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Abstract. Introduction. Recent archaeological studies deal with the integration of natural science disciplines.
Such scientific interaction includes the reconstruction of climatic changes, human adaptation to the changing conditions
of nature, study of sociocultural specifics in nomadic groups as well as rising archaeological cultures, with emphasis
on the interconnection between the fluctuations of steppe environmental conditions and steppe populations. Analysis.
The article presents the results of the carried out interdisciplinary analysis of classic and modern archaeological
studies and natural science disciplines. This allows evaluating the specifics of different factors (paleoclimatic,
sociocultural, etc.) influencing the “steppe-human” system in a new way. Such factors as registered climatic changes,
spreading areas of archaeological cultures, mortuary funeral rites, results of paleoanthropological examination, written
records and ethnographic data provide evidence to reconstructing different time-span events of early nomads’
history in one context. The reconstruction of historical reality shows quite strong correlation between the environment
and specific features in the development of ancient steppe societies. Human has high adaptive abilities to changing
factors. However, the steppe population mode of life is extremely conservative and it has practically never changed
during the Sarmatian or Sauromatian history. Climate fluctuations over the steppe area influenced the demographic
and social structure of nomadic society. During auspicious periods, nomadic communities became populous and
active politically and military. If negative factors dominated, the population tended to decrease and the social structure
tended to simplify. Critical indicators of aridization and humidization in Eurasian steppes are followed with the population
outflow, which is evidenced by small amount of archaeological sites or even by vanishing of cultures. Results. Thus,
the authors conclude that when studying archaeological sites of the Early Iron Age nomadic cultures, it is necessary
to consider the steppe and human as a single organism responsive to changing and a strong impact of environmental
and socio-cultural factors.

Key words: archaeology, anthropology, soil science, interdisciplinary research, climate, interconnections,
nomads, Early Iron Age.
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Аннотация. Современные археологические исследования невозможны без интеграции с естественно-
научными направлениями. Взаимодействие между научными дисциплинами происходит в рамках проведе-
ния реконструкций климатических изменений, решения вопросов адаптации степного населения к изменяю-
щимся природным условиям, изучения формирования социокультурных особенностей кочевых общностей
и становления археологических культур, а также поиска взаимосвязи между флуктуациями природных усло-
вий в степи и живущими в ней человеческими популяциями. В представленной работе приведен анализ
классических и перспективных исследований в области археологии и естественнонаучных дисциплин, что
позволяет по-новому оценить характер взаимодействия различных палеоклиматических, социокультурных,
политических и других факторов, влияющих на систему «степь – человек». Фиксируемые изменения клима-
та в степи, ареалы распространения археологических культур, особенности погребального обряда, результа-
ты палеоантропологических исследований, а также данные письменных источников и этнографии позволяют
в едином контексте реконструировать события, характерные для различных периодов истории ранних кочев-
ников. Реконструкция исторической действительности указывает на достаточно жесткую взаимосвязь при-
родных условий и особенностей развития древних обществ, обитающих в степном пространстве. Человек
обладает высокой степенью адаптации к меняющимся факторам. При этом общий хозяйственно-экономи-
ческий уклад и быт степняков крайне консервативен и практически не менялся на протяжении всей саврома-
то-сарматской истории. Колебания природных условий в степи влияли на демографические показатели и
социальную структуру кочевого общества. В благоприятные периоды кочевые сообщества становятся мно-
гочисленными и активными в военно-политическом плане. При доминировании негативных факторов отме-
чается уменьшение населения и упрощение социальной структуры. При возникновении критических пока-
зателей аридизации или гумидизации в евразийских степях фиксируется отток населения, что подтверждает-
ся уменьшением количества археологических памятников и даже исчезновением культур. В результате мож-
но заключить, что при изучении памятников кочевых культур раннего железного века необходимо воспри-
нимать степь и человека как единый организм, чутко реагирующий на изменение и воздействие факторов
средового и социокультурного характера.

Ключевые слова: археология, антропология, почвоведение, междисциплинарные исследования, кли-
мат, взаимосвязи, кочевники, ранний железный век.

Цитирование. Кривошеев М. В., Перерва Е. В., Ельцов М. В. Человек и степь в раннем железном веке.
Итоги междисциплинарных исследований // Вестник Волгоградского государственного университета. Се-
рия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 6–30. – DOI: https://
doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.1

Введение. Урало-волго-донские степи
являются уникальным регионом, где на про-
тяжении без малого полувека ведется изуче-
ние археологических памятников раннего же-
лезного века при тесном сотрудничестве ар-

хеологов, антропологов и почвоведов. Накоп-
лен беспрецедентный по своим масштабам и
детализации научный материал, охватываю-
щий особенности материальной культуры и
погребального обряда кочевых культур, изме-



8

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

нения условий существования степного насе-
ления и его состав, динамику палеоэкологи-
ческих условий. Археологические памятники
являются единственным источником инфор-
мации о культурах ранних кочевников. Сте-
пень проработанности этой информации толь-
ко археологическими методами не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым совре-
менной наукой. Приводимый в статье обзор
современных методов междисциплинарных
исследований археологических памятников,
показывает сложную взаимосвязь кочевников
с окружающей средой и позволяет говорить о
системе «степь – человек», в которой каждая
составляющая играет важную роль и влияет
на функционирование системы.

В работе представлены основные на-
правления междисциплинарной интеграции,
получившие наибольшее развитие: археология,
антропология, почвоведение. О каждом из них
речь пойдет ниже.

Начало I тыс. до н. э. в степях Нижнего
Поволжья ознаменовано возникновением у
племен нового хозяйственного уклада в виде
кочевого скотоводства – номадизма. Пере-
ход к полукочевому и кочевому образу жиз-
ни ряд историков связывают с климатичес-
кими изменениями, происходившими в вос-
точноевропейских степях в виде нарастаю-
щих процессов аридизации. На территории
Восточной Европы, как и практически на всей
территории Евразии, наряду с экологически-
ми и хозяйственными изменениями происхо-
дят и культурно-этнические трансформации,
связанные с переходом от эпохи бронзы к
раннему железному веку.

Специфика археологического изучения
памятников кочевого населения раннего же-
лезного века отражается в наличии исклю-
чительно погребальных памятников подкур-
ганного типа. При крайней скудности пись-
менных источников для этого периода иссле-
дования сосредоточены преимущественно в
области создания относительной и абсолют-
ной хронологических шкал культур, сменяв-
ших друг друга в степях Восточной Европы.
Для большинства регионов разработаны ло-
кальные схемы, указывающие на преимуще-
ственно миграционный характер новых куль-
тур. Высокая дробность хронологических
этапов истории кочевых народов раннего

железного века позволяет выстроить более
точную модель изменений климата и интер-
претировать трансформации в материальной
культуре, социальной структуре общества и
составе населения.

Общепринятая на данный момент схе-
ма хронологии кочевнических культур урало-
волго-донских степей раннего железного века,
без учета локальных особенностей, выглядит
следующим образом: VIII–VII вв. до н. э. –
киммерийский (предсавроматский) период;
VI–IV вв. до н. э. – савроматский; IV–I вв.
до н. э. – раннесарматский; I – сер. II в. н. э. –
среднесарматский; сер. II – IV в. н. э. – поздне-
сарматский.

На протяжении всей истории кочевников
урало-волго-донских степей раннего железно-
го века происходили события, связанные с кли-
матическими изменениями в степи, миграци-
онными процессами, деградацией, политичес-
кими факторами и т. д. Изучение и учет ком-
плекса данных, получаемых при междисцип-
линарном подходе к исследованию археоло-
гических памятников, позволяют говорить о
существовании системы «степь – человек» и
реконструировать картину прошлого, выявляя
и учитывая сложные взаимосвязи и законо-
мерности этой системы.

Методы археологии. В конце 1940-х гг.
в работах Б.Н. Гракова и К.Ф. Смирнова [27;
80] был заложен фундамент археологии кочев-
ников раннего железного века и установлена
последовательность смены археологических
культур. Устоявшиеся названия соответство-
вали хронологическим этапам, выделяемым
в эпохе ранних кочевников: савроматская куль-
тура (VI–IV вв. до н. э.), раннесарматская
(IV–I вв. до н. э.), среднесарматская (I – пер-
вая половина II в. н. э.), позднесарматская
(вторая половина II – IV в. н. э.). В целом эпо-
ха получила название савромато-сарматской.

В основе изучения археологического
материала лежат традиционные для археоло-
гического исследования сравнительно-истори-
ческий и типологический методы, основанные
преимущественно на визуально фиксируемых
признаках, простых количественных показа-
телях, доступных исследователю без приме-
нения специального оборудования.

В истории изучения савромато-сармат-
ских древностей второй половины XX в. был
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проделан огромный труд по систематизации
всего массива данных археологического ма-
териала, известного на тот момент [87].
С 80-х гг. отмечается тенденция к появле-
нию исследований, направленных на анализ
локальных регионов [53; 57; 76].

В конце XX – начале XXI в. серьезный
прорыв в археологическом изучении наметил-
ся с появлением работ, в которых были пред-
ложены четкие типологические схемы особен-
ностей погребального обряда и инвентаря сар-
матских культур [76; 77]. Внедрение методи-
ки стандартизированного описания массово-
го материала позволило структурировать по-
нятийный аппарат в среде исследователей.
Единая терминология описания кочевнических
древностей урало-волго-донских степей ста-
ла основой дальнейшего поступательного дви-
жения в археологии регионов. А.С. Скрипкин
в своих работах, посвященных позднесармат-
ской [76], а затем ранне- и среднесарматской
культурам [77], предложил типологические
схемы, используемые и в настоящее время.

Дальнейшее развитие исследований, ос-
нованных на традиционных методах архео-
логии, не обеспечивало необходимой динами-
ки в развитии сарматской проблематики и
могло быть связано лишь с экстенсивным
расширением источниковой базы. Углубле-
ние интеграции с другими науками, методы
которых позволяют раскрывать информаци-
онный потенциал археологических источни-
ков, стало не только перспективным направ-
лением в савромато-сарматской археологии,
но и общемировой тенденцией.

В связи с огромным интересом истори-
ков, археологов и этнографов к рассматрива-
емому периоду и региону возникает вопрос о
том, какие источники имеются на вооруже-
нии ученых, для того чтобы разобраться в
особенностях развития историко-культурного
процесса на территории степной Евразии, ко-
торый происходил на протяжении практичес-
ки тринадцати столетий. Специфика древнос-
тей раннего железного века в степной полосе
Восточной Европы обусловлена практически
полным отсутствием памятников поселенчес-
кого типа. Это связано с кочевым образом
жизни и скотоводческой основой экономики
населения степей в эту эпоху, оставившего
только погребальные памятники. Казалось бы,

однобокость таких источников, отсутствие
многих элементов, позволяющих реконструи-
ровать «живую» культуру, должны привести к
возникновению сложностей при попытках ин-
терпретации исторических и социальных про-
цессов. Однако именно специфика погребаль-
ных комплексов, связанная с их единовремен-
ной археологизацией, ограниченность круга
источников в этих комплексах определили ин-
тенсивный путь развития методических под-
ходов в изучении памятников этого периода.

Определенной вехой в развитии кочевни-
ческой археологии стали исследования в об-
ласти применения статистической обработки
крупных массивов данных. Результатом этих
многолетних работ стала серия изданий под
общим названием «Статистическая обработ-
ка погребальных памятников Азиатской Сар-
матии» [83–86]. В этих книгах впервые инфор-
мация о погребальных памятниках была пред-
ставлена в виде закодированной базы данных,
где каждому признаку присваивалось опреде-
ленное значение. Количественные методы,
примененные в данных работах, в том числе
fuzzy-анализ, кластерный, факторный анали-
зы, позволили выявить в погребальной обряд-
ности ряд статистически значимых признаков.
Комплекс таких исследований дал возмож-
ность определить и обосновать особенности
формирования сарматских культур и специфи-
ку их развития в различных регионах.

В 90-х гг. прошлого века новым направ-
лением в изучении кочевнических материалов
стало развитие металлографических исследо-
ваний. Технология производства и обработки
черных металлов, особенности рецептуры,
построенные на основе анализа внутреннего
строения металлов и сплавов, позволили вы-
яснить тенденции развития металлургии и
металлообработки [66]. В некоторых случа-
ях были получены результаты, которые серь-
езно изменили представление о традициях и
вещах, используемых в погребальном обря-
де. Так, исследование показало, что мечи, по-
мещенные в могилы, не могли использовать-
ся в бою, поскольку клинки не были закален-
ными [39]. К сожалению, работа в этом на-
правлении требует наличия специального обо-
рудования и крайне трудоемка, что отрица-
тельно сказалось на развитии металлографии
как направления в провинциальных центрах.
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Методы антропологии. Существует
еще один вид источника, являющийся сопут-
ствующим практически всем раскопкам мо-
гильных комплексов, который получают в ре-
зультате археологических исследований по-
гребальных памятников кочевников Евразии, –
это палеоантропологический материал.

Научное изучение его было начато еще
в 20-е гг. прошлого века и продолжается по
настоящее время. На территории урало-вол-
го-донских степей были собраны обширные
костные коллекции кочевников раннего желез-
ного века, которые находятся сегодня в таких
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Рос-
тов-на-Дону, Волгоград и Элиста.

Одно из первых исследований антропо-
логических материалов, принадлежащих но-
сителям сарматской культуры эпохи раннего
железного века, было предпринято С.И. Ру-
денко. Им были изучены костные останки
5 человек – двух мужчин и трех женщин,
происходящие из прохоровских курганов
Оренбургской области [74, с. 102].

Дальнейшее развитие антропологии ко-
чевников евразийский степей, в так называе-
мый советский период, было связано с двумя
наиболее широко распространенными направ-
лениями исследования: краниологией и в не-
сколько меньшей степени – остеологией. Од-
нако начиная с конца XX в. в отечественной
физической антропологии активно начинают
применять методы многомерной статистики,
что облегчило исследователям проведение
сравнительных анализов синхронных серий из
различных территорий. Получило развитие
такое направление, как палеодемография, а с
начала XXI в. в отечественной науке активно
начинают проводиться исследования в обла-
сти палеогенетики, палеопаразитологии, изу-
чения химического состава костных останков,
что неоценимо для реконструкции особеннос-
тей образа жизни и характера питания коче-
вого населения урало-волго-донских степей.
Широкое распространение в нашей стране
получили такие научные направления, как па-
леопатология, палеофенетика, одонтология и
многие другие. Все чаще начинают проводить-
ся комплексные исследования отдельных па-
мятников кочевников раннего железного века,
что позволяет по-новому взглянуть на особен-
ности жизни номадов, специфику этногенети-

ческого развития и трансформации населения
степного региона в раннем железном веке.

Начало изучению краниологии населения
Нижнего Поволжья раннего железного века
было положено в труде Г.Ф. Дебеца «Матери-
алы по палеоантропологии СССР. Нижнее По-
волжье», опубликованном в 1936 году [30].
Впоследствии в 1948 г. свет увидел фундамен-
тальный труд этого же исследователя «Палео-
антропология СССР». Г.Ф. Дебец впервые
представил объемные результаты изучения
Нижневолжских краниологических серий кочев-
ников раннего железного века, на основе чего
ученым было выделено два морфологических
комплекса сарматов. Первый тип связан с ан-
дроновским населением эпохи бронзы, который
у кочевников Поволжья появился в результате
переселения сюда группы с территории Казах-
стана, а второй – брахикефальный европеоид-
ный тип, происходящий от местного катакомб-
ного населения [31, с. 170–171].

В дальнейшем изучение краниологичес-
ких серий раннего железного века с террито-
рии Юга России проводилось такими иссле-
дователями, как Т.С. Кондукторова [48; 49],
В.В. Гинзбург и Б.В. Фирштейн [24; 25; 89],
Н.М. Глазкова и В.П. Чтецов [26], М.С. Аки-
мова [1], С.Г. Ефимова [36], Р.М. Юсупов [92],
С.И. Круц [51], А.Н. Багашев [4; 5], Е.Ф. Бати-
ева [15–17], Л.Т. Яблонский [93; 94], М.А. Ба-
лабанова [7; 14], Е.П. Китов [44] и др.

В целом исследования краниологических
серий урало-волго-донских степей раннего же-
лезного века в последние десятилетия позво-
лили ученым сделать вывод о полиморфности
населения этого времени. Начиная со II в. до
н. э. происходят существенные изменения в
антропологическом облике людей степного
региона, и прежде всего это касается мужской
части населения [9, с. 75]. Миграции, начавши-
еся в раннесарматское время (II–I вв. до н. э.),
значительным образом изменили краниотипы
местных групп. На территорию Нижнего По-
волжья начинают проникать группы так назы-
ваемых длинноголовых резкопрофилированных
европеоидов, антропологический комплекс ко-
торых становится доминирующим в период со
II по IV в. н. э. на территории восточноевро-
пейских степей. Кроме этого, начиная с пер-
вых веков н. э. у степных кочевников начинает
появляться монголоидная примесь [10, с. 33].
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Таким образом, исследования краниоло-
гов указывают на сложность формирования
этногенетической истории номадов степного
региона, в то же время подтверждают предпо-
ложения археологов о существенном влиянии
миграционных процессов на облик носителей
кочевых культур урало-волго-донских степей.

Что же касается остеологических иссле-
дований материалов эпохи раннего железного
века, то они значительным образом уступа-
ют как в количественном отношении, так и по
качеству. Первым обобщающим трудом по
изучению остеологического материала сар-
матской эпохи является работа Б.В. Фирш-
тейн [89]. Ученым исследованы серии север-
ной части Заволжья Саратовской и Волгоград-
ской областей. Изучение и анализ этих групп
позволил Б.В. Фирштейн обнаружить некото-
рые морфологические особенности в телос-
ложении кочевников, которые проявились в
виде тенденции к уменьшению роста в поздне-
сарматское время относительно носителей
раннесарматской культуры [89, c. 146]. Иссле-
дователь предположила, что на раннем этапе
длина костей верхних и нижних конечностей у
сарматов была несколько больше, чем на пос-
ледующих, и рост их поэтому был несколько
выше. По абсолютным значениям размеров
длинных костей посткраниального скелета
сарматы, по мнению Б.В. Фирштейн, более
сходны с населением срубной и андроновской
культур. Длина тела сарматов несколько ниже,
чем у населения эпохи бронзы [89, c. 145].

Важное значение для понимания специфи-
ки формирования телосложения и развития мор-
фологии посткраниального скелета населения
юга России раннего железного века имеют ис-
следования ученых, которые занимались изу-
чением остеологических серий синхронных ар-
хеологических культур сопредельных террито-
рий: скифов Украины [22; 49], скифов и населе-
ния хунно-сарматского круга Тувы [19; 69; 70],
населения джетыасарской и тагарской куль-
тур [54; 55], населения Алтая [75].

Из исследований в области остеологии
сарматов следует также выделить работы
Д.В. Пежемского и С.Ю. Фризена. Так,
Д.В. Пежемский провел сравнительный ана-
лиз костных материалов Южного Приуралья
позднесарматского времени (могильник По-
кровка) с синхронными группами с террито-

рии Нижнего Поволжья и Восточного Приара-
лья, установил их значительное отличие от по-
пуляций Зауралья [59, c. 166–167].

С.Ю. Фризен изучил костные останки из
могильников раннего железного века Покров-
ка-1, Покровка-2, Покровка-7, Покровка-8 и
Покровка-10. Ученый установил, что сармат-
ская серия из этих памятников характеризу-
ется как относительно высокорослая с мезо-
морфным телосложением [90].

На этом исследования остеологических
материалов степного региона эпохи раннего
железного века ограничиваются. В связи с
этим следует указать, что изучение сарматс-
кой остеологии сегодня является одним из
наиболее актуальных направлений в палеоан-
тропологии кочевого населения Юга России
IX в. до н. э. – IV в. н. э.

Существенную информацию для пони-
мания генезиса и стратегии выживания коче-
вого населения раннего железного века име-
ют работы, выполненные в области палеоде-
мографии. Сегодня ни одно масштабное па-
леоантропологическое исследование не про-
водится без учета половозрастных особен-
ностей популяций, большое внимание уделя-
ется проблемам воспроизводства и продол-
жительности жизни древнего населения. При-
мечательно то обстоятельство, что в отно-
шении сарматов впервые реконструкция чис-
ленности степного населения Нижнего Повол-
жья на основе анализа половозрастных пока-
зателей и палеоэкологических данных была
проведена археологами. Одним из ведущих
специалистов по археологии волго-уральско-
го региона Б.Ф. Железчиковым были опубли-
кованы две работы, в которых автор указал
на то, что для сарматских культур Волжско-
го региона характерно преобладание мужс-
ких захоронений над женскими, в особеннос-
ти в раннесарматское время. Ученый пришел
к выводу, что сложившаяся ситуация объяс-
няется активными миграционными процесса-
ми, в результате которых в степях Заволжья
и междуречья Волги и Дона преобладало в
основном мужское население [37; 38].

Существенное значение для понимания
исторических процессов, происходящих в по-
пуляциях степного региона Поволжья, имеют
исследования по палеодемографии населения
Нижнего Дона IX в. до н. э. – IV в. н. э., про-
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веденные Е.Ф. Батиевой [16; 17]. Проанали-
зировав массивные выборки оседлого и коче-
вого населения Подонья, автор пришла к вы-
воду, что в большинстве городских выборок
III в. до н. э. – I в. н. э., а также в сериях
скифского времени женщин и детей в погре-
бениях больше, а также продолжительность
жизни практически всех категорий населения
выше, нежели в выборках кочевого населе-
ния Нижнего Дона. Данная ситуация, по мне-
нию Е.Ф. Батиевой, складывается в резуль-
тате того, что условия жизни в стационарных
поселениях, скорее всего, были лучше. В зак-
лючительные столетия раннего железного века
картина несколько меняется – половозраст-
ные показатели в оседлых и кочевых могиль-
никах по палеодемографическим параметрам
нивелируются, что, по мнению исследовате-
ля, связано с проникновением кочевого насе-
ления в состав городского [17, с. 93].

Огромный интерес представляют палео-
демографические исследования, проведенные
М.А. Балабановой [8; 10; 52]. Ученым был ус-
тановлен ряд важных особенностей, которые
характерны для демографической структуры
сарматского общества различных периодов.
Так, выявлено существование определенного
социального приоритета мужчин возмужалого
и зрелого возраста в социуме сарматских ко-
чевников. Существенно ограниченной социаль-
ной значимостью обладали дети младшего и
старшего возраста, а также подростки. Реаль-
ное же место номада в половозрастной струк-
туре кочевого общества, как считает М.А. Ба-
лабанова, было обусловлено личными физико-
генетическими данными [65, с. 478].

В последние годы антропология кочево-
го населения Нижнего Поволжья раннего же-
лезного века расширилась еще несколькими
направлениями.

Прежде всего, следует указать на палео-
патологию – научную дисциплину, в рамках
которой большое внимание уделяется изуче-
нию патологических отклонений на костных
останках человека. Впервые изучение пато-
логических состояний на костях сарматов
было проведено Д.Г. Рохлиным. На ряде ске-
летов, которые исследованы ученым, было об-
наружено большое количество дегенератив-
ных изменений суставов, спондилезов, остео-
хондрозов, боевых ранений, а также два слу-

чая сифилитических и злокачественных изме-
нений. Именно Д.Г. Рохлиным была описана
первая удачно проведенная хирургическая
операция – трепанация черепной коробки у сар-
матского мужчины [73, с. 195].

В дальнейшем исследования костных
останков кочевого населения раннего желез-
ного века на основе анализа патологических
состояний были проведены М.А. Финкельш-
тейн [88], М.А. Балабановой и О.М. Цыгано-
вой [6], Е.Ф. Батиевой [15], А.О. Афанасье-
вой [3], Е.В. Перервой [60–62; 64].

В начале XXI в. палеопатологические
исследования ученых смещаются в область
биоархеологии – научного направления, кото-
рое занимается изучением костных останков
человека в целях реконструкции средовых и
социальных факторов, обусловливающих об-
раз жизни и стратегию выживания древних
популяций [103, p. 1]. Идейным вдохновите-
лем данного направления в нашей стране яв-
ляется академик, доктор исторических наук
А.П. Бужилова, которая еще в 2005 г. в своей
фундаментальной монографии «Homo sapiens:
история болезни» большое внимание уделила
проблемам, связанным с образом жизни, осо-
бенностями здоровья, социальным окружени-
ем, миграциями и травмами степного населе-
ния раннего железного века [21, с. 141–208].
В рамках данного направления следует так-
же отметить работы Н.Я. Березиной [18],
М.А. Соколовой [81], А.П. Бужиловой и
И.С. Каменецкого [20], М.А. Балабановой
[12; 13], Е.В. Перервы [64].

Исследования в области палеопатологии
и биоархеологии населения урало-волго-дон-
ского региона раннего железного века сегод-
ня показывают, что для кочевых культур IX в.
до н. э. – IV в. н. э. определяющую роль игра-
ли природно-климатические условия, склады-
вавшиеся на территории степной зоны, кото-
рые обусловливали особенности экономичес-
кого уклада и социокультурного развития на-
селения, определив специфику ведения хозяй-
ства и образ жизни. Способ хозяйствования и
особенности климата стимулировали форми-
рование определенного палеопатологическо-
го профиля у кочевников степного Поволжья
раннего железного века, который с незначи-
тельными изменениями проявляется у насе-
ления предсавроматского, савроматского, ран-
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несарматского, среднесарматского и поздне-
сарматского времени [63].

В настоящее время перспективными в
палеоантропологии являются исследования в
области генетики савромато-сарматских пле-
мен. К сожалению, таких трудов пока еще
недостаточно. Начало работам в этом направ-
лении было положено исследованиями в об-
ласти палеофенетики. Так, А.Г. Козинцев в
2007 г., проведя сравнительный анализ степ-
ных и лесостепных скифов на краниологичес-
ком материале, высказал точку зрения о сход-
стве степных скифов с населением Окуневс-
кой культуры Тувы, что, по его мнению, ука-
зывает на центральноазиатское происхожде-
ние степных кочевников VII в. до н. э. [47].

Изучением частоты распространения
дискретно-варьирующих признаков на крани-
ологическом материале сарматов и скифов за-
нималась А.А. Мовсесян. Исследователем
были проанализированы серии кочевников ран-
него железного века из Волгоградской облас-
ти и Южного Приуралья. Многомерный ста-
тистический анализ доказал генетическую
близость сарматов Приуралья и Нижнего По-
волжья, а последние, по мнению А.А. Мовсе-
сян, приняли участие в метисации с прасла-
вянскими племенами [56, с. 45, 48].

Исследований в области палеогенетики
кочевников раннего железного века также мало.
Так, группой исследователей во главе с М. Ан-
терляндером были изучены палеоматериалы
раннесарматского времени из могильника По-
кровка Южного Урала [95]. Еще одна работа
посвящена изучению генетических материалов
причерноморско-каспийских степей эпохи брон-
зы и раннего железного века [96]. Оба выше-
указанных исследования доказывают суще-
ствование определенного восточного компонен-
та, повлиявшего на внутригрупповую неоднород-
ность раннесарматского населения, а также при-
нявшего участие в формировании населения
среднесарматского и позднесарматского вре-
мени [29, с. 26–27].

Передовым исследованием в этой облас-
ти в настоящий момент является работа, веду-
щаяся коллективом ученых во главе с А.С. Пи-
липенко и М.А. Балабановой, которые, сопос-
тавляя данные палеогенетики и краниологии, при-
шли к выводу о том, что, с одной стороны, гово-
рить о существенном влиянии на сарматский

генетический материал южносибирских групп
преждевременно, а с другой – что кочевые груп-
пы Нижнего Поволжья раннего железного века
обнаруживают большее генетическое сходство
с саргатскими популяциями [29, с. 29].

Накопление палеоантропологических
материалов раннего железного века и их изу-
чение с использованием естественнонаучных
направлений стимулировало развитие иссле-
дований в области реконструкции диеты при
помощи анализа стабильных изотопов на сар-
матских костных материалах. Несмотря на
то, что, как и в случае с палеогенетикой, ра-
бот в этой области не много, следует указать
на перспективность подобного рода исследо-
ваний, которые представляют огромный инте-
рес как для историков, так и для археологов.

Так, Д.И. Ражевым при комплексном
изучении антропологии саргатской культуры
были привлечены данные показателей изотоп-
ного анализа соотношения C и N в костном
коллагене палеоантропологических материа-
лов раннего железного века, а именно ранних
и поздних сарматов могильника Абганерово
и ранних сарматов Покровки [71, с. 355]. В ре-
зультате сравнительного анализа исследова-
телем был сделан вывод о том, что диета
населения саргатской культуры и сарматов
была схожа. В рационе сарматов преоблада-
ли кисломолочные продукты, а также мясо
домашних животных с большой долей «C4» –
растений засушливых биотипов, употребляе-
мых этими животными в пищу [71, с. 356].

При исследовании материалов могиль-
ника Клин Яр на территории Кисловодской кот-
ловины Северного Кавказа было установле-
но включение в трофическую цепь «старого
углерода» при употреблении речной рыбы,
речной и родниковой воды. Однако достовер-
ных доказательств употребления рыбы в сар-
мато-аланских сериях выявлено не было, по-
этому авторы исследования сделали предпо-
ложение, что использование в пищу рыбы у
кочевников было обусловлено локально-сре-
довыми условиями [101].

Поистине сенсационными являются ис-
следования в области палеопаразитологии, ко-
торые предоставили уникальные сведения о
характере питания и повседневном образе жиз-
ни сарматов-кочевников. Такая работа была
проведена тюменскими и волгоградскими уче-
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ными. При исследовании материалов из мо-
гильника Ковалевка у одного индивидуума были
обнаружены яйца двух типов кишечных пара-
зитов рода Diphyllobothrium sp. и рода
Trichuris. Это позволяет сделать выводы как
о плохом санитарно-гигиеническом состоянии
кочевий, в которых возможно было заражение
трихуриазом, так и о периодическом (эпизоди-
ческом) употреблении в пищу недостаточно
термически обработанной рыбы [97, p. 5].

Методы почвоведения. Неотъемле-
мым и обязательным атрибутом современных
обобщающих археологических работ стали ре-
зультаты дисциплины, получившей название
«археологическое почвоведение» [34]. Основ-
ными объектами исследования этой науки яв-
ляются почвы, погребенные под грунтовыми
насыпями курганов. Почва является биокос-
ным телом, интегрально отражающим в себе
через факторы почвообразования все природ-
ные условия региона. Основным природным
фактором эволюции почв в голоцене является
климат [2]. Одно из ведущих мест в жизни ско-
товодческих племен как прошлого, так и на-
стоящего занимают почвы, свойства которых
в первую очередь определяются продуктивно-
стью естественных ландшафтов. При этом
кочевое скотоводство, как одна из форм экстен-
сивного хозяйствования, относится к числу наи-
более приспособленных к возможным кратков-
ременным флуктуациям климата [91].

Регулярные почвенно-археологические
исследования курганов раннего железного
века начались на территории волго-уральских
степей во второй половине XX века [28; 33;
40]. На сегодняшний день получены данные
из 194 курганов в составе 40 могильников.
Хронологический диапазон исследованных
подкурганных почв охватывает кочевничес-
кие культуры савроматского – позднесармат-
ского времени. Изученные курганные могиль-
ники расположены в разных природных райо-
нах и в целом приурочены к двум крупным
макрорегионам волго-уральских степей: Ниж-
нее Поволжье (Приволжская, Ергенинская воз-
вышенности, Прикаспийская низменность) и
Южное Приуралье (Западный Сырт, Поду-
ральское плато, Зауралье). Анализ получен-
ных показателей морфологических, физико-хи-
мических, химических, микробиологических,
магнитных, изотопных свойств погребенных

и современных фоновых почв позволил дать
оценку степени увлажненности климата иссле-
дованных хроноинтервалов [67].

Начало эпохи раннего железного века на
территории волго-уральских степей соотносит-
ся с крупнейшим похолоданием в Северной
Атлантике на рубеже суббореального – су-
батлантического периодов голоцена. Это вре-
мя характеризуется заметным колебанием
солнечной активности [99], понижением уров-
ня мирового океана на несколько метров [100]
и наступлением ледников практически во всех
горных странах Европы [82; 102]. За ним пос-
ледовал так называемый римский климати-
ческий оптимум (250 г. до н. э. – 400 г. н. э.),
отмеченный максимумом солнечной активно-
сти в I в. н. э. с общим повышением средне-
годовой температуры на 1–2 С [41; 98].

Полученные почвенно-археологические
данные дают основания считать, что вековая
динамика климата волго-уральских степей в
эпоху раннего железного века характеризовалась
чередованием вековых гумидных и аридных
этапов (см. рисунок). Продолжительность хро-
носрезов составляла: савроматский гумидный –
не менее 150 лет; раннесарматский аридный –
300 лет; ранне-среднесарматский гумидный –
200 лет; позднесарматский аридный – 150 лет;
позднесарматский гумидный – более 100 лет.

Показатели динамики количества осад-
ков составляли ±50 мм/год, что в целом соот-
ветствует многолетней изменчивости атмос-
ферной увлажненности [72]. При этом гумид-
ным климатическим периодам соответство-
вали процессы, обусловливающие понижение
глубин залегания почвенных аккумуляций лег-
корастворимых солей и гипса. В аридные пе-
риоды происходило засоление почв, как грун-
товое, так и в результате эолового переноса
солей. Соответственно, глубина промачивания
почвенной толщи в более влажные этапы до-
стигала 150–200 см. Проникновение влаги на
такую глубину в степной зоне возможно только
в холодное время года (октябрь – март), ког-
да расход влаги на испарение и транспирацию
минимальный. Таким условиям соответству-
ют сезоны с устойчивым зимним покровом,
когда во время весеннего снеготаяния проис-
ходит глубокая влагозарядка почвы, либо года
с теплыми влажными зимами, без выражен-
ного накопления снега. Летние осадки, как
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правило, не способствуют глубокому прома-
чиванию почвенной толщи. Таким образом,
гумидным этапам волго-уральских степей в
савромато-сарматскую эпоху соответствова-
ли периоды с накоплением влаги в почве пре-
имущественно в холодное время года. Эта-
пам, обозначенным как аридные, соответство-
вали хроносрезы с преобладанием сухих ма-
лоснежных зим.

Отмеченные особенности динамики кли-
мата позволяют по-иному взглянуть на спе-
цифику расселения и миграции ранних кочев-
ников в связи с изменением природных усло-
вий в волго-уральском регионе. Известно, что
в условиях кочевого хозяйства при отсутствии
запасов кормов выпас скота зимой зависит
главным образом от мощности и выраженно-
сти снежного покрова [42]. Поэтому в снеж-
ные зимы, особенно сопровождающиеся бу-
ранами, часто происходит массовый падеж
скота. Оттепели во время снежных зим при-
водят к образованию на поверхности почвы
мощной ледяной корки, препятствующей до-
быче корма. Такие стрессовые ситуации у
кочевников Средней Азии и Казахстана полу-
чили название «джут». Так, джут 1879–1880 гг.
уничтожил до 80 % поголовья стада населе-
ния Тургайской области в Центральном Ка-
захстане [23].

Преобладание снежных зим на террито-
рии Нижнего Поволжья в VI–V вв. до н. э.,
возможно, препятствовало заселению регио-
на савроматскими племенами, чьи погребе-
ния преобладают в это время на территории
Южного Приуралья. Преимущественно арид-

ные условия IV–I вв. до н. э. и II–III вв. н. э.,
с преобладанием малоснежных зим и, следо-
вательно, возможностью круглогодичного вы-
паса скота, позволили номадам расселиться
по всей территории волго-уральских степей.
Увеличение увлажненности климата в I в. н. э.
на территории Нижнего Поволжья, вероятно
вызванное усилением западного атмосферно-
го переноса, характеризовалось преимуще-
ственно преобладанием теплых и влажных
зим, что создало комфортные условия для
проживания средних сарматов. Территория
Южного Приуралья в это время, скорее все-
го, находилась под влиянием монгольского
антициклона, что в сочетании с периодичес-
ким привносом влажного воздуха атлантичес-
кими циклонами обусловливало преобладание
снежных зим с частыми оттепелями, способ-
ствующими образованию наледи. Подобные
условия господствовали на всей территории
волго-уральского степного региона и в
IV в. н. э., что привело к кризису экономики
местных кочевых племен [50].

Следует отметить, что предложенные
схемы изменения природной среды, как и
любые другие палеореконструкции, носят ги-
потетический характер. Возможно, природ-
ный фактор в жизни кочевых племен раннего
железного века не носил столь определяю-
щее значение и на первое место часто выхо-
дили социально-экономические и политичес-
кие условия. Так, интенсивный круглогодич-
ный выпас скота способствует выраженно-
му засолению и осолонцеванию почвенного
покрова [43]. Это приводит к истощению па-

Изменение атмосферной увлажненности (мм/год) на территории волго-уральских степей
в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н. э. – IV в. н. э.):

НП – Нижнее Поволжье; ЮП – Южное Приуралье;  – периоды со снежными зимами
Atmospheric humidity changes (mm per year) in the steppe zone between Volga and Urals

during the Sauromatian and Sarmatian epoch (VI BC – IV AD):
НП – Lower Volga; ЮП – Southern Cis-Urals;  – snowy winter periods
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стбищ и соответствующей смене угодий. Ве-
роятно, курганные могильники савромато-
сарматского населения тяготели к местам
зимних стойбищ. Топография их размещения
может определяться как динамикой природ-
ной среды, так и политическими и экономи-
ческими факторами жизни древних социу-
мов. В местах летних кочевий курганные мо-
гильники могли не создаваться.

В сферу изучения археологического поч-
воведения, помимо погребенных почв и задач
реконструкции палеоклиматических изменений,
входит также исследование частных особен-
ностей и атрибутов погребального обряда.

Апробация метода определения содержа-
ния фосфатов в грунтовом заполнении глиняных
сосудов из погребений ранне- и позднесарматс-
кого времени позволила провести реконструк-
цию содержимого сосудов, в которых, как пред-
полагается, находилась погребальная пища.
Треть сосудов (35 %) раннесарматского време-
ни была с водой. Встречаемость мясного буль-
она и каши составляла 60 и 40 % соответствен-
но. В раннесарматских курганах, в сосудах, рас-
положенных у головы погребенного, в подавля-
ющем большинстве случаев (80 %) была вода,
в ногах – каша или бульон (90 %). Сосуды с во-
дой в позднесарматских погребениях встреча-
лись реже, погребения этого времени в основ-
ном характеризовались наличием у головы гор-
шка с бульоном и кувшина с молочной пи-
щей [32]. Изучение атрибутов ритуального об-
ряда позволило выявить широкое использование
ранними кочевниками околоводного растения
рогоза (Týpha sp) как строительного материала
для перекрытия могильных ям и, возможно, на-
бивного материала изделий из текстиля, исполь-
зуемых для погребального ложа [35].

Исследования последних лет показали,
что в конструкции курганов савроматской и
среднесарматской знати на территории Юж-
ного Приуралья, Нижнего Поволжья, Нижне-
го Дона использовались грунтовые блоки,
представляющие собой вырезанные верхние
гумусовые горизонты почвы в естественном
сложении. Как правило, из подобных «кирпи-
чей» размером примерно 30  15  20 см со-
здавались сложные архитектурные надмо-
гильные сооружения, которые перекрывались
насыпями. Скорее всего, подобные конструк-
ции возводились в весеннее время, оптималь-

ное для вырезки грунтовых блоков, когда пос-
ле снеготаяния гумусовые горизонты почвы
максимально влагонасыщены [104].

Анализ. Представленный выше обзор
современных методов исследования кочевых
обществ раннего железного века демонстри-
рует серьезный интерес к данной теме в исто-
рической науке. Несмотря на сложность источ-
никовой базы, ее однобокость в отражении
жизни населения степного региона, интеграция
классической археологии с естественнонауч-
ными методами и современными научными
направлениями, изучающими различные аспек-
ты жизни кочевых обществ раннего железного
века, имеет огромные перспективы.

Все очевиднее становится необходи-
мость изучения археологических материалов
через призму комплекса данных, предостав-
ляющих палеоклиматологические, палеоант-
ропологические, палеогенетические и многие
другие исследования. Имеющиеся на насто-
ящий момент сведения о кочевых культурах
эпохи раннего железного века большинством
исследователей рассматриваются в контек-
сте системы «степь – человек», которая пред-
ставляет собой единый организм. К характе-
ристике изменения состояния степи нельзя
подходить оценочно. Как среда обитания жи-
вых организмов, в том числе человека, степь
живет в своем ритме и по собственным зако-
номерностям. Задача современной историчес-
кой науки – определить характер взаимосвя-
зей в системе «степь – человек», которые
обусловлены природными флуктуациями, сте-
пенью общественного, технологического и ду-
ховного развития древних людей.

Реконструкция палеоклиматических дан-
ных демонстрирует динамику изменений ув-
лажненности в различные периоды раннего же-
лезного века. Колебания количества осадков
в холодное время года играли ключевую роль
в системе кочевого скотоводства. Процессы
аридизации становились причиной миграцион-
ных процессов, которые волнами накрывали
пространства восточноевропейских степей.

Вероятнее всего, состояние экономики
скотоводов и развитие демографических про-
цессов  напрямую зависело от факторов ок-
ружающей среды. Социальные изменения в
обществе скотоводов, получавшие отражение
на археологических материалах, выразились
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в расслоении общества, появлении захороне-
ний нобилитета, оформлении различных соци-
альных институтов и групп.

Климатические колебания в степи при-
водили к изменениям в жизни людей, обитав-
ших здесь. Так, для периодов климатических
оптимумов отмечается увеличение поголовий
скота, рост экономического благосостояния,
основанного на получении натурального при-
бавочного продукта. Следствием этих факто-
ров становился демографический рост, что
отражалось на появлении большого количества
захоронений, как, например, в раннесарматс-
кое время, когда наряду с погребениями взрос-
лого населения появляются массовые отдель-
ные захоронения детей и подростков. В это
же время наблюдается формирование доста-
точно крупных кочевых объединений и акти-
визация их на внешнеполитической арене, что
связано с укреплением военной мощи, обес-
печенной уверенным приростом населения.

Период становления кочевого скотовод-
ства в начале I тыс. до н. э. и переход к этой
форме хозяйствования связаны с предсавромат-
ской эпохой. Экстраполяция тенденций зависи-
мости климатических условий в степи, благо-
приятных для скотоводства, и количества погре-
бений этого времени в урало-волго-донских сте-
пях позволяет предположить о наличии слож-
ных природных условий в VIII–VII вв. до н. э.,
не обеспечивающих благоприятных факторов
для экономического и демографического роста
кочевого населения степи. Антропология куль-
тур этого периода изучена крайне слабо и прак-
тически не известна в связи с малочисленнос-
тью погребений этого периода в южнорусских
степях. Внутригрупповая структура населения
XI–VII вв. до н. э. неоднородна и складывалась
из нескольких компонентов, предположительно
состоявших из позднебронзового субстрата и
этнических групп Центральной Азии.

Эпоха господства культур скифского кру-
га, с которыми связаны известные названия
крупных племенных объединений даев, сав-
роматов в VI–IV вв. до н. э. в урало-волго-
донских степях, демонстрирует утверждение
кочевого скотоводства как экономической ос-
новы в регионе. Тенденция увеличения коли-
чества погребений к IV в. до н. э. может ука-
зывать на возрастание численности кочевни-
ков и нарастание благоприятных климатичес-

ких факторов в течение всего периода. В IV в.
до н. э. фиксируется формирование высоко-
организованной социальной структуры и, как
следствие, появление элитарных некрополей
типа Филипповка в Южном Приуралье [68].
Возможно, именно благоприятной демографи-
ческой ситуацией можно объяснить возрос-
шую внешнеполитическую активность: учас-
тие в военных событиях на границах ахеме-
нидского государства, экспансия в западном
направлении и появление памятников приураль-
ского типа на Нижнем Дону [79, с. 52–61].

К концу IV в. отмечается усиление конти-
нентальности климата, что, в свою очередь,
обусловило активную миграцию раннесарматс-
ких племен из Южного Урала в западные райо-
ны в IV–III вв. до н. э. Целый комплекс факто-
ров, в том числе экологический, связанный с
резким нарастанием аридизационных процессов,
приводит к изменениям в социальной структуре
кочевого общества и распаду дахского племен-
ного союза в Южном Приуралье. Любопытно,
что аналогичные процессы отмечаются на за-
паде скифского мира – в Северном Причерно-
морье, где в конце IV в. до н. э. происходит па-
дение Великой Скифии. Синхронность процес-
сов в Южном Приуралье и Северном Причер-
номорье, их последствия позволяют предполо-
жить, что они связаны с глобальными измене-
ниями климатических условий в степи. В III в.
до н. э. отмечается резкое сокращение населе-
ния в большей части Северного Причерномо-
рья, о чем свидетельствует отсутствие здесь
сарматских погребений этого времени. Такую
ситуацию можно объяснить наступлением дли-
тельного неблагоприятного для кочевников кли-
матического периода на территории от Южного
Приуралья до Северного Причерноморья, про-
должавшегося весь III в. до н. э., что привело к
распаду союзов даев и скифов как политичес-
ких образований, агрессивности формирующихся
на осколках дахского союза сарматских объе-
динений. Глубина климатических изменений не
была равномерна для всех регионов восточноев-
ропейской степи. Если в III в. до н. э. в степях
Южного Приуралья и Поволжья население все
же обитало, то на Нижнем Дону и в Северном
Причерноморье кочевнические памятники это-
го времени практически отсутствуют. Вероят-
но, эпицентр неблагоприятных условий был свя-
зан с доно-днепровским регионом.
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Во II–I вв. до н. э. можно говорить об
изменении ситуации, связанной с увеличени-
ем увлажненности, когда условия становятся
настолько благоприятными, что кочевники на-
чинают интенсивно осваивать ранее пустую-
щие регионы степи: Нижний Дон, северопри-
черноморские степи. Этот период отмечен
появлением в кочевой среде носителей кра-
ниологического комплекса, который включа-
ет в себя четыре морфотипа: первый – мас-
сивный – уходит истоками в эпоху бронзы; вто-
рой и третий – грацильные – происходят с тер-
ритории Зауралья, Приуралья и Приаралья;
место происхождения четвертого – длинно-
голового и широколицего – определить в на-
стоящий момент не удается. Количество по-
гребений заметно возрастает, начинается фор-
мирование племенных союзов, способных вы-
ставить крупные воинские контингенты в ка-
честве наемников: сираки, аорсы, верхние аор-
сы и т. д. В социальной структуре раннесар-
матского общества вновь выделяются вож-
ди, формируются аристократические слои и
отчетливо выкристаллизовывается воинское
сословие [11; 45, с. 49; 46; 78, с. 74]. Сарматы
активно участвуют в военных конфликтах на
Боспоре. В антропологическом плане населе-
ние этого времени характеризуется средне-
высокой мезобрахикранной черепной коробкой
с мезоморфным лицом, которое достаточно
сильно отличалось от своих предшественни-
ков IV–III вв. до н. э., что связано с приходом
новых длинноголовых высокосводчатых, пре-
имущественно мужских, групп.

Появление носителей среднесарматской
культуры в I в. н. э. связано с приходом в юж-
норусские степи мигрантов – носителей мезок-
ранного типа с умеренной горизонтальной про-
филировкой лица и средним углом выступания
носа. Их происхождение и связь со среднеази-
атским регионом практически не оспаривают-
ся. Среднесарматское время продемонстриро-
вало разницу в региональных особенностях
воздействия климатических условий в степи.
Так, большое количество памятников, а следо-
вательно и заселенность этих регионов демон-
стрируют Заволжье, волго-донские степи, Се-
верное Причерноморье. При этом южноураль-
ские степи, судя по насыщенности памятника-
ми этого времени, оказываются слабо заселе-
ны [58, с. 22]. Одной из причин этого могло

стать ухудшение качества почвенного покро-
ва в связи с интенсификацией процессов засо-
ления и солонцеобразования.

Начинающийся во II в. н. э. период ув-
лажненности позволил носителям позднесар-
матской культуры уверенно освоить практи-
чески не занятые степи Южного Приуралья и
продвинуться в волго-донской регион. Мигран-
ты обладали краниологическим типом южных
европеоидов, сочетавшим массивную доли-
хокранную высокосводчатую мозговую короб-
ку с высоким, широким и резко профилирован-
ным лицом [7, с. 123–125].

К концу III столетия климатические из-
менения, связанные, вероятно, с процессами
нарастания увлажненности до критических
показателей, приводят к кризису экономики
номадов, что отразилось в оттоке населения
в первую очередь из южноуральских сте-
пей [50]. В IV в. н. э. сильно сокращается
население в Поволжье и в нижнедонских сте-
пях. Если следовать логике взаимозависимо-
сти климатических факторов и кочевого ско-
товодства как основы жизнедеятельности
человека в степи, то тенденция нарастания
неблагоприятных природных факторов вызы-
вает сокращение населения и приводит к
обезлюдению территорий.

Проецируя ситуацию финала раннего
железного века на последующие события в
степном регионе, связанные с нашествием
гуннской орды, можно говорить о климатичес-
ких факторах как одной из главных причин
стагнации и исчезновения позднесарматской
культуры в IV веке. К моменту прихода гун-
нов сарматское присутствие в степях Повол-
жья было минимальным и не представляло для
орды серьезной проблемы. Вероятно, небла-
гоприятный климатический период продол-
жался достаточно долгое время и мог охва-
тить эпоху Великого переселения народов.
Крайне небольшое количество памятников
этого времени в урало-волго-донских степях
может указывать на невозможность ведения
кочевого скотоводства в складывавшихся в
тот период условиях. Известные нам марш-
руты движения гуннских отрядов по южным
и северным границам степей Восточной Ев-
ропы также могут подтверждать эту версию.

Выводы. Таким образом, приведенный
перечень классических и перспективных направ-
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лений изучения археологического материала и
прикладных естественнонаучных дисциплин по-
зволил установить сложную взаимосвязь меж-
ду происходившими историческими событиями
в степном регионе Восточной Европы раннего
железного века. Это прежде всего обусловлено
особенностями климатических, географических,
социальных и политических условий, сложив-
шихся в данном регионе.

Дальнейшее развитие представлений о
взаимодействии древнего человека и окружа-
ющей среды в степной части Евразии ставит
перед исследователями большое количество
вопросов, на которые еще предстоит ответить.
Накопление обширных археологических ма-
териалов, костных коллекций, а также исполь-
зование точных современных научных мето-
дов – все это дает надежду на то, что суще-
ствующие проблемы и лакуны в истории ко-
чевых обществ будут решены и раскрыты.

Современная историческая наука находит-
ся на стадии дифференциации исследователей
на региональном, методологическом и хроноло-
гическом уровнях, что, в свою очередь, дает
возможность решить многие проблемы частного
порядка и в конечном счете перейти к обобща-
ющим исследованиям. В связи с этим будущее
степной археологии – за исследованиями меж-
дисциплинарного характера, в которых истори-
ческие реконструкции базируются на гармонич-
ном сочетании результатов в области археоло-
гии, почвоведения, демографии, истории, мате-
матики, медицины, лингвистики и многих дру-
гих наук и научных направлений.
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Abstract. Introduction. The territory of Lower Volga occupies a special place in studying the cultural genesis
of Eastern Europe. Prominent cultures of the Eneolithic and Early Bronze Age were formed there and played an
important role in the formation of the Volga-Ural hearth of cultural genesis. Equally important is the problem of the
origin of the Caspian culture, with which researchers associate the beginning of the spread of cattle breeding and
the emergence of the first copper products in the Volga steppe. Methods and discussion. The researchers expressed
quite similar views on this issue. The process of Caspian culture origin in the Lower Volga region was considered
as autochthonous with the participation of northern components. The substrate basis was the Oryol culture, and
the superstrate was the societies of the Volga region forest-steppe. The comprehensive analysis of Volga steppe
materials allows offering an alternative view of the Caspian culture genesis. The appearance of several features
(collar-like thickening, a combed stamp, the technique of increased spin, producing economy, the dominance of
quartzite raw materials for the manufacture of tools, the technique of forced squeezing in the receipt of logs, the
emergence of producing farming in the form of cattle breeding, etc.) is associated not with the northern forest-
steppe and forest-steppe, but with western components. The comparative analysis of radiocarbon dates of the
forest-steppe and steppe Volga, Northern Caspian Sea and Don area supports this version. The chronological
priority is fixed for materials of the Don area and Azov region. It is in these areas that the leading features characteristic
of the Caspian culture appeared earlier. Results. The earlier complexes of the Caspian culture were formed in the
Northern Caspian about 5700 BC. Later its penetration into the Lower and forest-steppe Volga Basin was recorded.

Key words: Lower Volga, Neolithic, Oryol culture, Caspian culture, Tentexor type, quartzite industry, collar
ceramics.

Citation. Vybornov A.A., Stavitsky V.V., Kulkova M.A. On the Origin of the Caspian Culture. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye
otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations], 2021,
vol. 26, no. 2, pp. 31-37. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.2

УДК 902/904 Дата поступления статьи: 27.12.2019
ББК 63.4 Дата принятия статьи: 24.02.2020

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРИКАСПИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Александр Алексеевич Выборнов
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация

Владимир Вячеславович Ставицкий
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация



32

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

Марианна Алексеевна Кулькова
Российский государственный педагогический университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Территория Нижнего Поволжья занимает особое место в изучении культуроге-
неза Восточной Европы. Здесь сформировались яркие культуры энеолита и раннего бронзового века, кото-
рые сыграли важную роль в сложении волго-уральского очага культурогенеза. Не менее значима проблема
происхождении прикаспийской культуры, с которой исследователи связывают начало распространения в
степном Поволжье скотоводства и фиксируют первые медные изделия. Методы и дискуссия. По данному
вопросу высказывались достаточно сходные точки зрения. Процесс происхождения прикаспийской культу-
ры в Нижнем Поволжье рассматривался исследователями как автохтонный при участии северных компонен-
тов. Субстратной основой являлась орловская культура, а суперстратом выступали социумы лесостепного
Поволжья. Всесторонний анализ материалов степного Поволжья позволяет предложить альтернативную
точку зрения на генезис прикаспийской культуры. Появление ряда существенных признаков (воротничок на
внешней стороне сосуда, гребенчатый штамп для орнаментации посуды, доминирование кварцитового сы-
рья для изготовления орудий труда, техника усиленного отжима при получении заготовок, производящее
хозяйство в виде скотоводства и др.) связано не с северными лесостепными и лесными, а с западными
компонентами. В пользу этой версии свидетельствует сравнительный анализ радиоуглеродных дат лесостеп-
ного и степного Поволжья, Северного Прикаспия и Подонья. Хронологический приоритет фиксируется для
материалов Подонья и Приазовья. Именно в этих областях раньше появляются ведущие признаки, характер-
ные для прикаспийской культуры. Результаты. Наиболее ранние комплексы прикаспийской культуры скла-
дывались в Северном Прикаспии около 5700 лет до н. э. В дальнейшем фиксируется ее проникновение в
степное и лесостепное Поволжье.

Ключевые слова: Нижнее Поволжье, неолит, орловская культура, прикаспийская культура, тентексор-
ский тип, кварцитовая индустрия, воротничковая керамика.

Цитирование. Выборнов А. А., Ставицкий В. В., Кулькова М. А.  О происхождении прикаспийской
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Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 31–37. – (На англ. яз.). – DOI: https://doi.org/10.15688/
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Introduction. The interest of researchers
in the study of the archaeological cultures genesis
is attributed to the undoubted scientific relevance
of the issue for any territory. One of them is the
Lower Volga region, which includes the semi-
desert Northern Caspian region and the steppe
Volga region. According to experts, this region is
of paramount importance for the development of
solutions for problems of cultural genesis.
Researchers state the emergence of cattle
breeding for the Eneolithic [3; 27]. They attribute
the Caspian culture in the Lower Volga region to
this period. Despite the limited range of sources
in the early 1980s, the question of its genesis was
legitimately put on the agenda. The process
represented an interaction of the steppe
Seroglazovskaya and forest-steppe Middle Volga
Neolithic cultures [2, pp. 19–21]. A special
publication and a chapter in the monograph by
A.I. Yudina are dedicated to the origins of the
formation of the Eneolithic in the steppe Volga
region in which the author comprehensively
substantiates the autochthonous version: the

Caspian culture is formed on the basis of the local
Oryol and foreign forest-steppe Neolithic cultures
[30, pp. 97–104; 31, pp. 69–73]. N.L. Morgunova
considers the mechanism of formation of the
Caspian culture as a result of the synthesis of the
Oryol and Samara cultures [22, p. 46]. In a
preliminary plan, a version of the western
component in its genesis was expressed [9,
pp. 57–62]. It should also be noted that a number
of controversial provisions of the autochthonous
concept were criticized by V.V. Stavitsky in a
review of the monograph by N.L. Morgunova [26].

Methods and discussion. When developing
an autochthonous version of the appearance of the
Eneolithic Caspian culture, researchers operate
with the corresponding features of artifacts. Firstly,
this is a collar thickening on the outer side of the
vessel rim. Its appearance is convergent from Late
Neolithic rims with an influx on the inside of the
vessel [28, p. 32]. However, without denying the
possibility of this option, a number of observations
should be made. A similar model of the appearance
of collar rims was recorded only for the ceramic
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complexes of the Lower Don culture by
N.S. Kotova [18, pp. 26–27]. A similar
transformation of inside influxes into external
collars does not occur on the materials of the
Azov-Dnieper and Samara cultures. If this process
is inherent in the Lower Volga region, then why
did not a similar change take place in the Kama
and Koshkino cultures, where vessels are
characterized by influxes on the inner side? Is
such a technological chain realistic from the point
of view of the specialists studying directly the
technology of ceramic making? As an evidence
of the autochthonous nature of this innovation,
experts cite as an argument the presence of a
rim with a collar, and the ornament is applied using
the retreating pin technique [16, p. 321; 30, p. 94].
But there is another interpretation, according to
which the singularity of a rim of this type in layer
2A of the Varfolomeevskaya site may indicate
episodic contacts with foreigners that did not
affect the qualita tive change in the local
culture [25, p. 20]. There is a similar situation with
the same rim sample from the upper layer of the
Dzhangar settlement in the North-Western Caspian
region, which was found there together with shards
of the Neolithic and Eneolithic times. This may
indicate the interaction of their carriers, that is,
synchronicity rather than continuity. There is a
similar picture with a single find of a rim at the
Zhekalgan site in the Northern Caspian region [1,
pp. 68–70]. The nature of this phenomenon is
reminiscent of the Cherkassky type of ceramics
of the Middle Don region, which appeared as a
result of the interaction of the local Middle Don
Neolithic culture and the new Lower Don
Eneolithic culture. Moreover, the fact of the
coexistence of Oryol and Caspian ceramics at the
Varfolomeevskaya site is also recognized by
A.I. Yudin [29, p. 216], which contradicts the
unambiguous statement about their genetic
continuity.

Secondly, this is the change of the system
from prick to the comb ornamentation of the
Neolithic ceramics, which goes back to the forest-
steppe Middle Volga or Samara cultures. In order
to analyze this aspect, it is necessary to clarify
the chronological positions of these complexes.
There are dates on collar ceramics for the burial
ground near the village Syezzheye of the Samara
culture: 6580 ± 100 ВР (5674–5338 cal ВС) and
5890 ± 90 ВР (4989–4544 cal ВС) [9, p. 138].

The first date was obtained for a vessel, which is
identical not only in typology, but also in technology
to the ceramics of the Caspian culture [6, pp. 200–
201]. And the second vessel, according to typology,
is a hybrid of the Caspian and Middle Volga
cultures, which is also recorded at the level of
technology. In such a situation, there is an option
to consider not the penetration of the carriers of
the Samara culture to the south, but, on the
contrary, the advance of representatives of the
Caspian culture to the north into the forest-steppe
Volga region. This is confirmed by the date for
the site of the Caspian culture Burovaya 41 –
6790 ± 80 ВР (5870–5550 cal ВС) [10, p. 192].
As for the appearance of the comb stamp
ornamentation in the forest-steppe Volga region,
today the earliest dates for the Middle Volga
Neolithic ceramics decorated with a long comb
stamp are known from the Lebyazhinka IV site:
5420 ± 80 ВР (4446–4046 cal ВС) and
5360 ± 90 ВР (4350–3988 cal ВС) and Lesnoye
Nikolskoye 3: 5400 ± 90 ВР (4446–3997 cal ВС)
[8, pp. 62–63]. The source of borrowing this
ornament could be the Kama ceramics from the
Ziarat site (6110 ± 80 ВР – 5290–4810 cal ВС;
6323 ± 43 ВР – 5463–5214 cal ВС) or Podlesnoye
III site (6110 ± 80 ВР – 5290–4810 cal ВС) [9,
Table 1]. It turns out that comb ceramics in the
Middle Volga culture could appear as a result of
the influence of the Caspian culture, but not vice
versa. There are dates for the Kurpezhe-moll site
are – 6050 ± 80 ВР (5212–4782 cal ВС), and for
the Caspian sites of the steppe Volga region
5806 ± 26 ВР (4724–4557 cal ВС) [20, p. 22].

