба меро-
приятия были проведены в рамках реализации 
проекта «Ставрополье – мост российско-грузинской 
дружбы (к 240-летию Георгиевского трактата)» Ав-
тономной некоммерческой организации «Кавказ-
ский исследовательский центр «Стратегикон» при 
поддержке Правительства Ставропольского края и 
Фонда президентских грантов. 

В 2024 г. университет реализовал новые 
проекты, проведя серию мероприятий посвя-
щенных 250-летию Кючук-Кайнарджийского мир-
ного договора. 

В рамках выполнения государственного зада-
ния Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «Научно-методическое и 
ресурсное обеспечение системы образования» на 
тему «Сопровождение и обеспечение проектов со 
странами Закавказья, Ближнего Востока и Север-
ной Африки» на 2024 год (проект 5564-24), универ-
ситетом были проведены и мероприятия, посвя-
щенные юбилею подписания Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора: 

- 1-5 июля 2024 г. – II Международная моло-
дежная Летняя школа «Россия и народы Южного 
Кавказа: историческая память и вызовы глобали-
зации» с участием грузинских, армянских и рос-
сийских слушателей; 

- 14-15 ноября 2024 г. – Международный мо-
лодежный научно-практический форум «Цивили-
зационно-культурный диалог на Кавказе». 

Среди участников молодежных школы и фо-
рума были ученые и общественные деятели из 
стран Ближнего Зарубежья и России, которые со-
брались для обсуждения с учащейся молодежью 
вопросов прошлого наших народов и современно-
сти, сохранения исторической памяти и противо-
действия фальсификации истории.  

В настоящее время завершается подготовка и 
издание сборника документов «Россия и народы 
Закавказья (конец XVIII – начало XX века): модер-
низационные процессы и межкультурный диалог (к 
250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного дого-
вора)», в котором также как и в 2023 г. авторами 
стал российско-грузинский коллектив ученых.  

НО «Кавказский исследовательский центр 
«Стратегикон» при поддержке Правительства 
Ставропольского края и Фонда президентских гран-
тов в 2024 г. со своей стороны в рамках проекта 
«Ставрополье – центр межкультурного диалога в 
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цивилизационном пространстве России (к 250-
летию подписания Кючук-Кайнарджийского догово-
ра)» совместно с учеными университета реализо-
вали ряд мероприятий, одним из которых стала 
Международная научно-практическая конференция 
«Роль империй нового времени в истории и судьбах 
народов Кавказа (к 250-летию Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора)», завершившаяся 
подготовкой и изданием сборника материалов [2]. 

Среди 41 автора сборника были 13 докторов 
наук, 18 кандидатов наук, 2 преподавателя, 5 ас-
пирантов, 1 соискатель, 1 студент и 1 обществен-
ный деятель. 

В декабре 2024 г. ожидается презентация и 
выход на телеэкраны еще одного документального 

фильма, посвященного подписанию Кючук-
Кайнарджийского мирного договора, снятого ГТРК 
«Ставрополье». В его подготовке вновь приняли 
активное участие и ученые-историки СКФУ. 

В завершении краткого экскурса реализован-
ных Северо-Кавказским федеральным универси-
тетом в 2023-2024 гг. мероприятий, посвященных 
юбилеям подписания международных договоров 
конца XVIII века, отметим, что всем им были при-
сущи одни и те же общие цели и задачи – укреп-
ление и развитие межнациональных отношений и 
упрочение добрососедских связей с государства-
ми и народами Большого Кавказа. 
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