Since the discovery of the Caspian culture,
experts record the predominance of quartzite raw
materials in its stone tools [21]. If we turn to the
Caspian sites with rather homogeneous complexes
[12, pp. 219–221], then the dominant quartzite raw
material suggests two explanations: either the
sources of flint dried up at the end of the Neolithic,
which is unlikely, or a population that did not know
these sources came to this territory. The second
explanation is more acceptable for two reasons.
First, in the complexes of the Caspian culture, flint
products are although represented by an
insignificant percentage, but the raw material itself
differs from the Oryol and Tentexor ones.
Secondly, in addition to raw materials in the
Caspian materials, the blanks for obtaining tools
are dramatically changing: they are obtained using
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the technique of forced pressing, the origins of
which cannot be traced in the previous time.
One cannot but pay attention to one more essential
detail. The Caspian industry is characterized not
only by massive products, but also by inserts on
knife-like rectangular plates, which are not
characteristic of the Late Neolithic complexes of
the territory of interest. There are no trapezia with
a planed back in the Caspian complexes, which
are so characteristic of Tentexor and Late Oryol
materials [4; 27].

The similarity of the technology of making
their ceramics can be considered as one of the
arguments in favor of the continuity of the bearers
of the Oryol and Caspian cultures [5]. Without
denying this, one should nevertheless note the
opinion of experts in the field of technical and
technological analysis of ancient ceramics that this
method works mainly to distinguish between
cultural traditions.

Another sign of the Caspian Eneolithic
traditions formation on the materials of the
Varfolomeevskaya site A.I. Yudin counts bone
figurines of animals (horses) found in layer 2A [30,
pp. 99–104]. However, this layer belongs to the
final period of the existence of the Neolithic Oryol
culture. The discovery of a bone figurine at the
Razdorskaya site also belongs to the pre-Mariupol
time, which was found in the second layer of this
monument, where collars have not yet appeared
on the rims of the vessels, and pricked motifs
predominated in the ornamentation of vessels [13].
No such figurines were found on the Caspian sites
of the steppe zone; therefore, their appearance in
the Varfolomeevskaya layer 2A is in no way
connected with the formation of the traditions of
the Caspian culture.

If we take an autochthonous position about
the transition from the Neolithic to the Caspian
culture, then its nature implies that the emergence
of a producing economy was the result of the
activities of the Tentexor or Oryol population.
However, two points contradict this. First, no
reliably domesticated species were identified at
Late Neolithic sites [24, pp. 9–10]. As for the
“pure” complexes of the Samara culture, the bones
of domestic animals have not been found in its
materials yet [17]. The appearance of the
domestic sheep cannot be associated with the
activities of the bearers of the Oryol or Middle
Volga cultures. According to archaeozoologists,

this animal does not occur in the wild either in the
steppe or forest-steppe Volga region.

As for the innovations that appeared in the
materials of the Lower Volga region, attention
should be paid to a number of complexes. Thus, a
group of ceramics is distinguished at the
Kombakte site, in addition to the Khvalynsk and
Caspian complexes, which does not have a collar
thickening on the outer side of the rim, but is
ornamented with horizontal rows of tightly set
medium-toothed stamp imprints [20]. The search
for analogies leads not to the north, but to the
west. These are vessels of the period 1a of the
Azov-Dnieper culture [18, p. 187, Fig. 63, 1] and
of the first period of the Lower Don culture [13;
14; 18, p. 195, Fig. 71, 45, 48; 72, 1–2]. At the
same time, the early radiocarbon dates of the
1st period of the Azov-Dnieper culture obtained
from the bone from the Chapaevka settlement
7030 ± 70 ВР (6022–5752 cal ВС), 6910 ± 60 ВР
(5972–5674 cal ВС) and from the 5th Vasilievsky
burial ground 6810 ± 90 ВР (5896–5556 cal ВС),
6835 ± 60 ВР (5843–5629 cal ВС) and dates of
the early stage of the Lower Don culture from
the Mariupol burial ground 6645 ± 70 ВР (5700–
5477 cal ВС) and from the settlement of
Razdolnoye 6550 ± 80 ВР (5633–5362 cal
ВС) [18, pp. 95, 97, Table 1, 3] correspond to the
earliest dates of the Caspian culture and materials
from the Syezzheye burial ground.

It is noteworthy that similar pottery is also
represented in the upper layer of the Dzhangar
settlement. Moreover, the author of the excavations
draws attention to the fact that it differs from the
crockery with pricks also by technology [16, p. 321].
It is very important that the technique of forced
pressing and tools made on massive blanks are
already characteristic of the stone industry of these
complexes at this stage [13; 14; 18, p. 187, Fig. 63,
2, 4–10, 14; p. 195, Fig. 71, 51–52]. The insert
technique also inherent to them. No less interesting
is the collection of the Zhe-kalgan I site, where
specific vessels were found, in addition to typical
Tentexor ceramics. There is an influx on the inner
side of the rim, and the surface is ornamented with
a toothed stamp [15, p. 12, Fig. 2, 2]. The percentage
of quartzite products is increasing. In other words,
this is evidence of the interaction of the local Neolithic
and newcomers. The time of these contacts can be
determined by the date – 6566 ± 120 ВР (5711–
5316 cal ВС) [23]. This value is much older than
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the age of the comb system of ornamentation in the
forest-steppe. Researchers note that quartzite raw
materials are used earlier than in the Caspian time,
and more massively in the Don region in comparison
with the Volga region [25, p. 25]. In the western
regions the collar design of the rim is recorded both
in the Azov-Dnieper and in the Lower Don
cultures of 6800 ВР (5700 ВС) [18]. This is
somewhat earlier than the time of the Burovaya 41
site in the Northern Caspian region. The systemic
combination of collars and rows of a walking
comb, framed by dashes, is quite clearly
manifested at the second stage of the Lower Don
culture [13, p. 91, Fig. 5] and is recorded at 6700–
6200 ВР (5600–5100 ВС) [18]. This time is similar
to the age of the Burovaya 41 site, where quartzite
objects were found on massive blanks. It should
also be borne in mind that the system of
ornamentation of the Caspian monuments of the
Volga steppe, which is characterized by the
predominance of compositions in the prick
technique of execution, is synchronized with the
existence of the second stage of the Azov-Dnieper
antiquities, and their appearance here may be
associated with the second wave of migration of
the population from the Dnieper-Donskoy
interfluve. N.S. Kotova also notes the presence
of Western influence in the materials of the Oryol,
Caspian and Samara cultures, which is reflected
in certain forms of ceramics (bowls with a rib, a
bowl with protrusions on the rim) and decorative
elements (ribbon and roller ornament) [19, p. 65].

Regarding the production economy, it can be
stated that in the regions west of the Volga region,
it appears already in the Neolithic [18, p. 114], while
in the Northern Caspian region, sheep bones were
found at the Kurpezha-molla site of the Caspian
culture [7] around 6100 ВР (5000 ВС), and at
Oroshayemoye I – 5800 ВР [11] (4650 ВС). Until
now, there are no known monuments of the Caspian
type in the steppe Volga region older than 5800 ВР
(4650 ВС). It is these radiocarbon data that make
it possible to additionally link the process of the
emergence of the Caspian culture not on the
territory of the steppe Volga region, but in the
Northern Caspian region.

Results. Thus, the processes associated
with the penetration of certain groups of bearers
of the Lower Don and Azov-Dnieper cultures into
this territory from the Dnieper-Don interfluve at
the first stage of their development are traced in

the Northern Caspian region during the period
6700–6500 BP (5600–5450 BC). There are signs
of their interaction with the societies of the local
Neolithic culture (Tentexor). Subsequent impulses
lead to the formation of the entire set of features
of the Caspian culture.
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ABOUT ANTHROPOLOGICAL CONNECTIONS
BETWEEN THE SCYTHIANS OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION

AND THE SAUROMAT-SARMATIAN POPULATION OF 6th – 3rd CENTURIES BC 1

Mariya A. Balabanova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article discusses the issue of possible connections of the Sauromat-Early Sarmatian
population of the 6th – 3rd centuries BC of the Southern Urals, the Lower Volga region and the Lower Don with the
synchronous groups of the Northern Black Sea region according to physical anthropology. This problem is directly
related to the origin of the Scythians, which still remains controversial. The review of scientific literature has shown
that the problem of anthropological relationships between these two groups of early nomads in Eastern Europe has
not yet been considered. Methods and materials. Testing for the existence of models of ethnogenetic relationships
was carried out using intergroup comparisons of craniometric data. Mass material on the early nomads of the
Sauromat-Early Sarmatian period of the Southern Urals, the Lower Volga region, the Lower Don and the steppe
Scythians of the Northern Black Sea region was processed by the canonical method, followed by the consideration
of the proximity of Mahalanobis. For this, digital information on 48 male and 30 female craniological series was used.
Results. The greatest morphological similarity with the eastern Sauromat-Early Sarmatian populations is possessed
by an elite group from the royal kurgans (Aleksandropol and Zheltokamenka), as well as local groups from the Sivash
and Nosak regions. In all compared groups, the type of ancient Eastern Caucasians prevails, which combined
mesobrachicrania with a weakened horizontal facial profile at the upper level. Thus, the results of the study showed
the presence of ethnogenetic relationships in the studied early nomads, which either confirms the hypothesis about
the possible influence of the Sauromat-Early Sarmatian component on changes in the intragroup structure of the
Northern Black Sea populations, or indicate the presence of a single genetic substrate of South Siberian origin.

Key words: Scythians, Sarmatians, Sauromats, craniological type, canonical vectors, Alexandropolskiy kurgan,
Sivash region, West Eurasian haplogroups, ethnogenetic connections.
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ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ
СКИФОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

И САВРОМАТО-САРМАТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ VI–III вв. до н. э. 1

Мария Афанасьевна Балабанова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье обсуждается вопрос о возможных связях савромато-раннесарматского насе-
ления VI–III вв. до н. э. Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Нижнего Дона с синхронными группами Север-
ного Причерноморья по данным физической антропологии. Эта проблема имеет прямое отношение к происхож-
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М.А.Балабанова. Об антропологических связях скифов Северного Причерноморья

дению скифов, которая до сих пор остается дискуссионной. Обзор публикаций научной литературы показал, что
проблема антропологических соотношений этих двух групп ранних кочевников Восточной Европы еще не рас-
сматривалась. Материал и методика. Проверка на существование моделей этногенетических связей была прове-
дена с помощью межгрупповых сопоставлений краниометрических данных. Массовый материал по ранним ко-
чевникам савромато-раннесарматского времени Южного Приуралья, Нижнего Поволжья, Нижнего Дона и степ-
ным скифам Северного Причерноморья обрабатывался каноническим методом с последующим рассмотрением
расстояний близости Махаланобиса. Для этого использовалась цифровая информация по 48 мужским и 30 женс-
ким краниологическим сериям. Анализ. Наибольшим морфологическим сходством с восточными савромато-
раннесарматскими популяциями обладает элитная группа из царских курганов (Александропольский и Желтока-
менка), а также локальные группы из Присивашья и Носак. Во всех сравниваемых группах преобладает тип древних
восточных европеоидов, который сочетал мезобрахикранию с ослабленной горизонтальной профилировкой лица
на верхнем уровне. Результаты. Таким образом, результаты исследования показали наличие этногенетических
связей у исследуемых ранних кочевников, которые либо подтверждают гипотезу о возможном влиянии савромато-
раннесарматского компонента на изменение внутригрупповой структуры северо-причерноморских популяций,
либо указывают на наличие единого генетического субстрата южно-сибирского происхождения.

Ключевые слова: скифы, сарматы, савроматы, краниологический тип, канонические вектора, Алек-
сандропольский курган, Присивашье, западно-евразийские гаплогруппы, этногенетические связи.
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Введение. Исторический обзор антропо-
логических литературных источников показы-
вает, что у европейских скифов практически
отсутствует связь с их восточными соседями –
населением савромато-раннесарматского вре-
мени VI–III вв. до нашей эры. Тем не менее
материалы элитного Александропольского
кургана демонстрируют определенное сход-
ство с синхронными кочевыми группами Ниж-
него Поволжья и Нижнего Дона [51, с. 76; 8,
с. 42; 32, с. 150]. В статье А.Г. Козинцева [32,
с. 150] и в недавно опубликованной моногра-
фии С.И. Круц [38, с. 47] фигурируют и серии
из других районов Северного Причерноморья,
которые демонстрируют определенное мор-
фологическое сходство с савромато-раннесар-
матскими группами. Кроме того, есть и ре-
зультаты исследования палеогенетики, также
свидетельствующие о значительном сходстве
этих двух групп ранних кочевников Восточной
Европы [64; 28, с. 26].

Данная проблема напрямую связана с про-
блемой происхождения скифов, которая тракто-
валась с двух позиций – автохтонной и миграци-
онной. Первая концепция восходит к двум гене-
алогическим легендам, приведенным в IV кни-
ге Геродотом [17, c. 5–11]. В одном случае про-
исхождение скифов трактуется от связи мест-
ной «дамы» (дочери Борисфена) и Зевса, в дру-
гом – от полуженщины-полузмеи и Геракла.

Вторая миграционная концепция также
связана с информацией Геродота, по которой
кочевые скифы, жившие в Азии, будучи тес-
нимы войною со стороны массагетов, пере-
шли реку Аракс (Сырдарья?) и удалились в
Киммерийскую землю.

Данные гипотезы с некоторыми вариа-
циями разрабатывались и в археологической
науке. Сторонником автохтонной теории сна-
чала выступал Б.Н. Граков [19]. Он считал,
что прямыми предками скифов являлись по-
луоседлые пастушеские племена срубной
культурно-исторической общности эпохи по-
здней бронзы, проникшие в Северное Причер-
номорье из Поволжья.

М.И. Артамонов [4, с. 44, 46, 47] отстаи-
вал миграционную теорию, предполагающую
приход скифов в Северное Причерноморье из
Передней Азии. Другую территорию исхода
предлагает А.И. Тереножкин [49, с. 20–23].
Его версия связана с переселением групп в Се-
верное Причерноморье из Центральной Азии
(Монголия, Алтай, Восточный Казахстан) в
уже культурно-оформленном виде. При этом
оба эти автора говорят об отсутствии культур-
ной преемственности причерноморских скифов и
предшествующего срубного населения.

Наибольшую дискуссию вызывает миг-
рационная теория в своем последнем вариан-
те, центрально-азиатского происхождения ски-



40

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

фов, которую продолжает разрабатывать ряд
исследователей. Тем не менее, несмотря на
накопление массовых материалов, в том чис-
ле и из элитных курганов, проблема происхож-
дения скифов до сих пор остается открытой
[39, с. 4; 5, с. 309]. Специфика споров и их раз-
витие были описаны разными учеными [44;
58]. В их работах называются и наиболее дис-
куссионные проблемы скифоведения: этнос,
происхождение, социально-экономический
строй, организация общества и идеология.

В рамках данного исследования, источ-
ником которого является антропологический
материал, нас в первую очередь интересует
проблема происхождения. Я.А. Шер [58, с. 21],
подводя итоги анализа исследований по про-
блеме происхождения скифов, приходит к мне-
нию о том, что во всех работах наблюдается
«несомненный приоритет миграционной гипо-
тезы», но в связи с последними палеогенети-
ческими исследованиями указывает на воз-
врат к автохтонной концепции. Это связано с
тем, что западно-евразийские гаплогруппы,
обнаруженные во всех сериях скифского вре-
мени Евразийской степи, имеют единое про-
исхождение ямно-афанасьевского субстрата.
Таким образом, гипотеза происхождения ски-
фов Северного Причерноморья переходит на
новый междисциплинарный уровень.

Одной из главных междисциплинарных
составляющих является палеоантропология.
В связи с этим становится понятной и дис-
куссия о происхождении причерноморских ски-
фов, которую развернули между собой и ант-
ропологи в последние два десятилетия [24; 25;
60; 61; 62; 31; 32; 33; 38].

Следует отметить, что сначала все со-
ветские антропологи, анализирующие матери-
алы по европейским скифам, предоставляли
доказательства, подкрепляющие концепцию
формирования скифского населения на основе
степных групп Восточной Европы эпохи по-
здней бронзы, срубной культурно-исторической
общности [20; 21; 35; 27; 14, 3; 42]. Это едино-
душие нарушилось где-то в конце 90-х – нача-
ле 2000-х гг. и связано было с накоплением ан-
тропологических материалов по скифским мо-
гильникам. Дискуссия между антропологами
теперь была связана с проблемой внутригруп-
повой антропологической однородности серий
[24; 59, с. 42, 43; 61, с. 77; 31; 32; 33].

Что касается вопроса о связях скифов с
савромато-сарматским населением, то он ре-
шается неоднозначно. А.Г. Козинцев опреде-
ляет ее с группой из Алексанропольского кур-
гана [32, с. 149], а С.Г. Ефимова [24], решая
этот вопрос, ключевую роль отводит микро-
эволюционным процессам.

Результаты изучения новых материалов
V–III вв. до н. э. главного специалиста в этой
области – антрополога С.И. Круц [38, с. 43–49,
73] также показали более сложную картину
соотношения скифского населения Северного
Причерноморья. Этот автор, как и его пред-
шественники, отмечает, что «подавляющее
большинство причерноморских серий, дей-
ствительно очень близки между собой» и ха-
рактеризуются сочетаниями признаков, опре-
деляющих средиземноморский тип. Несмот-
ря на это, внутригрупповая дифференциация
исследуемого населения направлена на нали-
чие у ряда серий сдвига в сторону монголо-
идной примеси, сочетающейся с брахикефа-
лизацией, которую С.Г. Ефимова [24, с. 43]
объясняет эпохальной изменчивостью.

Проведенный С.И. Круц [38, с. 49, 50]
межгрупповой анализ относительно синхрон-
ных серий с обширной территории евразийс-
ких степей показал, что крайние варианты у
скифского населения занимают типы:

1) долихокранный с относительно узким
хорошо профилированным лицом, так называе-
мый средиземноморский (саки Восточного Па-
мира, Самтавро, Мингечаур, скифские серии из
Каховки, Медвина, Триполье, Посулье и др.);

2) тип, характеризующийся мезобрахикра-
нией в сочетании с низким сводом, широким
лицом, у которого горизонтальная профилиров-
ка ослаблена (саки Северного и Восточного
Казахстана, тувинские серии, скифские серии из
Никополя, Кута, Александрополя и особенно в
серии из Присивашья) [8, с. 48; 10, с. 71; 38, с. 47].

Таким образом, последнее морфологи-
ческое сочетание, которое определяется мною
как тип древних восточных европеоидов, име-
ет непосредственное отношение к рассмат-
риваемой проблеме, так как доминирует в сав-
ромато-раннесарматских сериях и его специ-
фика формировалась на основе карасукского
и восточно-андроновского населения [8; 9].

Что касается результатов палеогенети-
ческого анализа, то они демонстрируют пре-
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обладание западно-евразийских типов гаплог-
рупп над восточно-евразийскими как при ана-
лизе скифского материала, так и савромато-
раннесарматского [64; 28, с. 28]. Кроме того,
данные исследования выявили независимость
сценариев формирования генетического соста-
ва западной и восточной части ранних кочев-
ников степей Евразии «мультирегиональное
происхождение». Тем не менее между ними не
исключается обмен генами в процессе много-
численных контактов. Этим исследователи
объясняют наличие у западной части скифов
восточно-евразийских гаплогрупп, подтверж-
дая высокую мобильность кочевого населения
степей скифской эпохи. При сравнении данных
палеогенетики савромато-сарматские группы
демонстрируют большее сходство с группами
классических скифов Северного Причерномо-
рья, чем со скифо-сибирскими группами степ-
ной и лесостепной зоны Западной и Южной
Сибири (носители тагарской, пазырыкской и
алдыбельской культур). При этом сходство с
причерноморскими скифами не является близ-
ким. Картографирование популяций ранних ко-
чевников степной Евразии по данным палеоге-
нетики в основном соотносится с их географи-
ческим положением, за исключением тагарс-
кой группы Минусинской котловины. Корреля-
ция связана с наличием общих черт структу-
ры мтДНК, сочетанием доли вариантов мтДНК
восточно-евразийского и западно-евразийско-
го происхождения в их генофондах [28, с. 25].

Следует отметить, что данные результа-
ты исследования основаны на анализе мтДНК,
то есть материнской линии. Что покажут ре-
зультаты исследования Y-хромосомного анали-
за, то есть отцовской линии, будет известно со
временем, так как данный тип исследования
только начат. Это ожидание имеет и свой ин-
терес, учитывая легенду происхождения сав-
роматов от амазонок и скифских юношей, при-
веденную Геродотом [17, с. 110–117].

Подводя итоги анализу специальной ли-
тературы, посвященной как проблеме проис-
хождения скифов, так и проблеме их соотно-
шения с савромато-сарматским населением,
можно отметить следующее. Антропологи-
ческие параллели с соседними группами (сав-
роматским, сакским) немногочисленны и не-
сопоставимы с «дальними» (центрально-ази-
атскими) параллелями и данные по анализу

мтДНК частично согласуются с антрополо-
гическими данными по вопросу этногенети-
ческих связей скифских и савромато-ранне-
сарматских популяций.

В связи с тем, что никогда специально
не рассматривался вопрос антропологических
соотношений кочевников савромато-раннесар-
матского облика и скифского, а также с на-
коплением значительных материалов по скиф-
ским и савромато-раннесарматским культу-
рам (особенно по Южному Приуралью и Ниж-
нему Дону), которые не использовались в меж-
групповых сопоставлениях, цель данного ис-
следования становится вполне обоснованной.

Материал и методика исследования.
Для определения антропологических связей
скифского и савромато-раннесарматского на-
селения проводился сравнительный анализ
между материалами ранних кочевников Север-
ного Причерноморья (19 мужских и 12 женс-
ких серий) и ранних кочевников (VI–III вв. до
н. э.) Южного Приуралья, Нижнего Поволжья
и Нижнего Дона (савроматского времени –
15 серий: 10 мужских и 5 женских; раннесар-
матского времени – 25 серий: 14 мужских и
11 женских). Кроме того, были использованы
и серии по синхронным группам населения
Нижнего Дона (4 разнополых серии из могиль-
ника Елизаветовского городища и Беглицкого
некрополя). Еще три мужские серии состави-
ли материалы из захоронений предшествующе-
го, предскифского и предсавроматского време-
ни (1 серия черногоровского этапа Украины и
2 серии из могильников Нижнего Поволжья и
Нижнего Дона: серии из погребений с вытяну-
тыми и скорченными костяками). Из анализа
были исключены скифские серии из лесостеп-
ных могильников. Перечень антропологичес-
кого материала, используемого в работе, при-
веден в таблице 1, а картографирование памят-
ников – на рисунке 1. В общей сложности для
интерпретации межгрупповых сходств / разли-
чий использовался множественный дискрими-
нантный анализ по 48 мужским и 30 женским
группам. В результате обработки цифровой ин-
формации по 14 краниологическим признакам
(1, 8, 17, 9, 45, 48, 54, 55, 51, 52, SS:SC, 77, <zm’,
75-1) были выделены канонические векторы,
которые определяют уровень межгрупповой из-
менчивости. Элементы канонических векторов
приведены в таблице 2.
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Таблица 1. Краниологические серии, используемые для межгруппового анализа

Table 1. Craniological series used for the intergroup analysis
№ 
п/п 

Серии Автор публикации 

1 Предсавроматское время (вытянутые костяки), 
могильник Нижнего Поволжья и Нижнего Дона 

Балабанова [9]; Батиева [12] 

2 Предсавроматское время (скорченные костяки), 
могильник Нижнего Поволжья и Нижнего Дона 

Балабанова [9]; Батиева [12] 

3 Черногоровский этап, могильники Украины Круц [36; 38] 
4 Елизаветовское гор. Батиева [12] 
5 Беглицкий некрополь Батиева [12] 

Степные скифские серии Украины 
6 Александропольский курган Бэр [13]; Фирштейн [51]; Кондукторова [35]; 

Ефимова [24] Круц [38]; Козак [30] 
7 Гайманово поле Ефимова [24]; Круц [38] 
8 Носаки Круц [38] 
9 Златополь Круц [38] 
10 Присивашье Круц [38] 
11 Каховка Круц [38] 
12 Привольное Круц [38] 
13 Широкое Круц [38] 
14 Высше-Тарасовка Круц [38] 
15 Ингулецкая гр. Круц [38] 
16  «Знать-1» Круц [37; 38] 
17  «Знать-2» Круц [37; 38] 
18  «Знать-3» Круц [37; 38] 
19 Николаевка Великанова [14] 
20 Мамай-Гора Литвинова [40] 
21 Причерноморские степи Кондукторова [35] 
22 Среднее Приднепровье Кондукторова [35] 
23 Фронтовое-1 Круц [37; 38] 
24 могильники С-З Причерноморья Круц [38] 

Раннесарматские серии (IV–II вв. до н. э.) 
25 Мечет-Сай Акимова [2] 
26 Лебедевка Ефимова [26] 
27 Прохоровка 1 Фризен, Яблонский [54]; Фризен, [53] 
28 Новый Кумак Кондукторова [34]; Акимова [1; 2] 
29 Старые Киишки Акимова [1; 2] 
30 Кардаилово-Черная 2 Багашев [6] 
31 Новорский Хохлов, Фризен [56], Балабанова, Перерва [11] 
32 Могильники Западного Казахстана Фризен [54] 
33 Заволжская гр. Гинзбург [18]; Фирштейн [52]; Балабанова [8] 
34 Правобережная гр. Балабанова [8] 
35 Волго-Ахтубинская гр. Балабанова [8] 
36 Западный Казахстан и Волго-Уральский регион Китов, Мамедов [29] 
37 Донская гр. Батиева [12] 
38 Шумеевские курганы Хохлов [55] 

Савроматские серии (VI–IV вв. до н. э.) 
39 Заволжская гр. Гинзбург [18]; Фирштейн [50]; Балабанова [8] 
40 Волго-Донская гр. Балабанова [8] 
41 Калмыцкая гр. Балабанова [8] 
42 Новокумакская гр. Кондукторова [34]; Акимова [2]; Фризен [53] 
43 Мечетсайская гр. Акимова [2] 
44 Группа Астраханского правобережья  Балабанова [8] 
45 Филипповка Яблонский [63] 
46 Лебедевка Ефимова [26] 
47 Западный Казахстан и Волго-Уральский регион Китов, Мамедов [29] 
48 Казыбаба Багдасарова [7] 
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Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников раннего железного века,
антропологический материал которых использовался в межгрупповом анализе

(номера групп на рисунке 1 совпадают с номерами в таблице 1):
а – серии скифского времени Нижнего Дона; б – скифские серии Северного Причерноморья;

в – серии савроматского времени Южного Приуралья и Нижнего Поволжья;
г – серии раннесарматского времени (IV–III вв. до н. э.) Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Нижнего Дона;

д – серии из могильников предсавроматского и предскифского времени Нижнего Поволжья, Нижнего Дона и Украины;
е – ориентировочная область расположения памятников суммарных групп

Fig. 1. Schematic map of the location of archaeological sites of the Early Iron Age,
the anthropological material of which was used in the intergroup analysis

(the group numbers in Figure 1 are the same as those in Table 1):
а – series of the Scythian period of the Lower Don; б – Scythian series of the Northern Black Sea region;

в – series of the Sauromat time of the Southern Urals and the Lower Volga region;
г – series of the Early Sarmatian time (4th – 3rd centuries BC) of the Southern Urals, Lower Volga and Lower Don region;

д – series from burials of the pre-Sarmatian and pre-Scythian time of the Lower Volga, Lower Don and the Ukraine;
е – approximate area of location of sites of total groups

Таблица 2. Элементы первых трех канонических векторов для 43 мужских и 26 женс-
ких серий раннего железного века

Table 2. Elements of the first three canonical vectors for 43 male and 26 female series of the
Early Iron Age

№ по Мартину и др. Мужчины Женщины 
КВ I КВ II КВ III КВ I КВ II КВ III 

1 -0.582 -0.057 0.548 -0.763 -0.009 -0.238 
8 0.740 -0.174 -0.049 0.831 -0.018 -0.297 
17 -0.361 0.463 -0.780 -0.192 -0.173 0.373 
9 -0.259 -0.186 0.115 -0.204 -0.385 0.470 
45 0.199 -0.418 0.102 0.001 0.338 0.316 
48 -0.145 -0.399 0.297 0.403 0.422 0.136 
55 0.085 0.549 -0.389 -0.282 -0.164 -0.494 
54 -0.031 0.084 -0.003 0.219 -0.207 0.218 
51 0.362 0.961 0.370 0.299 0.440 -0.202 
52 0.005 -0.217 0.056 0.030 -0.461 0.035 
77 0.117 0.386 0.125 -0.054 0.226 0.152 
<zm' 0.136 0.062 -0.220 0.222 0.145 -0.076 
SS:SC 0.244 -0.171 -0.156 0.242 -0.483 0.675 
75-1 -0.383 0.196 0.503 -0.306 0.812 0.261 
Собственные числа 18.686 6.096 4.402 19.858 4.921 3.512 
% дисперсии 39.957 13.034 9.413 50.036 12.399 8.850 
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В процессе изучения результатов анали-
за рассматривались уровни дисперсий, выпа-
дающие на каждый канонический вектор, изу-
чалась матрица расстояний близости по Ма-
халанобису. Для группировки сравниваемых
данных на основе сходства / различия матри-
ца расстояний близости обрабатывалась кла-
стерным анализом [22; 23].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Одним из результатов антропологичес-
кой реконструкции является воссоздание собы-
тий и процессов, которые предполагают деко-
дирование информации, содержащейся в ре-
зультатах статистического анализа. Весь про-
цесс исследования предполагает создание со-
бытия, явления, восстанавливающего и/или
воспроизводящего его свойства, позволяюще-
го исследовать его морфологию, свойства, ге-
нетику, контекстуальное окружение и т. д. с
последующей интерпретацией. Для получения
информации и последующей ее интерпретации
в результате сравнения было извлечено
11 векторов с собственными числами боль-
ше 1,0 при анализе мужских серий и 9 векто-
ров – при анализе женских. Наиболее значи-
мыми являются первые два вектора, так как
на них приходится более 50,0 % межгруппо-
вой изменчивости (см. табл. 2).

Первый канонический вектор отражает
40,0 % общей межгрупповой изменчивости
при анализе мужской совокупности и 50,0 % –
женской (см. табл. 2). Согласно результатам
анализа разнополых групп распределение из-
менчивости по первому каноническому век-
тору (далее – КВ) приходится на одни и те же
признаки. Значимую корреляцию с этим век-
тором имеют два тотальных размера мозго-
вой коробки: продольный и поперечный диа-
метры (1 и 8 размеры по Мартину). Несмот-
ря на это, данная переменная не является раз-
мерной, а выделяет на полюсах изменчивос-
ти, с одной стороны, серии с коротким и ши-
роким черепом, а с другой – с длинным и уз-
ким. Первый морфологический комплекс яв-
ляется доминантой савромато-прохоровских
серий, а второй – причерноморских скифов.
При этом на положительный полюс изменчи-
вости выходят самые восточные мужские и
женские группы из могильников савроматс-
кого и раннепрохоровского времени Южного
Приуралья (Филипповка, Лебедевка, Кардаи-

лово-Черная 2, Мечет-Сай и др.), а на отри-
цательный – в обоих случаях скифские серии
из Златополя, Каховки, Высше-Тарасовки и др.

На второй канонический вектор прихо-
дится около 13,0 % изменчивости при анали-
зе мужских серий и 12,4 % – при анализе жен-
ских. По этой переменной наблюдаются раз-
личия в распределении изменчивости на при-
знаки у мужчин и женщин. В результате ана-
лиза мужских серий средний уровень корре-
ляции положительный по знаку, выпадает на
высоту носа (55-й признак), а высокую поло-
жительную корреляцию с этой переменной
имеет ширина глазницы (51-й признак). Со-
гласно этим данным максимальные положи-
тельные значения имеют серии, у которых вы-
сокий нос и широкая глазница. Наиболее ши-
рокую глазницу в сочетании с высоким носом
имеют раннепрохоровская группа из могиль-
ников Волго-Ахтубинской поймы, савроматс-
кого времени из могильников Калмыкии и
скифские группы «Знать-3» и из Александро-
польского кургана. Альтернативные сочета-
ния имеют в основном серии савроматского и
раннепрохоровского времени из могильников
Южного Приуралья.

При анализе распределения изменчиво-
сти КВ II женских серий высокая корреляция
выпадает на два признака носовой области:
симотический указатель и угол профиля носа
(SS:SC и 75-1). Таким образом, данная диск-
риминанта разводит на полюсах своей измен-
чивости, с одной стороны, серии, сочетающие
низкое переносье и резко выступающий нос
(положительный полюс изменчивости), а с
другой – серии с относительно высоким пе-
реносьем и умеренно выступающим носом
(отрицательный полюс). Первый морфологи-
ческий комплекс встречается в скифских се-
риях из могильников Фронтовое 1, Златополь,
Каховка и Носаки, а второй – в раннесарматской
серии из Прохоровки 1, серии из Елизаветовского
городища, в скифских сериях из могильников
Среднего Приднепровья, Ингулецкой гр. и др.

Третий канонический вектор отражает в
обеих разнополых группах около 9,0 % меж-
групповой изменчивости. При анализе мужс-
ких групп высокая нагрузка этого дискримина-
тора падает на продольный и высотный диа-
метры мозговой коробки и на угол профиля
носа. Наиболее длинноголовые мужские серии
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оказываются с низким сводом и сильно выс-
тупающим носом, и наоборот, короткоголовые –
с высоким сводом и умеренно выступающим
носом. Самыми низкосводчатыми являются
группы савромато-раннесарматского времени
из могильников Южного Приуралья (прохоров-
ская серия из Нового Кумака, обе мечетсайс-
кие серии из погребений савроматского и ран-
непрохороского времени, а также скифские се-
рии из Каховки и Златополя). Альтернативный
набор признаков встречается в донских сери-
ях скифского времени (Елизаветовское гор. и
Беглицкий некрополь) и др. У них высотный
диаметр от базион-брегма в пределах 145 и
149 миллиметров. В данном случае приураль-
ские серии являются самыми низкосводчаты-
ми, а скифские – самые длинноголовые.

Согласно данным статистического анали-
за женских групп высокие нагрузки на III КВ
выпадают также на два носовых признака: вы-
сота носа и симотический указатель (55; SS:SC).
Для обоих признаков характерен средний уро-
вень связи, в пределах 0,5–0,7. При этом высо-
кие положительные значения имеет, прежде все-
го, серия из погребений раннесарматского вре-
мени из могильников Волго-Донского междуре-
чья и Заволжья, а высокие отрицательные зна-

чения имеют скифские серии из Каховки и При-
черноморских степей.

В связи с тем, что наибольшую диффе-
ренцирующую роль выполняют I и II канони-
ческие вектора, был построен график взаим-
ного расположения серий в их пространстве
(рис. 2 и 4). Судя по распределению нагрузок
на первую переменную, на правой половине
обоих графиков расположились серии, у кото-
рых короткая и широкая мозговая коробка, а
на левой – серии с длинной и узкой мозговой
коробкой. Причем правую половину графика
занимают в основном серии из могильников
савроматской и раннесарматской культур, а
левую – серии из скифских могильников Укра-
ины. Первый тип по максиму выражен на муж-
ских черепах из Филипповки: продольный диа-
метр – 184,7 мм, а поперечный – 155,5 милли-
метра. Второй тип представлен на черепах из
Беглицкого некрополя, 190,3 мм и 137,7 мм, со-
ответственно. На женском графике наиболее
отдаленными оказались серия из скифского
могильника Златополь с продольным диамет-
ром в пределах 184 мм и поперечным – в пре-
делах 136,5 миллиметра. Ей противостоит се-
рия из Филипповки с размерами 170,3 мм и
147,4 миллиметра.

Рис. 2. Расположение 48 мужских серий в графическом пространстве I и II канонических векторов
Fig. 2. Location of 48 male series in the graphic space of canonical vectors I and II
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Таким образом, четырехпольные графи-
ки демонстрируют резкое отличие двух групп
ранних кочевников: западной локализации
(скифские серии Причерноморья и некропо-
ли скифского времени Нижнего Дона) и вос-
точной (савромато-раннесарматские серии
Нижнего Дона, Нижнего Поволжья и Южно-
го Приуралья).

Тем не менее на графике, отражающем
положение мужских групп в пространстве I
и II канонических векторов, хорошо видно,
что между савромато-раннесарматскими
сериями вклиниваются некоторые скифские
серии. Для того чтобы разобраться в этом,
был проведен кластерный анализ матрицы
расстояний близости по Махаланобису
(рис. 3). В результате этого были получены
кластеры, в которых отражены морфологи-
ческие связи отдельных савромато-ранне-
сарматских и скифских групп. В первой
связке оказались скифские серии из могиль-
ников Носаки, Николаевка, Причерноморс-
кие степи, обе предсавроматские серии из
могильников Нижнего Поволжья и Нижнего
Дона (группы из комплексов с вытянутыми
и скорченными костяками) и серия савро-
матского времени из могильников Астрахан-
ского правобережья (1, 2, 19, 21, 20, 8 и 44
номера на рисунке 2). Причем наибольшее
сходство у скифской серии из Носаки наблю-
дается не с сериями предсавроматского
времени, а с савроматской группой. Как от-
мечает С.И. Круц [38, с. 37], она характе-
ризуется мезобрахикранией в сочетании с
широким и высоким лицом. Аналогичное
сочетание признаков присутствует и в се-
риях из этого кластера предсавроматского
и савроматского времени.

Вторую группу образует скифская серия,
у которой уже не раз отмечали сходство с сав-
ромато-раннесарматским населением, это се-
рия из Александропольского кургана (рис. 3) 2.
Вместе с ней в этот кластер попала еще одна
скифская элитная группа «Знать-1», которую
образовали черепа из Александропольского и
Желтокаменского курганов. Из савроматских
серий здесь оказались группы из Казыбаба и
из могильников Заволжья и Калмыкии, а из
серий раннесарматского времени группа из
могильников Заволжья и Новоорская (6, 16, 33,
39, 48, 31 и 41 номера на рисунке 2). Все се-

рии из этого кластера отличаются мезокра-
нией в сочетании с низким сводом.

Еще одна скифская группа из могильников
Присивашья также имеет сходство с саврома-
то-раннесарматскими сериями. Это прежде все-
го серии из Филипповки, Кардаилово-Черная 2
(10, 45 и 39 номера на рисунке 2). В этой связке
оказались серии с брахикранной формой мозго-
вой коробки в сочетании с умеренной профили-
ровкой лица на обоих уровнях.

В связи с полученными результатами
статистического анализа следует обратить
внимание на информацию, содержащуюся в
античных письменных источниках, о завоева-
нии Скифии сарматами и о появлении сарма-
тов на территории Скифии в VI–III вв. до н. э.
Прежде всего интерес вызывают выявленные
морфологические параллели савромато-ран-
несарматских групп с сериями из Присивашья
и «царских скифов» Александропольского и
Желтокаменского курганов. Д.А. Мачинс-
кий [40, с. 46], интерпретируя данные Герак-
лида о появлении сарматов в IV в. до н. э.,
располагает их в самом центре территории
«царских скифов», у Сиваша и Перекопа. Кро-
ме данных Гераклида на III в. до н. э. прихо-
дится легенда о сарматской царице Амаге,
которую описывает Полиен. У многих иссле-
дователей не вызывает сомнений историчес-
кий факт, который имел место. Данные све-
дения, по мнению Д.А. Мачинского [41, с. 46],
указывают на то, что центр зимних кочевий
сарматов должен был находиться примерно в
75 км к западу от берега Сиваша. Таким об-
разом, вышеприведенные савромато-сармат-
ские и скифские соответствия подкрепляют-
ся данными письменных источников. Что ка-
сается гипотезы о завоевании сарматами Ски-
фии, то она построена на сведениях, приведен-
ных Диодором, а события относятся к IV–
III вв. до н. э. [41, с. 42–54]. Его информация,
а также данные из ольвийского декрета в честь
Протогена привели к активной полемике в со-
ветской и российской археологической науке,
которая не затихает до сих пор [15; 47; 48; 16;
43; 46]. Дискуссия связана с вопросом, была
ли завоевана Скифия сарматами, что привело
к ее гибели, или же нет? Не вдаваясь в под-
робности полемики по этому вопросу, отметим,
что многие исследователи отрицают суще-
ственную роль сарматов в гибели Скифии.
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Рис. 3. Дендрограмма кластерного анализа расстояний близости по Махаланобису 48 мужских групп
(нумерация групп на рисунках 1–3 совпадает с нумерацией в таблице 1)

Fig. 3. Dendrogram of the cluster analysis of proximity distances by Mahalanobis of 48 male groups
(the group numbers in Figures 1–3 are the same as those in Table 1)
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Рис. 4. Расположение 30 женских серий в графическом пространстве I и II канонических векторов
(обозначения на рисунках 1–4 совпадают):

Скифские серии Северного Причерноморья: 1 – Гайманово поле; 2 – Носаки; 3 – Златополь; 4 – Каховка;
5 – Привольное; 6 – Широкое; 7 – Высше-Тарасовка; 8 – Ингулецкая группа; 9 – Николаевка;

10 – Причерноморские степи; 11 – Среднее Приднепровье; 12 – Фронтовое 1.
Савроматские серии Южного Приуралья и Нижнего Поволжья: 13 – Филипповка; 14 – Западно-казахстанская

и Волго-Уральская группа [29]; 15 – Нижневолжская группа; 16 – Новорская группа; 17 – Казыбаба.
Раннесарматские серии (IV–III вв. до н. э.): 18 – Заволжская группа; 19 – Астраханская группа; 20 – Волго-Донская группа;

21 – Старые Киишки; 22 – Мечет-Сай; 23 – Кардаилово-Черная 2; 24 – Лебедевка; 25 – Шумаевские курганы;
26 – Западно-казахстанская и Волго-Уральская группа [29]; 27 – Прохоровка 1; 28 – Нижнедонская группа.
Серии скифского времени Нижнего Дона: 29 – Елизаветовское городища; 30 – Беглицкий некрополь

Fig. 4. Location of 30 female series in the graphic space of canonical vectors I and II
(symbols in Figures 1–4 are the same):

Scythian series of the Northern Black Sea region: 1– Gaimanovo pole; 2 – Nosaki; 3 – Zlatopol; 4 – Kakhovka;
5 – Privolnoye; 6 – Shirokoe; 7 – Vysshe-Tarasovka; 8 – Ingulets group; 9 – Nikolaevka; 10 – Black Sea steppes region;

11 – Middle Dnieper region; 12 – Frontovoje 1.
Sauromat series of the Southern Urals and Lower Volga region: 13 – Filippovka; 14 – West Kazakhstan

and Volga-Ural group [29]; 15 – Lower Volga group; 16 – Novorskaya group; 17 – Kazybaba.
Early Sarmatian series (4th – 3rd centuries BC): 18 – Zavolzhskaya group; 19 – Astrakhan group;

20 – Volga-Don group; 21 – Starye Kiishki; 22 – Mechet-Sai; 23 – Kardailovo-Chernaya 2; 24 – Lebedevka;
25 – Chumaev mounds; 26 – West Kazakhstan and Volga-Ural group [29]; 27 – Prokhorovka 1; 28 – Lower Don group.

Series of the Scythian time of the Lower Don region: 29 – Elizabethan settlement; 30 – Beglitsky necropolis

Анализ археологических комплексов IV–III вв. до
н. э. с территории Северного Причерноморья по-
казал, что достоверно датируемых сарматских
памятников этого времени на указанной террито-
рии практически нет, а есть единая сарматская
культура Северного Причерноморья, укладыва-
ющаяся во временные рамки II в. до н. э. – сере-
дина II в. н. э. [45, с. 134–173; 57, с. 314–317; 43, c.
237]. Несмотря на то что традиционно группу из
царского Александоропольского кургана связы-
вают с сарматским влиянием, археологические

материалы кургана также не дают возможность
утверждать это. Из вышесказанного следует, что
нет массовых археологических данных, которые
свидетельствовали бы о более или менее пред-
ставительном присутствии сарматов в Северном
Причерноморье ранее II в. до н. э. В связи с этим
вопрос о каких-либо значительных этногенетичес-
ких связях савромато-раннесарматского и скиф-
ского населения остается открытым.

Заключение. Таким образом, хотелось
бы отметить, что поиски связей савромато-
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раннесарматского населения Южного Приура-
лья, Нижнего Поволжья, Нижнего Дона и
скифского Северного Причерноморья как под-
твердили ряд известных уже положений, так
и позволили сформулировать новые:

1) наблюдается определенное подобие
части савромато-раннесарматских групп
скифским, что свидетельствует о сходных
компонентах, которые формировали облик на-
селения (VI–III вв. до н. э.);

2) несмотря на морфологическую близость
этих групп ранних кочевников, сложно интерпре-
тировать ее только как результат этнических и
культурных контактов, в том числе и брачных;

3) «восточный компонент», предположи-
тельно с мезобрахикранным комплексом в со-
четании с умеренной горизонтальной профили-
ровкой лица, мог как попасть в среду Причер-
номорских скифов в процессе их контактов с
савромато-раннесарматским населением, так
и иметь единую генетическую основу (кара-
сукско-восточно-андроновскую), свидетель-
ствующую о миграционной центрально-азиат-
ской концепции происхождения части скифов;

4) в связи с морфологическими паралле-
лями между скифской группой из курганов Алек-
сандрополь-Желтокаменка и савромато-сармат-
ской группой из Филипповки можно предполо-
жить династические браки между достаточно
отдаленными группами ранних кочевников.
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TWO “IDENTICAL” FREIBURG CHARTERS OF 1275. SHORT DRAFT
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Abstract. Introduction. In 1275, two drafts of town law of Freiburg im Breisgau were created. This article
presents an analysis of one of these texts, namely the short draft. Methods and materials. The main research
method is comparative historical analysis. The contents of two charters are compared, namely the 1218 Rodel draft
and the short draft of 1275. Analysis. There are 6 thematic clusters uniting the laws by branches of law: 1) privileges
of citizens and rights of the Town Lord; 2) criminal procedure law; 3) civil law; 4) town administration; 5) trade law;
6) various laws. The first part of the laws from the short draft is a translation of the Rodelian laws, the second one
represents reformulated Rodelian norms, while the last one contains new laws in the legislation of Freiburg. Results.
Though the document did not become an official town charter, it manifested the changes in the town law of the
13th century, compared to the previous 1218 Town Charter. In addition, the laws in the draft reflected the political
struggle for power between the Town Lord of Freiburg, the City Council of 24 and the town community. The Town
Lord regained his previously lost rights, in particular the legislative initiative. However, at the same time, the short
draft significantly limited Lord’s arbitrariness towards the property of citizens as well as Freiburg citizens themselves.
According to the short draft, the City Council of 24 strengthened and expanded its power in the town, becoming a
full-fledged legislative and executive body of the town administration. The town community, on the other hand,
was losing its privileges and rights, for example, it lost the opportunity to elect some of the civil servants and
members of the Council of 24.
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ДВЕ «ОДИНАКОВЫЕ» ФРАЙБУРГСКИЕ ХАРТИИ 1275 г.: КРАТКИЙ ПРОЕКТ

Павел Александрович Блохин
Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В 1275 г. были созданы 2 проекта городского права Фрайбурга в Брайсгау. Данная
статья представляет анализ одного из этих текстов – краткого проекта. Методы и материалы. Основным
методом исследования является сравнительно-исторический анализ. Сравнивается содержание двух хартий:
Роделя – сборника законов городского права, созданного в 1218 г., и краткого проекта 1275 года. Анализ.
Выделяются 6 тематических блоков, объединяющих законы по отраслям права: 1) привилегии горожан и права
сеньора; 2) уголовно-процессуальное право; 3) гражданское право; 4) муниципальное управление; 5) торго-
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вое право; 6) разные законы. Результаты. Документ, несмотря на то что он не стал официальной хартией,
зафиксировал изменения, произошедшие в городском законодательстве в XIII в. по сравнению с предыдущей
фрайбургской городской хартией 1218 года. Кроме того, в законах проекта отразились стороны политической
борьбы, происходившей между сеньором Фрайбурга, городским Советом 24-х и общиной города.

Ключевые слова: Фрайбург в Брайсгау, средневековое городское право, краткий проект 1275 г., Родель,
городская коммуна.
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Введение. Во второй половине XIII –
начале XIV в. коллекция фрайбургских юри-
дических документов пополнилась новыми
текстами. Это два проекта городских хартий
1275 г. (краткий проект [5, Bd. II, S. 656–671]
и пространный проект [10, S. 74–87]), офици-
альная фрайбургская хартия 1293 г. [10, S. 123–
139], соглашение графа Конрада с горожана-
ми 1316 г. [10, S. 208–210].

В 1275 г. были созданы два проекта го-
родских хартий, которые не получили офици-
альный статус, то есть не были приняты и не
имели хождения в городе. Оба документа так
и остались проектами, поскольку в это время
основные стороны, заинтересованные в появ-
лении новой хартии – горожане и городской
сеньор – не смогли договориться о наиболее
важных для них нормах [5, Bd. I, S. 219–293].

Работа с немецкоязычными проектами
предполагает объемный анализ. Настоящая
статья – это вторая часть большого трехчаст-
ного исследования. Первая часть была опуб-
ликована в виде моей статьи «Две “одинако-
вые” фрайбургские хартии 1275 г.: cui bono?» в
сборнике «Средние века» [1]. В этой работе
анализируется проблема возможного авторства
проектов, дается общая характеристика тек-
стов 1275 г. в сравнении с предыдущими сбор-
никами законов Фрайбурга (начиная с 1275 г.),
делается попытка определить причины, по ко-
торым проекты так и не стали официальными
городскими хартиями и т. п. Оба проекта со-
здавались в условиях борьбы трех политичес-
ких сил: городского сеньора, старшего и млад-
шего Советов 24-х – органов городского уп-
равления. Интересы двух из них – сеньора и
старшего Совета – совпадали, и в случае, если
проекты были бы приняты, властные полномо-
чия могли быть распределены между ними.
Однако и сеньору, и старшему Совету проти-
востоял младший Совет 24-х – контролирую-

щий орган власти во Фрайбурге, возникший в
1248 г., которому было невыгодно появление
новых сборников законов в том варианте, как
они были представлены в проектах 1275 года.
Создание немецкоязычных проектов городских
законов, а также то, что они не стали офици-
альными фрайбургскими хартиями, является
продолжением затяжного политического кон-
фликта между городом и сеньором, с одной
стороны, и между различными социально-по-
литическими группировками в городе – с дру-
гой. В 1275 г. в политической жизни города сло-
жилась патовая ситуация, требовавшая даль-
нейшего политико-правового разрешения.

В третьей части исследования будет
сделана попытка рассмотрения пространного
проекта в сравнении с текстом краткого про-
екта, характеристика и анализ которого пред-
ставлены в настоящей статье.

Методы и материалы. Несмотря на то
что оба проекта не стали официальными сбор-
никами фрайбургских законов, содержание
этих документов представляет интерес, по-
скольку, с одной стороны, показывает эволю-
цию правовой системы в средневековом
Фрайбурге, а с другой – отражает изменения,
произошедшие в социально-экономической и
политической жизни города между 1218 г. (вре-
менем принятия предыдущей фрайбургской
хартии) и 1275 г., зафиксированные в законах.
В связи с этим в данной статье основным ме-
тодом исследования будет выступать срав-
нительно-исторический анализ. Основное
сравнение содержательной части краткого
проекта будет проведено с так называемым
Штадтроделем (или просто – Роделем) – пре-
дыдущей фрайбургской хартией.

В 1218 г. городу была представлена хар-
тия, получившая официальный статус – Ро-
дель. Г. Шрайбер в 1828 г. издал полный ва-
риант документа, снабдив латинский текст
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немецким переводом. Он же разбил сплош-
ной текст на 80 параграфов + Пролог [10, S. 3–
25; 3, с. 15–16; 4, с. 15–45].

Исследования Роделя сводились в ос-
новном к установлению даты создания тек-
ста и определению подлинности документа.
Шрайбер на первых порах полагал, что до-
кумент написан в 1120 г., поскольку в тексте
имеется указание, что Бертольд герцог фон
Церинген основал город в 1120 году. Ритшель
посчитал, что Родель был написан в период
между 1272 и 1275 гг., во время, когда обо-
стрилась борьба за наследство двух брать-
ев – графов фон Фрайбургов [8, S. 29]. Ис-
следователь полемизирует в данном случае
с Г. Фламмом, который настаивал на том, что
текст был создан в 1218 г., в момент смены
династий [8, S. 25–29]. Палеографические ис-
следования Рерига [9] и Лаузена [7], сравни-
вавших стиль письма Роделя и иных фрай-
бургских источников XIII в., отнесли время
создания текста к периоду между 1217 и
1247 годами. Точку в споре поставил Гане-
майер [6], проведя тщательное палеографи-
ческое исследование и доказав, что дата со-
здания источника – 1218 год.

Родель написан на латыни, включает в
свой состав Пролог и 80 параграфов. Документ
имеет ряд новых законов по сравнению с юри-
дическими текстами XII – начала XIII века.
Примечательно, что все новые нормы отража-
ют интересы горожан, то есть они были напи-
саны либо в интересах и для блага городской
общины, либо ограничивали права сеньора.

Краткий проект 1275 г. был опубликован
в 1995 г. [5, Bd. II, S. 656–671]. Источник прак-
тически «выпал» из исследовательского про-
странства фрайбургской историографии. Ха-
рактеристику проекту дала М. Блаттманн,
однако таковая была, по словам историка,
«технической», то есть содержательная сто-
рона документа, его влияние на политико-пра-
вовую систему города во второй половине
XIII в. историком практически не учитыва-
лись [5, Bd. I, S. 285].

Краткий проект написан на
Mittelhochdeutsch, имеет 81 параграф, Пролог
и Эпилог. Законы по сравнению с ранними
фрайбургскими хартиями упорядочены и при-
ведены в определенную систему: нормы объе-
динены в отраслевые блоки. На документе, в

силу того что текст проекта не стал офици-
альной хартией, нет и никогда не было печа-
тей сеньора города и самого города, не стоят
подписи под текстом. Краткий проект напи-
сан от имени сеньора города – графа Эгона
(Эгино) II фон Фрайбурга (1271–1316).

Анализ. Из краткого проекта «исчезли»
три нормы, присутствующие в Роделе: § 70 –
закон о запрете строительства дома на сред-
ства иногороднего, § 80 – установление о ли-
шении сеньора города законодательной ини-
циативы и § 75 – норма о расследовании уго-
ловного преступления – ранения.

§ 80 вместе с § 4 (закон о наследовании
Фрайбурга старшим сыном сеньора) Роделя
стали самыми важными в политике ограни-
чения городом сеньориальной власти. Фак-
тически § 4 запрещал свободное распоряже-
ние Фрайбургом сеньору. Город отныне ста-
новился для новой сеньориальной семьи соб-
ственностью, которой последние не могли рас-
поряжаться в полной мере. Любая форма от-
чуждения Фрайбурга, за исключением насле-
дования старшим сыном, была для сеньоров
недоступна. Это была важная победа горо-
жан, обезопасивших себя от возможных не-
приятностей, связанных с феодальными усо-
бицами и борьбой феодальных групп за Фрай-
бург. Краткий проект (§ 1) повторяет роде-
левский закон, прибавляя, что если сыновей
у сеньора нет, то наследовать власть над го-
родом должна старшая дочь.

§ 80 также состоит из двух законов.
В первой и третьей частях параграфа (§ 80
ч. 1 и § 80 ч. 3) устанавливалась ответствен-
ность сеньора перед законом: нарушение се-
ньором городских норм означало, что он «иг-
норирует право города». В подобном случае
сеньориальное правонарушение не отменяло
закон как прецедент, но, наоборот, установле-
ние городских властей «сколько раз [сеньор
такое решение] нарушит, столько раз [оно бу-
дет заново] приниматься». Вторая часть па-
раграфа (§ 80 ч. 2) отнимает законодатель-
ную инициативу у господина города. Указано,
что всякое новое постановление городских
властей должно быть утверждено в обяза-
тельном порядке: «...решение, [что] будет сде-
лано, также [господину] надлежит принять».
По сути, сеньоры лишились законодательной
власти в городе. Они могли отныне только
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регистрировать закон, принятый городскими
властями. В случае же, если сеньор и наме-
ревался издать норму, которая могла быть
неугодна фрайбургскому муниципальному уп-
равлению, такой закон отклонялся. Права се-
ньоров в городе были ограничены. Краткий
проект не имеет подобного закона в своем
составе. Граф Эгон II решил взять своеобраз-
ный реванш за вынужденное умаление влас-
ти, случившееся в начале правления его деда
графа Эгона I (1218–1237).

Пролог краткого проекта 1275 г. заметно
отличается от Пролога Роделя. В последнем
использовалась формула, появившаяся еще во
Фрайбургской учредительной привилегии
1120 г. [2, с. 71–85; 5, Bd. II, S. 531–533]: каж-
дый новый законодатель указывал, что он пре-
доставляет хартию городу, который он же ос-
новал в 1120 г., а законы в этой хартии базиру-
ются на так называемом кельнском праве.
Пролог же краткого проекта ссылается на пре-
дыдущую хартию, написанную от имени гер-
цога Бертольда V Церингена (сеньора Фрай-
бурга в 1186–1218 гг.), основанную на кельнс-
ком праве и подтвержденную императором и
его прямыми вассалами. В качестве причины
создания нового правового документа указы-
валось физическое обветшание старой хартии.

В Роделе нет Эпилога. В кратком же
проекте он содержит клятву графа Эгона II,
что он будет соблюдать положения новой хар-
тии, указания, что документ запечатан граф-
ской печатью (хотя, как было сказано выше,
проект не имел печатей).

Таким образом, граф Эгон II доказывал
свою легитимность как законодателя, а ссыл-
ка на раннюю хартию придавала новому до-
кументу дополнительную значимость и ука-
зывала преемстсвенность власти для графс-
кого рода от предыдущих сеньоров Фрайбур-
га – герцогов Церингенов.

Остальные нормы, по примеру создате-
лей краткого проекта, будут разбиты на бло-
ки. Их 6, выделенных по отраслям права:
1) привилегии горожан и права сеньора §§ 1–8,
24–29, 51; 2) уголовно-процессуальное право
§§ 9–19, 23, 30–33, 35–37, 50, 59, 61–64;
3) гражданское право §§ 20–22, 34, 38–49, 52;
4) муниципальное управление §§ 55–58, 65;
5) торговое право §§ 71–81; 6) разные законы
§§ 60, 66–70.

Первый блок – привилегии горожан
и права сеньора. 5 параграфов краткого про-
екта содержат прямой перевод 6 параграфов
Роделя: § 4 (=§ 5 Роделя) – закон о защите
прибывающих во Фрайбург; § 5 (=§ 7 Роде-
ля) – право свободно и безопасно навсегда
покинуть город для фрайбуржца; § 24
(=§ 51 Роделя) – разрешение лично зависи-
мому поселиться во Фрайбурге и право гос-
подина возвратить такого зависимого; § 25
(=§ 52 Роделя) – право «года и дня» для но-
вопоселенца; § 51 (=§§ 64–65 Роделя) – на-
казание за преступление против фрайбурж-
ца, совершенное во время военного похода,
и наказание за отказ от участия в военном
походе, объявленном сеньором.

9 параграфов отличаются от имеющих-
ся в Роделе (о законе 1-го параграфа см. вы-
ше). § 2 (изм. § 2 Роделя) содержит нормы о
размере участка для постройки дома для
фрайбуржца и о сумме чинша сеньору за та-
кой участок. В Роделе установлен срок упла-
ты чинша – день св. Мартина (11 ноября), а
его сумма устанавливалась в 12 денариев.
В кратком проекте чинш определялся в один
шиллинг пфеннигами (einin Schil ling
pfenninge). Составители проекта просто за-
менили латинский денарий на немецкоязыч-
ный шиллинг пфеннигами, а сумма выплаты
не изменилась. И это при том, что в том же
самом проекте, но в других законах, исполь-
зуются латинские номиналы – денарий и обол
(§ 75) [5, Bd. II, S. 668–669]. Изменилось вре-
мя внесения шиллинга в казну. Теперь горо-
жанин был обязан платить в период от дня
св. Мартина до Рождества. По всей видимо-
сти, не все горожане успевали вовремя зап-
латить либо некоторые из них не платили по-
ложенный чинш, мотивируя свой отказ сжа-
тыми сроками выплаты и, соответственно,
нехваткой времени, и законодатель увеличил
время чиншевого сбора почти на полтора ме-
сяца – с 11 ноября по 25 декабря.

§ 3 (изм. § 63 Роделя) дополняет закон
о военной службе горожан в пользу сеньора.
Как и в Роделе, в кратком проекте было указа-
но, что горожане выступают в составе армии
сеньора на время «одного дня пути» (от Фрай-
бурга). Как дополнение выступает положение о
защите жизни и имущества горожанина, веро-
ятно, во время несения им военной службы.
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§ 6 (изм. § 8 Роделя) – закон о выборе
городского священника. В Роделе устанавли-
валось, что городская община выбирает для
себя священника. Однако, как указывает крат-
кий проект, сеньор города, по всей видимос-
ти, посчитал такую привилегию излишней и
присвоил право выбора себе. Скорее всего,
графу нужна была дополнительная поддерж-
ка в городе, поэтому он предпочел в качестве
священника иметь верного себе человека.
Все же в том же законе указывается, что по-
номари (министранты – sigristen) должны
быть выбраны горожанами.

§ 7 (изм. § 10 Роделя) по новому опре-
делял выборы шультгейса (schultheizen) – вер-
ховного городского судьи по гражданским и
уголовным делам. В Роделе такой выбор
принадлежит горожанам. В кратком проекте Се-
ньор города утверждает шультгейса «от 24-х» –
городского Совета. В данном случае не вполне
ясно, был ли новый шультгейс избран совет-
никами либо же он избирался из состава са-
мого Совета. Как бы то ни было, данная нор-
ма укрепляла позиции городского Совета и
ущемляла права городской общины.

Фрайбургский Совет 24-х – орган муни-
ципального управления, возникает еще в
1120 г. как коллегия присяжных, занимающа-
яся вопросами функционирования рынка.
В 1120 г. число присяжных еще не определе-
но [5, Bd. II, S. 531–532]. В дальнейшем кол-
легия присяжных получает дополнительные
властные прерогативы, постепенно превраща-
ясь в полноценный городской Совет, состоя-
щий из 24-х членов.

§ 8 продолжает изменения в законе о
выборах городских служащих (§ 10 Роделя).
Кроме шультгейса горожане, по закону Роде-
ля, избирали стражников (lictores) и пастухов
(pastores). В новом законе горожане выбира-
ли надзирателя (stokwertir) и пастуха
(herter). Сложность идентификации латинс-
кого lictor позволяет предположить идентич-
ность должностей стражника и надзирателя,
хотя такое предположение лишено докумен-
тального подтверждения. Однако в новом
законе существует разночтение. В Роделе
должностных лиц избирали ежегодно, в крат-
ком проекте – «когда угодно». Это обеспечи-
вало частую сменяемость неугодных для
горожан должностных лиц.

§ 26 (изм. § 61 Роделя) указывает, что
после смерти фрайбуржца, бывшего при жиз-
ни зависимым и признававшего свою зависи-
мость, наследство покойного не доставалось
бывшему господину. В старом законе говори-
лось, что вдова зависимого бывшему госпо-
дину ее покойного мужа «ничего не дает».
Таким образом, из закона Роделя исключались
ситуации, когда жена умирала раньше мужа и
после смерти мужчины оставались другие
наследники, например дети. Краткий проект
исправил этот случай.

§ 27 (изм. § 23 Роделя) меняет основное
условие включения жителя Фрайбурга в состав
городской общины. Родель определял таким
условием владение недвижимостью в городе
стоимостью в 1 марку. Краткий проект смяг-
чал такое условие: полноправным горожанином
мог стать любой, кто владел 1/8 частью дома,
который стоит 2 марки. Особо указывалось, что
такой дом не должен быть ветхим. Новый за-
кон увеличивал число полноправных горожан –
членов городской общины.

§ 29 (изм. § 36 Роделя) конкретизирует
норму о запрете людям сеньора города стано-
виться горожанами. В Роделе такими людь-
ми названы hominum uel ministerialium
domini – «люди или министериалы господина».
Краткий проект указывает, что это «собствен-
ные люди господина» (herrin eigin lût... Вари-
ант перевода – «родня господина»), «люди его
фогта» – верховного судьи сеньориальной ад-
министрации (siner vogt lût) и «служилые
люди» (dienest ma e). Таким образом, в круг
лиц, которым был запрещен допуск в городс-
кую общину, были добавлены служащие при
господском фогте. Все они, как указано в обо-
их документах, могли стать свидетелями про-
тив горожан, что делало судопроизводство
предвзятым. Отсюда – жесткий запрет груп-
пе лиц становиться горожанами Фрайбурга, за
исключением случая, когда сеньор не осво-
бождал бы их от своих обязанностей.

Наконец, один параграф является новым
для фрайбургского законодательства. § 28 раз-
вивает закон об условии включения в состав
городской общины (см. выше, § 27). Новая
норма постановляет, что дети покойного го-
рожанина, владевшего 1/8 частью дома, ста-
новились полноценными горожанами «как
много бы их ни было» (swie vil der ist). Одна-
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ко если такой наследник потеряет право вла-
дения отцовским наследством, то он лишает-
ся возможности стать полноценным членом
городской общины. Вернуть право наследо-
вания надлежало в течении года.

Законы 1-го блока имеют два основных
вектора: во-первых, прослеживаются тенден-
ции к усилению сеньориальной власти и рас-
ширению полномочий Совета. Во-вторых, об-
наруживается направленность к дополнитель-
ному привлечению новопоселенцев в город.
Законы, облегчающие положение зависимых
горожан, упрощающие получение допуска в
городскую общину, должны были привлечь в
город новых жителей.

Второй блок – уголовно-процессуаль-
ное право. 11 параграфов являются прямым
переводом норм Роделя: § 13 (=§ 46 Роделя)
разграничивал полномочия судебной власти
сеньора и шультгейса: во власти господина
города были дела против согорожан о выры-
вании волос, побоях, проникновении с пре-
ступными намерениями в дом, пленении и со-
участии в пленении. Наказание за такое пре-
ступление – лишение покровительства сень-
ора. Остальные уголовные дела, случивши-
еся между горожанами, находились в компе-
тенции шультгейса; § 14 (=§ 47 ч. 1 Роде-
ля) – норма о наказании зачинщика драки
между горожанами; § 16 (=§§ 48–50 Роде-
ля) – закон о наказаниях за ссору и вражду
горожан вне стен Фрайбурга; § 17 (=§ 53 Ро-
деля) – установление наказания за вооружен-
ное участие в мятеже; § 18 (=§ 54 Роделя) –
норма о наказании за иск против согорожа-
нина в нефрайбургском суде; § 23 (=§ 60 Ро-
деля) запрещает произвольные задержания
фрайбуржцев без судебного решения. Исклю-
чение делается для фальшивомонетчиков и
грабителей (вероятно, застигнутых на мес-
те преступления); § 30 (=§ 38 Роделя) – зап-
рет иногороднему свидетельствовать против
фрайбуржца; § 32 (=§ 37 ч. 3 Роделя) – нака-
зание свидетелям тайного примирения тяжу-
щихся горожан; § 36 (=§ 32 Роделя) – закон о
невозможности несовершеннолетнему распо-
ряжаться имуществом родителей, разрешение
родителям несовершеннолетнего не возвра-
щать долги своего ребенка; § 62 (=§ 43 Роде-
ля) запрещал проводить судебный поединок
негорожанина с горожанином, если последний

не хотел его проведения; § 64 (=§ 40 Роделя)
определял Кельн как город, где был арбит-
ражный суд для Фрайбурга, и назначал комис-
сию для отправки в Кельн за решением.

11 параграфов отличаются от имеющих-
ся в Роделе. § 9 (изм. § 62 Роделя) дополняет
норму о судьбе горожанина, потерявшего ми-
лость сеньора. Старый закон устанавливал,
что такому горожанину разрешено в течении
6 недель проживать в городе и за его преде-
лами и пользоваться собственностью. Движи-
мость и недвижимость (городской дом ука-
зывался особо, потому что владение им было
обязательным условием включения в город-
скую общину) запрещалось продавать и зак-
ладывать. Если за полтора месяца горожанин
не вернет милость господина, то все его иму-
щество (включая городской дом) доставалось
сеньору. Особым пунктом указывалось, что
если господин «ушел за гору» – ultra montana
transieret (чит. за пределы городской округи),
то для исполнения закона надлежало дожи-
даться его возвращения.

В новом законе говорится также, что
потерявшему покровительство горожанину
давался срок в полтора месяца для того, что-
бы исправить ситуацию. Также разрешалось
свободно пользоваться имуществом, однако
снималось запрещение продавать и заклады-
вать собственность в городе и за его стена-
ми. Исключение делалось для городского
дома, которым горожанин распоряжаться не
мог, так как «он уже не горожанин». Изменя-
лось наказание не сумевшему в 6 недель вер-
нуть себе покровительство сеньора горожа-
нину. Теперь господин мог изгнать его из го-
рода, но имущество при этом сохранялось за
горожанином. Сеньор гарантировал безопас-
ность жизни и сохранность имущества изгнан-
ному, ему же разрешалось свободно прожи-
вать за городом. Такое дополнение стало важ-
ным для горожан и ограничило возможность
городскому сеньору пополнять свою казну за
счет фрайбуржцев, совершивших преступле-
ние. Преступник изгонялся, но его собствен-
ность (кроме городского дома) теперь пере-
ходила наследникам изгнанного. Кроме того,
норма продемонстрировала правило, что за
преступление, совершенное во Фрайбурге, по-
лагалось исполнять наказание только внутри
городских стен. Фрайбуржский преступник вне



62

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

города не считался таковым. Закон устанав-
ливал также, что сеньор мог «простить» пра-
вонарушителя, тогда тот имел право свобод-
но проживать в городе «пока господин захо-
чет его охранять».

Далее новая норма изымала туманное –
сеньор ушел «за гору». Если господин нахо-
дился «за пределами земли» – ussirthalp
landes – то после его возвращения начинался
срок в 6 недель, в течение которого горожа-
нин должен был вернуть милость сеньора.
Старый закон назначал срок в 6 недель сразу
по решению суда, и если сеньор отсутствовал
во Фрайбурге, то горожанину вернуть его по-
кровительство было весьма проблематично.

По истечении полутора месяцев, если
сеньор заявит, что горожанин его покровитель-
ства не вернул, а горожанин станет утверж-
дать обратное, то фрайбуржец может предо-
ставить двух свидетелей и доказать свою пра-
воту. Таким образом, горожане пытались обе-
зопасить себя от сеньориального судебного
произвола и от необходимости дважды пла-
тить за одно и то же правонарушение.

Наконец, в течение 6 недель от вынесе-
ния приговора преступник мог свободно по-
кинуть Фрайбург и пределы сеньориальных
владений (указывались географические пре-
делы его владений). Во время такого исхода
сеньор обязан был защищать жизнь и соб-
ственность бывшего фрайбуржца.

§ 10 (изм. § 37 ч. 1–2 Роделя) указывает,
что ни согорожане, ни шультгейс не имеют пра-
ва заставлять поссорившихся фрайбуржцев
подавать друг на друга жалобу (в Роделе нет
конкретизации, к кому относился этот запрет,
но в старом законе есть замечание, что сень-
ор и городской судья – iudex ciuitatis – не име-
ют право вести расследование по такому делу).
В кратком проекте указывалось далее, что
если иск все-таки попадал в суд, а тяжущиеся
примирятся, и в этот момент кто-либо из них
будет ранен другим, то сеньору или шультгей-
су необходимо дело довести до конца. В Ро-
деле же судьями, имевшими полномочия вес-
ти такое дело, по-прежнему указывались гос-
подин города и городской судья, а о ранении
не упоминалось.

§ 11 (изм. § 44 Роделя) устанавливал
наказание за побои, нанесенные согорожани-
ну; за его смерть, вызванную такими побоя-

ми (устанавливалось особое наказание за по-
добные преступления, совершенные ночью
или в пьяном виде). Однако наказание следо-
вало только если факт преступления подтвер-
ждали свидетели (в Роделе указывалось, что
должно быть два достойных свидетеля –
duobus idoneis testibus). Наконец, если ответ-
чик не был согласен с обвинением, он имел
право вступить в поединок с жалобщиком или
с одним из свидетелей (в Роделе только с
одним из свидетелей).

§ 12 (изм. § 45 Роделя) постановляет
разрушить дом бежавшего из Фрайбурга убий-
цы. Наследники могли восстановить стены
дома только через год, уплатив шультгейсу
60 шиллингов (в Роделе – солидов). Преступ-
ника, вернувшегося назад в город, ждало по-
ложенное наказание. В кратком проекте ус-
танавливалось дополнение, что наследники
могли отказаться от восстановления дома, но
также обязаны были уплатить шультгейсу
судебную выплату – 60 шиллингов.

§ 15 (изм. § 47 ч. 2 Роделя) определяет
наказание за избиение иногороднего фрайбур-
жцем. Новый закон устанавливает дополне-
ние: за такое же преступление, но совершен-
ное иногородним в отношении горожанина.
В первом случае полагался штраф в размере
60 шиллингов (в Роделе – солидов), во вто-
ром – острижение волос преступнику на «два
пальца» (zweier vinger). В новом законе как
правонарушение сохранилось только избиение,
но исчезло прописанное в Роделе: «лишить во-
лос» (depilauerit).

§ 19 (изм. § 55 Роделя) гарантирует на-
казание иногороднему, преследующему фрай-
буржца вне стен города. Горожанин, вернув-
шись во Фрайбург, должен был рассказать о
возникшей ситуации шультгейсу, а затем, если
иногородний приезжал во Фрайбург, то горо-
жанин мог поступить со своим обидчиком как
угодно. В новом законе, помимо «преследо-
вания» (iagen) указано «ранение» (wunden)
как преступление, за совершение которого
полагалось такое же наказание.

§ 33 (изм. § 39 Роделя) уточняет закон о
свидетельских показаниях. В Роделе было
указано, что в любом деле должны присут-
ствовать два свидетеля, видевших и слышав-
ших обстоятельства произошедшего. В крат-
ком проекте уточнялось, что такие свидете-
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ли необходимы при расследовании дел об ог-
раблении, когда сами они не просто «видели и
слышали», но и могут опознать преступника.

§ 35 (изм. § 33 Роделя) устанавливает
минимальный возраст правоспособности
фрайбуржца: в кратком проекте – 12 лет, в
Роделе – 14.

§ 59 (изм. § 72 Роделя) определял штраф
в 3 шиллинга за нападение на проникшего в
дом горожанина посетителя, которому вход в
этот дом был запрещен. В Роделе штраф не
полагался.

§ 61 (изм. § 42 Роделя) устанавливал, что
со злоумышленником, который проник в жи-
лище горожанина, можно было поступать как
угодно. В Роделе конкретизировалось, что
злоумышленник напал на горожанина в его
доме или пленил его.

§ 63 (изм. § 74 Роделя) определял основа-
ния для проведения судебного поединка. В крат-
ком проекте это «удар до крови», в Роделе –
кровопролитие, кража и убийство.

3 параграфа являются новыми для фрай-
бургского законодательства. § 31 содержит две
нормы. Первая предусматривает, что горожа-
нину и сеньору запрещается свидетельствовать
друг против друга, за исключением дел о не-
выплате чинша и о тайном примирении ранее
тяжущихся сторон. Закон явно ограничивал воз-
можности господина города оказывать давле-
ние на местное судопроизводство. Вторая нор-
ма устанавливала возможность горожанину
вернуть свое имущество, которое в свое вре-
мя сеньор у него одолжил, но «забыл»
(vergessin) вернуть. Вновь закон ограничива-
ет возможность сеньора иметь право свобод-
ных реквизиций у горожан, защищает имуще-
ство горожан от непомерной жадности город-
ского господина.

§ 37 продолжает норму 36-го параграфа
(см. выше) о защите семейного имущества.
Такие же ограничения в распоряжении соб-
ственностью налагались на жену фрайбурж-
ца. Исключение делалось для семейных пар,
которые были торговцами.

§ 50 продолжает закон об ограничениях
возможностей сеньора присваивать имуще-
ство горожан (см. выше, § 31 ч. 2). Устанав-
ливалось, что если господин возьмет что-либо
у горожанина, то 24-ре должны были уговари-
вать сеньора вернуть горожанину его добро.

Если увещевания не помогут, то пострадав-
ший и 24-ре объявляли о произошедшем во
всеуслышание и тогда горожане получали воз-
можность «не исполнять права перед госпо-
дином» – dem herrin enhein reht t ie (чит.: не
подчиняться сеньору), пока тот не возвратит
захваченную собственность.

Уголовное и процессуальное право во
Фрайбурге во второй половине XIII в. претер-
певало изменения. Эти изменения были в
пользу горожан и ограничивали возможности
чужаков (негорожан, сеньора и сеньориальной
администрации) влиять на городское судопро-
изводство, иметь преференции в суде по срав-
нению с членами городской общины.

Третий блок – гражданское право.
8 параграфов являются прямым переводом
норм Роделя: § 21 (=§ 57 Роделя) гарантиру-
ет необратимость законной сделки с имуще-
ством; § 22 (=§§ 58–59 Роделя) постановляет
законность продажи имущества и устанавли-
вает ответственность за продажу краденно-
го; § 34 (=§ 24 Роделя) определяет судьбу вы-
морочного наследства; определяет права на-
следования родительского имущества деть-
ми покойных; § 38 (=§§ 25–26 Роделя) уста-
навливает партнерские отношения мужа и
жены в семейном предприятии (вероятно, в тор-
говле) и в праве наследования; § 40 (=§ 29 Ро-
деля) устанавливает право наследования в се-
мье, когда умер один из супругов и один из де-
тей; § 41 (=§ 31 Роделя) устанавливает право
наследования детьми материнского имуще-
ства, если отец ранее женился несколько раз;
§ 43 (=§ 35 Роделя) определяет штраф за ос-
корбление фрайбуржки; § 44 (=§ 71 Роделя) зап-
рещает принуждение вдовы к повторному бра-
ку или отказу от такового.

4 параграфа отличаются от имеющихся
в Роделе. § 20 (изм. § 56 Роделя) устанавли-
вает правило взыскания долга с иногородне-
го. В Роделе было указано, что должника-не-
горожанина необходимо привести в суд, а су-
дья должен заключить такого должника под
стражу на 6 недель. Содержать его в заклю-
чении надлежало за счет кредитора, если у
самого иногороднего не было собственных
средств. По прошествии срока должник пе-
редавался кредитору, который мог отныне
самостоятельно взыскать долг (вероятно за
счет имущества задолжавшего). Кредитору
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же полагалось заплатить судебную пошлину
в 3 солида и дать гарантию, что должнику не
будет причинен вред.

Краткий проект делает дополнение, что,
после того как должника передадут кредито-
ру, первый должен постоянно находиться в го-
роде так, «чтобы мог он солнце видеть», его
надлежало хорошо кормить и регулярно пре-
доставлять суду и 24-м для того, чтобы влас-
ти убедились в надлежащем обращении с за-
держанным. В данном случае закон дает до-
полнительную защиту иногородним, вероятнее
всего купцам, для того, чтобы не нарушить
торговые связи Фрайбурга с другими регио-
нами, чтобы не «отпугнуть» иногородних куп-
цов от городского рынка.

§ 39 (изм. §§ 27–28 Роделя) устанавли-
вает право мужчине свободно распоряжать-
ся семейной собственностью. После смерти
одного из супругов и при наличии детей (в Ро-
деле о детях не говорится) в семье вдовец
или вдова теряют право свободного отчуж-
дения имущества. Исключение делается для
случаев, когда такая семья крайне обнищает
и станет голодать. Тогда необходимо принес-
ти клятву, а члены семьи получают возмож-
ность свободного распоряжения имуществом.
В кратком проекте вводится еще одно усло-
вие: факт бедственного положения семьи дол-
жны подтвердить 24-ре. Таким образом, ус-
танавливались дополнительные меры защиты
семейной собственности.

§ 42 (изм. § 34 Роделя) дополняет ста-
рый закон об опеке. Норма устанавливает на-
казание за вред, причиненный опекаемым де-
тям, совершенный из корыстных побуждений.
В кратком проекте дополнительно устанавли-
вается, что дочь горожанина, находящаяся под
опекой, не может «навредить себе» (речь, ве-
роятнее всего, идет о возможности распоря-
жения имуществом), даже если опекун забо-
тится о своей опекаемой недобросовестно.

§ 52 (изм. § 66 Роделя) меняет формули-
ровку в законе о залоге собственности. В Ро-
деле было установлено, что получивший в за-
лог наследственное имущество пользуется им,
пока не будет принесена клятва (речь идет о
судебном заседании, в ходе которого наслед-
ственная собственность переходила другому
владельцу). Если кто-либо отказывался прине-
сти клятву, то собственность «возвращается

под власть господского права» (in domini iure
redit potestatem). В этом случае с определен-
ной степенью уверенности можно говорить о
расторжении залоговой сделки участников.

Краткий проект настолько изменил слож-
ные для восприятия формулировки Роделя,
что, по сути, создал новый закон: в документе
указывается, что отдавший в залог наслед-
ственную собственность обязан платить за
нее чинш сеньору города. Если этого не про-
исходит, то собственность не возвращается
бывшему владельцу.

5 параграфов являются новыми для
фрайбургского законодательства. § 45 уста-
навливает право овдовевшего родителя про-
живать у детей. Это право гарантируется го-
родской общиной.

§ 46 постановляет, что если горожанин ис-
пользует имущество своих детей, но потом «из-
менится его жизнь без его ведома» – wandilot
daz denne sin lebin ane sine wissende (в данном
случае речь идет об утрате такого имущества
либо его части детьми), то такой случай (в этой
части закона он уже определен конкретнее как
«дар» – gift) не будет иметь законной силы, так
как произошел не по воле отца.

§ 47 устанавливает возможность отцу пе-
редавать при своей жизни любому из детей
часть своего имущества. Однако далее огова-
ривается ситуация, в которой получивший такую
собственность ребенок умирает. В таком слу-
чае отец должен разделить такое имущество
между оставшимися детьми: большую часть
отдать одному из детей по своему выбору, а
меньшую часть разделить между остальными.

§ 48 разрешает ситуацию, которая возни-
кала после смерти горожанина-должника не
имевшего наследников, но у которого при жиз-
ни был поручитель. Имущество покойного до-
ставалось поручителю, а последний был дол-
жен выплатить долг из полученного наследства.

§ 49 нормирует случай, когда горожанин
имел собственность в деревне, которая была под
залогом, но эта собственность сгорела. В таком
случае он имел возможность сохранить за со-
бой землю, на которой ранее стояло строение.

Законы гражданского права защищают се-
мью и семейное имущество горожан, развива-
ют наследственное право и, кроме того, совер-
шенствуют нормы о взаимоотношениях с иного-
родними в рамках гражданско-правовых законов.
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Четвертый блок – муниципальное уп-
равление. 2 параграфа являются прямым пе-
реводом норм Роделя: § 55 (=§ 76 Роделя)
разрешал членам Совета 24-х не платить чинш
(в этом параграфе, как и в Роделе, суммой
чинша называют 12 денариев, а в § 2 – 1 шил-
линг пфеннигов) сеньору за свой домовой уча-
сток, а также не являться в суд по какому-
либо иску против себя, если советника за день
не предупредили о заседании или же если он
нарушил городское право; § 56 (=§§ 77–78 Ро-
деля) говорит о рабочих местах советников для
исполнения своих обязанностей.

2 параграфа отличаются от имеющихся
в Роделе. § 57 (изм. § 20 Роделя) устанавли-
вает, что все меры веса (в Роделе – меры
измерения для вина, зерна и веса для золота и
серебра) находятся под контролем 24-х. Точ-
ные меры должны выдаваться горожанам
бесплатно (в Роделе после установления эта-
лонных мер советники передавали их горожа-
нину, которого считали достойным). Пользо-
вание неэталонными мерами в городской тор-
говле приравнивалось к краже.

§ 58 (изм. § 79 Роделя) определяет пол-
номочия Совета 24-х. В Роделе указывается,
что в круге полномочий консулов лежат дела
о регулировании правил торговли на рынке
продовольственными товарами. В § 58 крат-
кого проекта это положение отсутствует. Пол-
номочия 24-х к 1275 г. значительно расшири-
лись, и это видно из содержания предыдущих
параграфов (см., напр. § 20, § 50 и др.), и не
ограничивались более рыночными делами.
Также Родель постановляет, что нарушивший
клятву советник лишался имущества в горо-
де. Краткий проект только лишь отменял не-
законные постановления советников, но никак
не наказывал нерадивых членов Совета. Кро-
ме того, § 58 утверждал, что постановления
советников являются законом, неисполнение
которого лишает нарушителя права города.

Один параграф является новым для
фрайбургского законодательства. § 65 опре-
делял, что после смерти члена Совета 24-х,
«другие и не обычные» (andirn / unde nût
mænlich) горожане (вероятнее всего, осталь-
ные члены Совета) выбирают нового совет-
ника и приводят его к присяге.

Законы блока «муниципальное управле-
ние» показывают, что полномочия Совета в

городе значительно расширились. Сам Совет
24-х превращается в полноценный законода-
тельный и исполнительный орган муници-
пальной власти.

Пятый блок – торговое право. Все 11 па-
раграфов являются прямым переводом норм
Роделя: § 71 (=§ 11 Роделя) обязывает сборщи-
ка податей [в кратком проекте – der zolner, в
Роделе – телонеарий (thelonearius)] содержать
в порядке мосты и возмещать убытки за падеж
скота на неисправных мостах; § 72 (=§ 12 Роде-
ля) устанавливает суммы торговых пошлин за
проданные товары (по списку); § 73 (=§ 12, § 6
Роделя) освобождает горожан от уплаты пошли-
ны, устанавливает обязанность негорожан пла-
тить полную пошлину; § 74 (=§ 30 Роделя) раз-
решает чужаку, купившему товар у горожанина,
платить половину пошлины; § 75 (=§ 15 ч. 1 Ро-
деля) устанавливает обязанность хранителя об-
щественных мер веса выдавать их горожанину
в прокат под залог 3 шиллингов (в Роделе 3 со-
лидов); § 76 (=§ 15 ч. 2–5 Роделя) устанавлива-
ет ответственность за отказ выдать обществен-
ные меры веса и за выдачу неверных мер; § 77
(= § 16 Роделя) определяет наказание за взима-
ние платы за выдачу общественных мер веса;
§ 78 (= § 17 Роделя) обязывает негорожанина
платить обол за каждый взвешенный на обще-
ственных весах центнер; § 79 (= § 14 Роделя)
освобождает монахов, священников и служилых
людей [dienestman, в Роделе – министериалов
(ministeriales)] сеньора от выплат торговых по-
шлин; § 80 (= § 18 Роделя) позволяет горожанам
иметь эквивалент эталонных мер, с помощью
которых можно торговать только с согорожана-
ми; § 81 (= § 19 Роделя) устанавливает обязан-
ность торговать с негорожанами только при ис-
пользовании общественных мер веса.

Торговое право не претерпело изменений
по сравнению с Роделем и по-прежнему регу-
лировало правила взимания торговых пошлин.

Шестой блок – разные законы. 2 пара-
графа являются прямым переводом норм Ро-
деля: § 60 (=§ 73 Роделя) устанавливает воз-
можность принудить к браку молодых, всту-
пивших в интимную связь; § 66 (=§ 21 Роделя)
разрешает горожанину пользоваться любой
недвижимостью, не платя фогту (верховному
судье сеньориальной администрации) подати.

1 параграф отличается от имеющегося
в Роделе – § 67 (изм. § 22 Роделя). В старом
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законе указывалось, что за две недели до и за
две недели после праздника св. Мартина
(11 ноября) мясникам запрещалось покупать
коров и свиней, если только животных не при-
готовили для убоя ради продажи мяса на вес.
В кратком проекте особо устанавливалось,
что мясо должно было доставаться и бога-
тым, и бедным, а если мясник не исполнял
этого закона, то должен был отвечать перед
коллегией 24-х.

3 параграфа являются новыми для
фрайбургского законодательства. § 68 поста-
новлял, что купивший во Фрайбурге монету
или владеющий ею должен был предоставить
ее на контроль 24-м и горожанам. Этот за-
кон был предназначен для контроля над че-
канщиками монеты и недопуска в оборот
фальшивых монет.

§ 69 устанавливал, что в случае неявки
горожанина в суд сеньора назначался штраф
в 60 шиллингов. Тот же параграф указывал,
что членов Совета 24-х надо было вызывать
в господский суд каждого по отдельности.

§ 70 определял минимальный штраф в
пользу сеньора – 60 шиллингов.

Результаты. Краткий проект 1275 г. не
стал официальной фрайбургской хартией. Од-
нако это не умаляет его значения как ценного
исторического источника по истории средне-
векового Фрайбурга. Документ, с одной сто-
роны, отражал изменения, произошедшие в
городском законодательстве с 1218 по 1275 гг.,
а с другой – показывал стороны политичес-
кой борьбы, происходящей между городским
(старшим) Советом 24-х, сеньором Фрайбур-
га и городской общиной.

На первый взгляд, краткий проект содер-
жит большое количество норм, «не выгодных»
сеньору [5, Bd. I, S. 293]. Это и ограничение
господского произвола в отношении имуще-
ства горожан, и уменьшение влияния самого
сеньора и его администрации в городском
суде, при управлении городом и т. п. Но, не-
смотря на это, краткий проект без сомнения
укреплял власть графов фон Фрайбургов в го-
роде. Сеньор вновь должен был получить за-
конодательную инициативу, вернуть себе воз-
можность издавать законы во Фрайбурге, кон-
тролировать местные приходы.

Несомненные выгоды получал Совет
24-х. Краткий проект превращал надзорную

рыночную коллегию муниципального управ-
ления в полноценный законодательный и ис-
полнительный орган власти. Постановления
Совета приравнивались к закону, советники
принимали участие в судебных заседаниях,
решали важные для города проблемы.

Городская община, напротив, теряла при-
вилегии, полученные ранее. Горожане теперь
не выбирали городского священника, шультгей-
са, а выборы членов Совета 24-х проходили уже
без широкого участия городских жителей.

Вполне определенно можно сказать, что
изменения в уголовном, процессуальном,
гражданском праве, зафиксированные в крат-
ком проекте 1275 г., отражали реально суще-
ствовавшее законодательство Фрайбурга.
Большинство норм, и об этом можно говорить
с определенной долей вероятности, уже были
введены в городе казуальными судебными
решениями, постановлениями Советов и т. д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блохин, П. А. Две «одинаковые» фрайбур-
гские хартии 1275 г.: cui bono? / П. А. Блохин // Сред-
ние века. – 2020. – Вып. 81 (2). – С. 92–110. – DOI:
https://doi.org/10.7868/S013187802002004X.

2. Блохин, П. А. К вопросу о причинах со-
здания фрайбургской учредительной привилегии
/ П. А. Блохин // Право в средневековом мире :
cб. ст. / под ред. И. И. Варьяш, Г. А. Поповой. –
М. : ИВИ РАН, 2007. – С. 71–85.

3. Блохин, П. А. Эволюция фрайбургского го-
родского права в XII – первой половине XIII вв. :
автореф. дис. ... канд. ист. наук / Блохин Павел Алек-
сандрович. – М. : ИВИ РАН, 2014. – 20 с.

4. Городское право Фрайбурга // Средневе-
ковый город : прил. к ежегоднику «Средние века». –
М. : ИВИ РАН, 2006. – Вып. 1. – С. 15–42.

5. Blattmann, M. Die Freiburger Stadtrechte zur
Zeit der Zähringer / M. Blattmann. – Freiburg ;
Würzburg : Verlag Ploetz, 1995. – Bd. I–II. – 791 S.

6. Heinemeyer, W. Der Freiburger Stadtrodel.
Eine palaographische Betrachtung / W. Heinemeyer
// Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Germanistische Abteilung. – 1996. – 83. – S. 116–126.

7. Lahusen, I. Besprechung zu F. Beyerle (1910)
/ I. Lahusen // Göttingenische gelehrte Anzeigen. –
1912. – 2. – S. 122–128.

8. Rietschel, S. Neue Studien über die älteren
Stadtrechte von Freiburg im Breisgau mit einer
verglei chen den  Ausga be der  l a tei n ischen
Stadtrechtstexte des 13. Jahrhundert / S. Rietschel



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 67

П.А. Блохин. Две «одинаковые» фрайбургские хартии 1275 г.: краткий проект

// Festgabe für Friedrich Thudichum. Tubingen,
1907. – S. 3–45.

9. Rörig, F. Nochmals Freiburger Stadtrodel,
Stadtschreiber und Beischpruchsrecht / F. Rörig
// Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. –
1912.– 66, NF 27. – S. 16–32.

10. Urkundenbuch der Stadt Freiburg im
Breisgau / hrsg. von H. Schreiber. – Freiburg, 1828. –
Bd. I, Abt. 1. – 224 S.

REFERENCES

1. Blokhin P.A. Dve «odinakovye» frajburgskie
hartii 1275 g.: cui bono? [Two «Identical» Freiburg
Charters of 1275. Cui Bono?]. Srednie veka [Middle
Ages], 2020, iss. 81 (2), pp. 92-110. DOI: https://doi.org/
10.7868/S013187802002004X.

2. Blokhin P.A.  K voprosu o prichinakh
sozdaniia fraiburgskoi uchreditelnoi privilegii [To the
Question of the Reasons for the Establishment of the
Freiburg Constitutional Privilege]. Pravo v
srednevekovom mire: sb. st. [Law in the Medieval
World. Collection of Articles]. Ed. by I.I. Variash,
G.А. Popova. Moscow, Institute of World History of
Russian Academy of Sciences, 2007, pp. 71-85.

3. Blokhin P.A. Evoliutsiia fraiburgskogo
gorodskogo prava v XII – pervoi polovine XIII vv.:
avtoref. dis. ... kand. ist. nauk [Evolution of Freiburg

Town Law in the 12th – First Half of 13th Centuries:
Cand. hist. sci. abs. diss.]. Moscow, Institute of World
History of Russian Academy of Sciences, 2014. 20 p.

4. Gorodskoe pravo Fraiburga [Freiburg Town
Law]. Srednevekovyi gorod: pril. k ezhegodniku
«Srednie veka» [Medieval Town. Annex to Journal
“Middle Ages”]. Moscow, Institute of World History
of Russian Academy of Sciences, 2006, iss. 1, pp. 15-42.

5. Blattmann M. Die Freiburger Stadtrechte zur
Zeit der Zähringer. Freiburg; Würzburg, Verlag Ploetz,
1995, Bd. I-II. 791 S.

6. Heinemeyer W. Der Freiburger Stadtrodel. Eine
palaographische Betrachtung. Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische
Abteilung, 1996, 83, S. 116-126.

7. Lahusen I. Besprechung zu F. Beyerle
(1910). Göttingenische gelehrte Anzeigen, 1912,
2, S. 122-128.

8. Rietschel S. Neue Studien über die älteren
Stadtrechte von Freiburg im Breisgau mit einer
vergleichenden Ausgabe der lateinischen
Stadtrechtstexte des 13. Jahrhundert. Festgabe für
Friedrich Thudichum. Tubingen, 1907, S. 3-45.

9. Rörig F. Nochmals Freiburger Stadtrodel,
Stadtschreiber und Beischpruchsrecht. Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins, 1912, 66, NF 27,  S. 16-32.

10. Urkundenbuch der Stadt Freiburg im
Breisgau. Hg. von Schreiber H. Freiburg, 1828, Bd. I,
Abt. 1. 224 S.

Information About the Author

Pavel A. Blokhin, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Department of Foreign
History & Regional Studies, Astrakhan State University, Tatishcheva St, 20a, 414056 Astrakhan,
Russian Federation, pavelblochin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5104-755X

Информация об авторе

Павел Александрович Блохин, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной
истории и регионоведения, Астраханский государственный университет, ул. Татищева, 20а, 414056
г. Астрахань, Российская Федерация, pavelblochin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5104-755X




В

ол
ве

нк
о 

А
.А

., 
20

21

68 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.5

UDC 94(470+571) Submitted: 05.11.2019
LBC 63.3(2)522 Accepted: 03.06.2020

“NEW” COSSACK TROOPS IN GOVERNMENT PROJECTS
AND OFFICIAL NOTES OF THE 1860s

Alexey A. Volvenko
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) RSUE (RINH), Taganrog, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article considers the government policy for the Cossacks in the 1860s. During this
period, the processes of organization/reorganization of the Cossack troops were most brightly shown.
These processes were developed against the background of discussions between imperial officials about the
roles and values of the Cossacks from the point of view of his military and colonization potential. Only the
Semirechensky (Almaty) army created in 1867 was a “new” Cossack army for the empire. Methods and materials.
As the main material for writing the article the contemporary records found in the 330th fund of the Russian state
military and historical archive (Moscow) and the Historical archive of Omsk region (Omsk) served. The note of the
chief of Tersky region in 1863–1875 M.T. Loris-Melikov “About education of the Transcaucasian Cossack army”,
prepared in December, 1868, is of particular importance. The specifics of the sources attracted required the use of
methods of source studies in accordance with the type of documents under consideration, followed by the
structural analysis of the identified data based on the systematic approach. Discussion. The announced subject
is poorly developed in historical literature, and only the studying of Semirechensky Cossack army history has a
long tradition. Separately, the question of the place of the Cossacks in the projects for the administrative structure
of the Central Asian possessions of the empire and plans for the training of new troops, except for Semirechensk,
has not yet been considered in historiography. Analysis. At the initiative of the governor general of Western
Siberia A.P. Khrushchov in 1867–1868, projects on the organizations of the Irtysh, Akmola, Semipalatinsk Cossack
troops, as well as plans for the resettlement of the Cossacks to the lands bordering Western China, were prepared.
Despite the support of the initiatives of A.P. Khrushchov from the Minister of War D.A. Milyutin and the Steppe
commission, the projected Cossack troops nevertheless were not created, and the Cossack colonization of border
territories did not take place. The negative decision of the authorities was also made on the note of the chief of
Tersky region M.T. Loris-Melikov “About education of the Transcaucasian Cossack army” (1868). Conclusions.
The article examines the reasons why colonization plans and projects for the creation of new Cossack troops were
unclaimed in the 1860s.
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Аннотация. В статье рассматривается правительственная политика в отношении казачества в 1860-х
годах. В эти годы наиболее ярко проявились процессы организации/реорганизации казачьих войск. Данные
процессы развертывались на фоне дискуссий между имперскими чиновниками о роли и значении казаче-
ства с точки зрения его военного и колонизационного потенциала. «Новым» казачьим войском для империи
оказалось лишь Семиреченское (Алматинское) войско, созданное в 1867 году. По инициативе генерал-губер-
натора Западной Сибири А.П. Хрущова в 1867–1868 гг. были подготовлены проекты по организации Иртыш-
ского, Акмолинского, Семипалатинского казачьих войск, а также планы по переселению казаков на пригра-
ничные с Западным Китаем земли. Несмотря на поддержку инициатив А.П. Хрущова со стороны военного
министра Д.А. Милютина и Степной комиссии, проектируемые казачьи войска все же созданы не были,
также не состоялась и казачья колонизация приграничных территорий. Отрицательное решение властей пос-
ледовало и по записке начальника Терской области М.Т. Лорис-Меликова «Об образовании Закавказского
казачьего войска» (1868). В статье разбираются причины, по которым колонизационные планы и проекты по
созданию новых казачьих войск оказались невостребованными в 1860-х годах.

Ключевые слова: Империя, правительственная политика, колонизация, казачество, проекты, Ир-
тышское, Акмолинское, Семипалатинское, Закавказское и Семиреченское (Алматинское) казачьи войска,
А.П. Хрущов, Степная комиссия, М.Т. Лорис-Меликов.
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Введение. История казачества, отдель-
ных казачьих войск является неотъемлемой
частью имперского нарратива. Кавказская
война вряд ли может быть рассмотрена без
участия в ней полков Кубанского (Черномор-
ского), Терского (Кавказского линейного), Дон-
ского войск, освоение Сибири и присоедине-
ние Средней Азии в основном легло на плечи
казачества Азиатской части России, наконец,
практически ни одна из войн XVIII – начала
XX в. не обошлась без наличия казаков в со-
ставе действующей русской армии. Наряду с
так называемыми «природными» казачьими
войсками, созданными с минимальной под-
держкой со стороны государства, существо-
вали и такие казачьи сообщества, которые
своим рождением были полностью обязаны
имперскому центру. Условная номенклатура
войск и частей не являлась постоянной, она
могла как пополняться новыми участниками,
так и сокращаться за счет реорганизованных
ее членов. В данной статье мы акцентируем
внимание на 1860-х гг., отличающихся актив-
ной правительственной политикой в отноше-
нии казачества. Именно в эти годы, на наш
взгляд, процессы организации/реорганизации
казачьих войск проявились наиболее ярко. Ве-
дущиеся в 1860-х гг. дебаты о функциональ-
ных качествах казаков косвенно способство-
вали появлению радикальных планов по орга-
низации новых войск, переселению казаков,

переброске их ближе к границам других госу-
дарств и пр. Основное внимание будет уделе-
но образованию Семиреченского (Алматинс-
кого) казачьего войска, свидетельствующее
о сохранении актуальности для имперских
властей опыта по использованию пограничных
и колонизационных функций казачества. Кро-
ме того, анализ содержания планов по устрой-
ству Иртышского, Акмолинского, Семипала-
тинского и Закавказского казачьих войск, в
итоге так и нереализовавшихся на практике,
покажет неоднозначное отношение к казаче-
ству со стороны различных высших чиновни-
ков и ведомств, включая «профильное» для
казаков Главное управление иррегулярных
войск (далее – ГУИВ).

Методы и материалы. Основным ма-
териалом для написания статьи послужили
архивные данные, обнаруженные в 330-м фон-
де Российского государственного военно-ис-
торического архива (г. Москва) и Историчес-
ком архиве Омской области (г. Омск). В их
число входит переписка чиновников Главно-
го управления иррегулярных войск (далее –
ГУИВ) с генерал-губернатором Западной
Сибири А.П. Хрущовым по его предложени-
ям по организации Иртышского, Акмолинс-
кого и Семипалатинского казачьих войск,
письма военного министра Д.А. Милютина
к различным должностным лицам по каза-
чьим вопросам, проекты положений о хозяй-
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ственном правлении и военных округах Ак-
молинского и Семипалатинского войск
и пр. [17; 18; 20]. Отдельную ценность пред-
ставляет собой записка начальника Терской
области в 1863–1875 гг. М.Т. Лорис-Мелико-
ва «Об образовании Закавказского казачье-
го войска», подготовленная в декабре 1868 г.
и прочитанная лично Александром II [19].
Она была опубликована нами в 2009 г., с не-
большим разъясняющим введением, но без
подробных комментариев и критики ее со-
держания [7]. Привлекаемые архивные источ-
ники рассматриваются с учетом их видовых
особенностей, с последующим структурным
анализом выявленных сведений на основе си-
стемного подхода. Такой подход позволил рас-
крыть взаимосвязь между полемикой предста-
вителей имперского центра и генерал-губер-
наторами окраинных земель о способах осво-
ения завоеванных пространств и содержани-
ем проектов по использованию казачества и
его войсковых структур в качестве важного
колонизационного ресурса, а также ответить
на вопрос – почему организация новых каза-
чьих войск в 1860–1870-х гг. так и осталась в
планах высшей власти.

Обсуждение. Заявленная нами тема в
исторической литературе разработана слабо.
Пожалуй, только изучение истории Семиречен-
ского казачьего войска имеет свою давнюю
традицию. Благодаря трудам М.П. Хорошхи-
на, коллектива авторов 11 тома «Столетия Во-
енного министерства», посвященного казачь-
им войскам России [25], и особенно книги
Н.В. Леденева «История Семиреченского ка-
зачьего войска» [13], была зафиксирована ос-
новная событийная канва исторического пути,
пройденного войском до 1917 года. В советс-
кое время упоминание о семиреченских каза-
ках делалось эпизодически и, как правило, в
контексте завоевания Средней Азии, колони-
альной политики самодержавия и охраны го-
сударственной границы. Редкие издания каза-
ков-эмигрантов не внесли ничего принципиаль-
но нового в картину жизни Семиреченского вой-
ска, созданную еще в дореволюционный пери-
од. Известные события 1990-х гг. актуализи-
ровали интерес к истории казачества, в том
числе семиреченского, причем не только в Рос-
сии, но и Казахстане, Кыргызстане, на терри-
тории которых оказались бывшие земли Се-

миреченского войска. В публикациях и дис-
сертационных исследованиях М.Ж. Абдиро-
ва [1; 2], З.С. Актамбердиевой [3], И.В. Ани-
симовой [4], Е.Н. Лещева [14], Т.Б. Митро-
польской [16], Д.А. Сапунова [23], Л.М. Са-
тановой [24], А.П. Яркова [26] и других от-
ражены различные аспекты жизнедеятельно-
сти семиреченского казачества как органи-
зованного войскового сообщества. Однако в
осмыслении вопроса – каков был механизм
непосредственного образования Семиречен-
ского войска в 1867 г., кто его запустил и ка-
кие дискуссии этому сопутствовали упомя-
нутые авторы в основном опирались на дос-
тижения дореволюционной историографии.
Отдельно следует отметить публикации со-
временных исследователей, которые занима-
ются изучением административной политики
самодержавия в Степном крае в XIX в., дея-
тельности Степной комиссии, образования Тур-
кестанского генерал-губернаторства и пр.
В работах представителей данного направле-
ния (Е.В. Безвиконной [5], Д.В. Васильева [6],
А.В. Ремнева и Н.Г. Суворовой [21] и др.) тема
казачества занимает далеко не первое место,
однако казаки, так или иначе, фигурируют в
привлекаемых для исследования документах,
в которых им отводятся различные роли в по-
корении, заселении и колонизации Степного
края. Таким образом, отдельно вопрос о мес-
те казачества в проектах по административ-
ному устройству среднеазиатских владений
империи и планах по образованию новых войск,
за исключением Семиреченского, в историог-
рафии еще не рассматривался. Что касается
планов по созданию Закавказского казачьего
войска, то, как уже было отмечено выше, в
2009 г. мы опубликовали соответствующую
записку М.Т. Лорис-Меликова по этому пово-
ду. Ее использовал О. Кузнецов в статье «За-
кавказское казачье войско: три несостоявших-
ся проекта» [12]. Основной упор он сделал на
анализе инициатив властей по организации ка-
зачьих войсковых структур в Закавказье
I половины XIX века. Разбирая же предложе-
ние Лорис-Меликова, Кузнецов ограничился
замечанием об этно-конфессиональной подо-
плеке планируемого переселения казаков на
приграничные с Османской империей земли.
По его мнению, неудача проектов по образо-
ванию Закавказского казачьего войска свя-
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зана с тем, что «все они были продиктованы
выгодами и интересами отдельных высоко-
поставленных государственных чиновников и
стоявших за ними региональных элит. Ни один
из этих проектов не учитывал интересов всех
сил, представляющих власть и общество в За-
кавказье» [12, с. 27]. Как нам представляет-
ся, данное объяснение вряд ли можно при-
знать исчерпывающим.

Анализ. В 1860-е гг. дискуссии о роли и
значении казачества, ведущиеся в периодичес-
кой печати, на заседаниях различных комис-
сий и комитетов центральных и местных ор-
ганов власти, становятся более активными и
насыщенными. В это время встречаются раз-
ные оценки казачества, но все же доминиру-
ющим оставалось мнение, зафиксированное во
Всеподданнейшем отчете Управления ирре-
гулярных войск за 1859 год. В отчете утвер-
ждалось, что назначение казачества «состо-
ит, с одной стороны, в непосредственном ох-
ранении границ империи от враждебных пле-
мен и сохранении порядка и спокойствия меж-
ду кочующими на юго-восточных пределах
оной инородцами, не вполне еще усвоивших
себе условия гражданского быта, с другой
же – в содействии военному и гражданскому
ведомствам в содержании таможенной и по-
лицейской стражи на других пунктах государ-
ства и для усиления, на случай войны, регу-
лярных войск легкою конницею и конною ар-
тиллерию» [9, с. 239]. Позднее эта мысль была
более конкретизирована в сторону раскрытия
именно пограничных и колонизационных фун-
кций казачьих войск. Так, в Высочайшем рес-
крипте Александра II от 24 июня 1862 г. каза-
кам отводилась следующая роль – «казачье
сословие предназначено в государственном
быту для того, чтобы оберегать границы
Империи, прилегающие к враждебным и не-
благоустроенным племенам и заселять отни-
маемые у них земли» [25, с. 372]. Такой ак-
цент, впрочем, объясняется содержанием рес-
крипта, который за счет предоставляемых
льгот был призван успокоить кубанских каза-
ков, выступивших против правительственных
планов по их переселению в предгорные рай-
оны Западной части Кавказского хребта. Од-
новременно он напоминал казакам об их пред-
назначении в интерпретации самого монарха.
Нельзя сказать, что вышеприведенные слова

рескрипта звучали как-то принципиально по-
новому. Однако способ использования казаче-
ства, изложенный в упомянутых двух докумен-
тах, актуализировался с окончанием Кавказс-
кой войны и «замирением» степи. Такой под-
ход приносил соответствующие плоды, в том
числе и негативного для казачества характе-
ра. В начале 1860-х гг. под реорганизацию по-
пали Черноморское и Кавказское линейное ка-
зачьи войска (на их основе появились Кубан-
ское и Терское войска), были ликвидированы
Азовское (1865) и Новороссийское (1868) вой-
ска как лишившиеся пограничного статуса
(местные казаки переводились в податное со-
словие или переселялись на Кавказ для уси-
ления «русского» элемента), перестало суще-
ствовать иррегулярное Башкирское войско
(1865), о необходимости упразднить Оренбур-
гское войско, оказавшееся уже не на передних
рубежах обороны от кочевников и «утратив-
шее воинственность», открыто говорил Орен-
бургский и Самарский генерал-губернатор
А.П. Безак [8, с. 38] и пр. Создание же Семи-
реченского войска в июле 1867 г. является при-
мером правительственной политики в отноше-
нии казачества, подчеркивающим важность
пограничных и колонизационных функций ка-
зачества. И в этом случае вряд ли был точен
Н.В. Леденев, который в возникновении Се-
миреченского войска увидел «стечение чис-
то случайных обстоятельств» [13, с. 199].
Под ними он понимал последствия от образо-
вания в 1867 г. Туркестанского генерал-губер-
наторства из Сыр-Дарьинской и части Семи-
палатинской областей. Сибирское казачье вой-
ско, станицы которого располагались в Семи-
палатинской области, оказывалось бы разде-
ленным на две части с подчинением разным
властям – новым Туркестанским и прежне-
му – Западно-Сибирскому генерал-губернато-
ру. По мнению Н.В. Леденева: «Для устране-
ния такого затруднения... оставалось одно сред-
ство – выделить сибирские поселения, отходя-
щей к Туркестанской части Семипалатинской
области, в особое от Сибирского самостоя-
тельное казачье войско» [13, с. 199]. Это вер-
ное в целом наблюдение Н.В. Леденева выг-
лядит все же явным упрощением. Безуслов-
но, образование Семиреченского войска сле-
дует отнести к косвенным результатам про-
цесса административного переустройства
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Степного края. Как известно, этот процесс был
инициирован совместным заявлением МИД,
МВД и Военного министерства в виде запис-
ки «О преобразовании Азиатской России» от
19 февраля 1863 г., а также замечанием Алек-
сандра II о том, что «разделение степи меж-
ду Оренбургом и Омском не соответствует
нынешним видам правительства» [17, л. 1].
Причем первоначальная административная
конфигурация среднеазиатских владений ви-
делась императору следующим образом: «со-
единить и подчинить одному начальнику –
области Оренбургских и Сибирских киргизов,
Семипалатинскую, Сыр-Дарьинскую линии,
Туркестан и прочие вновь покоренные части,
казачьи войска Уральское, Оренбургское и
Сибирское, Оренбургскую губернию, все вой-
ска в этой местности» [17, л. 2]. Реализовать
императорскую инициативу планировалось к
лету 1865 года. Однако она потребовала бо-
лее глубокой проработки. В связи с этим были
начаты дискуссии среди представителей выс-
шего чиновничества как в имперском центре,
так и на местах, в том числе и по таким про-
блемам, которые имели секретный характер
даже для некоторых генерал-губернаторов.
Идущие дискуссии подкреплялись результа-
тами проектной деятельности местных адми-
нистраций. Поступающие предложения рас-
сматривались на заседаниях работавшей с
июля 1865 г. «Степной комиссии», которая
должна была выработать оптимальный вари-
ант будущего административного и судебно-
го переустройства степных территорий.
Именно в рамках этой деятельности тема ка-
зачества неоднократно поднималась в различ-
ных проектах, авторы которых с легкостью
создавали на бумаге новые казачьи войска,
меняли прежние их названия, места дислока-
ции, переводили казаков в разряд гражданс-
кого (податного) населения и пр. Такое «лег-
кое» отношение к переустройству казачества
Азиатской части империи К. Мацузато объяс-
нял тем, что «исторически сложившееся ка-
зачество – донское и уральское – пользова-
лось определенным уважением государствен-
ной администрации, а казачьи войска, создан-
ные правительством, вызывали крайнее пре-
небрежение у чиновников» [15, с. 96]. О по-
добной тенденции, только с упором на анали-
зе критических замечаний современников по

поводу низкой эффективности колонизаторс-
кого потенциала казачества, писали в 2011 г.
А.В. Ремнев и Н.Г. Суворова [22]. Конечно,
можно задаться вопросом – а насколько упо-
мянутые современными историками мнения о
казачестве были доминирующими и влиятель-
ными в казачьем дискурсе 1860-х гг., насколь-
ко они учитывались при формировании казачь-
ей правительственной политики? Как нам пред-
ставляется, данный вопрос остается открытым.
Тем не менее все же следует признать, что в
1860-х гг., в том числе с подачи военного ми-
нистра Д.А. Милютина, имперский центр ис-
поведовал инструменталистский подход к оцен-
ке и использованию казачества. Этот подход
подразумевал игнорирование истории, тради-
ций, былых заслуг казачества, если необходи-
мо было результативно, с точки зрения влас-
тей, решить актуальные государственные за-
дачи во внешней и внутренней политике импе-
рии. Таким образом, образование Семиречен-
ского войска необходимо рассматривать с уче-
том проводимого курса в отношении казачьих
войск в 1860-х годах.

Официальная история Семиреченского
войска ведется с июля 1867 года. Но стар-
шинство семиреченские казаки сохранили с
1582 года. Таким образом, подчеркивалась их
«родовая» связь с Сибирским казачьим войс-
ком. Напомним, что Семиреченское войско
образовалось из бывших 9-го и 10-го полко-
вых округов Сибирского войска, соответство-
вавших Алатавскому и Сергиопольскому ок-
ругам Семипалатинской области, которые ле-
том 1867 г. вошли в состав нового Туркестан-
ского военного округа (генерал-губернатор-
ства). До апреля 1867 г. в документах Воен-
ного министерства фигурировало название
«Алматинское» для нового казачьего войска,
но уже с мая в проектах и переписке чиновни-
ков утверждается привычное наименование
«Семиреченское» [18, л. 132]. Войско, в нача-
ле своего пути насчитывавшее 7 484 души
мужского пола для комплектования 2 конных
полков, управлялось на основе «временных на-
чал», взятых из положения о Сибирском каза-
чьем войске. Однако на перспективу Военный
Совет «признал возможным военно-админис-
тративную и хозяйственную части войска, а
также станичный суд устроить на основани-
ях, действующих в Оренбургском казачьем



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 73

 А.А. Волвенко. «Новые» казачьи войска в правительственных проектах и чиновничьих записках 1860-х гг.

войске, и, кроме того, подчинить это войско,
по примеру Оренбургского же, в администра-
тивном, полицейском и судебном отношениях
общим в области административным, поли-
цейским и судебным властям» [25, с. 383].
Туркестанский генерал-губернатор как коман-
дующий войсками всего военного округа осу-
ществлял свои властные функции по отноше-
нию к семиреченским казакам через наказ-
ного атамана, который, в свою очередь, яв-
лялся военным губернатором и командующим
войсками Семиреченской области [25, с. 384].

Разделение Сибирского казачьего войс-
ка и планы по административно-территориаль-
ной перекройке степных областей способство-
вали появлению новых инициативных проек-
тов со стороны местных администраций с их
видением будущей конфигурации подвластных
земель. Один из таких проектов связан с име-
нем генерал-губернатора Западной Сибири
А.П. Хрущова (1866–1874). Летом 1867 г. он
предложил из оставшейся части Семипалатин-
ской области и Области Сибирских киргизов
образовать отдельную Иртышскую область с
центром в г. Омске. Ее военный губернатор
должен был взять на себя управление Сибирс-
ким казачьим войском в качестве наказного
атамана, а само войско, в свою очередь, долж-
но было переименоваться в «Иртышское» [20,
л. 9–10]. План Хрущова обсуждался в различ-
ных высших инстанциях, но реализован все же
не был. Дело в том, что Степная комиссия при-
знала необходимость сохранения Семипалатин-
ской области даже в «урезанном» виде с пре-
жним ее подчинением Западно-Сибирскому
генерал-губернатору [20, л. 140–167]. Данное
решение, поддержанное императором, не ос-
тановило желание Хрущова реорганизовать
Сибирское казачье войско. В связи с образо-
ванием новой Акмолинской области Хрущов
предложил сибирских казаков разделить на
две части или на два войска. Причем это была
не просто брошенная фраза в очередном ге-
нерал-губернаторском отчете, а подкреплен-
ный соответствующими документами проект
о создании Акмолинского и Семипалатинско-
го казачьих войск (первоначально в названии
каждого войска присутствовало слово «Си-
бирско-»). О серьезности намерений Хрущо-
ва свидетельствуют составленная ведомость
«упраздняемым местам и лицам в Сибирском

казачьем войске», подготовленные штаты
хозяйственных правлений и положения о во-
енных округах новых казачьих войск, а также
«расписание станиц и выселков Сибирского
войска», которые должны были поступить в
Акмолинское и Семипалатинское казачьи
войска [20, л. 217–222]. Члены Степной ко-
миссии также высказались в пользу факти-
ческой ликвидации Сибирского войска [20,
л. 267 об.]. В марте 1868 г. по этому вопросу
выразил свою точку зрения и военный ми-
нистр Д.А. Милютин. По его мнению, пред-
ложение Хрущова вполне могло быть вопло-
щено в жизнь, но «на началах, принятых для
Оренбургского войска, а устройство штабов
в Области Семипалатинской и Акмолинской
необходимо всего ближе согласовать с уст-
ройством военных управлений в Областях –
Кубанской и Терской, а также в Семиреченс-
кой и Сыр-Дарьинской» [20, л. 246]. Результа-
ты работы Степной комиссии, а также раз-
личные проекты, так или иначе связанные с
ее деятельностью, но подготовленные мест-
ными властями, в том числе и желание Хрущо-
ва разделить Сибирское войско, обсуждались
на заседаниях особого комитета при Военном
министерстве весной – летом 1868 года. Од-
нако и в этот раз инициатива Хрущова не была
поддержана. Комитет признал необходимым
Сибирское казачье войско «включить в состав
Семипалатинской и Акмолинской областей, не
образовывая из этих частей особых казачьих
войск с новыми названиями, причем генерал-
губернатору Западной Сибири присвоить зва-
ние войскового атамана Сибирского войска, а
военным губернаторам Семипалатинской и
Акмолинской областей права и обязанности
наказных атаманов» [20, л. 271–271 об.]. Как
нам представляется, очередная неудача
Хрущова была обусловлена позицией ГУИВ
по отношению к вопросу о разделении Сибир-
ского войска. Выделим наиболее существен-
ные замечания ГУИВ по Хрущовскому про-
екту. Так, например, для новых казачьих войск
Хрущов планировал создать «только одни во-
енно-окружные управления, не учреждая ни-
какого центрального или войскового органа
управления». По мнению же чиновников
ГУИВ, «при таком порядке едва ли можно
ожидать какого-либо единства в действиях
военной администрации новых казачьих
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войск» [20, л. 261 об.]. В связи с этим ГУИВ
признало необходимым учредить «если не
постоянные центральные военно-администра-
тивные учреждения, то, по крайней мере, по
одному военно-административному отделе-
нию при войсковых хозяйственных управлени-
ях» [20, л. 261 об.]. Несмотря на то что обна-
ружить полностью отрицательного заключе-
ния на предложение Хрущова нам не удалось,
тем не менее, у нас сложилось твердое убеж-
дение, что именно чиновники ГУИВ, имея уже
представление об объеме работ по организа-
ции Семиреченского войска, сделали все воз-
можное для предотвращения появления еще
двух новых казачьих войск. Очевидно, что дан-
ный процесс вел к неминуемой интенсифика-
ции деятельности ГУИВ и тем самым мог не
соответствовать чиновничьим интересам. Ина-
че говоря, Сибирское казачье войско осталось
существовать по причинам бюрократического
характера, а не эмоционально-символическим,
связанным, например, с сохранением истори-
ческого наследия эпохи покорения Сибири или
уважением к казачьим традициям.

Об истинных мотивах проектной дея-
тельности Хрущова по отношению к Сибирс-
кому казачеству можно только догадывать-
ся, но то, что он мыслил в духе основных
предложений Степной комиссии, – это несом-
ненно. На наш взгляд, именно Степная комис-
сия в середине 1860-х гг. наиболее критично
подошла к оценке роли и значения казачьих
войск, по крайней мере, в колонизации сред-
неазиатских владений. По мнению комиссии,
казачьи поселения в степи первоначально ус-
траивались «для установления тишины и по-
рядка в крае», а не для его экономического
освоения. И в этом смысле казаки свою роль
уже исполнили. Замкнутость казачьего сосло-
вия, предоставленные казакам привилегии и
обязательная военная служба, отрывающая их
от домашних занятий, «не могут не вредить
правильному развитию хозяйства и земледе-
лия, и оказывают неблагоприятное влияние на
экономическое развитие страны». Таким об-
разом, «продолжение колонизации этим (каза-
чьим. – А. В.) способом не принесет ожидае-
мой пользы», но и отказываться от нее нельзя.
Комиссия пришла к убеждению, что «для вод-
ворения русского населения в крае остается
только свободная колонизация, которая может

быть земледельческая или промышлен-
ная» [20, л. 162.]. Тем не менее комиссия все
же не списала казачество окончательно со
счетов. В одном из ее заключений утвержда-
лось следующее: «Если колонизация казачь-
им сословием внутри степи отжила свой век,
то нельзя не признать ее не только полезною,
но даже необходимою на окраинах государ-
ства, здесь казаки, исполняя свое историчес-
кое призвание – охранять границы Империи,
будут полезны и в киргизских степях» [20,
л. 162]. Такой взгляд на предполагаемую «но-
вую» роль казачества разделял и А.П. Хру-
щов. Он был одним из инициаторов предло-
жения заселить казаками территории, непос-
редственно граничащие с Западным Китаем.
К рассмотрению этого вопроса весной 1868 г.
ГУИВ подошел отдельно. Согласно его экс-
пертному мнению возможное переселение
казаков на китайскую границу должно «исхо-
дить из порядка, примененного к азовским
казакам при заселении предгорий Западного
Кавказа, то есть переселение не должно быть
обязательным: тот, кто желает оставаться в
казачьем сословии, обязан переселиться, не
желающий... должен подлежать обращению
в гражданское состояние» [20, л. 262–262 об.].
Надо сказать, что и эта идея Хрущова / Степ-
ной комиссии в конце 1860-х гг. поддержана
не была. К ней вернулись, но уже в несколько
ином виде, на закате XIX века. На наш взгляд,
главную роль в отсрочке решения казачьего
переселенческого вопроса вновь сыграло
ГУИВ. Точнее, полученный им негативный
опыт при организации без должной подготов-
ки переселения части казаков Кубанского вой-
ска на предгорные и горные пространства
Западного Кавказа в начале 1861 года. Тогда
казаки Хоперского полка и Ейского округа от-
казались участвовать в колонизации закубан-
ских земель, сославшись на «разорительные»
условия переселения [11]. Почти такие же об-
стоятельства с проявлением открытого недо-
вольства сложились и с казачьими переселен-
цами из упраздняемого Азовского войска [10,
с. 29–32]. Для усмирения казаков были на-
правлены регулярные войска, произведены
аресты зачинщиков протестных акций, но и
властям пришлось пойти на определенные ус-
тупки. Одной из целей поездки Александра II
в 1861 г. на Кавказ являлась демонстрация
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личного участия императора в деле колони-
зации завоеванных территорий. Последующая
серия мероприятий, закрепляющая вольный
характер переселения (и не только казаков) с
предоставлением ряда льгот, заложила осно-
вы прочной колонизации Кавказа. Мы увере-
ны в том, что в случае с заселением пригра-
ничных территорий с Западным Китаем
ГУИВ не хотело повторения ситуации с воз-
никновением массового казачьего недоволь-
ства, только недавно купированного с помощью
авторитета монарха. Более того, ссылку в зак-
лючении ГУИВ на принцип добровольности
участия азовских казаков (с сохранением сво-
его статуса) в переселении мы интерпретиру-
ем как сознательный чиновничий ход. Он под-
водил возможную реализацию инициативы
Хрущова / Степной комиссии под заранее нео-
пределенный результат, так как нужного коли-
чества казаков, согласившихся остаться тако-
выми и быть переселенными на необжитые,
приграничные земли, вряд ли бы набралось, по
крайней мере в конце 1860-х годов.

Как нам представляется, причины подоб-
ного характера повлияли на то, что в целом
одобренная Александром II записка начальни-
ка Терской области М.Т. Лорис-Меликова
«Об образовании Закавказского казачьего вой-
ска» все же не была реализована на практике.

Подготовленная М.Т. Лорис-Меликовым
в декабре 1868 г. записка была прочитана им-
ператором только в январе 1870 года. Коротко
напомним ее содержание. Лорис-Меликов на-
чинает свою записку с констатации очевидно-
го для него факта – «изменения значения Ку-
банского и Терского казачьих войск как эле-
мента колонизации и местной военной силы».
И хотя он признает, что казаки являются «луч-
шим залогом сохранения спокойствия на Се-
верном Кавказе», тем не менее, в записке го-
ворится о том, что «активная роль казачества
уже едва ли окажется здесь необходимою».
По мнению Лорис-Меликова, казаки стали не-
сти «скорее полицейскую, чем военную служ-
бу; прежняя же внешняя служба в составе дей-
ствовавших против горцев отрядов заменилась
кордонными обязанностями на Персидско-Ту-
рецкой границе». То есть Кубанское и Терское
войска становятся похожими на Донское вой-
ско, «приобретая... значение войск внутрен-
них». Лорис-Меликов упоминает о правитель-

ственном курсе по отношению к казачеству,
проводимом с упором на развитие, прежде
всего, его гражданской сферы. Мероприятия,
реализуемые в рамках данного курса, как счи-
тает начальник Терской области, «вызовут в
некоторой части казачьего населения скорее
противодействие, нежели поддержку». Лорис-
Меликов неоднократно возвращается к мыс-
ли о том, что если такому «противодействию...
не будет дано естественного исхода, то про-
явлениями своими оно может вредно повли-
ять на успешное приведение и дальнейшее
развитие начал гражданственности в осталь-
ной части населения предкавказского края».
В то же время закавказские земли представ-
ляют собой «свободную и удобную» террито-
рию, открытую для переселения «недоволь-
ных» казаков, которые могут стать надежным
«прикрытием границ с Турцией и Персией и
упрочить нравственное влияние наше за Кав-
казом». Лорис-Меликов отдельно останавли-
вается на «мусульманском» факторе, то есть,
в его понимании, на присутствии «миллионно-
го фанатического и еще вооруженного мусуль-
манского населения Закавказских провинций,
непосредственно примыкающего к почти по-
лумиллионному мусульманскому же населе-
нию Дагестана», которые, в свою очередь, на
русское владычество до сих пор смотрят как
на временное явление. Поэтому начало воен-
ных действий с Османской империей, в опи-
сании Лорис-Меликова, постоянно сопровож-
дается «грабежами и разбоями в погранич-
ных мусульманских провинциях», а также
«вторжением значительных хищнических
партий... воинственных племен курдов и ад-
жарцев, которые нападают на пограничные
русские и армянские деревни и распростра-
няют панику в мирном населении...» [7]. Та-
ким образом, создание нового Закавказского
казачьего войска, по мнению Лорис-Мелико-
ва, решит несколько проблем. Во-первых, по-
зволит провести необходимые реформы сре-
ди «внутренних» казачьих войск, во-вторых,
даст толчок «для естественного развития всех
качеств казачества», и в-третьих, обеспечит
безопасность для населения русско-турецкой
границы. Завершая записку, Лорис-Меликов
делает акцент на последней проблеме, по сути
предсказывая ситуацию начала XX в., привед-
шую к трагедии армянского народа в
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1915 году. «Я позволяю себе обратить внима-
ние Вашего Высочества, – писал в заключе-
нии Лорис-Меликов, почти взывая к Алексан-
дру II, – на то особое значение, какое получит
Закавказское казачье войско в весьма, может
быть, недалеком будущем, когда племя Ос-
манлы окончит свое политическое существо-
вание в Европе и станет искать опоры и силы
в воинственных и полудиких племенах Малой
Азии, чтобы, развив здесь новый центр мусуль-
манского владычества, возобновить борьбу с
Христианским миром, уже конечно при иных
условиях, чем в Европе. Движимое мщением
по самому духу религиозного учения своего,
оно всею тяжестью фанатизма обрушится на
значительные по численности, но неспособные
к самостоятельному отпору христианские по-
селения Анатолии 1, между которыми уже и
теперь проявляется сознание конечной в таком
случае гибели, если Правительство наше не от-
кроет им приюта и спасения в Закавказском
крае» [7, с. 152]. Этими словами Лорис-Мели-
ков, армянин по происхождению, обнажил лич-
ные этноконфессиональные предпочтения, де-
монстрируя заинтересованность в казачестве
как в средстве достижения важных для себя и
своего народа целей. Александр II после про-
чтения записки собственноручно оставил на ней
надпись и дату: «Мысль эту Я предварительно
одобряю, но необходимо представить сообра-
жения, с исчислением нужных для того сумм.
15 января 1870 г.». Уже на следующий день
военный министр Д.А. Милютин обратился в
ГУИВ с поручением о необходимости подго-
товки письма на имя Наместника Кавказа и
командующего Кавказской армией Великого
князя Михаила Николаевича с изложением со-
держания записки и императорской резолюции.
Министр также призвал включить в послание
и «некоторые другие соображения», в том чис-
ле имея в виду «водворение в Закавказье рус-
ских сектантов». 28 января 1870 г. ГУИВ от-
правило соответствующее письмо Великому
князю и запросило «подробных предложений...
причем, конечно, – говорилось в послании, –
будет принят за основание тщательный осмотр
и выбор тех местностей, которые могут иметь-
ся в виду для водворения казачьего населения,
так как необходимо избегнуть местностей как
весьма гористых, так и низменных, отличаю-
щихся вредным климатом» [19, л. 2, 20–20 об.].

Однако были ли проведены подобные рабо-
ты, – неизвестно. Закавказское казачье войс-
ко образовано не было.

Таким образом, современный историк
О. Кузнецов явно ошибался в своем утверж-
дении: «К счастью, Александр II понял этот
подтекст 2 (то есть защита интересов армян-
ского народа. – А. В.) докладной записки и ос-
тавил ее без высочайшего внимания» [12,
с. 27]. Более того, очевидно, что допущенное
Кузнецовым явно эмоциональное высказыва-
ние определено местом его публикации – в
азербайджанском журнале «IRS Наследие» и
относится скорее к проявлению исторической
политики. Однако вряд ли упомянутый под-
текст был доминирующим в принятии пред-
полагаемого решения по «заморозке» предло-
жений Лорис-Меликова. Как и в случае с не-
состоявшимся переселением казаков на за-
падно-китайскую границу, отказ от создания
отдельного казачьего войска в Закавказье, на
наш взгляд, был обусловлен в первую очередь
нежеланием властей вновь получить казачий
протест. В том, что он произошел бы, если
записке Лорис-Меликова был бы дан ход, у
нас нет никаких сомнений.

Выводы. Составление в 1860-х гг. раз-
личных чиновничьих записок и проектов, в ко-
торых в качестве активных агентов фигуриро-
вали казачьи войска, это не уникальное явле-
ние в правительственной политике. Подобные
документы разрабатывались и ранее как в цен-
тре, так и на местах. Окончание Кавказской
войны и экспансия Российской империи в Сред-
ней Азии послужили мощным толчком для ак-
тивного пересмотра в среде высшей бюрокра-
тии места и значения казачества как эффектив-
ной военной силы и колонизационного ресурса.
Именно эти факторы (но не единственные) сде-
лали 1860-е гг. периодом наиболее интенсивно-
го обсуждения казачьего вопроса. В итоге часть
войсковых казачьих структур подверглась ре-
организации, появилось новое Семиреченское
войско, а также были подготовлены проекты и
записки по созданию еще новых войск и планов
по переселению казаков на приграничные тер-
ритории. Столкнувшись с казачьим сопротив-
лением при осуществлении колонизации Кавка-
за, власть, допуская в дальнейшем дебаты на
заседаниях различных комиссий и выражения
мнения высокопоставленных чиновников по по-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 77

 А.А. Волвенко. «Новые» казачьи войска в правительственных проектах и чиновничьих записках 1860-х гг.

воду способов использования казачества, на
практике крайне осторожно подходила к реали-
зации подобных идей, предпочитая «заморажи-
вать» их на проектной стадии. Как нам пред-
ставляется, ответственным за формирование
такой стратегии было ГУИВ, которое имело
максимально полную информацию о состоянии
дел в казачьих войсках, а также преследовало
свои узковедомственные интересы. В разра-
ботке проектов по образованию новых войск и
колонизационных планов принимало участие не
только Военное министерство, но и другие ве-
домства, а также представители генерал-губер-
наторского корпуса. Этот факт можно расце-
нить как сигнал, свидетельствующий о нарас-
тающей утрате монополии Военного министер-
ства по формированию казачьей политики в
империи. Стоит также обратить более присталь-
ное внимание на финансовые издержки при пе-
реселении казаков или образовании новых ка-
зачьих войск (о чем недвусмысленно писал сам
Александр II). Возможно, именно необходи-
мость нести дополнительные затраты со сто-
роны государственной казны останавливала
имперские власти в шаге от положительного
решения казачьего вопроса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Имеется в виду христианское население Ос-
манской империи (в основном греки и армяне), про-
живающие в Анатолии на территории шести вос-
точных вилайетов, то есть османских администра-
тивных единиц – провинций.

2 Дословно об этом «подтексте» О. Кузнецов
написал так: «...проект М.Т. Лорис-Меликова озна-
чал буквально следующее: переселяемые в Закавка-
зье кубанские и терские казаки должны согнать с
мест своего обитания полукочевые кавказские му-
сульманские народы, оттеснив их в Турцию и Пер-
сию. На освободившиеся земли из Османской им-
перии начнут усиленно переселяться армяне, после
чего в Закавказье они станут доминирующей этни-
ческой группой, и через несколько десятилетий за-
кавказские православные казаки станут охранять их
экономические и религиозные интересы» [12, с. 27].
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FISCAL FUNCTIONS OF THE VOIVODSHIP OFFICE OF PRIKAMYE
IN THE 1720s – 1780s 1

Anna А. Kosmovskaya
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Abstract. Introduction. The article discusses the fiscal policy of the voivodship office of Prikamye in the
1720s – 1780s. The financial aspects of the activities of local institutions in the Russian state in the 18th century
were considered by historians from different points of view (a poll tax reform, the impact of taxes on the development
of economy, an increase in the arrears). The problem of the functioning of the voivodship office of Prikamye in the
collection of tax arrears in this territory has not yet received consideration in historiography. Methods and materials.
The problematic chronological method made it possible to identify the main problems in the process of implementing
the fiscal functions of the voivodship power and administration and to trace them in dynamics. The method of
comparative analysis was used when comparing the information on income books. Analysis. During the study
period, the local office was experiencing a shortage of personnel and faced resistance from the local population in
performing its tax functions. The author analyzed such methods of collecting taxes on core fees, such as sending
decrees and reminders of debts, maintaining soldiers and staff to work with taxpayers in different parts of the study
area, as well as pressure on worldly elected people to collect arrears. Results. Despite the shortage of personnel in
the staff of the office, local governors actively collected taxes and arrears, and also participated in the increase in
the number of taxpayers (recorded salary) and, accordingly, state revenues. Analyzing the materials of the funds of
the Russian State Archive of Ancient Acts and the State Archive of Perm Region, the author of the article comes to
the conclusion that the voivodship office of Prikamye effectively performed its fiscal functions as a whole.

Key words: Prikamye, 18th century, voivodship office, fiscal policy, tax levies, prevention of arrears.
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А.А. Космовская. Фискальные функции воеводской канцелярии Прикамья в 1720–1780-х годах

Аннотация. В статье рассмотрена фискальная политика воеводской канцелярии Прикамья в 1720–
1780-х годах. Финансовые аспекты деятельности местных учреждений в Российском государстве исследо-
вались историками с различных точек зрения (подушная реформа, влияние налогов на развитие экономи-
ки, рост недоимочности). Проблема функционирования воеводской канцелярии Прикамья при взыскании
недоимок по налогам на указанной территории еще не получила рассмотрения в историографии. Проана-
лизированы такие способы взыскания налогов по основным сборам, как присылка указов и напоминаний
о долгах, содержание солдат и штатной команды для работы с налогоплательщиками в различных частях
исследуемой местности, а также давление на мирских выборных людей с целью взимания недоимок. На
протяжении исследуемого периода местная канцелярия испытывала недостаток кадрового состава и стал-
кивалась с сопротивлением местного населения при выполнении налоговых функций. Несмотря на не-
хватку сотрудников в штате канцелярии, местные воеводы активно собирали налоги и недоимки, а также
записывали в оклад налогоплательщиков. Анализируя материалы фондов Российского государственного
архива древних актов и Государственного архива Пермского края, автор статьи приходит к выводу о том,
что воеводская канцелярия Прикамья успешно выполняла свои фискальные функции.

Ключевые слова: Прикамье, XVIII в., воеводская канцелярия, фискальная политика, налоговые сборы,
борьба с недоимкой.
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Введение. Проблема своевременного
сбора налогов всегда была актуальной как в
отечественной, так и мировой истории. В со-
временный период своего существования
Российское государство также сталкивается
с задержками уплаты налогов. Анализ исто-
рического опыта работы воеводских канцеля-
рий по сбору налогов на региональном уровне
дает возможность исследовать способы борь-
бы государства с уклонением от обязатель-
ных выплат. Выбранный хронологический пе-
риод обусловлен тем, что в 1720-е гг. была
проведена Петровская подушная реформа,
которая систематизировала механизм налого-
вых выплат. В это же время было восстанов-
лено воеводское управление, которое сочета-
ло в себе традиции прошлого столетия и но-
вые реалии ХVIII века. В отличие от предше-
ствующего периода, служебная деятельность
воевод ХVIII в. была очерчена инструкция-
ми, регламентами, наказами, в основе кото-
рых лежали общие для всей России принципы
управления. В Прикамье уездные админист-
раторы в лице воевод вновь появляются в до-
кументах с начала 1720-х годов. Благодаря
Петровским преобразованиям сложилась еди-
ная система сбора налогов на территории го-
сударства, получили распространение унифи-
цированные формы финансовой отчетности,
были систематизированы данные о численно-
сти населения, что позволяет анализировать
налоговые поступления и особенности рабо-

ты воеводских канцелярий с налогоплатель-
щиками на региональном уровне. Примени-
тельно к предыдущему столетию аналогич-
ные данные отсутствуют. Материалы архи-
вных фондов XVIII в. (РГАДА и ГАПК) с ре-
гиональной спецификой позволяют делать
выводы о количестве недоимок и налоговых
поступлений на территории трех уездов При-
камья (Соликамский, Чердынский и Кунгурс-
кий). Верхняя хронологическая граница иссле-
дования связана с датой вхождения Пермс-
кой провинции Казанской губернии в состав
созданного Пермского наместничества
(27 января 1781 г.).

Дискуссия. Вопросы работы уездных
канцелярий при сборе налогов частично зат-
ронуты в историографии на общероссийском
материале. В частности, фискальную поли-
тику Российского государства с середины
1720-х до конца 1760-х гг. изучал С.М. Тро-
ицкий. Необходимость анализа налоговой
политики он видел в том, что она либо об-
легчает создание благоприятных условий для
экономического развития государства, либо
замедляет или тормозит рост отраслей на-
родного хозяйства [29, с. 3]. Автор рассмат-
ривал налоговые сборы Российского государ-
ства с позиции влияния налогообложения на
экономический рост.

Е.В. Анисимов исследовал подготовку и
содержание подушной реформы в 1720-е гг. [2].
Подушная подать сравнивается автором с
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тяглом, при этом делается вывод о платежес-
пособности населения Российской империи
после введения подушной реформы (в отли-
чие от прежней историографической традиции,
представленной, в частности, работой
П.Н. Милюкова, который считал, что населе-
ние повсеместно не справлялось с выплата-
ми [17]).

Косвенные свидетельства о платежеспо-
собности населения Прикамья также имеют
значение. Л.В. Милов приводил данные об
успешной сельскохозяйственной деятельнос-
ти жителей региона, делая вывод, что район
обеспечивал бы продовольствием сам себя,
если бы не наличие заводской промышленно-
сти [16]. Таким образом, в XVIII в. собирае-
мость налогов и, соответственно, эффектив-
ность функционирования воеводского аппара-
та были стабильными.

Воеводское управление в XVIII в. полу-
чило рассмотрение в монографии Д.А. Анань-
ева на сибирском материале. Автор, связывая
деятельность воевод с формированием бюрок-
ратического управления, исследует проблемы
воеводской власти в Сибири в XVIII в. [1].
Отдельные положения обозначенной работы о
функционировании воеводских канцелярий на
окраинных территориях применимы к Прика-
мью. Рассматривая фискальные функции вое-
вод Сибири, Д.А. Ананьев отмечает типичные
проблемы администраторов при сборе нало-
гов – нехватку кадрового состава канцелярий,
отсутствие должного финансирования местных
учреждений, а также обращает внимание на
факты недоимочности.

В исследованиях Е.П. Кузьмина на ос-
нове архивного материала рассмотрены раз-
личные виды налогов, трудовые мобилизации,
рекрутские и другие повинности в Марийском
крае, а также прочие аспекты взаимодействия
воевод и ясачных марийцев в XVIII веке.
На воевод возлагались обязанности по сбору
государственных налогов, недоимок с долж-
ников, но при этом зачастую в финансовой де-
ятельности воеводы выполняли такие функ-
ции, которые взаимоисключали друг друга:
сбор налогов и податей, казначейское дело,
контроль над сборами. Такой контроль соб-
ственной деятельности приводил к злоупотреб-
лениям [15]. А.Г. Иванов анализирует нало-
гообложение ясачных марийцев и приходит к

выводу о тяжести налогового бремени [11].
Региональные исследования подушной пода-
ти представлены в работах Е.С. Корчми-
ной [13].

В зарубежной историографии проблемы
фискального принуждения в Российской им-
перии детально не изучались. Ч. Тилли пишет
о стремлении Петра I бороться с сепаратиз-
мом и о попытках подчинить все части импе-
рии (и получаемые там доходы) нормам, ус-
тановленным в Москве, и центральной адми-
нистрации [28, с. 208]. Р. Хелли ограничива-
ется общей характеристикой фискальной де-
еспособности Российского государства [35].

Проблемы недоимочности на территории
Прикамья в указанный хронологический пе-
риод проанализированы автором настоящей
статьи. Данное исследование является про-
должением работы по изучению эффективно-
сти налоговой политики местной администра-
ции в Прикамье в ходе проведения подушной
реформы и ревизий населения XVIII в. [14].

Собранные автором материалы позволя-
ют решить поставленную цель исследова-
ния – проанализировать функционирование во-
еводской канцелярии при сборе податей и не-
доимок в Прикамье.

Методы и материалы. Автором
была отобрана и проанализирована значи-
тельная часть документации Ф. 439, 576, 955
РГАДА и 86, 651 ГАПК (данные по Кунгур-
скому, Соликамскому и Чердынскому уез-
дам), относящаяся к проблеме исследова-
ния. Основные материалы представлены в
РГАДА (Российский государственный архив
древних актов) и ГАПК (Государственный
архив Пермского края). В ходе анализа ис-
пользовались отчеты, рапорты, промемории,
окладные книги и прочая документация во-
еводских канцелярий 1720–1780-х годов.

Ценным источником при исследовании
разных видов налоговых поступлений явля-
ются тетради выборных лиц, куда записыва-
лись принятые средства от сборщиков. На-
логи собирались с податных категорий насе-
ления и перечислялись в книгах местной кан-
целярии, посвященных приходу и расходу
«разных сборов денежной и ясашной каз-
ны» [24]. Привлекались и дополнительные
материалы, в частности, выписки из доку-
ментации воеводских учреждений о числен-
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ности населения и его перемещении [26].
В 1778 г., ссылаясь на результаты третьей ре-
визии, воеводский поверенный из Соликамс-
кой воеводской канцелярии занимался анали-
зом изменений численности населения Стро-
гановской вотчины. В выписке Соликамской
воеводской канцелярии представлено общее
число душ мужского пола – 6 681 для целей
налогообложения [3, л. 5].

Особенности источниковой базы иссле-
дования определили выбор методов. Описа-
тельный метод, использованный при изложе-
нии фактического материала, позволил рас-
смотреть финансовую деятельность воевод-
ской канцелярии как единую целостность, на-
ходящуюся в динамике и развитии, очертить
различные стороны деятельности админис-
траторов, выявить принципы взаимоотноше-
ний воевод с центральными органами влас-
ти. Наличие финансовых материалов дает
возможность при помощи сравнительного
анализа изучить структуру налоговых по-
ступлений. Проблемно-хронологический ме-
тод позволил обозначить основные пробле-
мы в процессе осуществления фискальных
функций воеводской власти и проследить их
в динамике.

Анализ. Положение Прикамья «на пу-
тях в Сибирь» и богатство края объясняли
внимание правительства к ситуации с налога-
ми в уездах. Развитая солеваренная промыш-
ленность, Строгановские владения, богатство
Кунгура, необходимость обеспечения Сиби-
ри – далеко не полный список причин, по ко-
торым Прикамье (в составе Чердынского, Со-
ликамского и Кунгурского уездов) в XVIII в.
являлось стратегически важной территорией
Российской империи. Уездный администратор
находился в Соликамске, управляя всеми уез-
дами (1720–1730-е гг.). В 1737 г. провинциаль-
ное управление Прикамья перевели в город
Кунгур из Соликамска.

Воеводская канцелярия в исследуемый
период (1720–1780-е гг.) в Прикамье (как и в
Сибири) возглавлялась воеводой (зачастую не
одним). В ходе Петровских реформ, вместе с
административными проектами, разрабатыва-
лись нормативно-правовые нормы для управ-
ления на местах. Согласно вышедшему
12 сентября 1728 г. «Наказу губернаторам и
воеводам и их товарищам, по которому они

должны поступать» [18], губернатор руково-
дил деятельностью канцелярии в части рас-
пределения работы между «столами» и кан-
целярскими служителями, а также имел пра-
во не только контролировать деятельность
воевод в сборе денег и рекрутов, но и назна-
чать администраторов на должности. Мест-
ные воеводы находились в подчинении у гу-
бернатора Казанской губернии. Соликамская
(с 1737 г. – Кунгурская, с 1766 г. – Пермская)
провинция Казанской губернии 27 января
1781 г. была включена в Пермское наместни-
чество. В состав канцелярии входили штат-
ные сотрудники (канцеляристы, подканцеля-
ристы и т. п.). Сбор налогов осуществлялся
выборными людьми – например, целовальни-
ками, которых выдвигали местные жители, а
утверждали в канцелярии. Для сбора недо-
имок, особенно по подушной подати, которая
шла на нужды содержания армии, на места
выезжали солдаты и нарочные.

С.М. Троицкий предлагал следующую
структуру налоговых сборов Российской им-
перии XVIII в.: подушная подать, соляной сбор,
винная монополия, торговля и промышленность,
ясак, доходы от торговли с другими странами,
канцелярские сборы [29]. В качестве основно-
го налога в XVIII в. анализируется подушная
подать, которая предполагала замену много-
численных налогов прошлого.

С начала подушной реформы на Урале
(1720-е гг.) правительство не изменило своей
апробированной веками тактике облагать все
возможные угодья оброком. Воеводы были
проводниками такой политики на местах. Для
каждого отчетного периода оформлялась ок-
ладная книга, в которой фиксировались все
поступления. Подушная подать делилась на
три вида: семигривенный платеж (70 коп.),
который собирался со всех крестьян; четы-
рехгривенный платеж, который дополнитель-
но брался с государственных крестьян
(40 коп.); сорокоалтынный платеж платили
купцы, мещане и прочие жители городов. Ка-
тегории крестьян – плательщиков подушной
подати (частновладельческих и государствен-
ных) могли быть учтены в документах от-
дельно или вместе [13, с. 8].

Распоряжения правительства на терри-
тории Прикамья доводились до воеводской
администрации с помощью указов и проме-
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морий. В 1720-е гг. в Соликамскую воеводс-
кую канцелярию из камерирской конторы при-
ходили промемории о необходимости контро-
лировать использование различных угодий.
11 декабря 1723 г. в письме воеводам указа-
ли, что в имениях баронов Строгановых «до-
ходные бани, мельницы, рыбные ловли и пчел-
ные борти ульи которые были неросписные и
збору с них в казну не бывало» следует опи-
сать «положенным по оброку и указу и отдать
на откуп охочим людям из наддачи с публич-
ного торгу» [32, л. 35].

4 апреля 1724 г. в канцелярию был на-
правлен указ о приеме медных денег за вся-
кие сборы (кабацкие, таможенные и прочие,
кроме подушной подати), выпущенных с 1700
по 1724 г. для отправки в Москву с целью
«переделу на денежные дворы медных де-
нег» [30, л. 2]. Тем же числом датирован указ
из штатс-конторы «о зборе с железных заво-
дов и с ручных домен вместо десятой доли
в казну во всех губерниях с наличного чугу-
на по копейке, а с ручных домен по деньге с
пуда» [30, л. 2].

Наиболее частой практикой становит-
ся упоминание руководителя канцелярии в на-
чале книг, посвященных налоговым сборам.
Например, мы знаем, что воевода-полковник
князь Никита Матвеевич Вадбальский в
1723 г. выполнял фискальные функции, но
данные об участии руководителя воеводской
канцелярии в финансовой деятельности в
дальнейшем уже не отмечаются [32,
л. 11 об.]. Прочие канцелярские документы
посвящены представлению сведений о коли-
честве собранных средств от выборных лю-
дей и солдат.

Документы уездных канцелярий показы-
вают порядок выбора лиц для сбора подуш-
ной подати. В ордере 1777 г., отправленном
сотнику Губдорского стана Андрею Щетини-
ну, представлены требования к выборным,
занимающимся сбором налогов. «Выбрать
вновь одного сотника, который бы имел на-
ряд в работе и отвод крестьян... дело отправ-
лял, другой всегда б в доме у мирских дел.
Да для роскладки окладчиков трех... Для при-
воду к присяге объявив здесь в городе Соли
Камской немедленно також где крестьянам...
учинить будет способнее, здесь ли в городе
Соли Камской или у них в станах, о том пере-

говорить с ними сотникам и окладчикам и где
условятся...» [33, л. 12]. Отметим, что власть
идет на уступки, когда дело касается сбора
недоимок с крестьян. Учитывается тот факт,
что крестьянам было удобнее платить у себя
в станах, особенно в период летних работ.

Многие вопросы, связанные с очередны-
ми окладными и неокладными сборами, обыч-
но решались через выборных людей. В мае
1728 г. полковник и воевода князь Семен Ми-
хайлович Козловский «с товарищи» (форму-
ла, которая в документах после 1720-х гг. по-
чти не появляется) приказал отправить соля-
ной сбор «от Соли Камской... Камер-колле-
гии в соляную контору Кунгурскую с кунгур-
цами, а Соли Камской и Чердынскую и прот-
чие мест с чердынскими выборными кресть-
янами и с усольскими и с кунгурскими ж роз-
сыльщики и выборными... чтоб в отдаче оной
казны привесть им посыльщиком квитан-
ции» [12, л. 20]. Выборные местные жители
принимали активное участие в отправке со-
ляных денежных сборов, а также отчитыва-
лись в своих действиях в канцелярии.

Если обратиться к отпискам самих вы-
борных должностных лиц, то становится яс-
ным механизм их взаимодействия с воеводс-
кой канцелярией. Для примера можно рассмот-
реть доношение, которое было отправлено
30 апреля 1735 г. в провинциальную канцеля-
рию Соликамска из ратуши. В документе, по-
данном земским старостой Никитой Осинцо-
вым, содержалась следующая информация:
«собрано де Соли Камской с посадских лю-
дей на сей 1735 г. в первую генварную треть в
канцелярской збор, а имянно з домовых бань,
что по рублю з бани семь рублев три копейки
сребрянными рублевыми монетами, которые
денги у Соликамской в ратуше приняты» [25,
л. 156]. Поступившие средства были записа-
ны в приход и отправлены с целовальником
Петром Колмогоровым. В доношении земс-
кий староста просил о приеме денег в ратушу
и подтверждении поступления средств резо-
люцией [25, л. 156–156 об.].

Кто помогал воеводской канцелярии со
сборами, помимо выборных мирских людей?
Солдаты, офицеры и прочие сотрудники воен-
ных ведомств, поскольку самые значительные
суммы налогов относились к обеспечению
армии. Например, поручик Федор Теряев каж-
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дый месяц обращался в Соликамскую канце-
лярию для обеспечения его подчиненных
(8 солдат и 1 денщик) средствами. Требова-
ние Федора Теряева составлялось по всем пра-
вилам. «Подано 31 января 1743 г. в Соликам-
скую канцелярию воеводского правления Ка-
занского гарнизона Свияжского полку от по-
рутчика Федора Теряева» [23, л. 7–7 об.].

Провиант поручик Теряев восполнял каж-
дый месяц. 26 февраля 1743 г. его доклад о
нехватке провизии выслушал соликамский
воевода. Разобравшись в проблеме, соликам-
ские власти пришли к следующему вердикту:
«на оную команду вместо правианта выдать
деньгами понеже в ведомстве у Соли Камс-
кой казенного магазина и правианта не име-
ется» [23, л. 24].

Воеводская канцелярия выдавала денеж-
ные средства не только небольшим группам
офицеров. В городе могла находиться сыскная
команда, которую содержала местная канце-
лярия – такие группы состояли из военных, и в
основном разыскивали преступников [20, л. 26].
В требовании поручика Оренбургского гарни-
зона Казанского драгунского полка Стригина
заявлена выдача финансовых средств за про-
виант. Численность сыскной команды поража-
ет: «вахмистром 2, подпрапорщику 1, капралам
4, писарям 2, цирюльнику 1, барабанщиком 2,
драгунам 42, слесарю 1, извощикам 2, денщи-
кам из собственных людей 3, из рекрутов 1.
Итого на 61 человека на пребудущий февраль
месяц провианта на каждого мука по два чет-
верика круп по одному гарницу...» [20, л. 26].
Содержание сыскной команды дорого обходи-
лось соликамской воеводской канцелярии.

В случае возникновения недоимочности,
на места выезжали солдаты для оптимизации
сборов, но это не всегда помогало, особенно в
начале 1720-х гг., когда подушная реформа
была в стадии внедрения. В 1723 г. в канцеля-
рию был отправлен солдат для сбора средств
на 1719–1722 гг., чтобы «не выключая пусто-
ты и не имея никаких отговорок и собирая
оные деньги отсылал на указные сроки» [32,
л. 11 об.]. Судя по всему, сроки отправки
средств периодически нарушались, поэтому
на отдельные траты, например, «на каналь-
ное дело» (строительство Ладожского кана-
ла) денег периодически не хватало. О том, что
реформа пока проходила апробацию, свиде-

тельствует и тот факт, что список налоговых
поступлений отличался от более поздней до-
кументации 1720-х годов.

Некоторые замечания можно сделать о
том, как вообще осуществлялось формирова-
ние отчетности о сборе подушных денег и
недоимки. Год обычно делился на трети, в
каждую из которых собиралась третья часть
налоговых поступлений.

Рассмотрим типичное содержание ок-
ладной приходной книги по всем сборам. В ок-
ладной приходной Соликамской канцелярии
«кабацким канцелярским и протчим сборам,
денежной ясашной казны 1755 г.» представ-
лены категории сборов (конские, кабацкие и
т. д. по разным территориям уезда), далее за-
писаны суммы оклада и прихода в казну. Год
разделен на три периода, конский сбор, к при-
меру (по окладу – 66,88 руб.), поступал сум-
мами по 22,29 руб. Кабацкий сбор фиксиру-
ется десятки раз. В книге нет третьей конт-
рольной даты (поступления остатка сбора),
что является обычным делом. Это не значит,
что налог не был собран, напротив, основные
денежные средства поступали позже. По до-
кументу не наблюдается дефицита по сборам.
Как правило, большая часть суммы собира-
лась в декабре текущего года или в январе
следующего [21].

В счете 1735 г. Соликамской провинциаль-
ной канцелярии «сколько каких доходов денеж-
ной казны во оном году имелось в приходе и с
того числа куда в расход и затем в остатке»
местный канцелярист записал, что сумма при-
хода за текущий год составила 32 232,8075 руб.,
израсходовано было 25 965,5775 руб., а в остат-
ке на 3 января 1736 г. числилось 6 267,23 руб. [21,
л. 48 об.–49].

Суммы недоимки, которые должны были
собираться в бюджет Соликамской канцеля-
рии, фиксировались и в окладных, и в доимоч-
ных книгах. В приходно-расходных книгах
денежной казны подушный сбор, по которому
возникали недоплаты, обычно не учитывал-
ся. В таблице 1 представлена доимка по по-
душному сбору. Именно эти суммы недопла-
тили жители Чердынского уезда во второй по-
ловине 1756 года.

Как видно из таблицы 1, суммы недо-
платы относительно поступающих в канцеля-
рию средств невелики. На 1755 г. в приходе
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было записано 20 485,89875 руб., а в расхо-
де – 13 076,4375 руб. Остаток на начало
1756 г. составил 7 409,26125 руб. [27, л. 67 об.–
68]. На отдельных территориях количество
неплательщиков, судя по суммам, доходило до
60 человек. При этом следует учитывать, что
сборщики могли не добраться до отдаленных
территорий Чердынского уезда. И недоимка
естественным способом погашалась в следу-
ющем налоговом периоде. Отдельно в том же
документе отмечено, что в Чердыни необхо-
димо взыскать с посадского Ивана Оболенс-
кого за работника его Чердынского уезда Чи-
гиринского стану «крестьянина Захара Телят-
никова с братами з двух душ 1,64 руб.». Для

унификации процесса поступления средств в
канцелярии составлялся «Наряд о сборе по-
душных денег и протчем». Обычно документ
датировался текущим годом.

В начале года, 29 января 1757 г., солдат
Софон Ульянов «по общему согласию» был
назначен в счетчики с прочими перечислен-
ными в документе лицами. Они должны были
собрать подушную подать на первую полови-
ну 1757 г. «а ежели паче чаяния какой... (на
чем) несмотрения и оплошною учинится, то
оной повин и сплатить все обще неотменно из
заслуженного своего жалованья» [19, л. 1].

В документе дается подробная инст-
рукция выбранным солдатам. Необходимо

Таблица 1. Доимка 1756 г. по подушному окладу

Table 1. Per capita salary arrears of 1756
Местность Сумма доимки, руб. 

Города Чердыни купечества 130,21 
Анимисовский стан 65,9 
Бондюжинский стан 34,14 
Кольчужский стан 64,47 
Кушмангорский стан 25,59 
Ужгинский стан 38,83 
Деревни Аникиевской 5,10 
Деревни Долдь  5,73 
Деревни Лекмартово 20,15 
Деревни Чемуш  15,87 
Погоста Чигимера  19,73 
 

Примечание. Составлено по данным: [19].
Таблица 2. Сборы в 1757 г. (фрагмент, округлено до копеек)

Table 2. Levies in 1757 (fragment, rounded to kopecks)

Соликамский уезд, станы, руб. 
Городищенский  34,58 
Запотымский 11,53 
Половодовский 46,12 
Чердынский уезд, станы и деревни, руб. 
Анимисовский 92,23 
Бондюжинский 46,11 
Бутчинский 34,51 
Верх-Язвенский 11,12 
Губдорский 46,11 
Камышинский 11,53 
Косинский 11,53 
Кушмангорский 46,11 
Чигимерский 11,53 
Янидорский 23,06 
Деревни Гаревой 11,53 
Деревня Лекмартово 23,06 

Примечание. Составлено по данным: [19].
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привозить собранные денежные средства
«без задержания во объявленные сроки» в
Пермскую провинциальную канцелярию.
Упоминаемый выше Софон Ульянов соби-
рал деньги с Косинского стана (см. табл. 2).

Сравнивая таблицы 1 и 2, можно обратить
внимание на следующее обстоятельство. Не-
доимки на некоторых территориях были пога-
шены в 1757 г., а в отдельных станах и дерев-
нях они либо сократились, либо незначительно
выросли (Анимисовский, Бондюжинский, Куш-
мангорский станы). Возможно, к моменту при-
езда Софона Ульянова местные жители были
готовы их погасить за 1756 г. и текущий пери-
од 1757 года. Уплата сборов в следующем году
была распространенной практикой.

Отдельную категорию дел воеводской
канцелярии составляют тетради записные
«взысканным из доимки за прошлые годы»
(например, 1758, 1759, 1769 гг.) подушных и
двухкопеешных денег. Такая тетрадь 1761 г.
представляет собой роспись поступлений [10].
Например, 31 января было принято от «госпо-
дина барона Николая Григорьевича Строга-
нова с 18 125 руб. на вторую... половину се-
мигривенных... в уплату 2 900 руб. Итого в
январе в приходе оказалось 5 539 руб.
31,25 коп.» [10, л. 12–12 об.].

Черновое расписание о расположении
заводских работников на вторую половину
1760 г. содержит данные о том, как контроли-
ровались те налогоплательщики, которые ра-
ботали на заводах. Например, в Губдорском
стане Чердынского уезда в погосте Губдор
их было 152 человека, после ревизии к ним
причислили еще 5 человек. В деревнях рядом
было еще 73 плательщика подушного оклада.
За «теми душами» числилось 129,8 руб. В Чи-
гиринском стане душ было 152 человека. Они
должны были выплатить 85,31 руб. [7, л. 13].

Обычно сами суммы сборов с сельских
жителей составляли в среднем 1–3 руб. На-
пример, «принято Половодовского стану у
сборщика Дмитрия Зыкова сборные его мир-
ских денег рублей пять десять копеек, в том
ему расписка дана». Запись в тетради Соли-
камского уезда 1763 г. гласит: «Еще принято
у него ж Зыкова рубль десять копеек» [7, л. 5].

Способом борьбы с недоимкой, поми-
мо отправки выборных людей, солдат и сыс-
кной команды, были и регулярные напомина-

ния. Так, в Соликамский магистрат в конце
1770-х гг. регулярно отсылались промемории
о понуждении последнего в скорейшей присыл-
ке налоговой недостачи. Предварительно туда
был направлен прапорщик Марк Немцов из со-
ликамской штатной команды. Но соликамские
чиновники все равно не присылали задолжен-
ности в размере 506,31 руб. [3, л. 5].

В 1770–1780 гг. приход подушных сбо-
ров и денежной казны учитывался более точ-
но, по сравнению с 1720–1750 годами. С 1779 г.
окладных сборов оставалось 12 138 руб.
24,25 коп., неокладных – 18 733 руб. 81 коп. [5,
л. 1 об.]. Совокупный остаток составил
30 872 руб. 5,25 коп. По реестрам окладных
сборов на 1780 г. числилось 84 229 руб.
51,25 коп., а доимки вообще не указаны. Как
видим, уже в 1779–1780 гг. недоимочность по
окладным и неокладным сборам почти не фик-
сируется [6, л. 4 об.]. Согласно реестру о при-
ходе подушных сборов и денежной казны
1780 г., более всего средств поступило в мар-
те (27 983,8075 руб.) и декабре 1780 г.
(28 080,405 руб.) [22].

Воеводская канцелярия часто присыла-
ла в ратуши городов промемории о необходи-
мости скорейшей отправки казны и сбора
штрафных денег. Местные воеводы не могли
годами ссылаться на отсутствие средств,
проблемы с местными выборными и игнори-
ровать многочисленные послания централь-
ных ведомств. Улучшение транспортной дос-
тупности, усиление контроля и возможность
реального наказания (особенно после 1728 г.)
создавали проблемы уездным администрато-
рам. Наличие реальных (не собиравшихся
годами) и номинальных («взятых» в начале
следующего года) недоимок провоцировало
местные канцелярии на различные меры.

По тону указов Соликамской воеводской
канцелярии понятно, что недостаточные по-
ступления средств в течение календарного
года беспокоили местных чиновников, и пос-
ледние прилагали все усилия, чтобы напом-
нить о необходимости скорейшего сбора вы-
борным людям. Особенно это касалось по-
душных денег. В случае возникновения недо-
имочности предполагалось приказчиков и ста-
рост и выборных нещадно наказывать бато-
гами и «подушные деньги взыскивать без по-
слабления» [7, л. 25].
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В свою очередь, многие крестьяне и про-
чие налогоплательщики не только саботиро-
вали оплату налогов и прятались от приезда
выборных сборщиков. В сентябре 1760 г. при-
писные крестьяне, отданные для работы на
медеплавильном заводе на реке Бабке, «не
хотя зарабатывать подушные деньги» [7,
л. 14], стали отказываться от работы. У них
появился свой лидер Иван Пономарев, кото-
рый, по мнению чиновников, вносил смуту в
ряды крестьян. Во избежание распростране-
ния недовольства у арестованного Ивана По-
номарева разрушили избу, а также амбар, хлев
и весь двор до основания. При этом было ве-
лено «пожитки и жену его с детьми и всех до-
машних отдать десятнику на сбереженье до
решения дела» [7, л. 14–15]. Сотника и рас-
сыльщиков пороли и допрашивали. Прочих
крестьян, которые участвовали в сходке, рас-
сматривающий дело граф Иван Григорьевич
Чернышев «на первый случай» простил, «од-
нако с тем, чтоб они впредь такого возмути-
тельного собрания... не чинили» [7, л. 15].

Правительство не церемонилось с на-
логоплательщиками и всеми способами стре-
милось уменьшить недоимки и во второй по-
ловине XVIII века. В Петровскую эпоху при-
емы борьбы с недоборами, рассмотренные
С.М. Троицким [29] и Е.В. Анисимовым [2],
были еще более жестокими (аресты, физи-
ческие наказания, правеж). Более того, мог-
ли понести ответственность и сами сборщи-
ки, хотя по приезду на место сбора они стал-
кивались с сопротивлением и отсутствием на
месте крестьян-плательщиков. К примеру, «у
взыскания оных (домен и печей) от Соликам-
ской воеводской канцелярии находятся нароч-
ные... с некоторых взыскивают, а с иных за
отлучкою и с доимок неведому куда скорей-
шего взыскания учинить не с кого и на то
оным посланным ордерами подтверждено,
чтоб оные старались как можно тех отлуч-
ных сыскивать и с них взыскание тем день-
гам в скорости» [3, л. 6].

После возникновения неплатежей на ме-
ста сначала активно присылались указы.
В Чердынской ратуше за 1753–1759 гг. по ка-
бацкому сбору накопилась недоимка в разме-
ре 8 056,87 рублей. Это крупная по тем вре-
менам недостача возникла из-за откупной си-
стемы. Вино, поставленное в кабаки, оказа-

лось нераспроданным. В указе Пермской кан-
целярии возникновение недоимки объяснили
следующим образом: «оная доимка воспос-
ледовала от неросходу против прошлых лет в
городе Чердыни и в Чердынском уезде с ка-
баков продажею вина» [4, л. 1]. Крестьянство
Чердынского уезда «за недачею от пермских
соляных промышленников в зделку и к сплаву
соли лодей и каюков и в поставку и промыс-
лам варнишных дров» перестало получать
деньги. Местным жителям пришлось расхо-
диться в другие уезды наниматься в работу
на заводы. Тем не менее Пермская канцеля-
рия хотела получить деньги с местных откуп-
щиков. В Чердынь был послан нарочный, ко-
торый, ссылаясь на указы от 5 августа, 25 мая,
18 октября 1759 г., 18 января 1760 г. и инст-
рукцию, начал насильственными способами
взыскивать недоимку.

По инструкции было велено, пока недо-
имка не будет заплачена, «...до того времени
той ратуши присутствующих и лучших купец-
ких людей держать в ратуше под караулом без
выпуску». Все это было «подтверждено стро-
гими указами, а о принуждении к платежу
Чердынскую ратушу в Кунгурский провинци-
альный магистрат писано промемориями и в
государственные Камер- и Адмиралтейскую
коллегию, в Штатс-контору и в Казанскую
губернскую канцелярию 15 октября 1759 г.
репортовано» [4, л. 1]. Несмотря на объектив-
ные проблемы продажи вина, связанные с от-
током крестьянства, вышестоящие инстанции
предпочли репрессивные меры. Во все основ-
ные инстанции были отправлены промемории
о том, что задолженность пытаются взыскать.

В дальнейшем, после расследования, в
канцелярии учитывали невозможность упла-
ты налога, и недоимка списывалась. Так про-
изошло с картяным сбором, задолженность по
которому долго копилась после запрещения
играть в карты в правление Анны Иоанновны
в 1733 году.

Картяных сборов с Кунгурского провин-
циального магистрата на 1744–1759 гг. было
недоплачено на общую сумму 105,6 руб. (по
6,6 руб. в год).

Канцелярия отчиталась, что «показан-
ные картяные деньги состоят в доимке за зап-
рещением по силе указов картяной игры» [4,
л. 1 об.]. Указами из Камер-коллегии от 17 ав-
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густа 1756 г. и 14 апреля 1758 г. было велено о
картяном окладе отдать в приказной стол ве-
домость и после сбора информации удалить
«оный сбор из окладу» [4, л. 1 об.].

Картяной сбор и недоимка с Чердынс-
кой ратуши не были взысканы, а оклад из до-
имки исключался. Так Пермская канцелярия
поступила после определения невозможности
получить недоплаты по налогам.

Правительство тщательно выясняло при-
чины неплатежей («по каким обстоятель-
ствам еще не взысканы в узаконенное вре-
мя» [3, л. 5]). В доношениях и рапортах часто
расписано, что случилась недоимка по при-
чине смерти некоторых душ («взыскать ни-
как невозможно»). Например, сборщик (в на-
шем случае – Семен Башкирцев) прилагал
подробный реестр с фамилиями, где, подводя
итоги, писал о конечной недоплате –
57,4425 руб. Здесь речь шла о Кольчужском
стане Чердынского уезда [19, л. 24–25].

Вообще все суммы, которые не платили
крестьяне, обычно составляли до 1 рубля.
Редкий случай – Семен Полин – 3 руб.
3 коп. [19, л. 28]. Возможно, к 1756–1757 гг.
(датировка документов) Семена Полина уже
несколько лет не было в живых.

Обратимся к региональным исследова-
ниям для проведения некоторых параллелей с
фискальной политикой в Прикамье. Е.П. Кузь-
мин отмечает, что основное место среди до-
кументов воеводской канцелярии занимали
напоминания, регламентация способов и пу-
тей сборов налогов, а также выбивание недо-
имок и прямые угрозы представителям мес-
тного управления [15]. В Марийском крае по-
датное население терпело значительные
убытки, хроническими становились недоим-
ки по платежам. Убыль местного населения
в первой четверти XVIII в. в разных уездах
составила от одной четверти до двух третей
учтенных во время переписей ясачных дво-
ров и жителей Марийского края. «Непосиль-
ные казенные подати и повинности явились
важнейшей причиной того, что ясачная марий-
ская деревня в первой четверти XVIII в. была
разорена» [11, с. 109].

В Прикамье и отдельных центральных
уездах ситуация складывалась иначе. Как
показывают исследования автора статьи, на
территории Прикамья недоимочность не пре-

вышала 10 % от всей суммы сборов [14,
с. 85]. По данным Е.С. Корчминой, система
сбора недоимок «строилась не на насилии, а в
первую очередь на угрозе насилия, поскольку
посылки солдат положительно сказывались на
уплате недоимок», а тяжесть подушной пода-
ти в России по сравнению с прямым налого-
обложением в Англии и Франции была значи-
тельнее (11 %), но на протяжении 1732–
1754 гг. сохранялся высокий процент ее упла-
ты [13, с. 21].

С позиции рассмотрения указанных фис-
кальных процессов как результата формиро-
вания российского военно-фискального госу-
дарства в XVIII в., можно обнаружить сход-
ство финансовых механизмов Российской
империи и европейских стран. Это появление
чрезвычайных налогов, рост косвенных сбо-
ров в соотношении с прямыми налогами, ис-
пользование кредитов и увеличение доли во-
енных расходов в бюджете страны [9, с. 70].
Подушная подать явилась в данном случае
следствием необходимости увеличения сбо-
ров за счет привлечения всех налогово-финан-
совых ресурсов и установления для большин-
ства налогоплательщиков единой окладной
единицы. Данная фискальная система вполне
себя оправдала, если судить об ее эффектив-
ности по выигранным войнам.

На протяжении XVIII в. не происходило
резких изменений социальной структуры на-
селения Соликамского, Кунгурского и Чердын-
ского уездов. Зачастую у местного населе-
ния (независимо от социального статуса) не
было намерения и возможности платить аб-
солютно все сборы вовремя. Несмотря на
недовольство населения и задержки с упла-
той налогов, предпринятые воеводами меры
обычно давали результаты – окладные и нео-
кладные сборы поступали в казну вовремя (об
этом свидетельствует сбор большей части
налогов) [14, с. 85].

В указе Соликамской воеводской канце-
лярии от 9 января 1762 г. о взыскании госу-
дарственной подушной недоимки на 1760 г.
упоминаются невыплаты черносошных, мона-
стырских и помещичьих (в данном случае
Строгановских) крестьян, а также необходи-
мость «особливо с купечества сорокоалтын-
ные и с них накладные двукопеечные день-
ги собирать, а именно на первую в январе,
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феврале и марте половину, на вторую полови-
ну с сентября по декабрь месяц недоимки»
[7, л. 2]. Составители документа требовали,
«собрав те деньги, отсылать в провинциаль-
ную канцелярию», но их настойчивые просьбы
были проигнорированы.

Помимо обязательных налогов, местное
население страдало от многочисленных не-
гласных сборов – так называемых кормлений,
которые платились еще до петровских ре-
форм. Записи в Соликамской тетради выбор-
ных сборщиков наводят на размышления о том,
что «почести» для руководства и во второй
половине XVIII в. были делом привычным.
Между сообщениями о собранных недоимках
и мирских деньгах появляется запись: «Еще
снесено господину прапорщику в почесть на
Половодове рубль» [7, л. 5]. Аналогичная за-
пись появляется в тетради расходов [7, л. 19].

Помимо недовольства населения, воево-
ды сталкивались и с такой распространенной
в прошлом проблемой, как нехватка кадрово-
го состава [8, с. 47]. Для обеспечения сбора
налогов на большой территории Прикамья и
своевременного представления отчетности
этих кадров – даже с учетом выборных лю-
дей, бывало недостаточно. В архивах име-
ются документы с жалобами на увеличение
объема приказных дел и несоответствие ему
числа подьячих в избах. К жалобам воевод
иногда присоединялось местное население с
просьбой о назначении сотрудника в
штат [34, л. 1].

Результатом становились директивные
распоряжения канцелярии о присылке новых
подканцеляристов. Недостаток численности
местная канцелярия восполняла, отправляя
запросы на перевод новых сотрудников в свой
штат. Из рапорта Уфимской провинциальной
канцелярии, пригорода Осы, стало известно,
что подканцелярист Иван Зинов 5 сентября
1777 г. умер, а «в производстве письменных
дел учинилась остановка» [33, л. 28]. На его
место попросили нового специалиста из Мен-
зелинска, потому что там трудилось два кан-
целяриста, Василий Суворов и Никита Пилец-
кий, «и еще копеист один». В результате Ни-
кита Пилецкий был отправлен «для исправле-
ния дел по получении того указу немедленно
и не принося никаких отговорок и которые ни
по чему приняты не будут в Осинскую вое-

водскую канцелярию» и определен к делам с
распиской [33, л. 28].

Впрочем, традиционная проблема не-
хватки средств для жалованья служащим су-
ществовала не только на территории Урала.
В Сибири в XVIII в. дела с выплатой зара-
ботной платы сотрудникам канцелярии также
обстояли не лучшим образом. Д.А. Ананьев
пишет о том, что жалованья традиционно не
хватало, а «кормление от дел» вызывало не-
довольство местного населения [1, с. 167].

Воеводская администрация стремилась
увеличить число налогоплательщиков за счет
записи в подушный оклад. В указе уже упо-
мянутому поручику Теряеву, который ведал
подушным сбором в 1741 г., было записано
следующее: «Села Карагайского Тихоновской
церкви престарелого попа Павла внука ево
Матвея Савина сына... которые у присяги не
были писать в подушный оклад и платежем
того окладу причислить уездных вотчинам где
кто жительство имеет или в других куда по-
желает, а городские к посадам и с деть-
ми» [31, л. 9]. Церковников в итоге записали в
подушный оклад. Далее в документе упоми-
нается и соседний Кунгур. Некий Матвей
Бельтюков был «смотрен» на военную служ-
бу. Оказалось, что он «за тупостью него-
ден» [31, л. 9 об.], поэтому его записали с сы-
новьями в подушный оклад. Так местные во-
еводы участвовали в увеличении численнос-
ти налогоплательщиков и, соответственно, до-
ходов государства.

Результаты. Воеводская канцелярия
местных уездов практиковала различные спо-
собы борьбы с недоплатой налогов в Прика-
мье. Местные воеводы были вынуждены про-
водить строгий учет финансовых поступлений,
поскольку воеводский наказ 1728 г. обращал
особое внимание уездных администраторов на
сбор и доставку денежных средств, а также
натурального налога. Воеводы Соликамской,
а впоследствии Пермской канцелярии понима-
ли, что отсутствие строгой отчетности по на-
логам и неприсылка денежных сборов будет
поставлена им в вину. Богатая территория с
различными категориями податного населе-
ния, заводской промышленностью и развиты-
ми соляными промыслами приковывала вни-
мание вышестоящей канцелярии в Казани.
Конфликтовать с губернаторским началь-
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ством по поводу невыполнения собственных
обязанностей было для воевод не лучшим
вариантом (в том числе и для дальнейшего
продвижения по карьерной лестнице). Поэто-
му уездные администраторы в рамках отве-
денных им полномочий прилагали все возмож-
ные усилия для своевременного сбора и от-
правки налоговой отчетности и денежных
средств. По сравнению с другими территори-
ями в составе Российской империи (например,
марийские земли), местное население оказы-
валось вполне платежеспособным. Если про-
исходил сезонный отток крестьян в силу ес-
тественных причин (найм в работу) и часть
вина не распродавалась, уездная канцелярия
после многочисленных расследований могла
пойти навстречу налогоплательщикам и спи-
сать недоимку через обращение в вышестоя-
щие органы. В ходе исследования были вы-
делены и раскрыты наиболее распространен-
ные способы взыскания налогов:

– давление на мирских выборных людей
с целью более оперативного и полного взыс-
кания недоимок и сборов по основным нало-
гам. В случае отсутствия должников канце-
лярия могла «доправить» платежи на сборщи-
ках. Это не распространялось на крупные сум-
мы (например, долги солепромышленников
исчислялись тысячами);

– содержание под стражей до выплаты
денежных средств. На такие меры воеводс-
кая канцелярия обычно шла после неоднок-
ратных напоминаний о скорейшей присылке
штрафных денег;

– направление нарочных на конкретные
территории. Нарочные обладали инструкция-
ми, по которым могли «лучших людей держать
под караулом» до выплаты последними недо-
стающих денег или штрафов;

– присылка солдат и команды для взыс-
каний. В первом случае население могло не
подвергнуться наказанию. В случае сопротив-
ления властям, как показала практика, приме-
нялись насильственные действия;

– самым простым способом, которым
пользовались и вышестоящие органы (канце-
лярия в Казани), была присылка указов и про-
меморий с напоминаниями и угрозами. Зача-
стую это оказывалось бесполезным.

Таким образом, методы борьбы с непла-
тежами были очень разнообразными. Это по-

зволяло местным канцеляриям работать с
неплательщиками и пополнять уездную казну
за счет постоянных налогов и штрафов, нала-
гаемых на налогоплательщиков в случае не-
доимочности или несвоевременной отправки
налоговой отчетности. В итоге местные вое-
водские канцелярии в исследуемом периоде
справлялись со сбором налогов и взыскани-
ем недоимок по основным статьям доходов
государства, применяя различные доступные
способы давления на налогоплательщиков.
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FEMALE LABOR IN THE CENTRAL OFFICE
AND IN THE SAINT PETERSBURG BRANCH OF THE STATE BANK

OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES

Vladimir V. Morozan
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is devoted to a topic that has been insufficiently studied in Russian
historiography – female labor in state institutions of Russia in the late 19th – early 20th centuries. The reader will find
out how difficult it was to get into the ranks of the bank employees, what requirements were put forward by the
leadership of this institution for candidates for a position at the Central Office and Saint Petersburg branch.
Methods and materials. Based on archival materials the author examines the practice of recruiting women for
service in the Central Office of the State Bank and its metropolitan branch. The author applies traditional
methodological foundations: scientific objectivity, the systematic approach and historicism, as well as the general
scientific method of structural and functional analysis. Analysis. The article focuses on the working conditions of
women and their wages. It also provides some information about the social origin of women employees in the bank,
their educational level. The author dwells on the changes in the practice of recruiting women in the early 20th century,
especially during the First World War. It is important to note that the bank leadership’s requirements for women
employed have undergone tangible changes over the thirty years since their first recruitment. If at the first stage
relatives of bank officials were mainly recruited into the main credit institution of the country, then by the First
World War these conditions had substantially softened. The defining requirements were the educational level,
personal qualities and discipline of persons who were members of the bank staff. It was these qualities that
convinced the bank leadership of the equivalence of female labor in relation to male labor, especially after the mass
recruitment of the latter into the army. Results. The processes of staffing the State Bank by women employees,
considered in the article, convincingly indicate a gradual revision of the relationship traditionally seen in Imperial
Russia to women as subjects of socio-economic life in society. It is important to note that these changes largely
occurred not due to the struggle of women for their rights, but as a result of the economic development of the
country, in which labor resources of the male part of the empire were more and more exhausted. This factor played
a key role in attracting women to public service.
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ЖЕНСКИЙ ТРУД В ЦЕНТРАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Владимир Васильевич Морозан
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной в отечественной историографии теме – женскому труду
в государственных учреждениях России в конце XIX – начале XX века. Автор на архивных материалах рас-
сматривает практику приема на службу женщин в Центральное управление Государственного банка и его
столичную контору. Особое внимание уделяется тому, как непросто было попасть в число служителей банка,
какие требования выдвигались руководством этого учреждения к кандидатам на место в Центральном уч-
реждении и Санкт-Петербургской конторе. В статье уделено внимание условиям труда женщин и их заработ-
ной плате. В ней также приводятся некоторые сведения о социальном происхождении служащих в банке
женщин, их образовательном уровне. Автор рассматривает изменения в практике приема на службу жен-
щин, происходившие в начале ХХ в., в особенности в годы Первой мировой войны. Важно отметить, что
требования руководства банка к принимаемым на работу женщинам претерпели за тридцать лет с момента
первого их набора ощутимые перемены. Если на первом этапе в состав главного кредитного заведения
страны рекрутировались в основном родственницы чиновников банка, то к Первой мировой войне эти
условия существенно смягчились. Определяющими требованиями стали образовательный уровень, личные
качества и дисциплинированность лиц, вошедших в состав служащих банка. Именно эти качества убедили
руководство банка в равноценности женского труда по отношению к мужскому, в особенности после массо-
вого призыва последних в действующую армию. Их уход вынудил Министерство финансов разрешить заме-
нять ушедших на фронт мужчин женщинами не только во вспомогательных подразделениях, но и в операци-
онных. Благодаря этому они стали занимать места в кассовом, учетно-ссудном и других подразделениях, где
до войны могли служить исключительно мужчины.

Ключевые слова: государственная служба, Государственный банк, женский труд, служащие, чиновники.
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Введение. Произошедшие за последние
полтора столетия изменения в положение жен-
щин в обществе, в частности в сфере труда,
не могут быть незамеченными. Однако, воп-
реки переменам, равенство женщин и мужчин
в разных отраслях народного хозяйства в пол-
ной мере еще не достигнуто. В частности, на
это обратила внимание О.Ю. Голодец на от-
крытии форума «Роль женщин в развитии про-
мышленных регионов» в Новокузнецке: «Про-
цент занятости женщин высок, но если гово-
рить о заработной плате, то зарплата женщин
в РФ составляет 70 % от средней заработной
платы мужчин» [17]. В этой связи изучение
правового и действительного положения жен-
щин на государственной службе является ак-
туальной и важнейшей задачей современной
историографии. В настоящей статье предпри-
нята попытка рассмотреть практику приема
женщин на службу в Государственном банке,
а также условия их труда. Происходившие в
России в конце XIX – начале ХХ в. социаль-
но-экономические перемены требовали от
царских властей привлекать к государствен-
ной службе все большее число образованных
людей. Однако мужская часть общества не
могла удовлетворить в полной мере эти тре-

бования, что вынуждало правительство при-
нимать на службу женщин. Особенно сильно
этот процесс ускорился в годы Первой миро-
вой войны. Объективно именно эти факторы
играл определяющую роль в смене кадровой
политики государства. Женское же движение
за свои права еще не достигло в конце XIX –
начале ХХ в. в России такого масштаба и вли-
яния, чтобы существенно влиять на правитель-
ственную политику в этой сфере.

Историография и источники. Отме-
тим, что отечественная историография бо-
гата историко-экономической литературой.
Не обделено вниманием исследователей и
банковское дело, учитывая исключительную
роль этой отрасли в развитии народного хо-
зяйства Российской империи [2; 8]. Вместе с
тем интерес к истории кредитных учрежде-
ний всегда был односторонним, сосредоточен-
ным на динамике развития этой отрасли, ее
месте в общеэкономическом пространстве
страны, политике правительства в этой сфе-
ре. В большом массиве литературы мы не
найдем сколько-нибудь достаточных сведений
о внутреннем устройстве отдельных банков-
ских заведений, функциональных обязаннос-
тях их отдельных подразделений, составе их
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служащих, условиях их труда, в том числе и
женского.

Между тем тема женского труда в Рос-
сийской империи освещена во многих отече-
ственных исследованиях. В дореволюционные
годы эта проблематика рассматривалась в
основном в социально-экономическом и юри-
дическом аспектах, являясь частью так на-
зываемого большого «женского вопроса».
Впрочем, говоря о женском труде в импера-
торской России, исследователи предпочита-
ли анализировать правовые основы регламен-
тации женского труда, степень его правовой
защищенности. При этом отмеченный анализ,
как правило, касался занятости женщин в фаб-
рично-заводской среде [10; 12]. Служба же в
государственных учреждениях редко входи-
ла в круг интересов исследователей. К при-
меру, книга А.М. Полянского содержала в
себе лишь выдержки из различных законода-
тельных актов о регламентации государствен-
ной службы женщин [15]. В советской исто-
риографии роль женщины-рабочей была куда
более важной, нежели положение женщины-
служащей. Таким образом, трудовое участие
этой части российского населения в государ-
ственных учреждениях страны оставалось
крайне слабо изученным до недавнего време-
ни. С выходом в свет в последние десятиле-
тия ряда работ по выбранной нами теме на-
метился определенный прогресс в изучения
женского труда в государственных учрежде-
ниях [20–22]. Среди многочисленных иссле-
дований начала XXI в. встречаются как со-
чинения общего характера о государственной
службе женщин, так и работы, освещающие
деятельность дам в отдельных казенных за-
ведениях империи [3; 6; 7; 23].

Примечательно, что в перечне исследо-
ваний о службе женщин есть и сочинение об
их работе в Государственном банке [9]. Спра-
ведливости ради надо отметить, что автор
лишь вскользь касается дореволюционного
периода, акцентируя основное внимание на
советском периоде. При этом у читателя со-
здается впечатление, что женщины не служи-
ли в Государственном банке до 1911 года.

Методы. Автор не ставил перед собой
конкретную задачу противопоставлять «муж-
ское» и «женское» в банковском деле России
конца XIX – начала ХХ века. Однако, иссле-

дуя социальные и экономические проблемы
женщин, историк неизбежно противопоставля-
ет их тем же проблемам мужчин. Тем не ме-
нее автор не является сторонником гендерно-
го метода, основывая свои исследования на
традиционных методах – объективном и сис-
темном анализе конкретно-исторических про-
цессов в российском обществе отмеченного
периода. В настоящей работе были использо-
ваны законодательные и нормативные акты,
регламентировавшие правила приема на служ-
бу женщин. Основой же статьи стали архивные
материалы из фондов Российского государ-
ственного исторического архива, в частности
делопроизводственные документы Централь-
ного управления Государственного банка
(фонд 587) и Санкт-Петербургской конторы
того же банка (фонд 588). Привлеченные ма-
териалы убедительно доказывают, что жен-
щины стали частью личного состава банка
задолго до указанного года.

Анализ. Среди многочисленных ве-
домств Российской империи конца XIX в. толь-
ко немногим было предоставлено право при-
нимать на службу женщин. Государственный
банк был одним из таких привилегированных
в этом отношении казенным заведением, в
котором женщинам можно было занимать
должности с правом государственной служ-
бы, хотя эти должностные права на самих жен-
щин до 1916 г. не распространялись. Согласно
решению Совета министров, женщинам, слу-
жившим в государственных учреждениях,
было предоставлено право государственной
службы без чинопроизводства. Это решение
позволило государственным институтам бо-
лее широко использовать женский труд. Од-
нако в конце XIX в. к числу тогда еще немно-
гочисленных ведомств с правом найма жен-
щин на службу относились Государственный
контроль и Департамент таможенных сборов.
Отметим, что российское законодательство
начала XX в. не предоставляло женщинам
право занимать штатные должности в госу-
дарственных учреждениях, а лишь допускала
их прием по вольному найму. Они также были
лишены возможности до 1916 г. получать пен-
сию после завершения службы. С учрежде-
нием Государственной думы вопрос о правах
женщин рассматривался неоднократно, одна-
ко принципиальных решений по этому вопро-
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су так и не было принято. Лишь в 1915 г. Со-
вет министров своим постановлением от
12 февраля разрешил предоставлять женщи-
нам права государственной службы.

Отметим, что Государственный банк в
начале ХХ в. стал активно расширять пере-
чень профессий, которые могли осваивать
женщины. Особенно охотно они стали прини-
маться на службу в банк после 1911 года. С из-
данием циркуляра № 13 от 20 января отме-
ченного года глава Государственного банка
расширил возможности женщин занимать раз-
личные должности как во вспомогательных
подразделениях, так и в операционных [18].
Однако, как отмечалось выше, права государ-
ственной службы на них не распространялись.
Они продолжали занимать различные места
в этом учреждении как вольнонаемные работ-
ницы. Чаще всего женщины относились к
вспомогательному персоналу, находясь в дол-
жности грифовальщиц, машинисток, счетчи-
ков. Во втором десятилетии XХ в. их охотно
принимали на должности по оплате облигаци-
онных купонов или в кладовые для пересчета
денежных купюр, кассирами. Однако основ-
ная масса женщин работала в Грифовальном
отделении: занимались проставлением номе-
ров в кредитных билетах и наносили вторую
факсимильную подпись с помощью станков.

В целом Государственный банк не испы-
тывал острого недостатка в наборе новых
служащих. Желающих работать в этом учреж-
дении как мужчин, так и женщин было нема-
ло. Однако большинство просителей не име-
ло достаточной подготовки для работы в Го-
сударственном банке. Возможно, по этой при-
чине многие пользовались рекомендательны-
ми письмами, чтобы убедить руководство
этого учреждения в их способности освоить
новую профессию. Как правило, в этих реко-
мендательных записках перечислялись основ-
ные достоинства и качества претендентов на
службу в банке. При этом рекомендациями
пользовались как те, кто претендовал на долж-
ность с высоким разрядом, так и те, кто хо-
тел занять скромные места в отмеченном
заведении. В частности, в октябре 1897 г. к
управляющему С.-Петербургской конторы
обратился управляющий Конторой двора ве-
ликого князя Владимира Александровича
М.Ф. Соловьев с просьбой принять на служ-

бу вдову коллежского асессора Анну Василь-
евну Баранову. Соловьев ходатайствовал пе-
ред руководством конторы от имени великой
княгини Марии Павловны. На эту просьбу
А.Р. Вернандер ответил, что вакансий в его
подразделении банка нет, что к 15 октября
1897 г. в конторе уже лежали 400 прошений от
женщин о приеме на службу. Всего же в этом
филиале было 18 должностей, где могли слу-
жить женщины. По этой причине он мог ее
зачислить лишь кандидаткой на службу [1].

Впрочем, было Грифовальное отделение,
которое относилось к ведомству Экспедиции
заготовления государственных бумаг. В этом
подразделение служили несколько десятков
женщин, статус которых четко не был опре-
делен. Формально эта категория служащих
относилась к вышеупомянутой Экспедиции,
которая была командирована в распоряжение
Государственного банка. Однако сам персо-
нал отделения принимался на службу руковод-
ством банка и жалование получал также в нем.
Фактически Грифовальное отделение относи-
лось к числу самых старых подразделений
банка с женским персоналом. Массовый на-
бор женщин в нем стал производиться в
1887 году. Так, по словам директора Отдела
кредитных билетов, в Грифовальном отделе-
нии по штату должны были работать в 1909 г.
82 служащих женского пола (в действитель-
ности служили 79 женщин при 3 вакансиях).
Еще 35 человек были счетчиками и 98 прико-
мандированными из Экспедиции заготовления
государственных бумаг. Всего свыше 200 че-
ловек (мужчин и женщин) служили под нача-
лом бригадирши-контролера Софии Иванов-
ны Вильчевской [5]. Она работала в должности
заведующего отделением с 4 ноября 1887 г.,
к моменту приема на службу была вдовой чи-
новника Государственного банка. В 1916 г.,
согласно положению Совета министров от
12 февраля 1915 г., С.И. Вильчевская получи-
ла право государственной службы. За долгие
годы в Грифовальном отделении она потеря-
ла здоровье и 1 апреля 1917 г. по прошению
была уволена. Примечательно, что в своем
прошение об увольнении она просила предос-
тавить ей пенсию за многолетнюю службу.
Однако в пенсии ей было отказано по причине
отсутствия полного среднего образования [11]:
она училась в Мариинской женской гимназии,
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но ее не окончила. Интересно и то, что в бан-
ке долгое время служебные квартиры предо-
ставлялись исключительно мужчинам. Однако
в 1909 г. по просьбе директора Отдела кредит-
ных билетов С.И. Вильчевская смогла посе-
литься в отдельную квартиру в здании банка.

Впрочем, еще в 1908 г. в угловом доме
банка в квартиру № 50, которая временно
была свободна, поселили кассиршу С.-Петер-
бургской конторы и прачку при столовой Го-
сударственного банка. Квартира состояла из
4 комнат и маленькой кухни. Всего 25 кв. саж.
Позднее, когда потребовалась отмеченная
квартира для одного из чиновников конторы,
кассиршу Н.Н. Глушкову переселили в казар-
менный корпус, где ей отвели 2 комнаты в
помещение № 12. Должность же прачки, по
исключительно экономическим причинам, и
вовсе было решено упразднить. Формально
вопрос об упразднении должности прачки воз-
ник в связи с надобностью в 3 комнатах для
нужд электростанции. Однако, подсчитав рас-
ходы на стирку, Хозяйственный комитет ре-
шил сэкономить на прачечном деле. Так, вся
стирка столового белья состояла из 200 пу-
дов в год. Она обходилась банку в 1 200 руб. в
год, или около 6 руб. за пуд. По расчетам же
руководства хозяйственной частью, пользо-
ваться сторонними услугами по стирке белья
было выгоднее. В частности, такие заказы
могли поручить Убежищу имени Е.М. Ольден-
бургской «Гигиена», которое брало за пуд бе-
лья 2 рубля. Прачка же получала по 30 руб. в
месяц, занимая в банковском доме 2 комна-
ты и кухню. На ее работу уходило до 4 саж.
дров в месяц по 6 руб. 25 коп., кроме того, на
электрическое освещение уходило до 5 руб. в
месяц [25].

В первое время при приеме женщин на
службу руководство банка отдавало предпоч-
тение родственникам чиновников этого заведе-
ния, в основном их вдовам и дочерям. На это, в
частности, обращал внимание Э.Д. Плеске в
своем ответе товарищу министра народного
просвещения князю М.С. Волконскому. Князь
просил принять на службу воспитанниц Елиза-
ветинского института Марию Александрову и
Елену Некрасову. Однако управляющий отве-
тил, что банк «оказывал предпочтение вдовам,
дочерям и сиротам служащих банка, по сему,
хотя гг. Александрова и Некрасова и включе-

ны в список кандидаток, но я, к крайнему сожа-
лению, не могу и приблизительно определить
время, когда буду в состоянии исполнить ваше,
милостивый государь, желание» [27].

В действительности «барышням», как их
было принято называть в банке, войти в со-
став служителей этого учреждения было
крайне сложно. Желающих было чрезвычай-
но много, а мест, куда определяли женщин,
было мало. Родственницы чиновников банка
ждали месяцами вакансий, порой более года,
нередко их ожидание было напрасным. Так,
6 июля 1892 г. к управляющему банка обра-
тилась вдова надворного советника Каэтана
Осиповича Адамовича с просьбой принять на
службу ее дочь Викторию. «Муж мой... – пи-
сала просительница, – служил 35 лет в Госу-
дарственном банке чиновником особых пору-
чений. После его смерти я осталась без
средств и получаю пенсию 250 руб. в год. При
мне осталась дочь девица Виктория Каэта-
новна. При нынешней дороговизне не мыслю
существовать на такие средства, поэтому и
обращаюсь к вашему превосходительству с
нижайшей просьбой, не найдете ли вы возмож-
ность принять дочь мою на службу в Грифо-
вальный отдел» [16]. Управляющий наложил
на прошение резолюцию – «Записать канди-
датом». Однако из архивных документов сле-
дует, что Виктория Адамович так и не посту-
пила на службу в банк.

Для поступления на службу женщинам
нужно было иметь среднее или высшее обра-
зование. В таблице 1 приводится список лишь
части тех женщин, которые обратились в
1896–1901 гг. в Государственный банк с
просьбой зачислить их в состав служащих
С.-Петербургской конторы. Перечисленные
фамилии дают представление о разнообразии
социальных статусов женщин, подавших про-
шения о приеме на службу в столичное под-
разделение банка.

Примечательно, что с началом ХХ в. в
различных подразделениях С.-Петербургской
конторы Государственного банка стали образо-
вываться Женские отделы, куда принимали ис-
ключительно дам. Отмеченные отделы носили
в основном вспомогательный характер и были
предназначены облегчить труд чиновников-муж-
чин, которые в производстве отдельных опера-
ций были менее внимательные и добросовест-
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ные. Так, в Женском отделе (его еще называли
Купонным отделом) Отделения вкладов на хра-
нение работали 43 женщины. В таком составе
он действовал с 1 января 1911 г., занимаясь про-
бивкой (аннулированием) платежных докумен-
тов и заделкой купонов. Объемы производимых
работ были столь велики в этом подразделе-
нии, что число служивших в нем лиц постоянно
увеличивалось, в частности: в 1909 г. – на 4 че-
ловека; в 1911 г. – на 4 человека. До организа-
ции этого отдела резкой купонов от вкладов на
особых основаниях занимались мужчины-ар-
тельщики при кладовой Отделения вкладов на
хранение. Впрочем, артельщики продолжали
служить в этом подразделении в числе 13 чело-

век и после приема женщин. При этом они осу-
ществляли эту операцию по вечерам, в сверху-
рочное время и за особую плату. В таблице 2
приведен штат Женского отдела с указанием
общего расхода по его содержанию. К при-
меру, 1 января 1909 г. в Отделении вкладов на
хранение служили 183 чиновника, среди них
35 женщин. К началу же Первой мировой вой-
ны в нем были заняты около 600 человек, сре-
ди которых 50 женщин в Отделе оплаты ку-
понов, еще 50 артельщиков занимались кас-
совой работой, охраной кладовых и хранени-
ем вкладов. Женщины в отделе занимались
перечетом и сортировкой разменных марок и
казначейских знаков.

Таблица 1. Перечень женщин, подавших прошение о приеме на службу или переводе
на другие должности в 1896–1901 гг.

Table 1. List of women who applied for recruitment or reassignment in 1896–1901

№ 
п/п 

Год подачи 
прошения 

Просительницы 

1 1896 Жена коллежского секретаря Анисья Павловна Анохина 
2 1896 Дочь умершего 28 марта 1896 г. старшего врача Охтинского порохового завода Любовь 

Александровна Бертельс 
3 1897 Дочь крестьянина Надежда Петровна Абакумова 
4 1897 Дочь потомственного дворянина Таисия Васильевна Александрова. Окончила в 1897 г. 

полный курс Мариинского института 
5 1897 Евдокия Александровна Алексеева 
6 1897 Дочь коллежского асессора Вера Ахапкина. Окончила гимназию 
7 1897 Дочь действительного статского советника София Александровна Баландина 
8 1897 Вдова коллежского асессора Анна Васильевна Баранова 
9 1897 Дочь титулярного советника Конкордия Михайловна Барт. Служила в главной 

бухгалтерии Николаевской железной дороги 
10 1897 Вдова штабс-капитана Ольга Васильевна Бернард. Осталась с пятью малолетними детьми 

от 1 до 8 лет. Муж прослужил в банке всего 17 лет. Получала небольшую пенсию 
11 1897 Дочь статского советника Лидия Адольфовна фон-Бодунген. Окончила с золотой 

медалью гимназию Ставиского 
12 1897 Дочь подполковника Глафира Бажанова 
13 1898 Дочь чиновника особых поручений Министерства финансов, статского советника 

Елизавета Александровна Александрова. Окончила гимназию. Состояла на службе в 
кредитном отделении Государственного банка четвертый год в должности грифовщицы. 
Отмеченная работа требовала значительную физическую силу и была крайне вредна для 
здоровья. Просили перевести на должность счетчицы того же отделения 

14 1898 Мария Порфирьевна Барыкова. Служила несколько лет в конторе Балтийско-Псковско-
Рижской железной дороги и в правлении Общества Глебовских металлургических заводов 
(с 9 октября 1895 г. по 15 августа 1897 г.). Занималась техническими переводами с 
французского и английского языков 

15 1898 Мария Петровна Бобровская, домашняя учительница 
16 1899 Вдова инженера-технолога Вера Николаевна Бернадская, урожденная Тройницкая. Имела 

двух малолетних детей 
17 1899 Дочь надворного советника Евгения Петровна Александрова. Окончила Петербургскую 

Литейную гимназию в 1892 году. Служила до этого в управлении Балтийско-Псковско-
Рижской железной дороги 

Примечание. Источник: [19].
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Окончание таблицы 1

End of Table 1

№ 
п/п 

Год подачи 
прошения 

Просительницы 

18 1899 Дочь столоначальника Гродненской казенной палаты Вера Евдокимовна Андриевская 
(отец – статский советник Евдоким Павлович). Окончила гимназию. Поступила на службу 
в Экспедицию заготовления государственных бумаг. В течение 6 лет командирована в 
Государственный банк на должность грифовальщицы с жалованием в 25 руб. в месяц. 
Просила принять на службу кассиршей или счетчицей с жалованием 40 руб. в месяц. 
Просил о ней начальник ее отца, Иван Рыхлевский 

19 1900 Дочь генерал-лейтенанта Ольга Ивановна Боголюбова. 5 лет служила в Центральном 
статистическом комитете МВД в переписной комиссии. Была уволена по сокращению 
штатов. Жила в Пскове 

20 1900 Дочь надворного советника Нина Владимировна Авенариус. Окончила Петербургскую 
Коломенскую женскую гимназию 

21 1900 Вдова подполковника Вера Николаевна Алымова 
22 1900 Уроженка г. С.-Петербурга Юлия Александровна Андреева. Окончила Покровскую 

женскую гимназию в 1900 году 
23 1900 Дочь священника Юлия Игнатьевна Анненская. Имела диплом домашней учительницы 
24 1900 Вдова потомственного почетного гражданина Оттилия Георгиевна Анопова. Муж 

Александр Алексеевич Анопов служил 16 лет в Государственном банке бухгалтером 
25 1900 Дочь коллежского асессора Ольга Афанасьева. Окончила С.-Петербургский 

Александровский институт 
26 1900 Мария Матвеевна Бакина, домашняя учительница. Уроженка С.-Петербурга, дочь купца 

1-й гильдии, родилась 26 июля 1872 г., православная. Получила домашнее образование, 
затем в частном пансионе Лебурде в С.-Петербурге. Сдала экзамены на звание домашней 
учительницы по французскому языку 

27 1900 Паулина Юмаловна Барцевич, домашняя учительница. Окончила училище при римско-
католической церкви Св. Екатерины. О ней хлопотала великая княгиня Елизавета 
Федоровна 

29 1901 Дочь потомственного дворянина, действительного статского советника Александра 
Михайловна Андреева (отец – Михаил Петрович) 

30 1901 Дочь отставного генерал-майора Вера Петровна Антонова. Отец просил устроить ее в 
Грифовальный отдел. Окончила Смольный институт в 1893 году 

31 1901 Дочь коллежского советника Юлия Васильевна Атаева. Окончила гимназию 

Таблица 2. Состав служащих в Женском отделе Отделения вкладов на хранение по числу
лиц и по размеру окладов

Table 2. Composition of employees of the Women’s department of the Deposit Division by the number
of persons and salary amount

Размер оклада, руб. Наименование должности Число 
должностей 

Годовой 
расход В месяц В год 

125 1 500 Заведующая   1   1 500 
85 1 020 Помощница заведующей   1   1 020 
75     900 Бухгалтер   1      900 

62 ½     750 Старший контролер   9   6 000 
60     720 Старшая резчица   1      720 
50     600 Младший контролер 14   8 400 
40     480 Резчица 17   8 160 

Всего 44 чел. 26 700 
 

Примечание. Источник: [13].
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Отметим, что рабочая нагрузка на жен-
щин в отделе была чрезвычайно высока, с
тенденцией к ежегодному росту. Если в 1907
и 1908 гг. ими было отрезано 4 474 407 и
6 417 703 купонов соответственно по просто-
му хранению вкладов и их управлению, то с
введением в 1909 г. операции по вкладам на
особых основаниях рост отрезанных купонов
достиг 10 115 811 штук [13]. По примеру От-
дела вкладов на хранение в 1912 г. был от-
крыт Женский отдел в Учетно-ссудном отде-
лении. В нем служили 4 барышни для произ-
водства статистических работ по вексельным
операциям, которые ранее выполнялись чинов-
никами Отдела учета.

Положение дел с приемом на службу в
банк женщин коренным образом изменилось
с началом Первой мировой войны, когда слу-
жащие банка стали призываться в действую-
щую армию. Так, с началом военных действий
и до конца 1915 г. из Петроградской конторы
были призваны 107 штатных чиновников, со-
стоявшие на разных должностях с окладами
от 600 до 3 000 руб. [14]. Нередко ушедших
на фронт мужчин заменяли их жены, особен-
но в тех случаях, когда призванные в армию
занимали низшие чины или вспомогательные
должности. Так, в Отделении вкладов на хра-
нение до 1914 г. работали 8 переплетчиков.
С началом войны часть из них была призвана
в армию. В частности, первым ушел на фронт
Владимир Морозов. Его заменила жена Фео-
досия, которая хорошо была знакома с пере-
плетным делом. Ранее она помогала мужу
дома при выполнении частных заказов по пе-
реплетению книг. Как отмечал директор От-
деления вкладов на хранение В.Э. Цехановс-

кий, Ф. Морозова была «послушлива, трудо-
любива, весьма расторопна и сообразитель-
ная. Имела дома старушку мать и малолет-
них детей». В таблице 3 приводится состав
переплетчиков Отделения и их заработная
плата на 1917 год. Среди перечисленных лиц
и 4 женщины, которые заменили ушедших на
фронт мужчин.

Успешным оказался опыт по приглаше-
нию женщин исполнять обязанности кассиров.
Так, в период Первой мировой войны контора
активно сотрудничала с 1-й Петроградской
женской артелью. Осенью 1915 г., когда штат
кассовых сотрудников существенно поредел из-
за призыва в армию мужчин, руководство кон-
торы пригласило на работу «кассирш-артель-
щиц» в количестве 15 человек с оплатой по
50 руб. в месяц. Они занимались главным об-
разом приемом и обработкой разменных ма-
рок [4]. Работа приглашенных артельщиц ока-
залась столь продуктивной, что управляющий
Петроградской конторой, в виду усиленного
притока марок, попросил разрешение у управ-
ляющего банком увеличить состав женщин
кассиров с 1 февраля 1916 г. еще на 7 чело-
век. А к началу 1917 г. из 1-й Петроградской
женской артели были приглашены еще 30 дам.

Выше отмечалось, что руководство Го-
сударственного банка при приеме на службу
женщин отдавало предпочтение тем, кто имел
среднее или высшее образование. Так, в
1912 г. из 82 старших служащих женщин Гри-
фовального отделения с жалованием от 480
до 1 500 руб. в год лишь 4 женщины имели
домашнее образование, 2 – начальное обра-
зование, 1 – неоконченное среднее образова-
ние. Остальные окончили гимназии, реальные

Таблица 3. Состав переплетчиков Отделения вкладов на хранение в 1917 г.

Table 3. Composition of binders in the Deposit Division in 1917
Фамилия и имя Время 

поступления  
на службу 

Жалование, 
руб. 

Добавочные 
вознаграждение  

за вечернее занятие, руб. 
Кучин Петр 
Киселев Михаил  
Стажков Михаил 
Терентьев Иван 
Морозова Феодосия 
Гаврилова Клавдия 
Николаева Мария 
Рогозина Варвара 

1886 г. 
1 июля 1900 г. 

17 июня 1902 г. 
1915 г. 

Ноябрь 1915 г. 
Июнь 1916 г. 

Октябрь 1916 г. 
Декабрь 1916 г. 

56 
56 
56 
46 
36 
56 
46 
46 

18 
10 
10 
10 
10 
– 
– 
– 

Примечание. Источник: [26].
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училища или институты. Весьма высок был
среди женщин и социальный статус. В част-
ности, в Грифовальном отделении служили
лишь 5 женщин из мещанской среды, о чем
указывалось в списке служащих. Бóльшая
часть работниц были дочерьми чиновников с
чином от коллежского асессора до действи-
тельного статского советника. В отмеченном
списке их сословная принадлежность не ука-
зывалась. Отцы двух служащих были генера-
лами. В графе «сословное происхождение»
лишь у 8 дам было написано, что они потом-
ственные дворянки. Очевидно, их отцы про-
сто не служили на государственной службе,
посему вместо чина родителей была указана
сословная принадлежность [24].

Результаты. Подводя итоги, отметим,
что женский персонал личного состава Госу-
дарственного банка относился к числу наибо-
лее образованных служащих этого учреждения.
Так, из 82 служащих Грифовального отделения
Центрального управления лишь 4 человека
имели домашнее образование и 2 начальное.
Остальные окончили средние учебные заведе-
ния или институты. Отметим, что на протяже-
нии почти тридцати лет приема на службу жен-
щин в Государственный банк смягчалась прак-
тика пристрастного отбора этой категории лиц,
которая предполагала наличие родственных
связей с мужчинами, служившими в этом уч-
реждении. К началу второго десятилетия ХХ в.
таких женщин в числе личного состава Цент-
рального управления и С.-Петербургской кон-
торы было менее одной трети. Важно и то, что
к началу Первой мировой войны это учрежде-
ние приобрело неоценимый опыт привлечения
женщин к службе, благодаря чему кадровые
потери в отдельных подразделениях банка, свя-
занные с призывом мужчин в армию, быстро
восстанавливались приемом на работу жен-
щин. Примечательно и то, что замена выбыв-
ших мужчин женщинами не повлияла негативно
на качество работы Государственного банка.
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ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS
ON THE STOLYPIN AGRARIAN REFORM IMPLEMENTATION

IN THE TERRITORY OF BELARUS (1906–1914)
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Abstract. Introduction. The preparation and implementation of the Stolypin agrarian reform attracted the
attention of researchers of the 20th – 21st centuries. However, the interaction of the entire system of already existing
and new local government institutions in implementing the reform in Belarus has not become a subject of a special
study. The purpose of the article is to prove the interaction of local government institutions within the implementation
of the Stolypin agrarian reform in 1906–1914 in the territory of Belarus. Methodology. The sources of the article
were legislative acts, as well as the information founded in the archival and published documents. The general
scientific and specific historical methods were used there as well as the principles of objectivity, historicism, the
value approach. Results. In the early 20th century, a system of local government institutions on the implementation
of the government agrarian policy was formed in the Empire. It included land (zemstvo) captains, their district
(uyezd) congresses and provincial (guberniya) agencies (prisutstviya). The implementation of the Stolypin agrarian
reform required the creation of new institutions – land management commissions. The absence of zemstvo and
noble election in the territory of Belarus caused the peculiarities of the formation of the commission staff. Land
captains and members of land management commissions carried out explanatory work among the population about
the benefits of the transition to farms (khutors) and cuts of lands (otrubs). Based on the information collected by
land captains, land management commissions drew up land management plans for the next year, distributed and
carried out the work. District congresses and provincial agencies approved land certificates. Conclusion. The success
of the reform depended on the coordinated work and cooperation of all elements of the local government system,
the prevalence of household land use. The explanatory work carried out by land captains and members of land
management commissions, the promotion of sale of banking lands, allotment of land units to ownership and the
transition to new household forms received support of the population. All those facts ensured the success of the
implementation of the Stolypin reform in the territory of Belarus.
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Аннотация. Введение. Подготовка и реализация Столыпинской аграрной реформы привлекали внима-
ние исследователей ХХ–XXI веков. Однако совместная работа уже существовавших и новых органов местно-
го управления по проведению в жизнь реформы на территории Беларуси не стала предметом специального
исследования. Цель статьи – показать взаимодействие местных органов управления в процессе реализации
Столыпинской аграрной реформы в 1906–1914 гг. на территории Беларуси с учетом региональных особенно-
стей. Методология. Источниковую базу статьи составили законодательные акты, информация, извлеченная
из архивных и опубликованных документов. При подготовке статьи были реализованы принципы историзма,
объективности и ценностного подхода, а также общенаучные и специально-исторические методы (историко-
системный, историко-сравнительный, историко-генетический и др.). Результаты. В начале ХХ в. в империи
сложилась система местных органов государственного управления по реализации аграрной политики: зем-
ские начальники, их уездные съезды и губернские присутствия. Для проведения в жизнь столыпинской ре-
формы были созданы новые органы управления – землеустроительные комиссии. Отсутствие земств и дво-
рянских выборов в белорусских губерниях стало причиной особенностей формирования кадрового состава
комиссий. Земские начальники и члены комиссий проводили разъяснительную работу о пользе перехода на
хутора и отруба. На основании собранных земскими начальниками сведений землеустроительные комиссии
составляли планы землеустройства, распределяли и выполняли землеустроительные работы. Уездные съез-
ды земских начальников и губернские присутствия утверждали документы на землю. Заключение. Согласо-
ванная работа и взаимодействие всех структурных элементов системы местного государственного управле-
ния, преобладание подворного землевладения в белорусских губерниях стали причиной успешной реализа-
ции реформы. Проводимая земскими начальниками и членами землеустроительных комиссий разъясни-
тельная работа, содействие при продаже банковских земель, выделе наделов в собственность и переходе к
новым формам ведения хозяйства встречали отклик у населения. В результате основные задачи по реформи-
рованию аграрных отношений на территории Беларуси в основном были решены.

Ключевые слова: Беларусь, Столыпинская аграрная реформа, землеустроительная комиссия, земс-
кий начальник, губернское присутствие.

Цитирование. Толмачева С. А. Деятельность местных органов управления по реализации Столыпинской
аграрной реформы на территории Беларуси (1906–1914 гг.) // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 107–118. –
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Введение. В результате трех разделов
Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 гг.) терри-
тория современной Беларуси вошла в состав
Российской империи. В начале ХХ в. она вклю-
чала 35 белорусских уездов, в состав которых
входили 4 из 7 уездов Виленской губернии, 5 из
11 Витебской, 6 из 9 уездов Гродненской, вся
Минская (9 уездов) и Могилевская (11 уездов)
губернии. В официальных документах того вре-
мени иногда употреблялся термин «северо-за-
падные губернии», под которым подразумева-
лись 6 губерний: Виленская, Витебская, Грод-
ненская, Ковенская, Минская и Могилевская.

Проведение реформ во второй половине
XIX – начале ХХ в. имело на территории Бе-
ларуси значительные отличия, связанные с
политическими и экономическими особенно-
стями региона. После восстания 1863–1864 гг.
правительство настороженно относилось к
представителям местного дворянства римс-
ко-католического вероисповедания, которых в
западных губерниях было большинство. В свя-
зи с этим реализация земской реформы 1864 г.

была отложена на неопределенное время.
Только в 1911 г. земства были введены на тер-
ритории Витебской, Минской и Могилевской
губерний. В Виленской и Гродненской губер-
ниях реформа так и не была проведена. В ре-
зультате некоторые функции, выполнявшиеся
земствами, перекладывались на другие орга-
ны местного управления, а должностные лица,
избираемые земствами, назначались админи-
страцией.

Свои особенности имели и поземельные
отношения. Так, в Виленской, Гродненской и
Минской губерниях у крестьян преобладало
подворное землевладение, а в Витебской и
Могилевской – общинное. Это отразилось на
реализации аграрной политики правительства
в крае. Цель статьи – показать взаимодей-
ствие местных органов управления по реали-
зации Столыпинской аграрной реформы в
1906–1914 гг. на территории Беларуси с уче-
том региональных особенностей.

Методы и материалы. Источниковую
базу статьи составили законодательные акты,
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информация, извлеченная из архивных и опуб-
ликованных документов. При подготовке ста-
тьи были реализованы принципы историзма,
объективности и ценностного подхода, а так-
же применены как общенаучные, так и специ-
ально-исторические методы. Так, историко-
системный метод дал возможность выявить
систему действовавших в начале XX в. орга-
нов управления, проводивших аграрную поли-
тику правительства на местах, и то, как но-
вые органы (землеустроительные комиссии)
включились в эту систему. Историко-сравни-
тельный метод позволил показать общее и
специфическое в формировании кадрового
состава землеустроительных комиссий, а так-
же результаты деятельности всей системы.
Использование историко-генетического мето-
да позволило проследить изменение функцио-
нальных обязанностей местных органов, реа-
лизовавших реформу, в связи с изданием но-
вых законодательных актов и циркуляров.

Подготовка и реализация Столыпинской
аграрной реформы привлекали внимание ис-
следователей ХХ–XXI веков. В дореволюци-
онной историографии реформу критиковали и
справа, и слева. При этом публикации глав-
ным образом имели не аналитический, а оце-
ночный характер, а результаты деятельности
местных органов по реализации реформы рас-
крыты не были. Историки советского перио-
да в целом критиковали политику царского
правительства в аграрной сфере и доказыва-
ли низкую эффективность предпринимавших-
ся мер. При этом в советской историографии
был накоплен значительный фактологический
материал по реализации и основным итогам
реформы, рассмотрены отдельные аспекты
деятельности органов местного управления,
однако механизм реализации реформы не по-
лучил должного освещения. В современной
исторической науке появились новые тенден-
ции и методологические подходы в изучении
аграрной политики правительства. В научный
оборот вводятся новые документы и матери-
алы, раскрываются региональные особенно-
сти. Так, Г.П. Волгирева и О.А. Пасько не
только провели анализ различных сторон ме-
ханизма обеспечения реформы, но и истори-
ческие параллели между реформами начала
и конца ХХ в. в России. Особое внимание ав-
торы уделили проведению столыпинской ре-

формы в Томской губернии [1]. В статье
Т.В. Емельяновой раскрыт механизм работы
губернских и уездных землеустроительных
комиссий, приводятся характеристики некото-
рых членов комиссий Могилевской и Витебс-
кой губерний [9]. Деятельности землеустрои-
тельных комиссий на территории Беларуси по-
священа кандидатская диссертация и ряд пуб-
ликаций К.Ю. Таранович [20]. Перечень по-
добных работ можно продолжать. Однако вза-
имодействие всей системы уже существовав-
ших и новых органов местного управления по
реализации Столыпинской аграрной реформы
на территории Беларуси не стало предметом
специального исследования, что подчеркива-
ет актуальность данной статьи.

Анализ. В начале ХХ в. в Российской
империи обострились поземельные отноше-
ния. Крестьянское малоземелье, чересполо-
сица при существовании крупных помещичь-
их латифундий требовали срочного решения
аграрного вопроса. Поэтому в 1902 г. было
созвано Особое совещание о нуждах сельс-
кохозяйственной промышленности. Для об-
суждения и сбора предложений на местах со-
здавались уездные и губернские комитеты о
нуждах сельскохозяйственной промышленно-
сти. Комитетами белорусских губерний отме-
чалась необходимость оказания агрономичес-
кой помощи, создания складов сельскохозяй-
ственной техники, обучения крестьян внедре-
нию улучшенных форм ведения хозяйства, а
также ликвидации малоземелья, чересполоси-
цы, сервитутов через упрощение приобрете-
ния, обмена и отграничения земельных учас-
тков и др. Предлагалось и создание особых
местных органов, способствующих новым
преобразованиям на селе [21]. Весь накоплен-
ный материал стал фундаментом для разра-
ботки аграрной реформы во главе со П.А. Сто-
лыпиным.

Процесс перехода к хуторам и отрубам
на территории Беларуси зародился еще до
столыпинской реформы. Так, на границе Ви-
тебской, Могилевской и Смоленской губерний
такое движение началось еще во второй по-
ловине 70-х гг. ХІХ века. До 1904 г. только
здесь были разверстаны и расселены 287 по-
селений общей площадью 30 235 дес., из ко-
торых были созданы 3 043 хутора. Показатель-
но, что в соответствии с тогдашним законо-
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дательством решение принималось на сельс-
ком сходе единогласно [8, c. 672–673]. Имен-
но это требование закона препятствовало пе-
реходу к оптимальным формам хозяйствова-
ния. Например, Гродненское губернское при-
сутствие в начале 1906 г. не разрешило крес-
тьянам дер. Кублики Кобринского уезда Грод-
ненской губернии расселиться на хутора, от-
метив, что при подворном владении крестьян
переход от шнурового к хуторскому землевла-
дению разрешен только при единогласном при-
говоре общины, рассмотренном и утвержден-
ном губернским присутствием [4, л. 1–2].
Подобных примеров можно привести много,
что доказывает необходимость реформирова-
ния законодательства. При этом до реформы
именно крестьяне выступали инициаторами
хуторского расселения, но не встречали под-
держки у местной администрации.

В начале ХХ в. система органов мест-
ного государственного управления, реализо-
вавших аграрную политику правительства,
включала следующие элементы: земские на-
чальники, их уездные съезды и губернские
присутствия. Эта структура была создана на
основе Положения о земских участковых на-
чальниках от 12 июля 1889 г. [17, № 6196].
С 1906 г. началось формирование новых орга-
нов – уездных и губернских землеустроитель-
ных комиссий.

Земские участковые начальники были
чиновниками, обладавшими административ-
ными и судебными полномочиями на терри-
тории своего участка (обычно от 3 до 8 участ-
ков в уезде). Земские начальники уезда со-
ставляли уездный съезд. Одной из их глав-
ных задач было разрешение вопросов земле-
пользования и землевладения, а также позе-
мельных споров как между крестьянами, так
и с представителями других сословий, прожи-
вавших в участке. Утверждались постанов-
ления этих чиновников уездными съездами
земских начальников и губернскими присут-
ствиями. Последние являлись коллегиальны-
ми органами, пришедшими на смену губернс-
ким по крестьянским делам присутствиям.
Возглавляемые губернатором, они реализовы-
вали политику правительства по отношению
к сельскому населению и контролировали ра-
боту земских начальников и их уездных съез-
дов на уровне губернии.

4 марта 1906 г. Николай II подписал указ
о создании землеустроительных комиссий.
П.А. Столыпин видел в них механизм осуще-
ствления аграрных преобразований и считал,
что деятельность нового института должна спо-
собствовать сокращению общинного землевла-
дения. Указом определялись две их основные
задачи: 1) помощь Крестьянскому поземель-
ному банку при приобретении земли крестья-
нами; 2) содействие населению в устранении
недостатков существовавшего землевладения
и землепользования. Для непосредственного
выполнения этих обязанностей и создавались
уездные и губернские землеустроительные
комиссии [12, c. 2; 19, № 27478].

На основании материалов, собранных
Особым совещанием о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности 1902 г., а также
сведений от губернаторов Комитет по земле-
устроительным делам, созданный при Глав-
ном управлении землеустройства и земледе-
лия (ГУЗиЗ), считал нецелесообразным от-
крывать землеустроительные комиссии во
всех уездах империи в 1906 г., так как это было
бы слишком обременительно для бюджета.
П.А. Столыпин полагал, что комиссии смогут
выполнять свои функции только при полной
укомплектованности кадровым составом.
Поэтому в 1906 г. было решено открыть ко-
миссии только там, где в них будет наиболь-
шая потребность [24, с. 12]. В первую оче-
редь это относилось к 32 губерниям Европей-
ской части России, в том числе Виленской,
Витебской, Гродненской, Минской и Могилев-
ской [12, c. 8; 20, л. 46]. Комитет посчитал
необходимым создать комиссии во всех уез-
дах в 18 губерниях, а в 14 губерниях в некото-
рых уездах признавалось возможным времен-
но отложить землеустройство крестьян либо
деятельность Крестьянского поземельного
банка не была значительно востребована ме-
стным населением. В результате до 1 января
1907 г. в 5 белорусских губерниях было от-
крыто 28 уездных землеустроительных комис-
сий [7, л. 31–31 об.; 11, c. 131; 15; 20, л. 46, 50–51],
а до конца года уездные комиссии работали
на всей территории края (46 уездов). В 1907 г.
комиссии были открыты еще в 190 уездах
империи, а к 1912 г. действовали в 463 уездах
47 губерний России [12, c. 10–11]. Таким об-
разом, на территории Беларуси новые органы
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создавались более быстрыми темпами, чем
в целом по империи.

Практически всю землеустроительную
работу проводили уездные комиссии. Они со-
стояли из уездного предводителя дворянства
(председатель), председателя уездной земс-
кой управы или его заместителя, члена окруж-
ного суда, непременного члена комиссии, зем-
ского начальника соответствующего участка,
а также трех землевладельцев, избираемых
уездным земским собранием, и трех предста-
вителей от крестьян, назначаемых из числа
кандидатов, избранных волостными сходами
(ст. 1, п. 1) [18, № 27478]. В соответствии с
законом от 29 мая 1911 г. в состав уездной
комиссии был введен четвертый выборный
представитель от крестьян – от волости, по
которой рассматривалось дело. При этом важ-
ным фактором была их дисциплинированность
и политическая благонадежность. Например,
минский губернатор Я.Е. Эрдели направил в
уездные комиссии письма с просьбой сооб-
щить, «какого направления будут избраны в
местные землеустроительные комиссии кре-
стьяне, то есть трудовики или благоразум-
ные». В ответах указывалось: «Избранные кан-
дидаты – люди благонадежные» [20, л. 74–75].
В белорусских губерниях в связи с отсутстви-
ем земств до 1911 г. землевладельцы назна-
чались губернатором по представлению уез-
дного предводителя дворянства. В Витебской,
Минской и Могилевской губерниях с 1911 г. они
избирались в соответствии с законодатель-
ством для земских губерний. Включение в
состав комиссий земских начальников было
обусловлено тем, что эти чиновники по своим
прямым обязанностям должны были знать
географические особенности местности, де-
мографическую ситуацию, а также основные
сложности поземельных отношений в своем
участке.

Для объединения действий уездных ко-
миссий, наблюдения за их деятельностью и
разрешения возникавших в них разногласий
создавались губернские землеустроительные
комиссии [18, № 27478]. Подготовка к созда-
нию губернских комиссий началась с 1906 г.,
а их открытие – с 1907 года. Сначала функ-
ции губернских землеустроительных комис-
сий возлагались на губернские присутствия.
В Витебской, Минской и Могилевской губер-

ниях губернские землеустроительные комис-
сии начали свою работу в мае – июне 1907 г.
[20, л. 51]. В Гродненской и Виленской губер-
ниях функции губернских землеустроительных
комиссий до издания закона от 29 мая 1911 г.
выполняли губернские присутствия [10, л. 11;
13, c. 25].

В заседаниях губернских комиссий в ка-
честве председателя принимал участие губер-
натор. Членами были: губернский предводи-
тель дворянства, начальник управления зем-
леделия и государственных имуществ (или его
товарищ, то есть заместитель), председатель
губернской земской управы, председатель
окружного суда, член окружного суда, непре-
менный член губернского присутствия, губер-
нский землемер, член уездной землеустрои-
тельной комиссии, а также 6 членов по избра-
нию губернским земским собранием (по трое
от землевладельцев и от крестьян). Однако в
Витебской, Минской и Могилевской губерни-
ях из-за отсутствия земств представители от
населения назначались комитетами по делам
земского хозяйства, а затем кандидатуры ут-
верждались губернатором [11, c. 131–132].

В Виленской и Гродненской губерниях
при губернских присутствиях были открыты
специальные отделения по делам землеуст-
ройства. В их заседаниях участвовали губер-
натор (председатель), члены губернского при-
сутствия (управляющий казенной палатой,
начальник управления земледелия и государ-
ственных имуществ, прокурор окружного суда,
непременные члены присутствия), а также на
правах членов присутствия: управляющий от-
делением Крестьянского поземельного бан-
ка губернии, губернский землемер, уездные
предводители дворянства и непременные чле-
ны уездных землеустроительных комиссий.
При необходимости приглашались и другие
лица. В 1911 г. здесь были созданы губернс-
кие землеустроительные комиссии по обще-
му образцу [10, л. 1–5; 16, л. 4–5]. Однако из-
за отсутствия земств в названных губерниях
губернатор сам «приглашал» в состав комис-
сии представителей от землевладельцев. Так,
в состав Гродненской губернской землеуст-
роительной комиссии, открытой 15 октября
1911 г., губернатор пригласил в качестве пред-
ставителя от землевладельцев бывшего грод-
ненского вице-губернатора А.А. Ознобишина
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и волостного старшину ближайшей к г. Грод-
но Озерской волости И.А. Сытого [16, л. 7
об. – 8].

Работа землеустроительных комиссий
была напрямую связана с деятельностью
местных отделений Крестьянского поземель-
ного банка. Закон от 4 марта 1906 г. привел к
увеличению количества крестьян, которые
хотели приобрести дополнительные земли для
своего хозяйства при помощи банка. Напри-
мер, в пяти белорусских губерниях с 1893 по
1906 г. банки приняли 1 204 заявления о жела-
нии покупки сельскохозяйственных угодий, а
за один только 1907 г. – 3 260, в том числе
1 916 (58,8 %) были одобрены [11, c. 132]. Зем-
леустроительные комиссии должны были под-
готовить и передать в банк ряд документов
для решения вопроса о выдаче займа. Земс-
кому начальнику поручался сбор сведений и
составление заключения, передававшиеся им
на рассмотрение комиссии, которая решала
вопрос по ходатайству. Землеустроительные
комиссии обсуждали вопросы о целесообраз-
ности приобретения банком предлагаемых для
продажи имений, делали заключение по их
оценке, выясняли действительную стоимость
купленного Крестьянским банком поместья.
При выделении участков под хутора ими про-
водились все необходимые землеустроитель-
ные работы, составлялись планы разделения,
проводилась разбивка крупных участков на
части. Комиссии осуществляли посредничес-
кие функции между продавцами и покупате-
лями, помогали последним при подготовке
документов, организовывали мелиоративные
и землемерные работы и др. В результате при
содействии местных органов управления в
1907–1909 гг. в пяти белорусских губерниях
банк выдал крестьянам 5 148 займов для при-
обретения 183 310 дес. земли, а в 1910–
1912 гг. – 13 394 займа на 313 549 десятин.
В итоге за 1905–1914 гг. крестьяне края при-
обрели (за вычетом продажи) 998 961 дес. зем-
ли [2, с. 382].

В целом по Российской империи с 1 ян-
варя 1907 по 1 января 1915 г. банком было
продано 4 083 тыс. дес., в том числе крестья-
нам в единоличное владение хуторскими и
отрубными участками – 3 216 тыс. дес., или
78,2 %, и сельским общинам – 682 тыс. деся-
тин [12, c. 36–37].

11 ноября 1908 г. П.А. Столыпин и глав-
ноуправляющий землеустройством и земле-
делием А.В. Кривошеин отметили, что за два
года повсеместно были достигнуты значи-
тельные результаты в развитии у крестьян
стремления к личной собственности на зем-
лю. При этом, по мнению названных чиновни-
ков, в западных губерниях укрепление наде-
лов в личную собственность, разверстание
целых поселений на хутора и отруба было под-
готовлено условиями подворного владения и
более высокой земледельческой культурой, а
переход крестьян к хуторам и отрубам начал-
ся еще до реформы. Поэтому здесь новые
хуторяне сравнительно быстро переходили к
многопольной системе, обычной среди мел-
ких частных владельцев. Передача опыта
организации именно хуторских и отрубных
хозяйств предполагалась правительством по-
лезной для крестьян. Они могли увидеть воз-
можности реальных соседних хозяйств, а не
помещичьих имений, убедиться в возможно-
сти использования новых, улучшенных форм
ведения хозяйства на их собственных угодь-
ях [3, л. 2–4].

На местах для выяснения условий агро-
номической помощи собирались губернские
агрономические совещания в составе всех
членов губернской землеустроительной ко-
миссии, губернской земской управы (в земс-
ких губерниях), агрономических специалистов
и вообще знающих лиц по приглашению пред-
седателя. Возглавлял совещание губернатор
(председатель) или назначенные им замести-
тели. Правительство признавало, что от рас-
пространения сельскохозяйственных знаний
зависело «все наше экономическое будущее»
[3, л. 4–5]. Поэтому в начале июля 1908 г. гу-
бернаторам 26 губерний, где стремление кре-
стьян к переходу на хуторские и отрубные
хозяйства было более определенным, был
разослан циркуляр ГУЗиЗ. В число таких гу-
берний первыми вошли Виленская, Ковенская,
Минская, Могилевская и Витебская. Затем
шли Смоленская, Псковская, Киевская, Чер-
ниговская, Волынская, Херсонская, Полтавс-
кая, Самарская и др. Циркуляром предлага-
лось изучение существовавших в каждой гу-
бернии крепких мелких хозяйств, вне зависи-
мости от их принадлежности. Рекомендова-
лось выяснить, какие изменения в хозяйстве
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введены владельцами по сравнению с обыч-
ными хозяйствами крестьян определенной
местности, какие новации стали выгодными
и полезными, с какими трудностями столкну-
лись при переходе к новым формам хозяйство-
вания и т. д. [3, л. 5–6].

На местном уровне, в губерниях, сбор
таких сведений предлагалось возложить на
земства. Однако на территории Беларуси по-
добную информацию собирали земские на-
чальники, что стало особенностью региона, и
передавали в губернские присутствия, кото-
рые обобщали ее и направляли губернским
совещаниям [3, л. 6–10]. В 1908 г. такие сове-
щания были созваны в Витебской и Могилев-
ской губерниях [5, л. 1, 12, 23]. При этом МВД
возложило на непременных членов губернс-
ких присутствий обязанность «относиться с
нарочитым вниманием и особой энергией к
работе этих учреждений» [6, л. 21].

Для реализации реформы необходимо
было разъяснять населению ее положения и
условия. Эта задача в белорусских губерни-
ях была возложена на земских начальников.
Так, земский начальник 3-го участка Лидс-
кого уезда Виленской губернии. А.А. Сей-
ферт в 1907–1908 гг. проводил разъяснитель-
ную работу среди крестьян своего участка
и, в частности, подготовил к переходу на ху-
тора две деревни Конявской волости – Руд-
ня и Кошеты, часто беседовал с жителями
участка о сельскохозяйственной культуре,
знакомил с публикациями, раздавал брошю-
ры Л. Нобеля «Польза молочного хозяй-
ства», А. Биндерлинга «Беседы о земледе-
лии» и др. [14, л. 2].

На уездные съезды земских начальни-
ков были возложены обязанности по утверж-
дению удостоверительных актов на землю.
Эти институции должны были заверять акты
на закрепление земли за отдельными домо-
хозяевами, составленные земскими начальни-
ками или волостными сходами. Недовольные
могли приносить в уездный съезд жалобы на
такие решения или на приговоры сельских
сходов (ст. 4–5). Сами акты хранились в кан-
целярии уездного съезда, и каждый мог тре-
бовать сделать копию или выписку о праве
собственности на свой участок. Если уездный
съезд принимал решение о несоответствии
закону постановления земского начальника, то

оно отправлялось последнему для исправле-
ния в соответствии со сделанными съездом
замечаниями или исправлялось самим съез-
дом (ст. 26–28) [19, № 33743]. Так, в Витебс-
кой и Могилевской губерниях в личную соб-
ственность были укреплены участки
139 420 дворов, или 63 % [2, c. 375].

В соответствии с «Правилами о земле-
устройстве целых сельских обществ», утвер-
жденными 19 марта 1909 г. Комитетом по зем-
леустроительным делам, губернские присут-
ствия рассматривали и выносили постановле-
ния о землеустройстве целых сельских об-
ществ, давали определения по делам о разде-
лах многонаселенных однопланных общин, а
также о выделах земли выселкам и частям
поселений и др. [12, c. 20–21].

По утверждению К.Ю. Таранович, в пер-
вые годы работы землеустроительных комис-
сий в местностях с преобладанием малозе-
мельных хозяйств переход на хутора и отруба
не был широко распространен из-за недоста-
точного количества земли, которой владели
домохозяева. В свою очередь, у обеспечен-
ных владельцев не было необходимости в зем-
леустроительных работах. Наиболее благо-
приятными условия для разверстания на еди-
ноличные участки были в губерниях со сред-
ней величиной наделов у большинства крес-
тьян (8–10 дес.). Именно такие хозяйства пре-
обладали в пяти северо-западных губер-
ниях. Например, в 1911 г. в Витебской губер-
нии в среднем площадь крестьянского наде-
ла составляла 9 дес., Виленской – 13,5 дес.,
Минской – 9,1 дес., Могилевской – 8,2 дес. [20,
л. 126]. При этом комиссии отмечали, что пе-
реселившиеся на хутора и отруба крестьяне
не желали возвращаться к общинной или че-
респолосно-подворной форме землевладения.
Наоборот, в отчетах комиссий подчеркива-
лось: «...С выходом на хутора во всех селени-
ях без исключения пашни значительно увели-
чиваются. Каждый хозяин стремится расчи-
стить и распахать в своем участке все, что
только может быть распахано: кустарники,
бывшие пастбища, плохие покосы. С ростом
пашни в той же степени возрастает и посев-
ная площадь. Благодаря близости и кучности
полей, обработка производится своевремен-
но и тщательнее, пашня удобряется ровнее»
[20, л. 127].
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Особенностью землеустроительных ра-
бот в белорусских губерниях являлось созда-
ние хуторских и отрубных хозяйств. На их долю
приходился 81 % всех земельных преобразо-
ваний, а во внутренних губерниях империи –
только 30 % [20, л. 133]. Комиссии рассматри-
вали ходатайства крестьян о переходе на ху-
тора и отруба в первую очередь. Помимо пре-
доставляемой землеустроительными комис-
сиями технической и материальной поддерж-
ки, стимулировавшей такие преобразования,
хуторскому расселению на территории Бела-
руси способствовал ряд факторов. Во-перых,
крестьяне были подготовлены к такому веде-
нию хозяйства. Во-вторых, длительное время
были распространены хутора латышских и не-
мецких колонистов, показывавших местному
населению положительный пример ведения
фермерского хозяйства. Кроме того, земель-
ное устройство, укоренявшееся комиссиями, не
противоречило юридически или фактически су-
ществовавшей здесь форме владения.

В результате в 1907–1916 гг. в пяти бело-
русских губерниях на надельной земле площа-
дью более 1 147 тыс. дес. было создано
113,8 тыс. хуторских и отрубных хозяйств.
Это составило более 18,7 % площади надель-
ного землевладения и 10 % всех крестьянских
дворов [2, с. 375]. Такое соотношение, с одной
стороны, между количеством отрубных и ху-
торских хозяйств и, с другой, площадью земли
в их собственности является свидетельством
того, что с общиной в основном порывали сред-
неземельные крестьяне. Малоземельные со-
ставили основную массу переселенцев, продав
свои земельные участки зажиточной части бе-
лорусской деревни. Наиболее быстрыми тем-
пами разверстание надельной земли на хутора
и отруба шло в Витебской и Могилевской гу-
берниях. Это было связано с тем, что до ре-
формы на этой территории преобладало об-
щинное землевладение. Отметим, что среди
губерний Российской империи по количеству
созданных за 1906–1915 гг. единоличных вла-
дений Витебская занимала 8-е место, а Моги-
левская – 14-е. В среднем одно частное вла-
дение составляло чуть более 10 дес. земли
[20, л. 131–132]. Таким образом, на отрубные
и хуторские владения переселялись преиму-
щественно малоземельные и среднеземель-
ные крестьяне.

Отдельным направлением реформы
было переселение крестьян из центральных и
западных районов в Сибирь, Среднюю Азию,
на Дальний Восток. Таким способом прави-
тельство рассчитывало снизить остроту зе-
мельного вопроса. В этом направлении также
проводилась комплексная работа. Так, имен-
но местные учреждения по крестьянским де-
лам знакомили сельское население «со всеми
законами, правилами и льготами по ходаче-
ству и переселением, а также с порядком рас-
поряжения земельным имуществом на роди-
не» [13, c. 21]. Например, в губернские при-
сутствия каждую неделю отправлялись дан-
ные о количестве свободных душевых долей
на переселенческих участках, а затем эти све-
дения сообщались населению земскими на-
чальниками. В свою очередь, землеустрои-
тельные комиссии снабжали ходоков, отправ-
лявшихся в места предполагаемого пересе-
ления для осмотра на местности и закрепле-
ния участков, справочными книжками. В из-
даниях описывались губернии и области Си-
бири и Дальнего Востока, содержались све-
дения по оплате проезда и провозу багажа, о
переселенческих пунктах, где можно было
получить медицинскую помощь и купить про-
довольственные товары, прилагалась карта,
а также размещалась другая полезная инфор-
мация. Правительство стремилось избежать
скопления людей на переселенческих пунктах,
поэтому движение переселенцев было распре-
делено на маршруты. В частности, в Сибирь
и на Дальний Восток по маршруту № 4 с обу-
строенными переселенческими пунктами в
Смоленске, Вязьме, Протопопово (г. Тула),
Коршуновке (г. Моршанск), Пензе направлял-
ся поток из Виленской, Витебской, Гродненс-
кой, Минской и Могилевской губерний [20,
л. 138, 141].

С этой же целью комиссии распределя-
ли переселявшихся по очередям. Для каждой
очереди было определено конкретное время
посадки и район следования. Например, в пер-
вую очередь, с 10 по 25 марта ежегодно, выд-
вигались переселенцы из Витебской, Минской
и Могилевской губерний. Они направлялись в
Енисейский, Забайкальский, Иркутский, При-
морский, Тургайско-Уральский районы. Вто-
рая очередь двигалась с 26 марта по 12 апре-
ля в Амурский район. В третью очередь (вре-
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мя посадки с 14 до 29 апреля ежегодно) пере-
возка из указанных губерний не производи-
лась. В Томский и Семипалатинский районы
с 1 по 15 мая направлялась четвертая оче-
редь. С 17 по 31 мая в Тобольский и Акмо-
линский районы следовала пятая очередь. С 1
по 20 июня могли отправляться все пересе-
ленцы, по каким-либо причинам не отправив-
шиеся раньше [20, л. 143–144].

Динамика переселенческого движения с
1896 по 1914 г. отражена в сборниках, издан-
ных в 1910 и 1916 гг. Переселенческим уп-
равлением. Первоначально учитывались толь-
ко переселенцы, двигавшиеся через Челя-
бинск и Сызрань. Ехавшие через Тюмень в
статистику не попали [22]. В 1916 г. в статис-
тику были уже включены переселенцы, заре-
гистрировавшиеся в Челябинске и Сызрани,
а также следовавшие через переселенческие
пункты в Тюмени по Тюмень-Омской дороге,
в Полетаеве – по Троицкой дороге и в Ртище-
ве для переселявшихся в северо-западную
часть Уральской области [23]. Переселенцы
из пяти белорусских губерний регистрирова-
лись в Екатеринбурге (Тюмени), Ершове (Рти-
щеве), Сызрани и Челябинске.

В целом за 1906–1914 гг. из пяти бело-
русских губерний на Дальний Восток и в Си-
бирь двинулись 352 814 переселенцев. Из них
по переселенческим удостоверениям от зем-
леустроительных комиссий следовали
301 381 человек (85 %). Самостоятельно на-
правлялись 15 %. Большинство составляли се-
мейные переселенцы, направлявшиеся на
предварительно закрепленные ходоками уча-
стки [22, с. 31–35; 23, с. 30–34].

Некоторые из переселявшихся в 1906–
1914 гг. не смогли укрепиться на новом мес-
те, 37 166 (10,5 %) человек вернулись обрат-
но. В итоге 315 648 (89,5 %) выходцев из пяти
белорусских губерний обустроились на Даль-
нем Востоке и в Сибири. Таким образом, это
направление реформы можно считать доста-
точно результативным. В Витебской и Моги-
левской губерниях земельный голод ощущал-
ся более остро, поэтому они лидировали по
количеству переселенцев [22, с. 31–35; 23,
с. 30–34]. В свою очередь, в Виленской и
Гродненской губерниях правительство сдер-
живало переселенческое движение по полити-
ческим причинам с целью предотвращения

ослабления русского элемента, поэтому мас-
штабы переселения здесь были ниже. При
этом в пяти белорусских губерниях 93 %
ходоков и 85 % переселенцев направлялись
в сибирские и дальневосточные губернии с
официальными документами и потому
пользовались льготными железнодорожны-
ми тарифами. Это означает, что крестьяне
пяти белорусских губерний редко прибега-
ли к самовольному движению при пересе-
лении и в преобладающем количестве слу-
чаев обращались за помощью в землеуст-
роительные комиссии [20, л. 156–157].

Результаты. Реализация столыпинской
реформы была невозможна без согласован-
ных действий всех структурных элементов
системы местного государственного управле-
ния, проводивших аграрную политику. Имен-
но на территории Беларуси новые органы –
землеустроительные комиссии – начали свою
работу раньше, чем во многих других регио-
нах империи, из-за их востребованности. Бо-
лее быстрые темпы перехода к хуторскому и
отрубному землевладению, использование
новых форм ведения хозяйства на территории
Беларуси – все это было обусловлено несколь-
кими факторами. Главным являлось преобла-
дание подворного землевладения на большей
части региона. Именно эти традиции давали
местному населению возможность быстрее
увидеть положительные стороны преобразо-
ваний. Поэтому разъяснительная работа, про-
водимая земскими начальниками и членами
землеустроительных комиссий, деятельность
по продаже банковских земель, земеустрой-
ству, выделу наделов в собственность и пере-
ходу к новым формам ведения хозяйства
встречали отклик у крестьян региона.
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POLICY OF POSTPONED SOVETIZATION: RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE
SOCIALIST REPUBLIC AND GEORGIA IN 1920–1921 1

Karine R. Ambartsumyan
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation

Abstract. Introduction. The author presents a brief description of the situation in the South Caucasus after the
establishment of the Soviet power in Azerbaijan. A brief characteristic of the international context influencing decision-
making in relation to Georgia and Armenia is given. The author makes a short review of historiography. Methods and
materials. A list of historical sources is presented. The materials of the Archive of foreign policy of the Russian Federation
and the Russian state archive of social and political history, private documents and the description of Menshevik Georgia
in 1920 by Soviet scientist and publicist N.L. Meshcheryakov are the base of the research. Analysis. Based on these
sources, the author explores the Soviet-Georgian relations, which are considered as interstate, since Russian Soviet
Federative Socialist Republic legally accepted the independence of the Georgian state. A comparison of the positions of
the representatives of the Caucasus Bureau and the People’s Commissariat for Foreign Affairs revealed the difference in
approaches to politics in Georgia. Moscow was against forced Sovietization and considered the Georgian Republic as a
temporary buffer between Russia, on the one hand, and the forces of the Entente and Kemalist Turkey, on the other. The
main directions of the Soviet-Georgian interaction were analyzed. The author, giving examples from documents, proves
that Georgia was used as a center for strengthening control over Azerbaijan, consolidating success in the North Caucasus
and pursuing a policy of reintegrating the South Caucasus into the Russian statehood. One of the clauses of the Soviet-
Georgian treaty signed in May 1920 was the creation of an associated commission. The article considers the features of its
work and shows its inefficiency using the documents. Results. The author draws the conclusion that achieving independence
in a wide international context was impossible for Georgia at that date. The RSFSR policy during 1920–1921 can be
called the course of postponed Sovietization. It became an independent stage in the reintegration of the South Caucasus.

Key words: Caucasus Bureau, S. Kirov, Sovietization, Georgia, Russian Soviet Federative Socialist Republic,
G. Chicherin, international relations, Soviet embassy.
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ПОЛИТИКА ОТЛОЖЕННОЙ СОВЕТИЗАЦИИ:
РСФСР И ГРУЗИЯ В 1920–1921 ГОДАХ 1

Каринэ Размиковна Амбарцумян
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Российская Федерация
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Аннотация. Введение. В статье описана ситуация, сложившаяся на Южном Кавказе после установле-
ния советской власти в Азербайджане в начале 1920 года. Дается краткая характеристика международной
ситуации, влиявшей на принятие решений Кавбюро и Наркомата иностранных дел в отношении Грузии и
Армении. Здесь же сделан краткий историографический обзор изучаемой проблемы. Методы и материа-
лы. Перечислены источники, к которым относятся документы Архива внешней политики РФ и Российского
государственного архива социально-политической истории, источники личного происхождения и описание
меньшевистской Грузии 1920 г., сделанное советским ученым и публицистом Н.Л. Мещеряковым. Анализ.
На основании указанных источников автором исследуются советско-грузинские отношения, которые квали-
фицируются как межгосударственные, так как РСФСР юридически признала независимость грузинского
государства. Сравнение позиции представителей Кавбюро и НКИД позволило выявить разницу подходов к
политике в Грузии, Москва была против форсированной советизации и рассматривала кавказскую респуб-
лику как временный буфер между Россией, с одной стороны, силами Антанты и кемалистской Турцией – с
другой. Были проанализированы главные направления советско-грузинского взаимодействия. Автор, приво-
дя примеры из документов, доказывает, что Грузия использовалась как центр поддержания контроля над
советизированным Азербайджаном, закрепления успехов на Северном Кавказе и проведения политики ре-
интеграции Южного Кавказа в состав российской государственности. Одним из пунктов советско-грузинско-
го договора, подписанного в мае 1920 г., было создание смешанной комиссии, в рамках статьи на конкретных
документах рассматриваются особенности ее работы и показана ее неэффективность. Результаты. Сдела-
ны выводы о невозможности достижения Грузией независимости в широком международном контексте в
тот период. Политика РСФСР в течение указанного периода может быть названа курсом отложенной совети-
зации, которая стала этапом реинтеграции Южного Кавказа в состав России.

Ключевые слова: Кавбюро, С.М. Киров, советизация, Грузия, РСФСР, Г.В. Чичерин, международные
отношения, советское полпредство.

Цитирование. Амбарцумян К. Р. Политика отложенной советизации: РСФСР и Грузия в 1920–1921 годах
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Междуна-
родные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 119–132. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.9

Введение. К 1920 г. большевики оттес-
нили Добровольческую армию с Северного
Кавказа и вышли к пределам Южного. 8 ап-
реля 1920 г. было сформировано Кавказское
Бюро Центрального Комитета РКП (б). Воз-
главили новый орган партийного руководства
в регионе Г.К. Орджоникидзе и С.М. Киров.
Кавбюро стало главным инструментом совет-
ского правительства для реинтеграции Юж-
ного Кавказа в состав России. Прежде всего
предстояло установить советскую власть во
всех трех республиках, так как находившие-
ся в тот момент у власти национальные пра-
вительства стояли на позициях сохранения не-
зависимости и добивались признания своей го-
сударственности в Европе.

Фон советско-турецких и советско-бри-
танских отношений повлиял на процесс и ско-
рость советизации на территории Южного
Кавказа. В первом случае ускорилась сове-
тизация Азербайджана, а затем осенью 1920 г.
большевики пришли ко власти в Армении. Ус-
пехам советской власти на Кавказе благопри-
ятствовала кемалистская революция в Тур-
ции. В ноябре 1918 г. Константинополь был
занят войсками Антанты, турецкий парламент

распустили, поэтому Мустафа Кемаль созвал
парламент в Ангоре, там же было сформиро-
вано правительство. И в Турции, и в России
пришедшие к власти правительства столкну-
лись с проблемами признания и сохранения
национальной независимости, на этой почве
началось сотрудничество. При внешнем сбли-
жении ангорского и большевистского прави-
тельств подспудно шла борьба за преоблада-
ние на Южном Кавказе. Во втором – был от-
ложен захват независимой Грузии, так как
синхронно с советизацией Южного Кавказа
большевики пытались наладить торговые от-
ношения с Великобританией и форсированная
советизация Грузии в 1920 г. могла помешать
переговорам.

В научной литературе проблема взаимо-
отношений Грузии и советской России в пери-
од после провозглашения независимости и до
советизации, безусловно, освещалась [9]. От-
дельной темой для изучения стали отноше-
ния Грузии и Добровольческой Армии [7; 8;
12; 13; 19]. С необычного ракурса на советс-
ко-грузинские отношения смотрит А.В. Ганин,
его статья представляет собой комплексное
исследование истории советской разведки в
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Грузии на материалах миссии П.П. Сытина
[3]. Историки, российские и зарубежные, рас-
сматривают советско-грузинские отношения
с ракурса международного контекста установ-
ления советской власти на Южном Кавказе
[2; 10; 19; 21; 22; 23]. В рамках данной статьи
ставится цель изучить на архивном материа-
ле реалии советско-грузинских отношений в
1920–1921 годы. Данная хронология ограни-
чивается двумя важными событиями: подпи-
санием Московского договора в мае 1920 г. с
признанием Россией независимости грузинс-
кого государства и вступлением XI армии в
Тифлис в феврале 1921 года.

Методы и материалы. Исследование
построено на неопубликованных источниках,
собранных в Архиве внешней политики Россий-
ской Федерации (далее – АВП РФ) и Российс-
ком государственном архиве социально-поли-
тической истории (далее – РГАСПИ). Фонд
секретариата Г.В. Чичерина АВП РФ пред-
ставлен многочисленными донесениями, под-
готовленными служащими представительства
РСФСР в Грузии, в том числе главными дип-
ломатическими представителями: С.М. Киро-
вым и А.Л. Шейнманом. Кроме того, исполь-
зовались инструкции, рекомендации и указа-
ния, которые направлялись в Кавбюро замес-
тителем наркома иностранных дел Г.В. Чи-
черина Л.М. Караханом. Из фонда С.М. Ки-
рова РГАСПИ для данной статьи использо-
вались материалы писем, адресованных не-
посредственно Г.В. Чичерину. Применение
компаративного анализа позволило выявить
различие подходов большевистских лидеров
в регионе и в центре к проводимой в Грузии
политике: и к ее перспективам с точки зрения
международных отношений советского госу-
дарства в целом, и к ее успехам в геополити-
ческом противостоянии на Южном Кавказе в
частности. Объект исследования и комплекс
источников потребовали реализации межди-
сицплинарного подхода, который выразился в
проведении политического анализа. Данный
метод заимствуется из политологии и пред-
полагает изучение политической и управлен-
ческой деятельности людей в конкретных ус-
ловиях, кроме того, выявление факторов, вли-
яющих на принимаемые политические реше-
ния на макро- и микроуровнях. Под последним
понимается ситуация на Южном Кавказе, мак-

роуровень обозначает широкий контекст внеш-
ней политики советского государства.

Большое значение для результативнос-
ти работы имело применение такого вида ис-
торических документов, как источники лич-
ного происхождения. Речь идет о воспомина-
ниях грузинского дипломата З. Авалова и
дневнике одного из известных белых воена-
чальников М.А. Фостикова. Традиционно ис-
тория международных отношений основана на
дипломатических источниках. Привлечение
так называемых эго-документов позволило су-
щественно расширить представления об опи-
сываемых событиях, увидеть их глазами не-
посредственных участников. Компаративный
анализ позволил выявить различия в отраже-
нии одного и того же события официальным
документом и источниками личного происхож-
дения, что способствовало более комплекс-
ной реконструкции изучаемых событий.

Интересный и информативный источник
для историка Кавказа представляет собой
работа советского ученого и публициста
Н.Л. Мещерякова «В меньшевистском раю».
С точки зрения жанровой она может быть ква-
лифицирована как травелог, то есть описание
путешествия. В работе с ней использовались
подходы интеллектуальной истории, позволя-
ющие выявить корреляцию между личностью
автора и приводимыми в тексте сведениями.

Анализ. Члены Кавбюро выражали го-
товность к продвижению в Тбилиси сразу же
после утверждения советской власти в Азер-
байджане. Однако Наркомат иностранных дел
категорически запретил, так как именно в этот
момент шли переговоры о налаживании тор-
говых отношений с Англией и чрезмерное ув-
лечение региональной кавказской политикой,
какие-либо перегибы в ней были недопусти-
мы. На данную аргументацию Москвы иссле-
дователи неоднократно обращали внимание.
Например, на разницу в подходах к кавказс-
кой политике в центре и на местах одним из
первых указал А.В. Квашонкин. Историк
проанализировал переписку большевистского
руководства и выявил расхождение позиций
В.И. Ленина и Г.К. Орджоникидзе, который го-
товил скорейшую советизацию Грузии вслед
за Азербайджаном. Ленин был категоричес-
ки против [9, с. 167]. Архивные документы по-
зволяют детализировать представления исто-
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риков о мотивах большевистского руковод-
ства, сознательно предотвратившего форси-
рованную советизацию Грузии весной
1920 года. Слабым местом при захвате Гру-
зии был бы порт Батум, большевики опаса-
лись его потерять окончательно. Заместитель
наркома иностранных дел Л. Карахан адре-
совал Г. Орджоникидзе секретное распоряже-
ние, в котором пояснил, что устанавливать со-
ветскую власть в Грузии категорически зап-
рещает ЦК. Москва рассчитывала на изгна-
ние англичан из Батуми силами меньшевист-
ской Грузии. Значение несоветизированной
Грузии для широкого контекста международ-
ных связей Карахан определил следующим
образом: «...нам выгоднее чтобы англичане
были изгнаны из Батуми руками буржуазной
Грузии, чем путем пропуска наших войск втя-
нуться в войну с англичанами. Грузия нужна
нам как временный буфер, будучи советской
она не смогла бы в этой роли служить. Азер-
байджану следует заключить мир с Грузией,
причем если имеются договоры с Азербайд-
жаном, основанные на взаимных началах, их
можно восстановить. Только получение ими
нефти надо обставить так, чтобы мы всегда
держали их в своих руках. По договору они
обязаны очистить Батум от англичан, если
будет затягиваться, мы можем закрыть нефть
в нефтепроводах, как выходящем в Батум к
англичанам, это будет серьезным кнутом для
них, так как они получают нефть по нефтепро-
воду в Тифлис для всех своих нужд» [14, л. 43].

7 мая 1920 г. был заключен советско-гру-
зинский договор (Московский договор), по ко-
торому РСФСР признала независимость Гру-
зинской Демократической Республики и обя-
зывалась не вмешиваться в ее внутренние
дела. Большевики были вынуждены выстра-
ивать с ней отношения как с суверенным го-
сударством. Статья 5 договора предусматри-
вала интернирование остатков белого движе-
ния, передачу орудий и военно-морских судов,
оставшихся от Добровольческой армии, в ве-
дение РСФСР. Грузия обязывалась не допус-
кать пребывания лиц и создания на своей тер-
ритории организаций, «претендующих на роль
правительства России». Советское правитель-
ство также брало на себя обязательство не
поддерживать оппозицию грузинскому прави-
тельству на своей территории [5, c. 10–12].

Для соблюдения условий договора между дву-
мя государствами создавалась русско-грузинс-
кая комиссия (смешанная комиссия) о военных
гарантиях во главе с Л.И. Рузером.

Дипломатическим представителем
РСФСР в Грузии назначили С.М. Кирова, за-
тем осенью его сменил А.Л. Шейнман. Со-
ветским военным представителем, фактичес-
ки военным атташе, в Грузинской демократи-
ческой республике был назначен генерал-май-
ор П.П. Сытин, который в 1918 г. командовал
Южным фронтом [3, c. 207]. Он не был боль-
шевиком, не занимался политикой, главной его
задачей как военного в Грузии была разведка
и сбор сведений о военном состоянии респуб-
лики и ее соседей. Беспартийность П.П. Сы-
тина позволяла ему легче контактировать с
нужными людьми, невзирая на то что был
советским военным атташе. Первоначально
он сосредоточивался на положении интерни-
рованных белых частей и на связях Грузии с
врангелевским Крымом. Одной из заслуг
П.П. Сытина стало предупреждение РСФСР
о подготовке белыми десанта на Кубани. Ос-
вещая ситуацию в Грузии, П.П. Сытин пре-
дупреждал об антибольшевистском движении
на Северном Кавказе, которое поддержива-
лось из Крыма и Грузии. Таким образом, беря
под контроль Грузию, большевики стали осу-
ществлять политику в широком региональном
контексте. Они закрепляли результаты, дос-
тигнутые на Северном Кавказе, и готовили по-
чву для полной реинтеграции Южного Кавка-
за. Так происходила слежка за вооруженны-
ми силами Армении и Турции [3, c. 221]. Бо-
лее того, в Армению была направлена группа
в район действий турецкого командующего
Кара-Бекира, параллельно налаживалась
связь Константинополя с Тифлисом с целью
получения сведений о событиях в Греции, Бол-
гарии, Румынии, Сирии и Месопотамии. Дан-
ные П.П. Сытину поступали более чем от 40
информаторов. При этом приоритетным на-
правлением был сбор материалов о вооружен-
ных силах закавказских республик [3, c. 224].
Советские представители всех уровней и на-
правлений в Грузии стремились не терять кон-
троля над внутрирегиональными процессами.

Осенью 1920 г. в распоряжение дипло-
матического представительства в Тифлис был
откомандирован Н.Л. Мещеряков – советский
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историк литературы, публицист, по политичес-
ким взглядам и партийной принадлежности
большевик. Его обобщающее сочинение, сво-
его рода путевые зарисовки по итогам поезд-
ки, вышло в 1921 г., еще до провозглашения
советской власти в Тифлисе, и называлось иро-
нично – «В меньшевистском раю» [12]. Ста-
тус автора трудно определить, вероятнее все-
го, необремененный официальными полномо-
чиями Н.Л. Мещеряков выполнял роль сто-
роннего наблюдателя и аккумулировал мак-
симальное количество сведений, которые по-
могали бы формировать комплексное пред-
ставление о состоянии дел в Грузинской рес-
публике. Его политическая ангажированность,
безусловно, налицо, но в то же время советс-
кая власть была заинтересована в получении
достоверных сведений с мест, поэтому
Н.Л. Мещеряков максимально скрупулезно
отразил все происходящее в Грузии и вокруг
нее. Помимо катастрофического социально-
экономического и политического положения,
автор зарисовок дал комплексную характери-
стику международного контекста, сложивше-
гося вокруг Грузии. Республика оказалась ок-
ружена силами Антанты, Советской России и
кемалистской Турции. В этих условиях грузин-
ский нейтралитет и независимость были уто-
пией, так как центр международного проти-
востояния сместился на Восток и для само-
сохранения необходимо было ориентировать-
ся на ту или иную силу. Официально глава гру-
зинского правительства – Ной Жордания –
пытался поддерживать курс избегания при-
верженности «империалистам и большеви-
кам» [11, c. 48]. Однако это диссонирует с
реальностью, так как идти на компромиссы с
той же советской Россией приходилось. К то-
му же избежать колебаний во внешней поли-
тике грузинские меньшевики осенью 1920 г.
никак не могли, так как ходили упорные слу-
хи, что англичане снова хотят занять Батум
[11, c. 50], который мыслился как неотъемле-
мо грузинский.

Провозглашенная независимость Грузин-
ской демократической республики не улучша-
ла, а даже усугубляла экономическое положе-
ние. Внутренняя ситуация республики была
катастрофической и вынуждала грузинское
правительство подписывать торгово-транзит-
ные договоры с Россией и Азербайджаном.

Нарком иностранных дел Азербайджана М. Гу-
сейнов, докладывая Г.В. Чичерину об отноше-
ниях с Грузией, передавал следующее состоя-
ние дел: «...положение Грузии таково, что вся
промышленность остановилась, большая часть
заводов не работает, электричество только на
несколько часов, сократилось трамвайное дви-
жение. На днях было издано постановление, что
автомобильная езда разрешается только воен-
ным властям и бензин отпускаться будет только
им. Движение поездов сократилось до мини-
мума, тарифы выросли в 100 раз против мир-
ного времени. ...Под значительную партию
марганца Грузины получили в Англии заем в
200 тыс. фунтов стерлингов, на них они много
не получат. Откуда получить эти стерлинги
неизвестно. ...Вывезен табак в Лондон, но он
не продается, так как сформировалось мнение,
что он плохого качества. ...Прекратился под-
воз товаров в Батум, все что там было выве-
зено в Константинополь, отчасти в Крым.
...В Грузии есть каменный уголь, но и он невы-
сокого качества и с примесью песка, от него
паровозы страшно портятся» [20, л. 10–11].

Второй секретарь полпредства РСФСР
в Грузии И. Дивильковсковский подчеркивал
схожесть с ситуацией в России: «...следует
помнить, что экономически Грузия та же Со-
ветская Россия, куда лишь случайно попада-
ют такие вещи, как медикаменты и оттуда
также как из России бегут богатые специа-
листы доктора с европейской известностью.
Объясняется все это низким курсом грузинс-
ких бонов, вызванным в значительной степе-
ни настоящей отрезанностью Грузии от Баку.
Если Вы следите за грузинской прессой, то
заметили, вероятно, какой глубокий интерес
вызвали во всех газетах, а в частности в орга-
не богатой торгово-промышленной армянской
буржуазии “Слове”, приезд Гусейнова в Тиф-
лис и возобновление торговых переговоров, все
здесь отлично понимают, что с одним мар-
ганцем, низкопробным табаком, Боржомской
водой и кахетинскими винами Грузия далеко
не уедет и не остановит падения своей валю-
ты на Константинопольском рынке, Чиатурс-
кие же копи дают ограниченное производство,
чтобы их торговля отзывалась на общей сум-
ме грузинского экспорта. Всем этим обуслав-
ливается интерес грузин к переговорам с Гу-
сейновым, для них не так важна нужда само-
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го государства в нефти, для удовлетворения
которой есть запасы, как возможность выво-
за нефти за границу и поднятия курса бонов»
[16, л. 18].

Экономический упадок усугублялся
внешнеполитическим контекстом жизни рес-
публики, грузинскому правительству факти-
чески никто не оказывал эффективной помо-
щи. Для иностранных миссий, например для
итальянской, Грузия имела экономическую
ценность. Однако Италия сама испытывала
серьезные трудности, при этом была бедна
полезными ископаемыми. В связи с этим в
Грузии итальянцы ставили целью решить про-
блемы собственного дефицита ресурсов. Кро-
ме того, судя по беседам С.М. Кирова с ита-
льянским послом в Закавказье Мерконтейл-
ли, позиция России имела значение для Евро-
пы. Он подчеркивал, как важно существова-
ние «грузинского мостика» для Запада в це-
лом и Италии в частности. Ситуация показа-
тельна, так как демонстрирует, что Россия
нуждалась в Грузии для налаживания сооб-
щения с Европой. Батум С.М. Киров уже рас-
сматривал как порт подконтрольный и поэто-
му гарантировал Мерконтейлли безопасность
для итальянских купцов и товаров [17, л. 102].

Кризис финансовый и упадок в производ-
стве вынуждал грузинское правительство ис-
кать помощи в Европе. Министр финансов
К.П. Канделаки в Лондоне направился в Лон-
дон за займом и с собой увез для продажи
крупную партию табака. Товар в итоге при-
шлось отдать за бесценок, практически себе
в убыток [17, л. 19]. Прибывшая в сентябре
1920 г. в Тифлис делегация Женевского Конг-
ресса III Интернационала во главе с Каутс-
ким смогли помочь только советами, а имен-
но в качестве средств выхода из кризиса ре-
комендовали усиление налогов, принудитель-
ные займы и концессии с представителями
европейского капитала [15, л. 2].

14 ноября 1920 г. был подписан двусто-
ронний транзитный договор между Россией и
Грузией. В нем шла речь о транзите без по-
шлин, но с соблюдением таможенных фор-
мальностей. В секретных пунктах договора
Грузия обязывалась отдать России и Азер-
байджану в арендное пользование нефтехра-
нилища в Батуме со всеми приспособления-
ми слива и налива, насосные станции и налив-

ные приспособления [20], без всего этого ос-
нащения транспортировка и экспорт нефти
были невозможны. Неравноправность положе-
ния грузинской стороны усиливалась ограни-
чением не допускать хранение нефтепродук-
тов кем-либо другим кроме России и Азер-
байджана.

В июне 1920 г. в Акстафе (Азербайджан)
было заключено торгово-транзитное соглаше-
ние между Россией и Азербайджаном с од-
ной стороны и Грузией – с другой. От России
соглашение подписывал представитель Нар-
комата внешней торговли А. Шейнман, от
Азербайджанской ССР – нарком иностранных
дел М. Гусейнов, от Грузинской Демократи-
ческой Республики – К. Сабахтарашвили.
Согласно акстафинскому соглашению, Грузии
отпускались ежемесячно нефтепродукты, а
грузинская сторона соглашалась на транзит
грузов через свою территорию, в том числе и
нефти.

Заключение договоров было направлено
не только на урегулирование советско-грузин-
ских и азербайджано-грузинских отношений.
Советское правительство стремилось всячес-
ки продемонстрировать и Грузии, и Европе
умение уважать чужой суверенитет и соблю-
дать подписываемые соглашения. Меркон-
тейлли убеждал С.М. Кирова в том, что на
примере отношений с закавказскими респуб-
ликами Советская Россия может показать
миру свои деловые качества, что будет спо-
собствовать заключению с ней соглашений о
сотрудничестве. В то же время снималась на-
пряженность в отношениях советского и гру-
зинского правительств и появилась возмож-
ность контролировать отношения Грузии с
другими кавказскими республиками. Так, си-
лами полпредства были пресечены попытки
в двустороннем порядке решить вопрос о тран-
зите нефти и налаживании сотрудничества
Грузии и Азербайджана.

Функционально полпредство РСФСР, как
и миссия П.П. Сытина, стало инструментом
сбора информации и контроля над ситуацией
не только в Грузии, но и во всем Закавказье.
Регулярные письма С.М. Кирова, адресован-
ные Г.В. Чичерину, свидетельствуют о широ-
те политических полномочий представитель-
ства, и они выходили далеко за пределы гру-
зинских границ. Например, предпринимались
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попытки снять остроту армяно-азербайджан-
ского конфликта. В Тифлисе при посредниче-
стве С.М. Кирова устраивались совещания.
Суть конфликта сводилась к территориям:
Шаруро-Даралагезский уезд, Нахичеванский
уезд, Ордубат, Джульфа, Зангезур, Карабах.
С.М. Киров пессимистически оценивал перс-
пективы разрешения данного вопроса на мес-
те. Он призывал Г.В. Чичерина «решить этот
вопрос Москве». Прекращение территориаль-
ных споров Азербайджана и Армении с его
точки зрения возможно было только путем
проявления политической воли советского пра-
вительства, иначе дискредитировалась вся
политика России на Кавказе, так как нейтраль-
ное отношение будет пониматься как злой
умысел или беспомощность [18, л. 14–15].
И то, и другое означало репутационные издер-
жки для России в международном контексте.

Официально для всего мира шло нала-
живание отношений между двумя независи-
мыми государствами. На самом же деле, не
имея возможности полностью взять под кон-
троль территорию, советская власть через
договоры пыталась пресечь поддержку Ан-
тантой Врангеля через Грузию, а также огра-
дить от преследования властей представите-
лей коммунистической партии. Добиться со-
блюдения этих пунктов было крайне трудно, в
том числе по причине непрофессионализма
сотрудников полпредства. Свидетельства с
мест формируют картину полной дезоргани-
зации и самодеятельности в работе советс-
кого представительства. Большевики не на-
работали опыта в сфере международных от-
ношений, не имели должного кадрового обес-
печения для работы в представительстве.
Для соблюдения договоров создавалась сме-
шанная русско-грузинская комиссия. Смешан-
ная комиссия с поставленными задачами не
справилась и дискредитировала себя. И. Ди-
вильковский регулярно информировал Г.В. Чи-
черина о беспорядках в организации работы
комиссии и бесчинствах ее главы Л.И. Рузе-
ра, который занимал должность полномочно-
го представителя наркомвнешторга РСФСР
в Грузии. Он приводит вопиющий случай, ког-
да в Британскую миссию явился советский
сотрудник и продал англичанам один из шиф-
ров. И. Дивильковский подозревал именно
Л. Рузера и его любовницу [20, л. 14].

Камнем преткновения в советско-грузин-
ских отношениях стало невыполнение догово-
ренности об интернировании и разоружении
белогвардейских частей. В донесениях
П.П. Сытина зафиксировано тяжелое положе-
ние деникинцев в Поти и Тифлисе, они голо-
дали, но в советскую Россию возвращаться
боялись. Нередки были случаи, когда их об-
маном увозили в Крым к Врангелю, обещая
помочь переправиться в Европу. П.П. Сытин
разумно предлагал поддержать белогвардей-
цев, чтобы они не пополняли ряды врангелев-
ского войска. Он начал сам предпринимать
попытки помощи интернированным белым,
однако для решения проблемы нужны были
деньги, которых ни у миссии, ни у полпред-
ства не было [3, c. 215].

В источниках неоднократно встречают-
ся упоминания случаев нарушения пункта до-
говора об интернировании. Так, в переписке
советника полпредства в Грузии Л.Н. Старка
с Г.В. Чичериным описана известная ситуация,
сложившаяся вокруг генерала М.А. Фостико-
ва. С.М. Киров в ноте, адресованной министру
иностранных дел Грузии, представил следую-
щее видение событий: «Фостиковская “армия”
разбита окончательно. Часть погрузилась в
Адлере на суда и перевезена в Крым. Часть
перешла грузинскую границу и по заявлению
грузин, интернирована ими в районе Гагр. Они
предложили мне послать представителей для
принятия интернирования, согласно договору.
Завтра выезжает сюда товарищ Сытин с не-
обходимыми людьми. По словам грузин, к Гаг-
рам подходили врангелевские суда и требова-
ли под угрозой обстрела и выдачи им интерни-
рованных, но грузины не согласились. Я думаю
это комедия. Фостиковцы просачиваются не-
большими партиями в Крым через Поти и Ба-
тум при полнейшем попустительстве грузинс-
ких властей» [15, л. 2]. Удивление и возмуще-
ние советских представителей вызывало то, как
открыто врангелевские суды вывезли казаков
Фостикова, которые по советско-грузинскому
договору подлежали интернированию: «14 ок-
тября к интернированным в сопровождении
также “интернированного” генерала Фостико-
ва прибыл командующий грузинскими войска-
ми Сухумского округа генерал Мачевариани.
В это время в гагринском рейде появился вран-
гелевский крейсер Алмаз. Грузинское прави-
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тельство не отводит казаков в тыл и не усили-
вает охрану интернированных (20 грузинских
солдат караулило 5 тысяч казаков), но наобо-
рот грузинское правительство приказывает ге-
нералу Мачевариани выгружать с врангелевс-
ких судов муку и этим узаконивает подход
врангелевских судов к берегу. ...Затем каза-
ки погружаются на суда и уходят в море» [15,
л. 54].

Данный исторический эпизод известен,
однако представляется целесообразным срав-
нить видение ситуации советскими представи-
телями с описаниями событий в дневнике са-
мого М.А. Фостикова. Грузинское правитель-
ство оказалось между двух огней. Комиссия,
состоявшая из большевиков и грузинских пред-
ставителей, действительно выехала из Тифли-
са в Гагры, и полковник Сумбатов сообщил,
что правительство планирует выдать группу
казаков большевикам. Более того, Сумбатов
категорично обозначил М.А. Фостикову грузин-
скую позицию, утверждая, что ему для сохра-
нения страны необходимо жить в мире с Рос-
сией, поэтому интернирование неизбежно [4,
c. 158–159]. Приведенные архивные докумен-
ты показывают ошибочность трактовки пове-
дения грузинской стороны советской стороной,
так как М.А. Фостиков довольно обстоятель-
но описал, какие препятствия ему чинили имен-
но грузины, решительно настроенные сдать
казаков большевикам.

Советское представительство в Тифлисе
неоднократно указывало на факты снабжения
Врангеля нефтепродуктами. Зачастую оно ока-
зывалось в тупике по причине того, что дока-
зательная база «не достаточно документаль-
на и официальна» [6, л. 49]. Однако, когда
предъявлялись неопровержимые доказатель-
ства, грузинское правительство попадало в зат-
руднительное положение. Например, пришлось
признать уступку нефтепродуктов ростовско-
му промышленнику и либералу Н.Е. Парамо-
нову, который активно помогал Врангелю и иг-
рал видную роль при его правительстве [6,
л. 49]. С Н.Е. Парамоновым связана конфлик-
тная ситуация вокруг корабля «Принцип», на-
ходящегося в порту Поти. Судно считалось од-
ним из самых крупных и фактически до рево-
люции принадлежало семье Парамоновых.
Однако РСФСР в связи с проходившей нацио-
нализацией объявила все российские суда в гру-

зинских портах своей собственностью и гру-
зинские власти обязывались их не выпускать.
Когда Парамоновы с оставшимися сбереже-
ниями в ночь с 28 на 29 декабря 1920 г. эмигри-
ровали на «Принципе» в Константинополь, со-
ветское представительство обвинило грузинс-
кие власти в допущении угона российского суд-
на [6, л. 156–157].

Отдельным аспектом Московского до-
говора России и Грузии в 1920 г. являлось по-
ложение коммунистической партии, которую
грузинское правительство обязывалось лега-
лизовать и прекратить ее преследование. Дан-
ное положение было изложено в особом сек-
ретном дополнении к договору. Преследова-
ния прекратились, но только частично, наибо-
лее активные коммунисты были «выловлены»,
в тюрьмах оказалось около 200 чел. [20, л. 22].

Урегулировать вопрос о преследованиях
грузинских коммунистов никак не удавалось.
Уже после заключения договора в июне 1920 г.
С.М. Киров адресовал в министерство инос-
транных дел Грузии ноту, выдержанную в уль-
тимативном тоне: «...в моем распоряжении
список членов Коммунистической партии, на-
ходившихся в тюрьмах до заключения дого-
вора между Россией и Грузией вопреки ста-
тье X и не освобожденные до сих пор. Не могу
не обратить внимание на то, что помещение
Представительства РСФСР в Грузии стало
источником открытого выдавливания админи-
стративными властями не только членов Ком-
мунистической партии, но и простых граждан.
При выходе из помещения Представительства
посетители систематически задерживаются,
обыскиваются и арестовываются, высылают-
ся за пределы Грузии. Если эти явления не
будут прекращены, то моему Правительству
не останется другого выхода как применить
ответные репрессии в отношении грузинских
граждан находящихся на территории РСФСР»
[6, л. 20–21].

Однако грузинская сторона в ответ на
подобные обвинения приводила свои доводы,
объясняя репрессии против коммунистов не-
обходимостью: «К величайшему огорчению
нам приходится констатировать тот факт, что
члены Грузинской коммунистической партии,
помимо своей легальной работы, пользуясь
огромными денежными средствами, получа-
емыми извне ведут деятельную пропаганду в
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войсках, в рядах народной гвардии и широких
масс крестьян с целью ниспровержения су-
ществующего в стране правопорядка» [6,
л. 22–23].

Обострение ситуации вокруг коммунис-
тов было крайне невыгодно для советского
правительства, по замыслу Л.М. Карахана,
чтобы грузинское правительство безбоязнен-
но изгнало англичан из Батума, оно должно
быть уверенно в лояльном к себе отношении
со стороны большевиков. Возникала еще одна
опасность: слишком хорошие отношения с Гру-
зией могли навредить советской политике в
Азербайджане. Таким образом, Тифлис ста-
новился центром поддержания равновесия и
этнического, и политического на всем Южном
Кавказе. Соответственно, такое стремитель-
ное провозглашение советской власти здесь
могло бы этот баланс нарушить. Именно по-
этому Наркомат иностранных дел через
Л.М. Карахана поручал Г.К. Орджоникидзе
сдерживать активность местных коммунис-
тов и следить за ходом развития советско-ту-
рецких отношений: «Соглашаясь с Вами, что
мир с христианскими государствами мусуль-
мане оценят неправильно, мы с армянами не
вступим в переговоры, прежде чем не завя-
жутся у нас сношения с Турцией, к нам едет
Энвер-Паша и представители Кемал-Паши с
Юга. Переговорами с Турцией мы сгладим
наш мир с христианской Грузией. Укажите
Тифлису, чтобы наши сразу не приступили к
изданию газеты и легальной работе. Через
Уратадзе (Уратадзе Г.И. – грузинский поли-
тик, посол Грузии в России. – К. А.) я посы-
лаю краевому комитету много литературы.
Укажите крайкому, чтобы они сносились с
ними по проводу через Гегечкори, проверьте
все ли наши освобождены в Тифлисе, чтобы
знали, выполняют ли они свое обязательство.
Информируйте о положении в Азербайджане,
есть ли связи с Персией и Турцией, что про-
исходит в Армении» [14, л. 43].

Официальная нотная переписка между
советскими и грузинскими представителями
по вопросу положения коммунистов дополня-
ется донесениями с мест, которые получал
Г.В. Чичерин от сотрудников полпредства.
В Наркоминдел РСФСР приходили следующие
свидетельства: «Встреча нашей Миссии
здешними коммунистами была самая благо-

желательная, какой только можно было тре-
бовать. Однако в отношении членов местно-
го ЦК к нам чувствовалась натянутость. Ле-
гализация партии принесла большой вред и
работе, и жизни ее членов (аресты, массовые
облавы, чего при нелегальном положении не
было), против этого нашей Миссией не было
принято энергичных мер. Дело ухудшалось
скандалами в Миссии на почве неорганизо-
ванности. Дебоши и кутежи. Все это отража-
ется на Тифлисском местном мнении, в част-
ности отношении рабочих-коммунистов. Что-
бы поправить дело, мы приехавшие из центра
создали коммунистическую ячейку и при ней
контрольную миссию» [16, л. 5].

Непрофессионализм действий советских
представителей вредил интересам России.
Например, они должны были следить и гаран-
тировать неукоснительное соблюдение грузин-
ской стороной обещания не помогать Вранге-
лю ни оружием, ни людьми, ни нефтепродук-
тами. Однако И. Дивильковский в донесени-
ях, адресованных в НКИД, доказывал обрат-
ное. Например, один из сотрудников комиссии
А.К. Бенкендорф обследовал отправляющи-
еся в Крым корабли, на которых были бело-
гвардейцы. Однако им они обнаружены не
были и из запрещенного выявлена только боч-
ка с керосином [16, л. 5].

Реакция со стороны НКИД РСФСР не
заставила себя долго ждать. 4 сентября
1920 г. Г.В. Чичерин Л.И. Рузера отозвал, а
комиссию приказал существенно сократить.
Москва ситуацию в Тифлисе контролировала
плохо, что усугубляло эффект от непрофесси-
онализма действий представителей на мес-
тах. Работала со сбоями связь, об этом час-
то говорится в документах. Слабая коммуни-
кация и отсутствие квалификации приводили
к казусам в «дипломатической» работе в Гру-
зии. С.М. Киров часто брал инициативу в свои
руки, вплоть до того, что начал назначать кон-
сулов в грузинские города. Такая практика
была недопустима, так как подобные назна-
чения должно было совершать центральное
внешнеполитическое ведомство. Без переда-
чи сведений центру было заключено соглаше-
ние о правилах переезда между Грузией и Рос-
сией. Г.В. Чичерин вынужден был одергивать
С.М. Кирова: «У нас существуют самые стро-
гие ограничения выезда и заезда заграницу.
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Грузия, несомненно является такой заграни-
цей» [16, л. 40]. От вышеупомянутого И. Ди-
вильковского поступали жалобы на работу
С.М. Кирова: «...отправлять пакеты в центр,
а не местным Северо-Кавказским учрежде-
ниям – как общее правило, я старался соблю-
дать с самого начала, но это оказалось прак-
тически невозможным, так как Киров – че-
ловек местный имеет больше интересов во
Владикавказе или Баку, чем в Москве. Все
безобразия грузин с нашим курьером начались
после того, как Киров отправил во Владикав-
каз своему приятелю Квиркелии автомобиль-
ные покрышки, считающиеся здесь контрабан-
дным товаром, в громадном ящике, привлек-
шим конечно внимание грузин...» [16, л. 5].

В сентябре 1920 г. было принято решение
заменить С.М. Кирова на А.Л. Шейнмана в
качестве полпреда в Грузии. Однако представ-
ленная ситуация в Грузии симптоматична, так
как показывает, что договорные отношения
были бессмысленны и не работали. России
грозила утрата уже занятых позиций, в том
числе и на Северном Кавказе. В Нагорном
Дагестане с сентября 1920 г. бушевало анти-
большивистское восстание. По сведениям, име-
ющимся у большевиков, грузинское правитель-
ство помогало оружием и посылало своих офи-
церов. Учитывая трудное положение Респуб-
лики Грузия, советское правительство за по-
мощью повстанцев видело влияние Антанты.
Данному факту есть документальное подтвер-
ждение в виде письма генерала Туманова –
врангелевского уполномоченного в Тифлисе –
генералу-помощнику Батумского генерал-гу-
бернатора генералу Гедеванову. Туманов был
председателем комитета изгнания большеви-
ков из Терской области и Северного Кавказа.
Суть ситуации в том, что он передавал Вран-
гелю пакет и просил посодействовать его от-
правке пароходом в Крым. В обмен из Крыма
обещался хлеб, правда, для продажи [6, л. 48].
В связи с этим советизация была средством
закрепления в Грузии и сохранения уже дос-
тигнутых результатов, а также залогом завер-
шения гражданской войны на Кавказе.

К концу 1920 г. советское руководство
полагало, что Восток фактически находится
в руках Ленина и Мустафы Кемаля [7]. Осно-
вания для уверенности в превосходстве были,
западные державы отказались от военно-

политической активности на Кавказе. Грузия
оказалась зажата в тиски между советскими
республиками и Турцией. Еще в июне 1920 г.
Англия приняла решение покинуть Батум, и по-
лучив порт в свое распоряжение, Грузия поте-
ряла поддержку. Эту передачу З. Авалов спра-
ведливо назвал «даром данайцев» [1, c. 280].
Однако в течение продолжительного периода
постоянно стояла угроза, что англичане захо-
тят вернуть Батум, чтобы он не достался боль-
шевикам или кемалистам. Особенно данная
угроза со всей очевидностью обозначилась,
когда турецкие войска, занимая армянские тер-
ритории, приближались к грузинской границе.

К началу ноября 1920 г. З. Авалов полу-
чил поручение начать процесс по вступлению
Грузии в Лигу Наций. 16 декабря 1920 г. рас-
сматривался вопрос об Армении, Грузии и Бал-
тийских государствах. По всем кандидатурам
голосование было отрицательным. Авалов в
кулуарах беседовал с делегатом Кубы, кото-
рый готовил голосование, и выяснил, что кар-
тину определили Англия и Франция. Например,
южноамериканские республики однозначно
смотрели на их позицию. Со всей очевиднос-
тью грузинское правительство осознало без-
защитность со всех сторон. Продолжая отста-
ивать интересы республики в Лиге Наций,
Е. Гегечкори обратился с просьбой о юриди-
ческом признании независимости и 27 января
1921 г. получил положительное извещение с
подписью Аристида Бриана.

Просчет грузинского правительства был
в чрезмерной ориентации на Лигу Наций. На
тот момент ситуацию на Южном Кавказе оп-
ределяли Советская Россия и Кемалистская
Турция. В Москву в начале ноября пришла
информация от Сталина, что Грузия все-таки
вошла в состав Лиги Наций и представлять
ее там будет Е. Гегечкори, что расходилось с
реальностью. Грузия находилась в тяжелом
экономическом положении, остро нуждалась
в нефти. Советское правительство требовало
от своих представителей в Тифлисе исполь-
зовать это положение и не допустить, чтобы
доведенная до отчаяния Грузия «бросилась в
объятия Англии» и передала ей Батум.

16 ноября 1920 г. Г.В. Чичерин поспешил
предупредить полномочного представителя
Грузии в Москве Г. Махарадзе о том, что за-
нятие Батума будет расцениваться как попыт-
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ка создания на юге нового фронта. Такого же
протестного содержания нота была отправле-
на в Великобританию. Опасались не только
Англии, вполне реальна была турецкая угроза
занятия порта. Кемалистам с Англией согла-
сия достичь не удалось, но и советское прави-
тельство пока еще не довело дело до договора
с Анкарой. В связи с этим опасения, что Ба-
тум будет утрачен, были обоснованы. От соб-
лазна оккупировать Батум турецкую сторону
сдерживала зависимость от поставок советс-
кого оружия и золота.

Получив независимость, грузинское пра-
вительство поспешило налаживать диплома-
тические связи с Европой, что отвлекло от
главных событий дома. Согласно письмам
С.М. Кирова, адресованным Г.В. Чичерину, в
августе 1920 г. большая часть грузинских ли-
деров просто отсутствовала в Тифлисе: кто-
то был в Европе, а кто-то и на отдыхе. Возла-
гая большие надежды на Антанту, грузинское
правительство упускало возможность взять
под полный контроль ситуацию на месте. Как
только на западе у РСФСР с Польшей было
достигнуто перемирие, у большевиков руки
были развязаны окончательно. 15 февраля
1921 г. на территорию Грузии вошла XI армия,
25 февраля она была уже в Тифлисе. Доста-
точно трагично на фоне разворачивающегося
захвата страны выглядит фигура грузинского
посланника во Франции А. Чхенкели, который
в этот же день в Париже торжественно ехал к
резиденции президента французской республи-
ки для вручения верительных грамот.

Результаты. После провозглашения со-
ветской власти в Азербайджане в апреле 1920 г.
встал вопрос о дальнейших действиях Кавбю-
ро и IX армии. Г.К. Орджоникидзе был настро-
ен решительно относительно Грузии и настаи-
вал на дальнейшем продвижении в Тифлис.
Политбюро ЦК выступили категорически про-
тив. Во-первых, в это время продолжалась вой-
на с Польшей, поэтому делать резкие шаги на
Кавказе было опасно. Преждевременная со-
ветизация Грузии могла обострить отношения
с Англией и Антантой в целом. Во-вторых, ар-
хивные источники позволили выявить еще один
мотив действий ЦК. Грузия рассматривалась
большевиками как временный буфер, который
дает возможность бороться с английским вли-
янием на Южном Кавказе опосредовано, а так-

же контролировать Турцию, имевшую свои ин-
тересы в регионе.

Подписанный 7 мая 1920 г. советско-гру-
зинский договор стал первым фактом юриди-
ческого признания Грузинской Демократичес-
кой Республики. Дальнейшие отношения пред-
полагали налаживание активного межгосудар-
ственного сотрудничества, в первую очередь в
сфере экономики, так как обе стороны пребы-
вали в состоянии сильнейшего хозяйственного
разорения. Советско-грузинскому взаимодей-
ствию были приданы все необходимые внешние
формы: обмен представительствами, налажи-
вание консульских связей, формирование дого-
ворной базы отношений. При этом фактически
несоветизированная Грузия для советской Рос-
сии стала центром дальнейшего включения
Южного Кавказа в сферу своего влияния. Азер-
байджан, хотя там и советская власть устано-
вилась раньше всего, традиционно тяготел к
Турции, и, будучи советским, он оставался не-
зависимым, поэтому о полном его подчинении
речи не было. Кроме того, бакинская нефть те-
ряла свое значением без возможности ее транс-
портировки в Батум. По этой причине хорошие
отношения с Грузией были нужны еще в связи с
наличием нефтепровода Баку – Батум. Все дей-
ствия советской власти в рассматриваемый
период можно назвать политикой отложенной
советизации Грузии. Юридическое признание
большевистским правительством грузинской
независимости – это был своего рода крюк по
пути полного подчинения Южного Кавказа.
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Abstract. Introduction. The article analyzes the issues of agricultural concession presented in the works of
Russian researchers Maxim Matveyevich Zagorulko, Vladimir Viktorovich Bulatov and German historian Marina
Schmider. Methods and materials. The monographs are significantly complemented by the already known works
on concession policy and practice, as the authors introduce a significant number of new sources and statistics from
German and Russian archives and libraries. To provide an objective analysis of the scientific works, the author uses
the historical-system and historical-comparative methods. Analysis. The Russian researchers analyze the economic
activities of four agricultural concessions: “Druzag”, “Manych”, “Druag”, “Prikumskoye Russo-American
Partnership”. They identified factors that influenced the increase or decrease in profitability of the enterprises.
M. Schmider focused her attention on changing the attitude of the government and business circles of Germany to
the concession policy pursued in the USSR. In addition, it reveals the role of German agricultural concessions in
the development of the German economy. The author identified mechanisms of influence on the Soviet leadership,
which were used to facilitate the activities of two large agricultural concessions – Manych-Krupp and
Druzag. It should be noted that the memoirs of German employees of agricultural concessions helped to recreate
the life and activity of Soviet and German workers and employees, compare their working conditions, describe the
relationship with the local population and government officials. Results. The authors conclude that the effective
management methods and economic activities of these concessions contributed to increasing their competitiveness
in comparison with similar Soviet enterprises. However, the activities of the concessions depended not only on the
interest of the Soviet leadership in them, but also on the foreign policy relations of Germany and the Soviet state.
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КОНЦЕССИОННАЯ ПОЛИТИКА СССР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ОБЗОР НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ
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Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье анализируются вопросы концессионирования сельского хозяйства, пред-
ставленные в работах российских исследователей Максима Матвеевича Загорулько, Владимира Викторови-
ча Булатова и германского историка Марины Шмидер. Методы и материалы. Монографии существенно
дополняют уже известные работы по концессионной политике и практике, так как авторы вводят в научный
оборот значительное количество новых источников и статистических данных из немецких и российских архи-
вов и библиотек. Для объективного анализа научных работ нами были использованы историко-системный и
историко-сравнительный методы. Анализ. Российские исследователи в основном анализируют хозяйствен-
ную деятельность четырех сельскохозяйственных концессий «Друзаг», «Маныч», «Друаг», «Прикумское
русско-американское товарищество». Статистический анализ, проведенный ими, позволил определить фак-
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торы, влиявшие на повышение или понижение рентабельности предприятий. М. Шмидер сосредоточила
внимание на изменении отношения правительства и предпринимательских кругов Германии к концессион-
ной политике, проводимой в СССР. Кроме того, раскрывается роль немецких сельскохозяйственных концес-
сий в развитии германской экономики. Немецким историком выявлены механизмы воздействия на советское
руководство, которое они использовали, чтобы облегчить деятельность двум крупным сельскохозяйствен-
ным концессиям – «Маныч-Крупп» и «Друзаг». Следует отметить, что воспоминания немецких сотрудни-
ков сельскохозяйственных концессий помогли воссоздать жизнь и быт советских и немецких рабочих и слу-
жащих, сравнить их условия труда, описать взаимоотношения с местным населением и представителями
власти. Результаты. Авторы делают вывод, что эффективные методы управления и хозяйственная деятель-
ность этих концессий способствовали повышению их конкурентоспособности по сравнению с аналогичны-
ми советскими предприятиями. Однако деятельность концессий зависела не только от заинтересованности в
них советского руководства, но и от внешнеполитических отношений Германии и Советского государства.

Ключевые слова: сельскохозяйственная концессия, СССР, Германия, профсоюз, советская власть, ис-
ториография.
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Введение. В конце ХХ – начале ХХI в.
внимание российских ученых было сосредото-
чено на изучении концессионной политики СССР,
проводившейся в 1920–1930-е годы. Это было
обусловлено рассекречиванием архивных доку-
ментов и возрастанием интереса к хозяйствен-
ным механизмам периода НЭПа. Кроме того,
исследователей интересовал концессионный
опыт Советского государства в развитии эконо-
мики в связи с ростом численности предприятий
с участием иностранного капитала в России в
конце 1990-х – начале 2000-х годов. В послед-
нее время наблюдается спад исследовательс-
кого интереса к данной проблематике.

Обсуждение. О концессионной полити-
ке Советского государства написано немало
работ. Российские исследователи в основном
акцентировали внимание на изучении право-
вого регулирования концессионной практики;
выявлении особенностей концессионного за-
конодательства; деятельности концессионных
предприятий в отдельных отраслях промыш-
ленности и механизмах их функционирования;
социально-экономическом положении рабочих
и служащих на них; формах, причинах и спо-
собах урегулирования трудовых конфликтов
между концессионерами и работниками [2–4;
7–9; 10;12; 13; 15–17].

Незначительная часть работ посвящена
деятельности иностранных сельскохозяй-
ственных концессий. Впервые эта проблема
была поднята Ю.Б. Рагером в 1994 г. на меж-
дународной конференции в Москве, где он
выступил с докладом о деятельности герман-

ской концессии «Друзаг» в Ванновском немец-
ком районе Северо-Кавказского края [14].
В 1999 г. ставропольский историк Т.Н. Пло-
хотнюк вновь обратилась к этой теме [11].
Опираясь на российские архивные материалы,
они проанализировали причины и условия воз-
никновения концессий на Северном Кавказе.

Затем в 2004 г. на материалах российс-
ких и немецких архивов Д.А. Марьиным рас-
смотрено экономическое сотрудничество Рос-
сии и Германии на примере фирмы «Фридри-
ха Круппа» [9]. Несомненным плюсом этой
работы является привлечение материалов
немецких архивов и библиотек.

Также опубликованы работы, в которых
исследователи охарактеризовали хозяйствен-
но-правовую и социально-политическую дея-
тельность германских сельскохозяйственных
концессий «Маныч», «Друзаг» и «Друаг» от
момента их создания до ликвидации [2–6].
В 2012 г. Е.Г. Ширяева в своем диссертаци-
онном исследовании сравнила положение и
функционирование иностранных сельскохозяй-
ственных концессий на Северном Кавказе в
1920–1930-е и 1990–2000-е гг. [15].

Из немецких исследователей к изучению
этой темы первым обратился К.Х. Шларп в
1996 г., который на основе немецких источников
описал условия образования концессий «Друзаг»
и «Маныч», проанализировал взаимоотношения
концессионеров и советских органов власти [20].
В 2016 г. М. Шмидер опубликовала биографи-
ческую статью, посвященную Фритцу Дитлову
(в работах встречаются разные варианты на-
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писания фамилии: Диттлофф, Дитлоф, Дитлов),
уделив внимание его деятельности в качестве
директора на концессии «Друзаг» [19]. На сле-
дующий год она издала монографию по немец-
ким сельскохозяйственным концессиям «Друаг»,
«Друзаг» и «Маныч» (см.: [9]).

Методы и материалы. Для объективно-
го анализа работ мы использовали специальные
исторические методы – системный и сравни-
тельный. С их помощью были выделены основ-
ные проблемы, на которых сконцентрировали
свое внимание исследователи и определили сте-
пень их изученности.

Анализ. С начала 2000-х гг. издано значи-
тельное количество работ по концессионным от-
ношениям в Советской России. Большое внима-
ние уделялось концессионным предприятиям в
лесной, нефтяной и рыбной промышленности,
угле- и золотодобыче, но почему-то сельскохо-
зяйственные предприятия оказались менее изу-
ченными. В основном по этой теме опубликова-
ны статьи, но есть и несколько крупных работ.

Из российских исследований мы отме-
тим труд волгоградских ученых М.М. Заго-
рулько и В.В. Булатова [6]. Это была первая
работа, наиболее полно раскрывающая слож-
ный механизм взаимоотношений между госу-
дарственными органами власти и иностран-
цами на примере наркомземовских концессий.

М.М. Загорулько и В.В. Булатов прове-
ли анализ на примере сельскохозяйственных
концессий «Маныч», «Друаг», «Друзаг», «При-
кумское русско-американское товарищество»,
располагавшихся в южных и юго-восточных
районах Советской России. Из девяти глав
исследования шесть посвящены сельскохозяй-
ственным концессиям, а оставшиеся – вод-
ным предприятиям, которые мы рассматри-
вать не будем.

К сожалению, в работе М.М. Загоруль-
ко и В.В. Булатова отсутствует классический
раздел научного исследования, где была бы
отражена актуальность и новизна работы, сте-
пень изученности проблемы и обзор источни-
ков. Это помогло бы лучше оценить вклад
авторов в разработку вопроса о концессион-
ной политике в СССР.

Несомненной заслугой исследователей
является включение в монографию большого
объема ранее не публиковавшегося источни-
кового материала из центральных архивов

ГА РФ и РГАЭ. Однако остались неохвачен-
ными фонды РГАСПИ и местных архивов, ко-
торые позволили бы более полно раскрыть про-
тиворечия во взаимоотношениях концессионе-
ров с разными органами власти – от местно-
го до центрального уровня.

В первой главе, основываясь на докумен-
тах центральных органов власти и работах
ученых – экономистов и юристов (Н.Д. Конд-
ратьева, В.Н. Шретера, Д.И. Иваницкого
и др.). М.М. Загорулько и В.В. Булатов аргу-
ментированно доказывают, почему выбор пал
на концессионную форму хозяйствования, а не
на арендную [6, с. 22–25]. Называя причины
предоставления концессий в сельскохозяй-
ственной отрасли и объясняя, почему власти
выделили для них преимущественно степные
районы, авторы указывали на желание восста-
новить сельское хозяйство за счет продолже-
ния проведения политики колонизации, начатой
еще до революции 1917 г. [6, с. 26, 28–29, 33].
Этим объясняется создание Государственно-
го колонизационного фонда в 1920 г., земли ко-
торого служили объектом концессий. На этот
факт обращала внимание и Т.Н. Плохотнюк в
своих статьях [11, с. 219–220; 12, с. 90].

Рассматривая субъекты концессионной
деятельности иностранцев, авторы обратили
внимание на то, что она осуществлялась в раз-
ных формах [5, с. 56–57]. При этом отмечено
незначительное влияние на развитие аграрного
сектора таких форм, как иммигрантские ком-
муны, религиозные и благотворительные орга-
низации [6, с. 62–66, 74–77, 80].

Среди успешных форм концессий ученые
выделили земледельческие, торговые и пере-
рабатывающие. Несмотря на то что были
указаны восемь сельскохозяйственных кон-
цессионных предприятий, работавших в СССР,
подробнее они остановились на анализе толь-
ко четырех. Свой выбор авторы обосновали
тем, что: 1) концессии вели свою деятель-
ность на территории РСФСР; 2) располагались
они в южных и юго-восточных территориях
России. Соглашаясь с авторами, мы бы до-
бавили, что эти концессии объединяла форма
хозяйствования – земледельческо-скотовод-
ческая.

Вторая глава, в которой исследуется хо-
зяйственная деятельность германской концес-
сии «Маныч», начинается с момента заклю-
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чения концессионного договора акционерного
общества «Фридриха Круппа в Эссене» с
РСФСР в 1923 году. Здесь авторы в основ-
ном сосредоточились на причинах заключе-
ния фирмой Круппа концессионного договора
с советскими властями и подтвердили пози-
цию Д.А. Марьина, что фирма искала новые
рынки сбыта [9, с. 238; 5, с. 87–88]. К сожале-
нию, они не стали рассматривать процесс пе-
реговоров между фирмой и советскими влас-
тями, раскрывающий сложность взаимопони-
мания между ними, что было сделано нами и
М. Шмидер [4; 5; 18].

Особо хочется отметить достаточно под-
робный анализ статистических показателей:
урожайности зерновых культур, механической
и живой тягловой силы, прибыли и убытков.
Это дало возможность проследить путь, ко-
торый прошла концессия «Маныч» от убыточ-
ности до повышения рентабельности предпри-
ятия к 1933 г., когда прибыль составила
462,5 тыс. руб. [6, с. 107]. Если предприятие
развивается, то почему его ликвидировали?
Развернутый ответ на этот вопрос авторами
не дан.

Наиболее удачными, на наш взгляд, яв-
ляются третья и четвертая главы, посвящен-
ные деятельности субконцессии «Друаг» и сме-
шанной концессии «Прикумского русско-аме-
риканского товарищества». В них на основе
большого архивного материала М.М. Загоруль-
ко и В.В. Булатов сумели показать, в каких
условиях прорабатывались проекты договоров,
какие вопросы были наиболее значимы для кон-
цессионеров и советских властей, как разре-
шались конфликтные ситуации.

Авторы обратили внимание на то, что
концессионное предприятие «Друаг» изначаль-
но было обречено на провал. Подтверждени-
ем тому являлось неэффективное использо-
вание земли и неустойчивое финансовое по-
ложение, сложившееся из-за несоблюдения со-
ветскими властями условий договора и из-за
высокого процента по ссуде «Немволбанка»
(40 %) [6, с. 124–126].

Положение «Прикумского русско-амери-
канского товарищества» было значительно
лучше. Обеспеченность машинами и сельс-
кохозяйственным оборудованием была почти
100 %. Несмотря на увеличение оборотного
капитала, для развития предприятия требова-

лись дополнительные денежные вливания.
Исследователи, анализируя статистические
данные, пришли к выводу, что в отличие от
«Друага» на этой концессии договор нарушал-
ся иностранной стороной. Невыполнение ею
финансовых обязательств привело к форме
концессии, известной как «вхождение иност-
ранного капитала пайщиком в госпредприя-
тие» [6, с. 146–147].

В пятой главе речь идет о наиболее ус-
пешно развивавшейся концессии «Друзаг», ко-
торая должна была стать образцовым семе-
новодческим хозяйством. Многочисленные
обследования концессии и отчеты представи-
телей советской власти свидетельствовали о
том, что концессия, пройдя стадию убыточно-
сти, смогла увеличить основной капитал в два
раза. Кроме того, руководством были прове-
дены работы по улучшению жилищно-бытовых
условий рабочих и служащих, налаживались
контакты с местным населением. Эти факты
отмечали и другие авторы [4, с. 130; 16, с. 235;
17, с. 176]. Однако смена политического курса
свела на нет все положительные результаты.

В шестой главе исследователи показа-
ли, в каком состоянии находилась тракторная
промышленность и какую роль в ее развитии
сыграли концессионные предприятия. С помо-
щью статистических данных им удалось оп-
ределить численность тракторов, купленных
за границей и произведенных внутри страны,
отмечался дефицит механизаторов, а также
нехватка топлива и запчастей. Но именно
дальнейшее развитие тракторостроения будет
возможно благодаря усвоению зарубежного
опыта от иностранных концессий.

В 2017 г. германский историк Марина
Шмидер опубликовала работу «“Fremdkörper im
Sowjet-Organismus”. Deutsche Agrarkonzessionen
in der Sowjetunion 1922–1934» («Инородное
тело» в советском организме. Немецкие аг-
рарные концессии в Советском Союзе 1922–
1934»), которая существенно дополнила рос-
сийские исследования. Данное исследование
посвящено участию германских капиталов в
развитии сельского хозяйства СССР на тер-
ритории Северного Кавказа и Поволжья в
форме концессий.

Источниковая база монографии основана
на документах 36 германских и 15 российских
фондов из 13 архивов, не только центральных,
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но и местных. Автором также были привлече-
ны материалы немецкой периодической печа-
ти, статистические данные и документы лич-
ного происхождения (как немецких государ-
ственных деятелей, так и бывших работников-
«невозвращенцев» Берлинского торгпредства).
М. Шмидер в исследовании использует не
только немецкую литературу, но и широкий круг
работ советских и российских исследователей.

В структурном плане монография состо-
ит из двенадцати глав, которые разделены на
подглавы, заключения. Кроме того, в ней со-
держатся статистические таблицы и много-
численные пояснения.

Во введении, которое обозначено как гла-
ва первая, М. Шмидер обращается к толко-
ванию термина «концессия» с позиции совет-
ских и немецких властей, а также анализиру-
ет историографию проблемы. Она указывает
на то, что в Германии и России было опубли-
ковано много работ, которые в основном зат-
рагивали экономико-правовые аспекты дея-
тельности концессий. В целом исследователи
стремились выявить значение концессий для
развития народного хозяйства СССР, но их
влияние на экономическое развитие Германии
не рассматривалось. Автор ставил своей це-
лью выяснить, как немецкие концессии помог-
ли укрепить сотрудничество между Германи-
ей и Советским Союзом и способствовали
развитию германской экономики, удалось ли
внедрить капиталистические методы хозяй-
ствования на концессиях [18, S. 23–24].

Во второй главе, анализируя условия кон-
цессионной политики, автор указывает на то,
что не только СССР преследовал свои цели,
проводя концессионную политику, но и Герма-
ния. При этом германские предпринимательс-
кие круги советское правительство и подчинен-
ные ему институты считали ненадежными.
Немцы скептически относились к гарантиям,
заявленным советским правительством: «как
долго могут быть сохранены исключительные
привилегии в пользу иностранцев, в которых от-
казано самим русским» [18, S. 32]. Поэтому
немецкие эксперты советовали соотечествен-
никам не участвовать ни в концессиях, ни в сме-
шанных обществах [18, S. 27]. Однако нужда в
сельскохозяйственном сырье и рынках сбыта
промышленной продукции вынуждала полити-
ческие круги Германии занять собственную

позицию по данному вопросу. Об этом же пи-
сали российские исследователи Д.А. Марьин,
М.М. Загорулько и В.В. Булатов, И.С. Блинов
[1, с. 294–295; 6, с. 87; 9, с. 233]. Официальной
целью германской политики в ближайшее вре-
мя должно было стать экономическое восста-
новление России [18, S. 44].

В третьей главе рассматриваются концес-
сионные проекты в аграрном секторе. Как и
российские историки, она отмечала, что обра-
щение советских властей к сельскохозяйствен-
ным концессиям было обусловлено ликвидаци-
ей голода и необходимостью восстановления
сельского хозяйства [4–6; 11]. Ожидалось, что
в этой отрасли иностранные компании помогут
сократить безработицу и механизировать труд
[18, S. 51].

Заинтересованность немецких машино-
строительных заводов в российских концес-
сиях объяснялась сложной финансовой ситу-
ацией и узостью рынка сбыта в Германии.
Появлялась возможность протестировать раз-
личное оборудование и тракторы в соответ-
ствии с российскими условиями. В то же вре-
мя это была своеобразная реклама: «каждый
произведенный в Германии продукт, который
сегодня попадет в Россию, будет продолжать
продвигать немецкие товары и вести к более
поздним поставкам» [18, S. 55].

Сельскохозяйственные концессии были
наиболее востребованы немецкими компани-
ями. Они экспортировали в 1925–1928 гг. от
45–50 % российского импорта семян [18,
S. 58]. По этому поводу Тило фон Вильмовс-
кий писал Густаву фон Болену: «В обозримом
будущем они боятся наводнения нашего зер-
нового рынка российскими продуктами и по-
этому хотят иметь свои интересы в российс-
ком сельском хозяйстве» [18, S. 59].

В четвертой главе М. Шмидер проана-
лизировала методы управления и кадровую по-
литику немецкой администрации на сельско-
хозяйственных предприятиях, а также удели-
ла внимание условиям труда и жизни немец-
ких рабочих и служащих. Немецким истори-
ком подтверждается точка зрения российских
исследователей, что советское правительство
таким образом боролось с безработицей и за
привилегии рабочего класса [5; 16; 17], осо-
бенно тех, которые являлись членами партий-
ной ячейки или профсоюза, что для концесси-
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онера не имело значения. Об этом более под-
робно, на примерах многочисленных концес-
сий, писала Т.В. Юдина [16, с. 275–353]. Од-
нако предприниматели концентрировали вни-
мание на собственных принципах отбора пер-
сонала и трудовой дисциплине [18, S. 103].
В частности, на концессии «Маныч» исполь-
зовалась система Тейлора, которая позволя-
ла рационально распределять нагрузку.

Как и российские ученые, М. Шмидер
считает, что условия жизни и оплата труда
немецких специалистов были значительно
выше, чем советских, из-за их высокой про-
фессиональной квалификации. Основательный
анализ этих социально-трудовых аспектов
представлен в работе Т.В. Юдиной [16, с. 172–
238]. М. Шмидер выделены причины, по ко-
торым иностранцы приезжали на работу в
СССР: финансовые проблемы, растущая без-
работица в Германии, а также жажда приклю-
чений и любопытство. Хотя были многочис-
ленные жалобы в письмах на нехватку чистой
воды, наличие мышей, малярию и отсутствие
промышленных товаров, оставлять работу в
Советском Союзе они не желали.

Несмотря на высокие инвестиции, кон-
цессии постоянно нуждались в капитале, что
отмечали и российские ученые (см., напри-
мер: [5; 6]). Сумма займов, взятых в Герма-
нии, превышала суммы вкладов акционеров.
Исследователь, сравнивая данные российских
и немецких архивов, подтверждает мнение
российских ученых, что финансовые трудно-
сти концессий были вызваны слишком опти-
мистичными расчетами рентабельности, где
не учитывались неурожаи, затраты на ремонт
и строительство ирригационных систем и зда-
ний, неблагоприятные тарифы на топливо и
транспорт, а также неудачным размещением
акций и уходом ключевых деловых партнеров
[18, S. 122]. Кроме того, к падению доходнос-
ти привели управленческие ошибки, инфляция,
бюрократические препоны и незнание мест-
ных условий хозяйствования [18, S. 132].

В пятой и шестой главах немецкий исто-
рик раскрывает причины, по которым герман-
ские власти согласились на санацию концес-
сий «Друзаг» и «Маныч». Германский МИД
вынужден был согласиться субсидировать
концессии, чтобы улучшить советско-герман-
ские отношения. Напряженность в них возник-

ла после подписания Локарнского договора
[18, S. 134]. Кроме того, успешная работа ди-
ректора «Друзаг» Дитлова способствовала
развитию сельского хозяйства Германии, бла-
годаря импорту племенного скота и адапта-
ции немецких злаков к российским условиям.

При этом концессия «Друаг» не былa
поддержанa германским правительством по
ряду причин: из-за чрезмерной задолженнос-
ти, бесперспективности получения прибыли и
отсутствия помощи со стороны советского
правительства.

Главы с седьмой по двенадцатую посвя-
щены сложностям работы концессии «Друзаг»
после реорганизации и обстоятельствам сво-
рачивания ее деятельности. Автор подчерки-
вает, что из всех немецких концессий она была
более успешной, и соглашается с российски-
ми историками в том, что в связи с отказом
от НЭПа и установлением фиксированной
цены на зерно в концессионной деятельности
начинается кризис.

Исключительное положение «Друзаг»,
конкурентоспособность предприятия, отказ
директора придерживаться ценовой политики
советской власти и его приверженность ры-
ночным механизмам в экономике, а не прин-
ципам плановой системы социалистического
государства вызывало негативную реакцию со
стороны местных властей, что приводило к
постоянному кризису. Так, до 1929 г. Дитлову
удавалось продавать зерновые по рыночной
стоимости – 2,35 р. вместо 1,25 р. [18, S. 196].
Для этого им была создана торговая сеть для
распространения продукции со вспомогатель-
ных предприятий: кирпичного завода, мельниц.
Кроме того, Дитлов проводил многочислен-
ные махинации: покупал за границей червонец
и нелегально ввозил его в СССР; часть зерна
и шерсти перерабатывал внутри концессии, а
не за ее пределами, согласно концессионному
договору; смешивал шерсть с хлопком (в со-
отношении 70 / 30), продавая ее потом госу-
дарственным организациям.

Немецкий историк считает, что значи-
тельный вклад в разрушение рабочей атмос-
феры между германской администрацией и со-
ветскими рабочими внесли партийные ячей-
ки и профсоюзы. Это подтверждается ростом
партийных членов на концессии. Например, в
1928 г. насчитывалось 14 членов, 5 кандида-
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тов и 10 комсомольцев, а к 1930 г. их числен-
ность достигла 60 членов партии и кандида-
тов и 40 комсомольцев [18, S. 206]. В каче-
стве орудия партии выступали профсоюзы,
которые, по мнению германского консула Сте-
фани, должны были скрыть диктатуру партии
перед внешним миром. В тех случаях, когда
партия не хотела появляться на публике, вли-
яние оказывалось под нейтральным флагом
профсоюзов [18, S. 204].

От противостояния концессионера и со-
ветских органов власти страдали не только
советские рабочие и служащие, но и немец-
кие. Члены профсоюза были запуганы и по-
слушны, а немецкие служащие должны были
«действовать правильно», чтобы иметь воз-
можность доказать свои права в суде. Вы-
сокие требования профсоюза к заработной
плате и строительству помещений, подстре-
кательство работников, а также широкие
полномочия по кадровым вопросам вызы-
вали у концессионеров трудности, которые
они не всегда могли успешно решить путем
арбитража.

Как и российские исследователи, автор
отметила, что советская власть искала под-
ходящие способы ликвидации концессий. По-
этому было проведено нескольких трудовых
судебных процессов против администрации
концессии, инициированных советскими влас-
тями в начале 1930-х гг., с целью запугива-
ния. Кроме того, они прибегали к излюблен-
ной практике – штрафам [18, S. 238]. Но ос-
новной проблемой было получение разреше-
ния на перевод валюты. Представители кон-
цессии отмечали, что попытки вести перего-
воры с региональными органами власти не та-
кие приятные, как в Москве: «Горизонт здесь
слишком узкий и маленький» [18, S. 261].

М. Шмидер сделала справедливое на-
блюдение о том, что сворачивание деятель-
ности ряда немецких концессий в 1933 г. было
обусловлено не только экономическими, но и
внешнеполитическими причинами и вопроса-
ми безопасности. Директор Дитлов дискреди-
тировал советскую власть, которая отрицала
голод на юге страны, представив на суд гер-
манской общественности фотографии, сделан-
ные во время поездок. Концессионер во вре-
мя голода не только давал работу голодаю-
щим российским немцам Северного Кавказа,

но и организовывал бесплатные обеды на тер-
ритории концессии и выдавал продуктовые
карточки детям. К тому же помогал местно-
му немецкому населению укрывать от влас-
тей сельскохозяйственную продукцию на сво-
ей территории.

После ликвидации концессии немецким
сотрудникам разрешили вернуться в Герма-
нию, часть советских сотрудников была уво-
лена, а более 160 человек арестованы и обви-
нены в национал-социалистических настрое-
ниях [18, S. 293–294]. Во время Второй миро-
вой войны Германией были привлечены к ра-
боте на оккупированных территориях СССР
бывшие сотрудники концессий: Ф. Дитлов,
Х. Штал, Э. фон Богуславский, О. Шиллер и
Р. Ваймерт.

Результаты. Представленный обзор двух
ключевых, по нашему мнению, за последнее
время работ – М.М. Загорулько, В.В Булатова
«Наркомземовские концессии. Сельское хозяй-
ство и водные промыслы» (Волгоград, 2010) и
M. Schmieder «“Fremdkörper im Sowjet-
Organismus”. Deutsche Agrarkonzessionen in der
Sowjetunion 1922–1934» (Stuttgart, 2017) – по-
зволяет заключить, что изучение концессион-
ной политики СССР в сельском хозяйстве про-
должает находить своих исследователей как
в России, так и за рубежом. В монографиях
продемонстрирована большая работа авторов
по систематизации и анализу архивного ма-
териала.

М.М. Загорулько и В.В. Булатов пришли
к выводу, что, приступая к работе в России,
концессионеры не всегда представляли себе
реальную ситуацию – необходимые размеры
оборотных средств, природно-климатические
условия, сложность взаимоотношений с влас-
тями. Однако те из них, кто смог справиться
с трудностями и внести коррективы в свою
работу, превратились в образцово-показатель-
ные хозяйства.

М. Шмидер удалось охарактеризовать
деятельность немецких концессий и их вза-
имоотношения с центральными и местны-
ми органами власти. Ею было акцентирова-
но внимание на эффективных методах хо-
зяйствования концессий и выстраивании от-
ношений администрации концессий с рабо-
чими и служащими. Значительный источни-
ковый материал позволил выявить причины
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заинтересованности германских властей в
создании и ликвидации концессий. М. Шми-
дер пришла к выводу, что в основе политики
Германии сначала лежали экономические, а
потом уже политические факторы. Большое
влияние на ход концессионного дела двух го-
сударств оказали их внешнеполитические от-
ношения. Периоды ликвидаций германских
концессий и показательных судов над концес-
сионерами приходились на время советско-
германских внешнеполитических кризисов –
зиму 1929/30 г. и весны – лета 1933 г. – пос-
ле прихода к власти в Германии НСДАП.

Достоинствами обеих работ является не
только введение в научный оборот новых ис-
точников из германских и российских архивов,
но и привлечение значительного объема ста-
тистики, обработанной с применением кван-
титативных методов исследования, что, без
сомнения, служит примером для дальнейше-
го изучения вопросов развития экономики
СССР XX века. Кроме того, концессионный
опыт может быть востребован в современ-
ных условиях для возрождения сельского хо-
зяйства страны.
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Abstract. Introduction. The Society of Marxist Historians established in 1925 went down in the history of
Soviet historiography as a militant organization that did much to combat “old school” historians, assert the
monopoly position of the Marxist-Leninist methodology, and draw a party line in historical science. Methods and
materials. The research is based on traditional methods of historiographical analysis. It uses materials from historical
journals of the 1920s and 1930s and archival documents. Analysis. The first all-Union conference of Marxist
Historians (December 28, 1928 – January 4, 1929) became the apogee in the history of the Society. In the future,
despite the growth in numbers and the creation of local structures, in the conditions of the “great turning point” it
loses the features of an amateur organization and a number of functions of the scientific nature. The priority is to
“actively participate in the socialist construction” by deploying mass propaganda of historical knowledge and
fighting “distortions of Marxism-Leninism”, including in the ranks of the organization itself. The last debate and
“study” of Stalin’s famous letter to “Proletarian revolution” journal had a negative impact on the internal state of
the Society and strengthened the distrust of the results of his work from the government. In 1931–1932, the Society
management unsuccessfully tried to make its work more popular, hold a plenum and re-registered a new charter.
Results. However, at that time, the Central Committee of the CPSU(b) embarked on the path of reformatting the
structure of societies and unions in the country and eliminating those of them that had exhausted their mobilization
potential and did not meet the new ideological course. In addition to this circumstance, the rapid curtailment of the
Society of Marxist historians by the end of 1932 was influenced by the position of the leadership of the Communist
Academy and the death of M.N. Pokrovsky, the undisputed leader of Soviet historians.
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ФИНАЛЬНЫЕ АККОРДЫ «ДЕТИЩА» М.Н. ПОКРОВСКОГО:
ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ В НАЧАЛЕ 1930-х ГОДОВ
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

г. Саратов, Российская Федерация

Аннотация. Общество историков-марксистов, созданное в 1925 г., вошло в историю советской истори-
ографии как организация воинствующего толка, много сделавшая для борьбы с историками «старой шко-
лы», утверждения монопольного положения марксистско-ленинской методологии и проведения партийной
линии в исторической науке. Первая всесоюзная конференция историков-марксистов (28 декабря 1928 г. –
4 января 1929 г.) стала апогеем в истории Общества. В дальнейшем, несмотря на рост численного состава и
создание местных структур, в условиях «великого перелома» оно утрачивает черты самодеятельной органи-
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зации и ряд функций научного характера. Приоритетной становится задача «активного участия в социалис-
тическом строительстве» путем развертывания массовой пропаганды исторических знаний и борьбы с «ис-
кажениями марксизма-ленинизма», в том числе в рядах самой организации. Последние дискуссии и «прора-
ботка» известного письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» негативно повлияли на
внутреннее состояние Общества и усилили недоверие к результатам его работы со стороны власти. В 1931–
1932 гг. руководство Общества безуспешно пыталось сделать его работу более популярной, провести пленум
и перерегистрировать новый устав. Однако в это время ЦК ВКП(б) встал на путь переформатирования струк-
туры обществ и союзов в стране и ликвидации тех из них, которые исчерпали свой мобилизационный потен-
циал и не отвечают новому идеологическому курсу. Помимо этого обстоятельства, на быстрое свертывание
к концу 1932 г. деятельности Общества историков-марксистов повлияли позиция руководства Комакадемии и
смерть М.Н. Покровского, безусловного лидера советских историков.

Ключевые слова: Общество историков-марксистов, М.Н. Покровский, Комакадемия, начало 1930-х гг.,
историография, идеология, научная дискуссия, завершение деятельности.
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Введение. Общество историков-марк-
систов – одно из наиболее известных науч-
ных объединений в отечественной историог-
рафии, во многом способствовавшее форми-
рованию во второй половине 1920-х – начале
1930-х гг. облика советской исторической на-
уки. В конфронтации с традицией «старой
школы» оно решало практические задачи вне-
дрения марксистского метода и основанных
на нем конкретно-исторических схем. В зна-
чительной мере деятельность Общества
строилась вокруг фигуры М.Н. Покровского
(1868–1932), который по праву считал его сво-
им «детищем». По своей сути Общество
было не только научным явлением, но и фак-
тором политической жизни того времени, «од-
ним из партийных отрядов на идеологичес-
ком участке классовой борьбы». Поэтому
всякие изменения на этом «участке» неми-
нуемо должны были отражаться и на состо-
янии Общества, приведя в конечном итоге к
его упразднению.

В советской историографии прекращение
деятельности Общества историков-марксис-
тов связывали с произошедшей в середине
1930-х гг. консолидацией советских историков
на единой марксистско-ленинской методологи-
ческой основе [13, с. 22]. Считалось, что «про-
ходивший в 20-х – начале 30-х гг. процесс по-
иска завершился утверждением единых, наи-
более целесообразных форм организации на-
учно-исследовательской работы» [18, c. 110].
Позже закрытие в это время большого числа
обществ и союзов стали объяснять издержка-

ми «культа личности Сталина» [21, с. 14]. В этой
связи Т.П. Коржихина отмечала, что, призна-
вая решающую роль в этом процессе админи-
стративно-командной системы, не следует от-
казываться от выявления причин, приводивших
к ликвидации общественных организаций в
каждом конкретном случае [20, с. 265–266].
Омский историк О.В. Метель полагает, что
окончание «культурной революции» привело «к
постепенному закрытию особых «коммунисти-
ческих» центров, на которые ранее большеви-
ками возлагались большие надежды», но в но-
вых условиях не способные больше рабо-
тать [24, с. 217]. В свое время нами была выс-
казана точка зрения о том, что свертывание
деятельности Общества историков-марксис-
тов было обусловлено смертью его бессмен-
ного лидера М.Н. Покровского [10, с. 103].
Отмечая и сейчас этот фактор существенным
в судьбе Общества, мы вовсе не отказываем-
ся от выяснения всех обстоятельств, привед-
ших к подобному финалу, чему и посвящена
данная статья.

Методы и материалы. Как всякое ис-
ториографическое исследование, работа осно-
вывается на принципе историзма, который
предполагает, что каждый историографичес-
кий факт анализируется в процессе возникно-
вения, становления и развития, а события ис-
торической науки изучаются в тесной связи с
условиями их появления. Стремление к не-
предвзятому анализу источников может быть
рассмотрено и в координатах принципа объек-
тивности. Важнейшее значение для нас име-
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ет использование сравнительно-историческо-
го метода, позволяющего проследить каче-
ственные изменения в историографических
явлениях на различных этапах. На изучение
отдельных историографических ситуаций ори-
ентирован метод конкретного анализа.

Исследование базируется на материа-
лах, отражающих историю Общества истори-
ков-марксистов, одни из них публиковались в
периодических изданиях организации – жур-
налах «Историк-марксист» и «Борьба клас-
сов», а другие – отложились в архивных фон-
дах Общества (Ф. 377) и Комакадемии
(Ф. 350), которые хранятся в Архиве Россий-
ской академии наук.

Анализ. Рубежным событием для Об-
щества стало проведение Первой всесоюзной
конференции историков-марксистов (28 декаб-
ря 1928 г. – 4 января 1929 г.), после чего оно
стало утрачивать черты самодеятельной
организации и ряд функций научного характе-
ра. Неизменным остался только рост его со-
става. Если при создании в 1925 г. в него вош-
ло 40 человек, то уже на 1 января 1929 г. в
Обществе состояло 345 человек действитель-
ных членов и членов-корреспондентов [12,
с. 218], а в середине 1932 г. оно насчитывало
почти тысячу человек [9, л. 22]. К тому вре-
мени Общество включало в себя, помимо ис-
ториков из Москвы (около половины всего со-
става), 29 местных и республиканских отде-
лений практически по всему Союзу. При ву-
зах, комвузах, музеях и архивах, а также не-
которых предприятиях были созданы ячейки
содействия. Вместе с тем Обществу не уда-
лось выйти за узкопартийные рамки. «Дума-
ли, – говорил М.Н. Покровский, – что около
небольшого, сравнительно, партийного ядра
сгруппируется большое количество беспар-
тийных историков, тяготеющих к нам» [36,
с. 3]. Но получилось обратное: три четверти
организации составляли члены ВКП(б). Бе-
зусловно, требование наличия печатных ра-
бот или самостоятельного преподавания в
вузе для действительных членов служило спо-
собом поддержания научного уровня Обще-
ства, но оно же потом стало поводом для об-
винений в корпоративной замкнутости. Не яс-
ной была ситуация с Украинским обществом
историков-марксистов. Даже в 1931 г. призна-
валось, что с ним «существовала только ин-

формационная связь» и «историки-марксисты-
украинцы находятся на отлете» [26, с. 136].
Это, конечно, снижало реальный статус Об-
щества, считавшегося с 1930 г. организацией
всесоюзной.

Следование классово-партийному подхо-
ду неизбежно вело советских историков к ог-
раничению проблематики исследовательской
работы. «У нас не только свой метод, но и
своя тематика и свои проблемы», – отмеча-
лось в одном из программных документов
Общества историков-марксистов [25, с. 15].
Главным образом разрабатывалась социаль-
но-экономическая и революционная проблема-
тика, а основной формой работы долгое вре-
мя являлось заслушивание докладов на засе-
даниях секций, многие из которых затем пуб-
ликовались в журнале «Историк-марксист».
При этом число докладов постоянно увели-
чивалось: если в 1925 г. было заслушано все-
го 4 доклада, то в 1926 г. – уже 11, в 1927 г. –
16, а в 1928 г. выросло до 31 [27, с. 203]. Ре-
кордное число докладов было сделано в
1930 г. – 87 [19, с. 109].

Изначально приоритетной для Общества
историков-марксистов считалась задача
«борьбы с извращениями истории буржуазной
наукой», но активное наступление на истори-
ков «старой школы» началось весной 1928 г. и
связывается современными историками с
необходимостью реакции на «Шахтинское
дело» [3, с. 80]. Инициатива в этом деле исхо-
дила от самого М.Н. Покровского, который в
статье «“Новые” течения в русской истори-
ческой литературе» поставил в вину Д.М. Пет-
рушевскому «протаскивание идей неоканти-
анства», а Е.В. Тарле – «затушевывание
объективного хода европейской истории к со-
циалистической революции» [35]. Вскоре за
ним последовали и его ученики, проведя об-
личительный диспут по книге Петрушевско-
го [11].

Следующим этапом в этой борьбе стала
реорганизация Института истории РАНИОН,
в котором совместно работали историки-мар-
ксисты и историки «старой школы». В ноябре
1929 г. он был включен в Коммунистическую
академию, что привело не только к кадровым
изменениям, но и направленности его иссле-
дований. Свертывалась традиционная для рус-
ской исторической науки тематика по хроно-
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логическим периодам, а структура Институ-
та почти полностью стала повторять струк-
туру самого Общества историков-марксистов,
функции которого подверглись корректировке.
Теперь оно должно было вести «работу по ко-
ординации работ отдельных исторических
институтов, ...по популяризации исторических
знаний, наблюдению за постановкой истори-
ческой работы на местах и т. п., перенося,
однако, работу по систематической научно-
исследовательской работе в Институт исто-
рии» [23, с. 429–430].

Заключительным актом наступления на
историков «старой школы» стало печально
знаменитое «Академическое дело». Хотя
Общество историков-марксистов и не было
его инициатором, оно, тем не менее, испыты-
вало немалое удовлетворение от учиненного
погрома «буржуазной науки». Выступая на
общем собрании Общества 19 марта 1930 г.,
М.Н. Покровский заявил, что «эти люди на-
столько разоблачены и пригвождены, что счи-
таться с ними как идейными противниками,
кому же придет в голову сейчас» [36, с. 10].

В условиях «великого перелома» все
больше происходило переориентирование Об-
щества историков-марксистов на сопровож-
дение текущей политики партии. В резолюции
упомянутого собрания в качестве приоритет-
ной для Общества была обозначена задача
«принять самое энергичное участие в работе
социалистической реконструкции, подготавли-
вая в темпе более быстром, чем все видан-
ные до сих пор, новые и гораздо более широ-
кие кадры работников данного участка куль-
турно-просветительного фронта и способствуя
историческим анализом прояснению сознания
всех работников этого фронта и всех масс
трудящихся» [41, с. 165]. Другой задачей Об-
щества, в духе сталинских указаний о развер-
тывании самокритики, должна была стать
борьба с «пережитками буржуазных концеп-
ций» в собственной среде [41, с. 166].

Вскоре руководство Общества рапорто-
вало о том, что «провело успешную борьбу
против оживления меньшевистских, механи-
стических концепций Богданова и Рожкова в
книге т. Дубровского об «Азиатском способе
производства», искажающем учение Маркса –
Ленина об общественно-экономических фор-
мациях. Энергичный отпор был дан правооп-

портунистическому выступлению т. Теодоро-
вича, изобразившего в дискуссии о «Народ-
ной Воле» народников предшественниками
большевизма и тем затушевавшего мелкобур-
жуазную сущность народничества» [19,
с. 108]. «Серьезные ошибки» были обнаруже-
ны также в трудах обвиненного в националь-
но-демократическом уклоне ведущего укра-
инского историка-марксиста М.И. Яворского.

Тем не менее в 1930 г. еще самооценка
положения дел в Обществе была в целом по-
ложительной: «рядом с нашими достижения-
ми приходится отметить некоторые дефек-
ты», – говорил М.Н. Покровский [36, с. 11].
Но уже через год, после XVI съезда ВКП(б),
в тезисах комфракции совета Общества, при-
нятых 6 февраля 1931 г., заявлялось, что
«практическая работа по своим темпам не
отвечает еще тем требованиям, какие выте-
кают из общего положения нашей страны и
задач марксистско-ленинской науки в период
завершения фундамента социалистического
хозяйства». Причиной этой медлительности
называлось то, что «само Общество и планы
его работы засорены людьми и темами, кото-
рым в боевом Обществе марксистов-ленин-
цев нет места» [25, с. 12, 14].

В это время меняется и партийно-госу-
дарственная политика по отношению к обще-
ственным организациям. В январе 1931 г. в ЦК
ВКП(б) был создан отдел культуры и пропа-
ганды (Культпроп), на который возлагалась
функция идеологического контроля в сфере
науки, литературы и искусства. 15 марта 1931 г.
Политбюро ЦК ВКП(б) выносит постановле-
ние по докладу президиума Коммунистичес-
кой академии, которым существенно ограни-
чило сферу деятельности научных обществ,
состоявших при Комакадемии. На них теперь
возлагалась только организация «массовой ра-
боты, дело пропаганды марксизма и лениниз-
ма в своей области, популяризация научных до-
стижений и работа с научными кадрами, осо-
бенно в нацреспубликах и отдаленных облас-
тях» [37, с. 4].

Осложнили работу Общества историков-
марксистов и факторы внутреннего порядка.
В первую очередь то обстоятельство, что в
1929 г. у М.Н. Покровского диагностировали
рак, и в последующем он уже не мог, как рань-
ше, плотно заниматься делами Общества ис-
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ториков-марксистов, в последние месяцы жиз-
ни вообще не имел связи с ним. Заседание ком-
фракции 6 февраля 1931 г. было последним пуб-
личным мероприятием Общества, на котором
Покровский выступал с докладом. Нарушила
стабильность в работе общества и смена уче-
ного секретаря. В конце 1930 г. ЦК ВКП(б) при-
нял решение направить П.О. Горина (Коляда),
занимавшего эту должность с момента основа-
ния Общества, в Минск в качестве Президента
Белорусской академии наук. Покровский, воз-
ражая против этого перевода, направил письмо
на имя секретаря ЦК В.М. Молотова, в кото-
ром указал, что «это катастрофа для Общества
и риск его распада» [1, с. 4]. Только 11 мая 1931 г.
президиум Комакадемии утвердил на этом по-
сту Х.Г. Лурье [7, с. 126] – молодого истори-
ка, несомненно обладавшую организаторски-
ми способностями, но не имевшую необхо-
димого научного и политического авторите-
та. Вскоре по личным обстоятельствам она
вынуждена была сделать перерыв в работе,
и с июля по ноябрь 1931 г. временно испол-
нял должность ученого секретаря И.Л. Та-
таров (Каган) – известный общественный де-
ятель, участник многих исторических дис-
куссий и ответственный секретарь журнала
«Историк-марксист» [42, л. 9]. В начале но-
ября Х.Г. Лурье снова приступила к своим
обязанностям, а после смерти 10 апреля
1932 г. М.Н. Покровского и до прекращения
деятельности Общества была главным его
должностным лицом.

В феврале – мае 1931 г. в Обществе ис-
ториков-марксистов состоялась последняя
дискуссия, которая была посвящена положе-
нию в области изучения истории Запада.
В связи с кризисом в ведущих капиталисти-
ческих странах и якобы обозначившейся ре-
волюционной перспективой ей придавалось
практически политическое значение. Вместе
с тем дискуссия выявила и изменение нрав-
ственной атмосферы в Обществе историков-
марксистов. Опасения быть обвиненными в
недостаточной бдительности по отношению
к классовым врагам и их пособникам, в от-
сутствии должной самокритики заставляли
советских историков, особенно молодых, вы-
искивать «ошибки» и всякого рода «искаже-
ния марксизма-ленинизма» в трудах своих
коллег, не взирая на их заслуги. Даже руково-

дитель Культпропа ЦК ВКП(б) А.И. Стецкий
был вынужден отметить явные «перегибы» в
ходе этой дискуссии. «Отдельные товарищи, –
говорил он на партийном собрании Комакаде-
мии 28 марта 1931 г., – выступали с такого
рода положениями, что на фронте западной
истории у нас политическое неблагополучие,
что неправильная генеральная линия работы
О-ва историков-марксистов и т. д. и т. п., что
необходимо поставить вопрос о руководстве
этим самым фронтом западной истории и т. д.
Пытались зачеркнуть все ценное, что было
сделано на этом фронте западной истории.
Совершенно естественно, что такого рода
перехлестываниям необходимо давать самый
решительный отпор» [45, с. 16]. 16 июня 1931 г.
М.Н. Покровский, ознакомившись с проектом
резолюции по итогам дискуссии, направил в
Президиум Комакадемии письмо, в котором
«решительным образом» протестовал против
возведения «на известных и занимающих ру-
ководящие теоретические посты старых то-
варищей (имелись в виду Ротштейн, Лукин и
Волгин. – В. Д.) чудовищных теоретических
обвинений без малейшей попытки эти обви-
нения обосновать» [6, л. 20].

Указание ЦК ВКП(б) заниматься глав-
ным образом массовой работой ставило руко-
водство Общества историков-марксистов в
затруднительное положение относительно даль-
нейшей деятельности секций в столице и отде-
лений в провинции. Лишь осенью 1931 г. оно
определилось с планами постановки докладов
и консультаций на предприятиях и ведущих
стройках пятилетки. Новые возможности для
активизации работы открывались перед Обще-
ством в связи с решениями ЦК ВКП(б) об из-
дании «Истории гражданской войны» и «Исто-
рии фабрик и заводов». При президиуме сове-
та была образована комиссия содействия на-
писанию истории гражданской войны. Такие же
комиссии были созданы в отделениях Обще-
ства на местах. Работа по изучению истории
фабрик и заводов была возложена на секцию
истории пролетариата, а основными исполни-
телями по подбору и систематизации матери-
ала для написания монографий должны были
стать ячейки содействия. Как говорилось в
кратком обзоре деятельности Общества исто-
риков-марксистов, «теперь не может уже быть
разговоров о неопределенности содержания» их
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работы, поскольку она «не является надуман-
ным, а создается самой жизнью» [17, с. 159].
Вскоре в новом массовом журнале Общества
«Борьба классов» стали публиковаться очер-
ки, сообщения и воспоминания, касавшиеся
истории гражданской войны и ряда заводов и
фабрик.

Но этот настрой на реальную исследо-
вательскую и популяризаторскую работу, хотя
и по ограниченной тематике, уже в конце ок-
тябре 1931 г. был прерван публикацией пись-
ма И.В. Сталина в редакцию журнала «Про-
летарская революция» «О некоторых вопро-
сах истории большевизма». Политический
смысл этого письма, характер отклика на него,
воздействие на науку и судьбы историков, –
все это достаточно подробно рассмотрено в
работах последних десятилетий [2; 14; 22].
Отметим лишь несколько важных для наше-
го исследования моментов. Прежде всего зас-
луживает внимания тот факт, что именно Об-
щество историков-марксистов оказалось в
центре кампании по обсуждению сталинского
письма. Трижды в Москве комфракция Об-
щества (11, 14 и 18 ноября 1931 г.) собиралась
по этому вопросу на свои заседания, в кото-
рых приняло участие несколько сот человек,
а местные отделения разворачивали эту ра-
боту в провинции. Совершенно очевидно так-
же, что, расширяя в ходе «проработки» мас-
штабы выявляемой «троцкистской контрабан-
ды» и «фальсификации» истории партии, о чем
говорилось в сталинском письме, и круг лиц в
них повинных, кроме Слуцкого и Волосевича
(Слепков, Рахметов, Миронов, Альтер, Берн-
штейн, Минц, Кин, Пионтковский и др.), со-
ветские историки давали повод власти для
сомнений в своей благонадежности. Более
того, неуклюжий содоклад (доклад делал член
ЦК ВКП(б) В.Г. Кнорин) на первом заседа-
нии комфракции Общества его ученого сек-
ретаря Х.Г. Лурье вообще обесценивал всю
предшествующую работу организации и на-
водил на мысль о научной несостоятельности
советских историков. В частности, она заяви-
ла, что до появления письма Сталина истори-
ки вообще не имели методологии и не знали,
что такое теория и практика [14, с. 290].

Весной 1932 г., когда несколько спала
суета вокруг сталинского письма, возобнови-
лась кампания по перестройке деятельности

Общества историков-марксистов, как это
было определено еще на заседании комфрак-
ции 6 февраля 1931 года. Перестройка форм
и методов работы, по замыслу руководства,
должна была повысить ее качество, ввести
плановое начало, методы соцсоревнования и
ударничества в работу секций, отделений и
ячеек содействия для того, «чтобы обеспе-
чить неустанную борьбу за генеральную ли-
нию партии, против оппортунистических ис-
кажений в исторической литературе, борьбу
против буржуазных теорий за большевистс-
кую партийность в исторической науке» [17,
с. 159]. С этой целью была создана специаль-
ная бригада, которая провела в апреле не-
сколько своих заседаний, где был высказан
ряд предложений по изменению структуры
Общества. На заседании «бригады по пере-
стройке работы О-ва» был поставлен также
вопрос: должно ли общество в дальнейшем
существовать как всесоюзная организация
или должна быть организована федерация рес-
публиканских обществ? «Вопрос, – сказала
Лурье, – который подлежит решению ЦК, но
по которому мы должны высказать свое мне-
ние» [38, л. 1]. Предложение о федеративном
устройстве по своей сути было запоздалой
реакцией на «самостийность» Украинского
общества историков-марксистов. Окончатель-
но вопрос о перестройке деятельности, как
предполагалось, должен был решить пленум
Общества, безуспешные попытки созвать ко-
торый растянулись на целых полтора года.

Еще в начале 1931 г. прозвучало предло-
жение провести в конце 1931 г. совещание со-
вета, а затем Вторую всесоюзную конферен-
цию историков-марксистов [25, с. 16]. 5 мая
1931 г. президиум совета Общества назвал в
качестве даты проведения конференции де-
кабрь 1931 г., а вместо совещания постано-
вил созвать расширенный пленум совета с
участием представителей с мест и членов
московского общества, на котором заслушать
доклады М.Н. Покровского о работе Обще-
ства и задачах исторической науки в реконст-
руктивный период и Х.Г. Лурье о реорганиза-
ции Общества историков-марксистов во все-
союзную организацию [4, с. 135]. В результа-
те согласований с Культпропом ЦК ВКП(б)
решено было ограничиться проведением пле-
нума (без слова совета. – В. Д.) в ноябре



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 149

В.Н. Данилов.  Финальные аккорды «детища» М.Н. Покровского

1931 г., о чем президиум совета проинформи-
ровал отделения и членов Общества [17,
с. 159]. Но появление в октябре письма Ста-
лина и ажиотаж вокруг него нарушили эти пла-
ны. Возвратиться к вопросу о проведении пле-
нума смогли только весной 1932 года.

27 марта 1932 г. президиум совета Об-
щества на своем заседании определил в ка-
честве даты проведения пленума 20 мая
1932 г., а для подготовки к нему создал орга-
низационную комиссию под председатель-
ством директора Института истории Н.М. Лу-
кина. В постановлении президиума было так-
же записано: «провести в апреле месяце ряд
отчетных заседаний, посвященных подведе-
нию итогов работы общества с постановкой
ряда сообщений президиума О-ва и отдель-
ных местных организаций» [39, л. 7]. Таким
образом, по формату подготовки пленум ни-
чем не отличался от конференции, к тому же
его планировалось провести в течение трех
дней. На следующем заседании президиума
20 апреля 1932 г. была определена повестка
пленума, включавшая в себя отчетный док-
лад президиума Общества (Х.Г. Лурье), док-
лады «Покровский как историк-марксист»
(А.И. Стецкий, прений не предполагалось),
«История гражданской войны» (А.С. Бубнов),
«Ленин и большевики во II Интернационале»
(В.Г. Кнорин). По требованию Культпропа вы-
ступающие должны были заранее представить
тезисы своих докладов с последующим их об-
суждением в оргкомитете. Кроме того, наме-
чалось создать бригады «разоблачительной
критической и самокритической работы» по
историческим журналам и отдельным исто-
рикам (Ванаг, Горин, Пионтковский, Шляпни-
ков и др.), результаты которой предполагалось
доложить на пленуме [16, л. 2]. Журнал «Борь-
ба классов» опубликовал обращение ко всем
отделениям Общества с просьбой прислать
информационные материалы, необходимые
для подготовки к пленуму [8, с. 136]. Вскоре,
однако, выяснилось, что в столь короткий срок
нет возможности выполнить все условия под-
готовки и проведения пленума, и президиум
перенес его на июнь 1932 года.

Но и этот срок проведения пленума ока-
зался не реальным. В конце мая 1932 г. уче-
ный секретарь Ленинградского отделения Об-
щества А.Г. Пригожин направил в президиум

письмо, в котором содержалась просьба пе-
ренести пленум теперь уже на осень, мотиви-
руя тем, что «до сего времени на местах не
известны тезисы докладчиков, не говоря уже
о тезисах отчетного доклада Общества; июнь
месяц, кроме того, является концом учебного
года, когда все историки Ленинграда должны
закончить свои обязательства по учебникам
и вследствие этого не сумеют отдать подго-
товке пленума должного времени» [34, л. 75].
На этом же настаивали и основные доклад-
чики. И вот на заседании президиума Обще-
ства 7 июня Лурье доложила о том, что «по
согласованию с Культпропом ЦК созыв пле-
нума историков-марксистов перенесен на
20 сентября с/года». Она также уведомила,
что Культпроп внес изменения в порядок дня:
«положение и задачи исторического фронта
будут рассмотрены в отдельных историчес-
ких участках, при обсуждении научных док-
ладов», число которых будет включен еще и
доклад Н.М. Лукина «Основные проблемы
рабочего движения эпохи империализма» [40,
л. 1]. Отсутствие отчетного доклада вызва-
ло возражение со стороны ряда членов прези-
диума, считавших, что было бы полезным
обобщить опыт деятельности общества, как
бы в дальнейшем не сложилась его судьба.
Но, поскольку здесь они не могли что-либо из-
менить, сошлись на том, чтобы «просить ЦК
поставить на пленуме информационное сооб-
щение об организационных формах работы
историков-марксистов» [40, л. 2]. По резуль-
татам этого заседания в отделения и ячейки
содействия Общества было направлено ин-
формационное письмо, в котором содержалось
указание оперативно сообщить имена высту-
пающих и их темы, а также «установить сис-
темы проверки, чтобы представленная от-
срочка созыва пленума была бы действитель-
но использована для подготовки к выступле-
нию» [33, л. 15]. Поступавшие летом 1932 г. в
президиум сообщения говорили о том, что зна-
чительная часть членов Общества была на-
строена на безусловное проведение пленума.

Тем не менее подготовка к пленуму
встречала все новые препятствия. Ни один из
основных докладчиков летом 1932 г. так и не
представил тезисы. Более того, 29 июля
В.Г. Кнорин направил в президиум Общества
собственноручную записку, в которой сооб-
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щал, что «целый ряд обстоятельств на меж-
дународной арене сейчас требует всех моих
сил для работы в КИ, поэтому я готовить док-
лад не могу и должен от него отказаться, тем
более, что сроки Вашего пленума очень близ-
ки к срокам некоторых интернациональных со-
вещаний» [29, л. 185]. В это же время стали
приходить с мест письма с просьбами снова
перенести срок проведения пленума на более
позднее время. Теперь эти просьбы уже мо-
тивировались тем, что почти весь актив от-
делений занят работой по подготовке к пят-
надцатилетнему юбилею Октябрьской рево-
люции и «сейчас очень трудно отрывать то-
варищей для поездки в Москву» [32, л. 193].
Становилось все более очевидным, что пле-
нуму так и не суждено будет состояться, по-
скольку на повестке дня уже стоял вопрос о
дальнейшем существовании самого Обще-
ства историков-марксистов.

Впервые прямым текстом о ликвидации
Общества, как «вопросе уже предрешенном»,
было заявлено Н.М. Лукиным на заседании
президиума совета Общества 7 июня
1932 г. [40, л. 2]. Дело в том, что в это время
в ЦК ВКП(б) стали пересматривать отноше-
ние к существовавшей системе обществен-
ных организаций, созданным на классово-иде-
ологической основе. 23 апреля 1932 г. выходит
знаменитое постановление Политбюро «О пе-
рестройке литературно-художественных орга-
низаций», в котором говорилось об опасности
превращения такого рода организаций из сред-
ства мобилизации интеллигенции «вокруг за-
дач социалистического строительства в сред-
ство культивирования кружковой замкнутос-
ти, отрыва от политических задач современ-
ности» [5, с. 173]. Хотя данное постановление
и не касалось непосредственно научных об-
ществ, но оно методологически встраивало и
их в эту политическую линию. Соответству-
ющим секторам Культпропа ЦК ВКП(б) было
поручено проанализировать деятельность об-
ществ, состоящих при Комакадемии, выска-
зать рекомендации по их перестройке. С этой
целью 15 мая 1932 г. в Комакадемии было
созвано совещание с участием представите-
лей Культпропа, на котором руководители об-
ществ выступали с анализом деятельности
своих организаций и предложениями по даль-
нейшей их деятельности.

Выступление Х.Г. Лурье было выдержа-
но в духе самокритики по всем трем основ-
ным направлениям деятельности Общества
историков-марксистов – научной, организаци-
онной и массовой. Характеризуя в целом по-
ложение в Обществе, она констатировала,
«что то резкое отставание от задач социалис-
тического строительства, которое отмечено
тов. Сталиным, нами в настоящее время не
ликвидировано», и не только по причине того,
что из президиума выбыло три четверти чле-
нов и существует параллелизм секций, но и
потому, что в таком виде, как оно есть, Об-
щество «не рационально, оно не выполняет тех
задач, которые перед ним ставятся». Отсю-
да, по ее мнению, нужна более массовая орга-
низация, поскольку перед историками стоят
новые задачи в связи с введением истории в
среднюю школу и написанием трудов, опре-
деленных постановлениями ЦК партии [44,
л. 23–24]. Примерно в таком же духе выска-
зывались и представители других научных
обществ.

Однако, похоже, партийные функционе-
ры склонялись к более радикальным решени-
ям, считая, что одни общества уже исчерпа-
ли свой мобилизационный потенциал, и с за-
дачами, которые они выполняли, могут спра-
виться государственные учреждения, а суще-
ствование других – служит препятствием про-
ведению государственной научной политики.
Не случайно, что со стороны представителя
Культпропа Ф.А. Горохова (до этого замдирек-
тора института философии Комакадемии) воп-
рос, заданный Лурье, звучал так: «Считаете
ли вы нормальным, что в обществе истори-
ков-марксистов развертывается научная ра-
бота – не в смысле параллелизма, а в смыс-
ле разработки проблем» [44, л. 24 об.]. Но не
столько покушение обществ на прерогативы
научных институтов волновало партийные
органы в данном случае, сколько пресловутая
«замкнутость». Тот же Горохов заявил на со-
вещании, что в некоторых обществах «такое
же положение, которое сложилось в РАППе...
РАПП оказался довольно замкнутой органи-
заций», «эту замкнутость, известный элемент
сектантства» усилил, по его мнению, «стро-
гий подход к определению членства в обще-
стве» [44, л. 26–27]. А это уже был явный на-
мек в том числе и на Общество историков-
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марксистов, где сохранилась зависимость
членства от наличия печатных трудов, что
сдерживало его массовость.

Перспектива ликвидации научных об-
ществ, состоявших при Комакадемии, потре-
бовала решения ряда проблем организацион-
но-материального характера, в частности, оп-
ределения порядка финансирования массовой
работы институтов, которую ранее вели обще-
ства. С этой целью 31 августа 1932 г. в прези-
диуме Комакадемии состоялось специальное
совещание, предписывавшее каждому инсти-
туту оперативно определиться со сметами рас-
ходов по массовой работе (лекции, проведение
конференций, издание популярной литературы,
выезды на места), которую они целиком будут
перенимать от обществ. В каждом институте
в штат вводилась должность заведующего
массовой работой. Единственное, что беспо-
коило в этой связи участников совещания –
судьба ячеек содействия обществам. По это-
му поводу представитель Института советс-
кого строительства и права говорил следую-
щее: «Если будут ликвидированы о-ва, созда-
ется некоторая трудность по части организа-
ции ячеек на местах, вне Москвы. Группы со-
действия институтам – само по себе будет не
столь благозвучны, чтобы вокруг этого лозун-
га объединились местные работники. Сейчас
под именем общества, и то очень туго, а когда
это будет группа содействия институту, это
будет еще хуже. Вопрос не только в самом
названии, но здесь была форма, которая позво-
ляла организовать ячейки вне Москвы. С точ-
ки зрения Москвы ликвидация о-в имеет плю-
сы, по крайней мере вся работа у нас проводи-
лась за счет узкого круга лиц, тех же руково-
дящих постоянных работников ин-та и поэто-
му привлечение к декадникам, к работе – лиц
со стороны у нас не было и ликвидация об-
ществ ничего страшного не несет. Но что ка-
сается связи с местами, – то будут некоторые
осложнения» [43, л. 9].

Осенью 1932 г. деятельность Общества
историков-марксистов стала сворачиваться,
особенно в Москве. Хотя его члены сделали
несколько докладов на собраниях и заседани-
ях, посвященных 15-летию Октябрьской ре-
волюции, продолжалась работа по собиранию
материала для «Истории гражданской войны»
и монографий по истории фабрик и заводов.

По некоторым секциям было заслушано не-
сколько докладов: А.М. Панкратовой,
Н.М. Майорского, В.П. Потемкина и др. Вре-
мя от времени в крайне малочисленном со-
ставе собирался на свои заседания президи-
ум совета Общества. Последний его прото-
кол датирован 29 декабря 1932 года.

Руководство Общества попыталось так-
же перерегистрировать устав, что было выз-
вано выходом 10 июля 1932 г. нового Положе-
ния о добровольных обществах и союзах.
Введение этого положения (третьего по сче-
ту) объяснялось поворотом деятельности доб-
ровольных обществ и союзов в направлении
«усиления их участия в социалистическом
строительстве». Тем самым власть стреми-
лась устранить считавшимися недостатками
в работе научных обществ: академизм, кор-
поративность и отрыв от нужд производства.
В самом конце октября 1932 г. ученый секре-
тарь Общества историков-марксистов полу-
чил письмо из Комитета по заведыванию уче-
ными и учебными заведениями ЦИК СССР
(Комакадемия находилась при ЦИК), в кото-
ром сообщалось, что представленный проект
устава «не соответствует требованиям ново-
го закона о добровольных обществах» и они
ждут представителя Общества для «перего-
воров о дальнейшем направлении этого воп-
роса» [30, л. 6]. Мы не располагаем какими-
либо сведениями о дальнейшей судьбе про-
екта устава Общества. По всей видимости,
он застрял где-то в инстанциях, с которыми
шло согласование, и не выносился на утверж-
дение ВЦИК.

В этот период руководство Общества
историков-марксистов фактически потеряло
связь с местными отделениями, о чем гово-
рит письмо от 28 декабря 1932 г. из Новоси-
бирска, содержавшее такие строки: «Бюро
Западно-Сибирского отделения О-ва истори-
ков-марксистов с удивлением констатирует,
что за последние 4–5 месяцев Совет обще-
ства историков-марксистов не чем не дает о
себе знать на места. Нет никаких сведений о
том, как протекает работа Совета, что дела-
ет и предполагает делать. Нет сведений и о
предполагавшемся, сначала в мае, а затем в
сентябре, созыве пленума Совета общества
с присутствием представителей с мест. Чем
объясняется это молчание совета, неизвестно».
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Далее коллеги из Сибири просили прислать
информацию о положении дел в обществе, о
планах и намерениях дальнейшего развития
деятельности общества [28, л. 29].

Никаких официальных решений о ликви-
дации или самоликвидации Общества истори-
ков-марксистов не принималось, и даже, по
всей видимости, уведомлений о прекращении
деятельности не направлялось в правитель-
ственные учреждения. Об этом, в частности,
свидетельствует тот факт, что 15 января 1933 г.
Комитет по заведыванию учеными и учебны-
ми заведениями ЦИК СССР затребовал в
срочном порядке от Общества доклад о рабо-
те за период 1931–1933 гг. [31, л. 32]. Обще-
ство историков-марксистов прекращало свою
работу в конце 1932 г., если можно так сказать,
явочным порядком. В последнем выпуске
(№ 11–12) за 1932 г. журнала «Борьба классов»,
подписанном 10 декабря, было снято упомина-
ние о принадлежности его Обществу истори-
ков-марксистов, и теперь он стал просто «ис-
торическим массовым ежемесячным журна-
лом». Однако местные отделения и ячейки со-
действия Обществу еще некоторое время про-
должали действовать. Например, тот же жур-
нал «Борьба классов» сообщал о том, что ячей-
ка содействия Первого МГУ в феврале – мар-
те 1933 г. приняла активное участие в мероп-
риятиях, посвященных 150-летию смерти
К. Маркса, с докладами выступили известные
историки Бантке, Ерусалимский и др. [15,
с. 119]. Педагог из Казани Р. Тагиров в 1934 г.
предлагал редакции журнала для его популя-
ризации организовать на базе «местных фили-
алов» Общества историков-марксистов сове-
щания, на которых обсудить публикуемые в нем
материалы [46, с. 102].

Результаты. Совершенно очевидно, что
в условиях отсутствия методологического
плюрализма и установления полного админи-
стративного контроля в исторической науке
мобилизационный потенциал Общества исто-
риков-марксистов оказывался исчерпанным.
Его функции с большей эффективностью могли
уже выполнять непосредственно государ-
ственные учреждения исторического профи-
ля. Возможно, что, проживи несколько лет
М.Н. Покровский, Общество историков-мар-
ксистов могло бы просуществовать еще ка-
кое-то время, как это было с Обществом пе-

дагогов-марксистов, которое возглавляла
Н.К. Крупская, прекратившим деятельность
в 1935 году. Но так или иначе время чрезвы-
чайных форм и методов подготовки кадров и
организации научной и пропагандистской ра-
боты, рожденных революцией, в области ис-
тории к середине 1930-х гг. закончилось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Академик П.О. Горин. Документы и мате-
риалы / сост. Н. В. Токарев. – Минск : Белоруская
навука, 2011. – 347 с.

2. Алаторцева, А. И. Советская историческая
наука на переломе 20–30-х годов / А. И. Алаторцева
// История и сталинизм / сост. А. Н. Мерцалов. –
М. : Политиздат, 1991. – С. 248–283.

3. Артизов, А. Н. Покровский: финал карье-
ры – успех или поражение? / А. Н. Артизов // Оте-
чественная история. – 1998. – № 1. – С. 77–96.

4. В обществе историков-марксистов // Борь-
ба классов. – 1931. – № 2. – С. 135.

5. Власть и художественная интеллигенция.
Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ –
НКВД о культурной политике. 1917–1953 /  сост.
А. Н. Артизов, О. В. Наумов ; под ред. А. Н. Яковле-
ва. – М. : Международный фонд «Демократия»,
1999. – 868 с.

6. В президиум Коммунистической академии.
Письмо М.Н. Покровского // Архив Российской ака-
демии наук (АРАН). – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 261. –
Л. 20–20 об.

7. В президиуме Комакадемии // Вестник
Коммунистической академии. – 1931. – № 5–6. –
С. 126–127.

8. Всем отделениям общества историков-мар-
ксистов // Борьба классов. – 1932. – № 2–3. – С. 136.

9. Выступление Х.Г. Лурье на совещании об-
ществ, состоящих при Комакадемии 5 мая 1932 г.
// АРАН. – Ф. 350. – Оп. 1. – Д. 748. – Л. 18–22.

10.  Данилов, В. Н. Общество историков-марк-
систов и историки «старой школы» / В. Н. Данилов
// История и историческая память : межвуз. сб. науч.
тр. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2016. –
Вып. 13/14. – С. 93–103.

11.  Диспут о книге Д.М. Петрушевского :
(О некоторых предрассудках и суевериях в истори-
ческой науке) // Историк-марксист. – 1928. – № 8. –
С. 79–116.

12.  Доклад Горина П.О. на I Всесоюзной кон-
ференции историков-марксистов // Историк-марк-
сист. – 1929. – № 11. – С. 218–228.

13.  Дорошенко, В. А. Образование и основ-
ные этапы деятельности Общества историков-мар-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 153

В.Н. Данилов.  Финальные аккорды «детища» М.Н. Покровского

ксистов (1925–1932 гг.) / В. А. Дорошенко // Вестник
Московского университета. Серия IX, История. –
1966. – № 3. – С. 10–22.

14.  Дунаевский, В. А. О письме Сталина в ре-
дакцию журнала «Пролетарская революция» и его
воздействие на науку и судьбы людей / В. А. Дунаев-
ский // История и сталинизм / сост. А. Н. Мерцалов. –
М. : Политиздат, 1991. – С. 284–297.

15. Жемчужина, Л. Как прошел в Москве юби-
лей Карла Маркса / Л. Жемчужина // Борьба клас-
сов. – 1933. – № 5. – С. 119–120.

16.  Заседание оргкомитета по созыву плену-
ма О-ва историков-марксистов от 20 апреля 1932 г.
// АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 251. – Л. 1–2.

17.  Захарова, М. В обществе историков-марк-
систов / М. В. Захарова // Борьба классов. – 1931. –
№ 6–7. – С. 159.

18. Историография истории СССР (эпоха со-
циализма) / под ред. И. И. Минца. – М. : Высш. шк.,
1982. – 336 с.

19. Как работает общество историков-маркси-
стов // Борьба классов. – 1931. – № 1. – С. 108–110.

20. Коржихина, Т. П. Извольте быть благона-
дежны! / Т. П. Коржихина – М. : Изд-во Рос. гос.
гуманит. ун-та, 1997. – 372 с.

21. Куйпайгородская, А. П. Добровольные об-
щества Петрограда-Ленинграда в 1917–1937 гг. (тен-
денции развития) / А. П. Куйпайгородская, Н. Б. Ле-
бина // Добровольные общества в Петрограде-Ле-
нинграде в 1917–1937 гг. – Л. : Наука : Ленингр. отд-
ние, 1989. – С. 5–17.

22. Макаренко, П. В. Письмо Сталина в редак-
цию журнала «Пролетарская революция» и его по-
следствия для исторической науки / П. В. Макарен-
ко // Актуальные проблемы социально-гуманитар-
ных наук : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. проф.
И. М. Чвикалова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос.
лесотех. акад., 1997. – С. 45–47.

23. Метель, О. В. Институт истории Коммуни-
стической академии в отражении документальных
свидетельств / О. В. Метель // Мир историка : исто-
риогр. сб. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. –
С. 419–430.

24. Метель, О. В. Создание сети региональных
отделений Общества историков-марксистов в 1930–
1932 гг. / О. В. Метель // Magistra Vitae : электрон.
журн. по ист. наукам и археологии. – 2018. – № 1. –
С. 213–219.

25. О задачах марксистской исторической на-
уки в реконструктивный период. Тезисы фракции
совета Общества историков-марксистов // Историк-
марксист. – 1931. – № 21. – С. 8–17.

26. О работе историков-марксистов в провин-
ции // Историк-марксист. – 1931. – № 21. – С. 136–139.

27. Очерки истории исторической науки в
СССР. Т. IV. – М. : Наука, 1966. – 856 с.

28. Письмо Западно-Сибирского отделения
Общества историков-марксистов от 28 декабря
1932 г. // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 75. – Л. 29.

29. Письмо Кнорина в Президиум Общества
историков-марксистов 29 июля 1932 г. // АРАН. –
Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 74. – Л. 185.

30. Письмо Комитета по заведыванию учены-
ми и учебными заведениями ЦИК СССР от 29 ок-
тября 1932 г. // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 75. – Л. 6.

31. Письмо комитета по заведыванию учены-
ми и учебными заведениями ЦИК СССР от 15 янва-
ря 1933 г. // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 75. – Л.  32.

32. Письмо от председателя Общества истори-
ков-марксистов Центрально-Черноземной области
от 1 августа 1932 г. // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. –
Д. 74. – Л. 193–194.

33. Письмо отделениям и ячейкам содействия
общества историков-марксистов от 8 июня 1932 г.
// АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 225. – Л.  15–16.

34. Письмо ученого секретаря ЛОИМ Приго-
жина // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 74. – Л. 75.

35. Покровский, М. Н. «Новые» течения в рус-
ской исторической литературе / М. Н. Покровский
// Историк-марксист. – 1928. – № 7. – С. 3–17.

36. Покровский, М. Н. Очередные задачи ис-
ториков-марксистов (доклад на общем собрании
Общества 19.03.1930 г.) / М. Н. Покровский // Исто-
рик-марксист. – 1930. – № 16. – С. 3–19.

37. Постановление ЦК ВКП(б) по докладу пре-
зидиума Коммунистической академии. 15 марта
1931 г. // Вестник Коммунистической академии. –
1931. – № 2–3. – С. 3–5.

38. Протокол заседания бригады по перестройки
работы Общества историков-марксистов от 19 апреля
1932 г. // АРАН. – Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 252. – Л. 1–2.

39. Протокол заседания президиума Общества
историков-марксистов от 27 марта 1932 г. // АРАН. –
Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 249. – Л. 7–10.

40. Протокол заседания Президиума Общества
историков-марксистов от 7 июня 1932 г. // АРАН. –
Ф. 377. – Оп. 1. – Д. 249. – Л. 1–3.

41. Резолюции, принятые на общем собрании
Общества историков-марксистов от 19.III.30 г. // Ис-
торик-марксист. – 1930. – № 15. – С. 165–167.

42. Справка о Татарове // АРАН. – Ф. 377. –
Оп. 1. – Д. 225. – Л. 9–9 об.

43. Стенограмма совещания в президиуме
Коммунистической академии 31 августа 1932 г.
// АРАН. – Ф. 350. – Оп. 1. – Д. 645. – Л. 2–20.

44. Стенограмма совещания обществ, состоя-
щих при Президиуме и институтах Коммунистичес-
кой академии 15 мая 1932 г. // АРАН. – Ф. 350. –
Оп. 1. – Д. 748. – Л. 1–29.

45. Стецкий, А. О научной работе Комакаде-
мии / А. Стецкий // Вестник Коммунистической
академии. – 1931. – № 2–3. – С. 6–17.



154

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В 1920-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х гг.

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

46. Трибуна читателя // Борьба классов. –
1934. – № 9. – С. 101–102.

REFERENCES

1. Akademik P.O. Gorin. Dokumenty i materialy
[Academician P.O. Gorin. Documents i Materialy].
Minsk, Beloruskaja navuka Publ., 2011. 347 р.

2. Alatorceva A.I. Sovetskaja istoricheskaja
nauka na perelome 20–30-h godov [Soviet Historical
Science at the Turning Point of the 20-30s]. Istorija i
stalinizm [History and Stalinism]. Mosсow, Politizdat
Publ., 1991, рр. 248-283.

3. Artizov A.N. Pokrovskij: final kar’ery – uspeh
ili porazhenie? [Pokrovsky: Career Finale-Success or
Failure?]. Otechestvennaja istorija [National History].
1998, no. 1, рр. 77-96.

4. V obshhestve istorikov-marksistov [The
Society of Historians-Marxists]. Bor’ba klassov [Class
Struggle], 1931, no. 2, p. 135.

5. Vlast’ i hudozhestvennaja intelligencija.
Dokumenty CK RKP(b) – VKP(b), VChK – OGPU –
NKVD o kul’turnoj politike. 1917–1953 [The
Authority and the Artistic Intelligentsia. Documents
of the Central Committee of the RCP(b) – VKP(b),
Cheka – OGPU-NKVD on Cultural Policy. 1917–1953].
Mosсow, Mezhdunarodnyj fond «Demokratija» Publ.,
1999. 868 р.

6. V prezidium Kommunisticheskoj akademii.
Pis’mo M.N. Pokrovskogo [To the Presidium of the
Communist Academy. Letter From M.N. Pokrovsky].
Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive of the
Russian Academy of Sciences], f. 377, op. 1, d. 261,
l. 20-20 revs.

7. V prezidiume Komakademii [The Presidium of
the Communist Academy]. Vestnik Kommunisticheskoj
akademii [Bulletin of the Communist Academy], 1931,
no. 5-6, pp. 126-127.

8. Vsem otdelenijam obshhestva istorikov-
marksistov [All Branches of the Society of Marxist
Historians]. Bor’ba klassov [Class Struggle], 1932,
no. 2-3, p. 136.

9. Vystuplenie H.G. Lur ’e na soveshhanii
obshhestv, sostojashhih pri Komakademii 5 maja
1932 g. [Speech by H.G. Lurie at the Meeting of the
Societies, Held in the Communist Academy on 5 May].
Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive of the
Russian Academy of Sciences], f. 350, op. 1, d. 748,
l. 18-22.

10.  Danilov V.N. Obshhestvo istorikov-
marksistov i istoriki «staroj shkoly» [The Society of
Marxist Historians and of the “Old School”
Historians]. Istorija i istoricheskaja pamjat’ [History
and Historical Memory]. Saratov, Sarat. gos. un-t, 2016,
no. 13-14, рр. 93-103.

11.  Disput o knige D.M. Petrushevskogo:
(O nekotoryh predrassudkah i sueverijah v
istoricheskoj nauke) [Debate About the Book
of D.M. Petrushevsky (About Some Prejudices and
Superstitions in Historical Science)]. Istorik-marksist
[Marxist Historian], 1928, no. 8, pp. 79-116.

12.  Doklad Gorina P.O. na I Vsesojuznoj
konferencii istorikov-marksistov [Report of Gorin P.O.
at the First All-Union Conference of Marxist
Historians]. Istorik-marksist [Marxist Historian], 1929,
no. 11, pp. 218-228.

13.  Doroshenko V.A. Obrazovanie i osnovnye
jetapy dejatel’nosti Obshhestva istorikov-marksistov
(1925–1932 gg.) [Formation and Main Stages of the
Society of Marxist Historians (1925–1932)]. Vestnik
Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow
University]. Series IX. History. 1966, no. 3, pp. 10-22.

14.  Dunaevskij V.A. O pis’me Stalina v redakciju
zhurnala «Proletarskaja revoljucija» i ego vozdejstvie
na nauku i sud’by ljudej [About Stalin’s Letter to the
Editor of “The Proletarian Revolution” Magazine and
its Impact on Science and the Fate of People]. Istorija
i stalinizm [History and Stalinism]. Mosсow, Politizdat
Publ., 1991, рр. 284-297.

15. Zhemchuzhina L. Kak proshel v Moskve
jubilej Karla Marksa [As was Held in Moscow on the
Anniversary of Karl Marx]. Bor’ba klassov [Class
Struggle], 1933, no. 5, рр. 119-120.

16.  Zasedanie orgkomiteta po sozyvu plenuma
O-va istorikov-marksistov ot 20 aprelja 1932 g.
[Meeting of the Organizing Committee for the
Convocation of the Plenum of the Marxist Historians
On April 20, 1932]. Arhiv Rossijskoj akademii nauk
[Archive of the Russian Academy of Sciences], f. 377,
op. 1, d. 251, l. 1-2.

17.  Zaharova M. V obshhestve istorikov-
marksistov [In the Society of Marxist Historians].
Bor’ba klassov [Class Struggle], 1931, no. 6-7, р. 159.

18. Istoriografija istorii SSSR (jepoha socializma)
[Historiography of the History of the USSR (the Era of
Socialism)]. Moscow, Vyssh. Sh. Publ., 1982. 336 p.

19. Kak rabotaet obshhestvo istorikov-
marksistov [How the Society of Marxist Historians
Works]. Bor’ba klassov [Class Struggle], 1931, no. 1,
pp. 108-110.

20. Korzhihina T.P. Izvol’te byt’ blagonadezhny!
[Please be Trustworthy!]. Moscow, Rossijsk. gos.
gumanit. un-t Publ., 1997. 372 p.

21. Kujpajgorodskaja A.P., Lebina N.B.
Dobrovol’nye obshhestva Petrograda-Leningrada v
1917–1937 gg. (tendencii razvitija) [Voluntary Societies
of Petrograd-Leningrad in 1917–1937 (Development
Trend)]. Dobrovol’nye obshhestva v Petrograde-
Leningrade v 1917–1937 gg. [Voluntary Societies in
Petrograd-Leningrad in 1917–1937]. Leningrad, Nauka
Publ., 1989, рр. 5-17.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 155

В.Н. Данилов.  Финальные аккорды «детища» М.Н. Покровского

22. Makarenko P.V. Pis’mo Stalina v redakciju
zhurnala «Proletarskaja revoljucija» i ego posledstvija
dlja istoricheskoj nauki [Stalin’s Letter to the Editor of
“The Proletarian Revolution” and Its Consequences
for Historical Science]. Chvikalova I.M., prof., ed.
Aktual’nye problemy social’no-gumanitarnyh nauk
mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov [Actual
Problems of Social and Humanitarian Sciences
Intercollegiate Collection of Scientific Works. Edited
by: Professor I.M. Chikalova]. Voronezh, Voronezh. gos.
lesotekh. Akad., 1997, pр. 45-47.

23. Metel’ O.V. Institut istorii Kommunisticheskoj
Akademii v otrazhenii dokumental’nyh svidetel’stv
[Institute of History of the Communist Academy in
the Reflection of Documentary Evidence]. Mir
istorikа: istoriogr. sb. [The World of the Historian:
A Historiographical Collection]. Omsk, Izd-vo Omsk.
gosud. un-ta, 2017, pp. 419-430.

24. Metel’ O.V. Sozdanie seti regional’nyh
otdelenij Obshhestva istorikov-marksistov v 1930–
1932 gg. [Creation of a Network of Regional Branches
of the Society of Marxist Historians in 1930–1932].
Magistra Vitae: jelektron. zhurn. po ist. naukam i
arheologii [Magistra Vitae: Electronic Journal of
Historical Sciences and Archaeology], 2018, no. 1,
pp. 213-219.

25. O zadachah marksistskoj istoricheskoj nauki
v rekonstruktivnyj period. Tezisy frakcii soveta
Obshhestva istorikov-marksistov [On the Tasks of
Marxist Historical Science in the Reconstructive
Period. Theses of the Faction of the Council of the
Society of Marxist Historians]. Istorik-marksist
[Marxist Historian], 1931, no. 21, pp. 8-17.

26. O rabote istorikov-marksistov v provincii [On
the Work of Marxist Historians in the Provinces].
Istorik-marksist [Marxist Historian], 1931, no. 21,
pp. 136-139.

27. Ocherki istorii istoricheskoj nauki v SSSR.
T. IV [Essays on the History of Historical Science in
the USSR. Vol. IV]. Moscow, Nauka Publ., 1966. 856 p.

28. Pis’mo Zapadno-Sibirskogo otdelenija
Obshhestva istorikov-marksistov ot 28 dekabrja
1932 g. [Letter of the West Siberian Branch of the
Society of Marxist Historians Dated December 28,
1932]. Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive of
the Russian Academy of Sciences], f. 377, op. 1, d. 75,
l. 29.

29. Pis’mo Knorina v Prezidium Obshhestva
istorikov-marksistov 29 ijulja 1932 g. [Knorin’s Letter
to the Presidium of the Society of Marxist Historians,
July 29, 1932]. Arhiv Rossijskoj akademii nauk
[Archive of the Russian Academy of Sciences], f. 377,
op. 1, d. 74, l. 185.

30. Pis’mo Komiteta po zavedyvaniju uchenymi i
uchebnymi zavedenijami CIK SSSR ot 29 oktjabrja
1932 g. [Letter of the Committee for the Management

of Scientific and Educational Institutions of the CEC
of the USSR Dated October 29, 1932]. Arhiv Rossijskoj
akademii nauk [Archive of the Russian Academy of
Sciences], f. 377, op. 1, d. 75, l. 6.

31. Pis’mo komiteta po zavedyvaniju uchenymi i
uchebnymi zavedenijami CIK SSSR ot 15 janvarja
1933 g. [Letter of the Committee for the Management
of Scientific and Educational Institutions of the CEC
of the USSR Dated January 15, 1933]. Arhiv Rossijskoj
akademii nauk [Archive of the Russian Academy of
Sciences], f. 377, op. 1, d. 75, l. 32.

32. Pis’mo ot predsedatelja Obshhestva
istorikov-marksistov Central’no-Chernozemnoj oblasti
ot 1 avgusta 1932 g. [Letter from the Chairman of the
Society of Marxist Historians of the Central Chernozem
Region Dated August 1, 1932]. Arhiv Rossijskoj
akademii nauk [Archive of the Russian Academy of
Sciences], f. 377, op. 1, d. 74, l. 193-194.

33. Pis’mo otdelenijam i jachejkam sodejstvija
obshhestva istorikov-marksistov ot 8 ijunja 1932 g.
[Letter to the Branches and Support Cells of the Society
of Marxist Historians Dated June 8, 1932]. Arhiv
Rossijskoj akademii nauk [Archive of the Russian
Academy of Sciences], f. 377, op. 1, d. 225, l. 15-16.

34. Pis’mo uchenogo sekretarja LOIM Prigozhina
[Letter from the Scientific Secretary LOIM Prigogine].
Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive of the Russian
Academy of Sciences], f. 377, op. 1, d. 74, l. 75.

35. Pokrovskij M.N. «Novye» techenija v russkoj
istoricheskoj literature [“New” Trends in Russian
Historical Literature]. Istorik-marksist [Marxist
Historian], 1928, no. 7, pp. 3-17.

36. Pokrovskij M.N. Ocherednye zadachi
istorikov-marksistov (doklad na obshhem sobranii
Obshhestva 19.03.1930 g.) [The Next Tasks of Marxist
Historians (Report at the General Meeting of the
Society 19.03.1930)]. Istorik-marksist [Marxist
Historian], 1930, no. 16, pp. 3-19.

37. Postanovlenie CK VKP(b) po dokladu
prezidiuma Kommunisticheskoj akademii. 15 marta
1931 g. [Resolution of the Central Committee of the
CPSU(b) on the Report of the Presidium of the
Communist Academy. March 15, 1931]. Vestnik
Kommunisticheskoj akademii [Bulletin of the
Communist Academy], 1931, no. 2-3, pp. 3-5.

38. Protokol zasedanija brigady po perestrojki
raboty Obshhestva istorikov-marksistov ot 19 aprelja
1932 g. [Minutes of the Meeting of the Brigade for
Perestroika of the Society of Marxist Historians, April
19, 1932]. Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive
of the Russian Academy of Sciences], f. 377, op. 1,
d. 252, l. 1-2.

39. Protokol zasedanija prezidiuma Obshhestva
istorikov-marksistov ot 27 marta 1932 g. [Minutes of
the Meeting of the Presidium of the Society of Marxist
Historians of March 27, 1932]. Arhiv Rossijskoj



156

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В 1920-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х гг.

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

akademii nauk [Archive of the Russian Academy of
Sciences], f. 377, op. 1, d. 249, l. 7-10.

40. Protokol zasedanija Prezidiuma Obshhestva
istorikov-marksistov ot 7 ijunja 1932 g. [Minutes of
the Meeting of the Presidium of the Society of Marxist
Historians of June 7, 1932]. Arhiv Rossijskoj akademii
nauk [Archive of the Russian Academy of Sciences],
f. 377, op. 1, d. 249, l. 1-3.

41. Rezoljucii, prijatye na obshhem sobranii
Obshhestva istorikov-marksistov ot 19.III.30 g.
[Resolutions Adopted at the General Meeting of the
Society of Marxist Historians of 19.III.30]. Istorik-
marksist [Marxist Historian], 1930, no. 15, pp. 165-167.

42. Spravka o Tatarove [Information About
Tatarov]. Arhiv Rossijskoj akademii nauk [Archive
of the Russian Academy of Sciences], f. 377, op. 1,
d. 225, l. 9-9 revs.

43. Stenogramma soveshhanija v prezidiume
Kommunisticheskoj akademii 31 avgusta 1932 g.

[Transcript of the Meeting at the Presidium of the
Communist Academy on August 31, 1932]. Arhiv
Rossijskoj akademii nauk [Archive of the Russian
Academy of Sciences], f. 350, op. 1, d. 645, l. 2-20.

44. Stenogramma soveshhanija obshhestv,
sostojashhih pri Prezidiume i institutah
Kommunisticheskoj akademii 15 maja 1932 g.
[Transcript of the Meeting of the Societies Attached
to the Presidium and Institutes of the Communist
Academy on May 15, 1932]. Arhiv Rossijskoj akademii
nauk [Archive of the Russian Academy of Sciences],
f. 350, op. 1, d. 748, l. 1-29.

45. Steckij A. O nauchnoj rabote Komakademii
[About the Scientific Work of the Communist
Academy]. Vestnik Kommunisticheskoj akademii
[Bulletin of the Communist Academy], 1931, no. 2-3,
pp. 6-17.

46. Tribuna chitatelja [Reader’s Tribune]. Bor’ba
klassov [Class Struggle], 1934, no. 9, pp. 101-102.

Information About the Author

Victor N. Danilov, Doctor of Sciences (History), Professor, Head of the Department of the Russian
History and Historiography, Institute of History and International Relations, N.G. Chernyshevskiy Saratov
State University, Astrakhanskaya St, 83, 410012 Saratov, Russian Federation, danilovvik@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0003-2080-7736

Информация об авторе

Виктор Николаевич Данилов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафед-
рой отечественной истории и историографии, Институт истории и международных отношений, Са-
ратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская, 83, 410012
г. Саратов, Российская Федерация, danilovvik@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2080-7736



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 157


Л

ун
оч

ки
н 

А
.В

., 
Ф

ур
ма

н 
Е.

Л
., 

20
21

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В 1920-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х гг.



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.12

UDC 94(470.45)“1920/1930”:355.65.004.4 Submitted: 04.02.2021
LBC 63.3(2Р-4Вог)614-2 Accepted: 24.02.2021

FOOD SUPPLY TO THE RESIDENTS OF STALINGRAD
DURING THE PERIOD OF INDUSTRIALIZATION (LATE 1920s – MID-1930s) 1

Andrei V. Lunochkin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Ekaterina L. Furman
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. This article examines the problem of food supply for the residents of Stalingrad in the
late 1920s – mid-1930s, i.e. during the period of industrialization. Methods and materials. The authors use the
historical-descriptive (idiographic), historical-genetic, historical-comparative methods, as well as quantitative methods
in the study of statistical sources. In the course of the research, documentary materials of the Russian State Archive
of Socio-Political History, the State Archives of Volgograd Region, and the Center for Documentation of the
Contemporary History of Volgograd Region were used to illustrate the main methods and directions for resolving the
food problem in the city of Stalingrad in the late 1920s – first half of the 1930s. Analysis and results. The first five-year
plan brought to citizens a sharp deterioration in food supply. Having refused to take economic measures the city
authorities were forced to introduce a standardized distribution on the ration books of workers’ cooperatives. In 1931,
Stalingrad as an important industrial center was included by the government in the list of the cities, which were
supplied with basic products in a centralized manner. However, problems with food remained until the abolition of the
card system in 1935. Interruptions in the supply of even standardized products, giant queues for them were the result
not only of insufficient allocation of resources, but also of the unwillingness of the cooperative and state trade system
to work effectively in the new conditions. The city’s population also grew too rapidly due to the peasants fleeing from
the countryside, which contributed to the food shortage. The creation of subsidiary farms at large enterprises, the
organization of collective farm fairs also did not lead to a noticeable result. The goal stated in the resolution of 1931 to
bring the food supply of Stalingrad workers closer to the level of Moscow and Leningrad turned out to be unattainable.
Some improvements in the food situation occurred only in autumn 1934, when a good harvest allowed the government
to fulfill the state supplies, but the problem was never completely solved.

Key words: industrialization in the USSR, late 1920s – mid-1930s, Stalingrad, Lower Volga, food supply, card
system, famine.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снабжения продовольствием жителей г. Сталинграда в
конце 1920-х – середине 1930-х гг., то есть в период индустриализации. Первая пятилетка принесла горожанам
резкое ухудшение продовольственного снабжения. Отказавшись от экономических мер, городские власти вы-
нуждены были ввести нормированное распределение по заборным книжкам рабочих кооперативов. В 1931 г.
Сталинград как важный промышленный центр был включен правительством в число городов, снабжавшихся
основными продуктами в централизованном порядке. Однако проблемы с продовольствием оставались до
самой отмены карточной системы в 1935 году. Перебои со снабжением даже нормированными продуктами,
гигантские очереди за ними стали следствием не только недостаточного выделения ресурсов, но и неготовно-
сти системы кооперативной и государственной торговли к эффективной работе в новых условиях. Одной из
причин нехватки продовольствия можно считать слишком быстрый рост населения города за счет бегущих из
деревни крестьян. Создание подсобных хозяйств на крупных предприятиях, организация колхозных ярмарок
также не привели к положительному результату. Заявленная в постановлении 1931 г. цель приблизить продо-
вольственное снабжение рабочих Сталинграда к уровню Москвы и Ленинграда оказалась недостижимой. Не-
которое улучшение положения с продовольствием произошло только осенью 1934 г., когда хороший урожай
позволил селу выполнить государственные поставки, но полностью проблема так и не была решена.

Ключевые слова: индустриализация в СССР, конец 1920-х – середина 1930-х гг., Сталинград, Нижняя
Волга, продовольственное снабжение, карточная система, голод.
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Введение. В конце 1920-х – начале
1930-х гг. население Сталинграда, как и дру-
гих промышленных центров, столкнулось с
серьезными проблемами в снабжении, преж-
де всего продовольственными товарами.
Это было вызвано сворачиванием новой эко-
номической политики, переходом к форсиро-
ванной индустриализации и началом сплошной
коллективизации сельского хозяйства. Льви-
ная доля продукции сельского хозяйства, преж-
де всего зерна, уходила государству, минуя ме-
стные рынки. Быстрая урбанизация суще-
ственно увеличила число потребителей сель-
хозпродукции в городах и сократила число ее
производителей. Наконец, ограничение и лик-
видация частной торговли привели к тому, что
кооперативная и государственная сеть просто
не справлялась с новыми масштабами снаб-
жения. С конца 1920-х гг. стал складываться
новый порядок снабжения, основанный не на
рыночных, а на распределительных принципах.
На примере Сталинграда можно установить,
насколько эффективной оказалась эта систе-
ма снабжения, какие проблемы были вызва-
ны ее коренными недостатками, а какие –
просчетами исполнителей.

В научной литературе тема продоволь-
ственного кризиса рубежа 1920-х – 1930-х гг.
по понятным причинам стала привлекать вни-
мание только в постсоветское время. В рабо-

тах Е.А. Осокиной [13], Ю.М. Иванова [6],
С.П. Стеблева [24], Л.А. Дударь [5] рассмот-
рено немало аспектов этой темы: ликвидация
частного сектора в торговле, складывание и
функционирование распределительной систе-
мы в масштабах всего СССР. Интересна ра-
бота С.А. Нефедова, сопоставившего данные
статистики о потреблении продуктов с кало-
рийностью [10]. В то же время исследований,
посвященных специально продовольственно-
му снабжению и в целом социально-экономи-
ческой жизни населения Сталинграда в этот
период, до сих пор не появилось.

Цель данной статьи – выяснить, как осу-
ществлялось продовольственное снабжение
населения Сталинграда на этапе перехода от
новой экономической политики к планово-цен-
трализованной модели экономики и насколько
эффективной оказались принимавшиеся цен-
тральными и местными властями меры. Это
позволит существенно дополнить наши пред-
ставления о социально-экономическом разви-
тии и повседневной жизни советских людей в
период индустриализации.

Методы и материалы. В настоящем
исследовании применялись историко-описа-
тельный (идиографический), историко-генети-
ческий, историко-сравнительный методы, а
также количественные методы при изучении
статистических источников. В работе были
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использованы постановления высших органов
партии и государства по продовольственному
снабжению, хранящиеся в фонде Политбюро
ЦК ВКП(б) в Российском государственном
архиве социально-политической истории
(ф. 17). Неопубликованные источники, исполь-
зованные в данной работе, находятся в Госу-
дарственном архиве Волгоградской области
в фондах Сталинградского городского Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (ф. Р-71), Нижне-Волжского край-
исполкома (ф. Р-313), а также в Центре доку-
ментации новейшей истории Волгоградской
области в фондах Сталинградского городско-
го комитета ВКП(б) (ф. 71) и городской конт-
рольной комиссии. Это постановления орга-
нов власти, делопроизводственная докумен-
тация, результаты проверок организации рас-
пределения продовольствия, переписка меж-
ду различными учреждениями. Многие рас-
поряжения и приказы властей, не сохранивши-
еся в архивах, критические заметки о пере-
боях с различными продуктами можно найти
на страницах прессы. Поэтому в данной ра-
боте использовались материалы местных га-
зет – окружной и городской «Борьбы», крае-
вой «Поволжской (Сталинградской) правды».
Большое значение для выяснения подробнос-
тей продовольственного снабжения и настро-
ения населения Сталинграда имеют информа-
ционные сводки и обзоры, составлявшиеся
ОГПУ для высшего руководства страны и
опубликованные в 2000-х гг. [21], а также ма-
териалы из многотомного сборника «Голод в
СССР. 1929–1934» [4].

Анализ. Продовольственное снабжение
Сталинграда даже в период «классического
нэпа» не отличалось стабильностью. Ближай-
шие окрестности города из-за засушливого
климата и малоплодородной почвы были за-
селены слабо, и он зависел от поставок про-
довольствия из отдаленных местностей. До-
статочно было небольшого сбоя в логистике,
и продуктовый рынок начинало лихорадить.
Городские власти с трудом решали пробле-
мы экономическими методами, привлекая
для закупок дополнительные средства [9].

С началом первой пятилетки проблема с
продовольственным снабжением горожан рез-
ко обострилась. Кризис хлебозаготовок
1927 г. заставил местные власти широко при-

менять административные методы для выпол-
нения плана закупок зерна. Повсеместно зап-
рещался самостоятельный вывоз хлеба, кре-
стьян принуждали сдавать зерно государству,
несмотря на невыгодные цены. Однако план
заготовок не был выполнен [13, с. 55–57]. По-
ступление продовольствия на рынок Сталин-
града существенно сократилось. В отчете
Объединенного государственного политичес-
кого управления при СНК СССР (далее –
ОГПУ СССР) о политическом состоянии
страны за февраль 1928 г. Сталинград был
назван в числе городов, где «положение по
хлебу» достигло особенной остроты [21, т. 6,
с. 102, 110].

Чтобы хоть как-то упорядочить снабже-
ние, уже в июне 1928 г. в Сталинграде было
введено нормированное распределение хлеба.
По специальным заборным книжкам право по-
купки имели только члены кооперативов – по
800 г в день для рабочих, 600 г для служащих.
Это означало фактическое введение карточной
системы [21, т. 6, c. 321]. Однако, несмотря на
эти меры, перебои со снабжением хлебом в
Сталинграде остались, в июле 1928 г. очереди
за хлебом достигали 300–600 человек. Среди
рабочих в связи с этим наблюдались «забас-
товочные настроения» [21, т. 6, с. 383].

В феврале 1929 г. карточная система
была официально распространена на всей тер-
ритории страны. Постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) от 14 февраля установило жест-
кие нормы выдачи хлеба, которые ранее оп-
ределялись местными властями. Для Сталин-
града, как и для большинства промышленных
городов, норма составила 600 г в день для ра-
бочих и 300 г для членов их семей, служащих
и безработных [13, с. 66]. Но хлеба даже по
этим нормам все равно не хватало. По свод-
ке ОГПУ, «в Сталинграде 1 апреля толпа че-
ловек в 250, главным образом нетрудового
элемента, под руководством бывшего члена
ВКП(б) – инвалида Красной армии в течение
двух часов у закрытого хлебного магазина
требовала выдачи хлеба» [21, т. 7, с. 176].

Хлеба не хватало и для снабжения ра-
бочих на предприятиях. Так, 10 апреля 1929 г.
председатель окружного отделения профсо-
юза рабочих деревообрабатывающей про-
мышленности Лещенко (в документе инициа-
лы не указаны) писал в Сталинградский гор-
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совет: «Дополнительный пай хлеба для рабо-
чих заводов Электролес неожиданно без пре-
дупреждения 9.04 Центральным рабочим ко-
оперативом (далее ЦРК. – А. Л., Е. Ф.) был
прекращен, рабочие, вышедшие на работу, ос-
тались без хлеба, а в ночной смене вынужде-
ны были обеденный перерыв отложить на пол-
часа, что вызвало ряд негодований со сторо-
ны рабочих и отразилось на производитель-
ности труда, то же самое получилось и в Бе-
кетовском районе (рабочий пригород. – А. Л.,
Е. Ф.). Хлеба совсем не доставало, причем
доставленный хлеб выдавался не на 10–
15 коп, а на 5 коп., громадные очереди. Со сто-
роны ЦРК никаких мер не принимается к ус-
транению очередей. Настроение рабочих –
комментарии излишни» [23, л. 113].

Частный сектор отреагировал на труд-
ности со снабжением населения хлебом пред-
сказуемо – ростом цен. Но, несмотря на вы-
сокие цены, горожане предъявляли повышен-
ный спрос на хлеб и на рынке. В феврале
1929 г. возник ажиотажный спрос из-за пуб-
ликации в окружной газете «Борьба» статьи
«Экономнее расходовать хлеб», где речь шла
о необходимости наведения порядка в спис-
ках получателей хлебных карточек. Кто-то
пустил слух, что хлеб будет отпускаться
«только трудовому элементу». В результате,
как докладывал начальник милиции 2-го рай-
она, «население района бросилось усиленно
запасать хлеб, отчего у хлебных магазинов и
на базаре 2-й части у крестьянских возов с
мукой и зерном создались огромные очере-
ди. У крестьян на разрыв покупают муку и
зерно, хватаясь по 10 и более человек за один
и тот же мешок. Причем в очередях созда-
ются всевозможные скандалы и недоразуме-
ния. Справиться с указанным явлением ра-
ботники милиции не в силах» [23, л. 89].

Помимо хлеба в дефиците оказались
почти все основные продовольственные то-
вары. На них, в первую очередь на сахар, кру-
пы, мясо, молоко, также постепенно вводилось
нормирование снабжения. Напряженное поло-
жение с продовольствием продолжалось и на
протяжении всего 1929 года. Местные влас-
ти, очевидно, не справлялись со снабжением
своего населения, и наиболее тяжелая ситуа-
ция наблюдалась в крупных промышленных
центрах, таких как Сталинград. Руководство

страны пришло к идее централизации продо-
вольственного снабжения для индустриальных
центров. Подтянув их снабжение продуктами
до уровня Москвы и Ленинграда, правитель-
ство надеялось успокоить возмущение рабо-
чих провинциальных городов. В январе 1930 г.
вышло постановление Совета труда и оборо-
ны СССР (далее – СТО СССР) «О меропри-
ятиях по организации снабжения рабочих про-
довольственными продуктами и промтовара-
ми». В нем был определен список из 12 круп-
нейших индустриальных городов, начиная с
Москвы и Ленинграда, а также двух промыш-
ленных районов (Урала и Донбасса), для них
выделялись «твердые фонды, обеспечиваю-
щие снабжение рабочих этих городов и их се-
мей». В этот список попал и Сталинград.
Правда, централизованное снабжение распро-
странялось только на три главных вида про-
дуктов – хлеб, мясо и рыбу. СТО СССР по-
шел даже на увеличение норм выдачи хлеба.
На второе полугодие 1929/30 сельскохозяй-
ственного года (то есть на первое полугодие
календарного 1930 г.) они были повышены до
800 г в день для рабочих и 400 г для членов
их семей. По мясу, напротив, нормы для ра-
бочих были снижены со 150 г в день до 100.
Годовая норма по снабжению рыбой соста-
вила 21 кг [12]. К постановлению прилагалась
справка с данными статистики о годовом при-
обретении продуктов питания семейными ра-
бочими в 1928/29 г. и о предполагаемом по-
треблении в 1929/30 г. (на душу члена семьи).
Приведем их по Сталинграду в сравнении с
Москвой в таблице 1.

Как можно видеть, потребление основ-
ных продуктов питания рабочими Сталингра-
да, несмотря на нормированное снабжение,
существенно уступало столице почти по всем
показателям. Сталинградцы получали мень-
ше москвичей даже рыбу, несмотря на свое
жительство на берегу великой реки. Больше,
чем жители Москвы, они потребляли только
овощи, картофель (незначительно) и хлеб.
Новый порядок не менял такое положение.
Введение централизованного снабжения ры-
бой и мясом не ликвидировало этого отстава-
ния, а по хлебу и вовсе планировалось резкое
сокращение его потребления [12].

Поступление других продовольственных
товаров, не находившихся на централизованном
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снабжении, происходило с большими пробле-
мами, несмотря на их нормирование. Так, в ян-
варе 1930 г. норма отпуска сахара для служа-
щих была сокращена до 500 г в месяц. Рабо-
чие и дети получали по 1 кг сахара, взрослые
члены семьи рабочих – 500 граммов. На пле-
нуме торгово-кооперативной секции горсовета
обращалось также внимание на «ограничен-
ность завоза для города макаронных изделий»
[23, л. 69]. 23 февраля 1930 г. заместитель пред-
седателя окружного исполкома А.Я. Гринштейн
направил в краевой исполком в Саратов теле-
грамму, больше похожую на сигнал бедствия:
«Положение снабжением Сталинграда сельхоз-
продуктами: масло животное потребность
квартал 150 тонн 7 тире 8 молоко потребность
месяц 11 тыс. центнеров получаем только 53
центнера яйцо потребность квартал 39 вагонов
получаем 7 овощи имеют перебои всем видам
кроме картофеля положение хлебом обеспече-
но пределах установленных норм крупы нор-
мам недостает месяц 4 тире 5 вагонов расти-
тельным маслом перебои все время тчк» [8].

Было очевидно, что существующая сис-
тема снабжения населения продовольствием
через рабочие кооперативы не справляется со
своей задачей. Выход виделся в организации
распределителей, закрытых для посторонних.
Осенью 1930 г. в Сталинграде были органи-
зованы 12 закрытых распределителей с охва-
том 207 тыс. чел. рабочих, служащих и чле-

нов их семей [8, л. 425 об.]. Однако и там на-
блюдались большие сложности со снабжени-
ем. Даже работники милиции жаловались на
«неудовлетворительность снабжения, несмот-
ря на наличие закрытого распределителя, ко-
торый снабжается Горрабкоопом (городской
рабочий кооператив. – А. Л., Е. Ф.) максимум
одной десятой частью установленных норм,
и то не всеми, а некоторыми видами продук-
тов» [16].

Декабрьский объединенный Пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б) 1930 г. выдвинул в качестве
главной задачи создание самостоятельных
закрытых кооперативов при крупнейших пред-
приятиях [5, с. 1061]. В соответствии с этим
в январе 1931 г. Сталинградский Центральный
рабочий кооператив был разукрупнен, и из
него были выделены три самостоятельных
закрытых рабочих кооператива (ЗРК) – груп-
пы заводов Металлопромышленности, Союз-
нефть и Лесобазы [15].

В январе 1931 г. вышло постановление
наркомата снабжения СССР «О введении еди-
ной системы снабжения трудящихся по забор-
ным книжкам в 1931 г.», в соответствии с ко-
торым 20 апреля 1931 г. Президиум горсове-
та принял постановление «О выдаче новых
заборных листков трудящимся г. Сталингра-
да». С 1 мая все предприятия города делились
на 3 списка. В список № 1 вошли 31 наиболее
крупный завод и строительная организация –

Таблица 1. Годовое потребление продуктов питания семейными рабочими на одного
члена семьи

Table 1. Annual food consumption by family workers per family member

№ 
п/п Наименование 

г. Москва г. Сталинград 

1928/29 1929/30 1928/29 1929/30 

1 Хлеб, кг 174,0 195 226,3 171,6 
2 Крупа, кг 15,9 17 9,8 15,2 
3 Картофель, кг 62,8 70 70,5 Пропуск 
4 Овощи, кг 38,9 43 43,8 48,3 
5 Сало, мясо и колбаса 48,2 49,1 44,3 40,2 

В том числе: 
мясо 

32,1 33,0 31,0 26,9 

колбаса, сало 16,1 16,1 13,3 13,3 
6 Рыба и сельди 11,8 24 8,5 21 
7 Молоко 58,6 64 41,7 41,7 
8 Масло коровье 3,95 5,4 1,0 3,0 
9 Яйцо 4,12 5,5 1,7 3,48 

10 Масло растительное 3,46 5,0 5,6 3,2 
11 Сахар 18,9 18,0 11,6 12 
12 Кофе, чай и пр. 0,5 0,6 0,8 0,6 
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от Тракторного завода до Водоканалстроя.
В списке № 2 оказалось 36 менее значитель-
ных предприятий – от городского водопрово-
да до консервной фабрики. Остальные попа-
ли в список № 3. Население так же, как и по
всей стране, делилось на группы: А (индуст-
риальные рабочие), Б (прочие рабочие физи-
ческого труда и приравненные к ним), В (слу-
жащие и прочие трудящиеся). Внутри групп
выделялись сами рабочие и члены их семей.
Особо стояли учащиеся и дети до 12 лет [1, 1931,
23 апр.].

Осенью 1931 г. нормы снабжения хлебом
выглядели иначе (см. табл. 2) [1, 1931, 8 окт.].

Помимо распределения на списки по за-
водам, внутри каждого предприятия рабочие
ранжировались дополнительно. В первую оче-
редь даже нормированными товарами снаб-
жались ударники производства, за ними шли
те, кто отработал на данном предприятии бо-
лее года, и в третью очередь карточки отова-
ривались новичкам.

Кроме хлеба по литерным талонам кар-
точек распределялись еще 15 наименований
товаров: крупа (в том числе макаронные изде-
лия), сахар, мясо, рыба свежая и соленая, мас-
ло растительное, маргарин, коровье масло, кон-
сервы, молоко и сливки, яйца, чай, кондитерс-
кие изделия, табачные изделия, мыло хозяй-
ственное и мыло туалетное [1, 1931, 8 окт.].

Центральное место в организации снаб-
жения продовольствием занимала кооперация.
В обращении Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б)
и Центрального союза потребительских об-
ществ СССР (далее – Центросоюз) «О пот-
ребительской кооперации» от 10 мая 1931 г.
подчеркивалось, что доля государственной

розничной торговли не должна превышать
30–35 %. Все остальное занимала коопе-
ративная торговля [11, с. 303]. В это же самое
время сокращался и частный рынок. Городс-
кие торговцы массово закрывались вследствие
очередного повышения налогов и безжалост-
ного взыскания недоимок прошлых лет. Крес-
тьянский привоз в связи с развернувшейся кол-
лективизацией также значительно упал.

Тяжелым было положение и с мясом,
хотя план мясного снабжения Сталинграда
итак был сокращен с 8 300 до 7 200 тонн. Бюро
окружкома ВКП(б) на заседании 26 февраля
1930 г. решило «срочно поставить вопрос пе-
ред краевыми органами о прекращении выво-
за скота» за пределы округа, так как это ста-
вило под угрозу снабжение Сталинграда [23,
л. 93]. В июле 1930 г. решением Политбюро
ЦК ВКП(б) по всей стране была официально
введена карточная система на мясо. Но мяса
в окрестностях Сталинграда почти не было.
В сентябре 1930 г. заготовки мяса для горо-
да были выполнены только на 51,2 % плана, в
результате «индивидуальное потребление
было удовлетворено лишь частично в рабо-
чих районах» [8, л. 425]. Цены на рынке зна-
чительно выросли, однако несмотря на это вез-
де стояли длинные очереди, доходящие у от-
дельных торговцев до 200 человек [21, т. 8,
ч. 2, с. 1052–1060]. Положение не изменилось
и дальше. В отчете горсовета отмечалось:
«На рынке острый недостаток животных жи-
ров и молочных продуктов. Аналогичное по-
ложение создалось во 2-м квартале с мясом.
Чрезвычайно ограниченные фонды промтова-
ров, особенно по растительному маслу, кожа-
ной обуви, мылу, макаронам, табачным изде-

Таблица 2. Нормы снабжения хлебом в Сталинграде в октябре 1931 г.
Table 2. Norms of bread supply in Stalingrad in October 1931

№ 
п/п 

Категория карточек Норма на день, г 

1 По карточкам сезонников 1 000 
2 Рабочие I-А (1-й и 2-й списки) 800 
3 Рабочие I-А (3-й список) 750 
4 Подсобные рабочие I-Б, 1, 2 и 3-го списков 600 
5 Иждивенцы рабочих II-A, 1-го, 2-го списков 400 
6 Иждивенцы рабочих II-A, 3-го списка 350 
7 Служащие и иждивенцы служащих II-B 300 
8 Студенческие 600 
9 Детские 400 
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лиям и т. д., которые не дают даже нормаль-
ного обеспечения потребностей по установ-
ленным в порядке централизованного снабже-
ния нормам» [8, л. 234].

Между тем население города росло бы-
стрее, чем это предусматривалось планами.
По материалам Сталинградского городского
отдела статистики, миграционный прирост
населения составил 13 957 чел. за полугодие
с 1 апреля по 1 октября 1929 г. и 22 452 чел.
за полугодие с 1 октября 1929 г. по 1 апреля
1930 г., то есть 35 419 чел. за год. Это соста-
вило около 19 % механического прироста вме-
сто 8 % по контрольным цифрам [8, л. 234].

Карточная система не избавила горожан
от проблем. Даже при наличии в городе доста-
точных запасов узким местом оставалась тор-
говля. В начале апреля 1930 г. у хлебных лавок
ЦРК, по донесениям ОГПУ, образовывались
очереди в 1 000 и 2 500 человек «благодаря
головотяпству и нераспорядительности работ-
ников» [21, т. 8, ч. 2, с. 913–914].

Перебои с хлебом стали обычным явле-
нием. Вот типичная сводка ОГПУ от 13 сен-
тября 1930 г.: «20 августа половина рабочих-
монтажников Энергостроя осталась без хле-
ба. 21-го хлеб вовсе не был доставлен. ...Со-
юзнефть получает в сутки 800 кг вместо
1 350 кг. Рабочий поселок им. Рыкова и “Бар-
рикады”. Вместо 5 часов утра хлеб доставля-
ется в 2 часа дня и позже. Очереди у ларьков
собираются с 12 час. ночи, достигая 300 чел.
Беспорядок, давка приводят к обморокам жен-
щин. Очереди за молоком у магазина № 19 про-
стаивают круглые сутки. Продавцы не знают,
будет ли доставлено молоко, и очереди часто
стоят совершенно впустую. В Заполотновском
рабочем районе Сталинграда очереди за кар-
тофелем достигают 200 чел. и больше. Обыч-
но не менее трети уходит, не получив товара»
[21, т. 8, ч. 2, с. 1052–1060]. 21 мая 1931 г. вы-
шел специальный приказ Сталинградского гор-
совета № 59, гласивший: «Завгорторготделом
т. Неймарк (в документе инициалы отсутству-
ют. – А. Л., Е. Ф.) под личную ответственность
предлагается в 3-дневный срок окончательно
ликвидировать очереди населения за хлебом
во всех без исключения магазинах и ларьках
г. Сталинграда, создав условия бесперебойно-
го снабжения населения хлебом на будущее
время» [1, 1931, 22 мая]. Однако даже столь

грозные решения ничего не могли исправить.
28 мая в окружной газете появилась заметка с
неутешительным заголовком «Снова растут
очереди за хлебом».

Причина очередей заключалась не толь-
ко в нехватке зерна и муки, но и в отставании
возможностей по выпечке хлеба и его прода-
же. Так, постановлением горсовета № 16 от
11 июня 1931 г. «в качестве временной меры
и в целях создания запаса печеного хлеба»
торговым организациям предписывалось на
10 дней вперед отоваривать карточки катего-
рии В (то есть служащим) «взамен печеного
хлеба мукой – 50 % ржаной и 50 % пшенич-
ной» [1, 1931, 13 июня]. Проблема с выпечкой
постепенно решалась после ввода в строй но-
вых крупных хлебозаводов в заводских райо-
нах, но давала сбои система завоза печеного
хлеба в магазины. Постоянно не хватало
транспорта, завоз хлеба осуществлялся без
всякого графика, и люди ждали у лавок по не-
сколько часов [1, 1931, 3 июня].

Иногда объяснения властей выглядели
просто беспомощно. В августе 1931 г. Ста-
линградский городской отдел снабжения (да-
лее – горснаботдел) разъяснял через прессу,
что полное отсутствие белого хлеба в после-
дние два дня «было вызвано исключительно
несвоевременной высылкой дрожжей, которые
Сталинград получает из Витебска» [1, 1931,
8 авг.]. Виновными в перебоях с хлебом объяв-
лялись торговые работники. В октябре 1931 г.
20 продавцов и заведующих хлебными лавка-
ми были привлечены к суду «за расхищение
хлеба, самоснабжение и “блат”» [1, 1931,
1 окт.]. Прикрепленный контингент постоян-
но рос, проверки и чистки давали лишь вре-
менный эффект. Секретарь горкома ВКП(б)
С.О. Викснин 2 признавался на III городской
партконференции в январе 1932 г.: «В августе
мы провели перерегистрацию и обнаружили
около 30 тыс. лишних карточек, сняли эти кар-
точки, договорились, что нужно установить
такой порядок, чтоб больше этого разбазари-
вания карточек не было. Затем в декабре этот
контингент опять вырос до 380 тыс. чел. Край-
ком начал нас по заслугам теребить. Взялись
второй раз за перерегистрацию. Обнаружили
опять излишних карточек на 35 тыс., дающих
перерасход хлеба в месяц 250 тонн» [1, 1932,
21 янв.].
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Городские власти не были в состоянии
исполнить даже указания центральных орга-
нов. Так, по постановлению ЦК ВКП(б) и
СТО СССР от 28 октября 1931 г. предусмат-
ривалось улучшение снабжения учителей. Во
исполнение его президиум горсовета 30 но-
ября принял свое постановление: всем коопе-
ративным организациям, к сети которых были
прикреплены для снабжения учителя, «снаб-
жать их положенными нормами продуктов и
промтоваров по первому списку А, а членов
семьи учителя – по второму списку А» [2].
Через месяц коллегия городской рабоче-кре-
стьянской инспекции отметила, что ничего в
этом отношении не сделано, и еще раз поста-
новила, что учителя всех местных учебных
заведений должны снабжаться по нормам,
«установленным для рабочих первого спис-
ка» [17, л. 3]. Из сохранившихся документов
неясно, было ли выполнено это постановле-
ние. Но 28 февраля 1932 г. вышло новое – о
снижении норм выдачи хлеба получателям 2-го
и 3-го списков на 100–50 г в день. Наиболь-
шее снижение произошло для студентов – с
600 до 400 г и рабочих 3-го списка – с 750 до
600 г [1, 1932, 29 февр.]. Видимо, это поста-
новление было признано в верхах политичес-
ки неправильным, и уже 8 марта оно было
отменено «в связи с окончательным уточне-
нием фондов хлеба». Правда, старые нормы
вернули не всем категориям. Сезонники ста-
ли получать 800 г вместо 1 000, студенты так
и остались с 400 г. в день [1, 1932, 10 мар.].
Однако возможности города по-прежнему не
могли удовлетворить всех прикрепленных.
23 апреля 1932 г. вышло беспрецедентное по-
становление горснаботдела: «В связи с боль-
шим перерасходом хлеба в I квартале, вслед-
ствие чего уже сейчас не додается часть хле-
ба ларькам и многие рабочие отдельных
предприятий иногда по несколько дней не име-
ют возможность получить хлеба» – не про-
изводить 27 и 29 апреля «отпуск хлеба тру-
дящимся 3-го списка и служащим, кроме де-
тей, обратив экономию хлеба за эти два дня
на больший отпуск лавкам в остальные дни
между 26-м и 30-м апреля» [1, 1932, 23 апр.].

С целью улучшения организации снабже-
ния рабочих по постановлению ЦК ВКП(б) от
1 ноября 1932 г. «О расширении функций за-
водоуправлений в деле снабжения рабочих и

изменении карточной системы» вместо ЗРК
на крупных предприятиях (в Сталинграде –
Тракторный завод, «Баррикады» и «Красный
октябрь») создавались подчиненные админи-
страции завода Отделы рабочего снабжения
(ОРС). На остальных предприятиях ЗРК так-
же поступали в подчинение заводоуправлени-
ям, оставаясь формально в системе потреб-
кооперации. Одной из целей новой системы
стало усиление контроля за выдачей забор-
ных книжек. Теперь они должны были выда-
ваться в цехах табельщиками или кассирами
только по платежным ведомостям. Вновь при-
нятым на работу новые книжки выдавались
только после предъявления справки с прежне-
го места работы или жительства о сдаче ста-
рых [19, л. 32, 34].

В конце 1932 г. в связи с голодом в сель-
ской местности ситуация со снабжением хле-
бом стала критической. В ноябре перебои с
выдачей хлеба по карточкам доходили до двух
дней [4, т. 2, с. 161]. Положение выглядело
совсем тяжелым, если учесть, что торговля
хлебом и мукой на рынках была фактически
запрещена. Согласно решению Политбюро
ЦК ВКП(б) от 25 ноября 1932 г., до полного
выполнения краем или областью плана хле-
бозаготовок торговля зерном, мукой или пе-
ченым хлебом на базарах в количестве свы-
ше пуда рассматривалась как злостная спе-
куляция, излишки подлежали конфискации [4,
т. 2, с. 224]. Секретарь Нижневолжского край-
кома партии В.В. Птуха 3 обратился в СТО
СССР с просьбой увеличить в январе план
хлебоснабжения края на 1,9 тыс. тонн. Ему
было отпущено лишь 1 тыс. тонн, и то аван-
сом в счет будущих закупок хлеба у населе-
ния [18]. В результате по постановлению Пре-
зидиума Сталинградского горсовета в январе
1933 г. пришлось еще раз менять нормы снаб-
жения хлебом (см. табл. 3).

Студенты получали по 300 г хлеба [1,
1933, 1 янв.]. Как видно из постановления, ка-
тегории «прочих», «служащих» и «иждивен-
цев» с нормой в 200 и даже 100 г в день фак-
тически становились на грань выживания.

Кроме созданных трудностей по постав-
кам хлеба и мяса, коллективизация больно уда-
рила по снабжению овощами. Весной 1930 г.,
предвидя грядущие сложности со снабжени-
ем города овощами, Сталинградский окруж-
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ной исполком принял решение об организации
«рабочих огородов» на пригородных землях.
Для этого было изъято 150 га земли из Крас-
нослободского земельного общества на левом
берегу Волги и 150 га на Сарпинском острове.
Земля распределялась между предприятиями
[25, л. 11]. Но проблемы с заготовкой овощей
от этого не уменьшились. Так, на 18 августа
по линии потребкооперации было заготовлено
всего 2 % от плана. В горсовете была созда-
на чрезвычайная комиссия по заготовке ово-
щей, введена «разверстка по заготовке карто-
феля и капусты» [25, л. 42]. Несмотря на это в
сентябре потребкооперацией было заготовле-
но для снабжения города 3 518 т овощей, или
12,4 % плана, что не решало проблему загото-
вок овощей на зиму [8, л. 425].

Весной 1931 г. началось создание «рабо-
чих пригородных хозяйств» предприятий. Восемь
кооперативных хозяйств обеспечили в этом году
по установленным нормам 44 % потребности
города по овощам и 15 % по картофелю. Впро-
чем, даже заготовленные овощи доходили до
потребителя не в полном объеме. Так, в ЗРК
завода «Красный Октябрь» сгнило 100 т карто-
феля, по заводам треста «Волго-Каспий-лес» из
заготовленных 145 т к длительному хранению
оказались пригодны только 24 т по причине не-
своевременной сортировки [17, л. 5, 6]. Для уве-
личения производства овощей постановлением
Сталинградского горкома ВКП(б) от 16 октяб-
ря 1931 г. все пригородные совхозы и колхозы
закреплялись за крупными городскими предпри-
ятиями. В посевную кампанию 1932 г. планиро-
валось расширить площадь по овощам до
8 844 га – вместо 413 га в 1930 г. [20, л. 229].

В связи с невозможностью удовлетво-
рить все продовольственные потребности го-
рожан только из государственных фондов, в
январе 1932 г. III городская Сталинградская
конференция ВКП(б) приняла решение развер-

нуть работу девяти «советских базаров» и
совхозно-колхозных лавок, где производители
могли напрямую продавать свои продукты [20,
л. 229]. Такие базары были устроены на бе-
регу Волги у городского перевоза (для колхо-
зов Волго-Ахтубинской поймы), а также во
всех заводских районах. Правда, обременен-
ные обязательными государственными по-
ставками колхозы и совхозы снаряжали обо-
зы на «совбазары» лишь под прямым адми-
нистративным нажимом. Так, открытие база-
ра 28 июня в Ерманском районе Сталинграда
сорвалось из-за отсутствия желающих торго-
вать [3]. Минусом «совбазаров» для населе-
ния была их эпизодичность, а также обилие
перекупщиков. Тем не менее эти ярмарки да-
вали горожанам возможность закупить хоть
какое-то количество продовольствия по ценам,
чуть ниже рыночных. Осенью 1932 г. в горо-
де работало 13 «совбазаров», в январе 1933 г.
была организована краевая сельскохозяй-
ственная ярмарка. На нее прибыло около 1 400
колхозных подвод с продуктами [14, 1933,
11 янв.].

Голод 1932–1933 гг. привел к новому мас-
совому наплыву крестьян в города. Полномоч-
ный представитель ОГПУ по Нижне-Волжс-
кому краю писал своему руководству: «Боль-
шинство фактов голодания в городах падает
на элемент, самотеком прибывший из дерев-
ни». Кампания по «очистке основных промпред-
приятий от кулацких и социально чуждых эле-
ментов» также привела к появлению на ули-
цах Сталинграда большого количества «бро-
дячего, нищенствующего элемента». В мар-
те 1933 г. в стройконторе при заводе «Барри-
кады» было сокращено 150 рабочих-сезонни-
ков. Оставшись без квартиры и карточек, они
бродили по улицам и занимались нищенством
[4, т. 2, с. 420]. Возросла преступность. По све-
дениям ОГПУ, «наряду с большим количе-

Таблица 3. Нормы снабжения хлебом в Сталинграде в январе 1933 г.
Table 3. Norms of bread supply in Stalingrad in January 1933

Категория снабжения Рабочие Подсобные 
рабочие 

Прочие трудящиеся  
(в том числе служащие) 

Иждивенцы Дети 

Заводы «Красный Октябрь», СТЗ, 
«Баррикады», «Электролес» 

800 г 500 г 300 г Не указано 400 г 

Остальные предприятия списка № 1 700 г 400 г 200 г Не указано 300 г 
Список № 2 500 г 400 г 200 г 100 г 300 г 
Список № 3 400 г 300 г 200 г 100 г 300 г 
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ством мелких краж продуктов и хлеба отме-
чен ряд вооруженных бандитских налетов на
пекарни и продсклады, причем бандиты бе-
рут только муку и хлеб» [4, т. 2, с. 522–523].

Отчасти спрос населения на дефицитные
товары удовлетворял торгующий за инвалю-
ту, золото, серебро и антикварные ценности
магазин Торгсина. Он открыл свои двери
28 июля 1932 г. и к апрелю 1933 г. имел 5 тор-
говых точек, 5 скупных пунктов и одну меж-
районную базу. В системе Торгсина можно
было купить не только промышленные това-
ры, но и продовольственные – хлебобулочные
изделия, крупы, муку, винно-гастрономические
товары [7, л. 93]. Для граждан, не имевших
валюты и драгоценных металлов, почти един-
ственным стабильным источником снабжения
являлись государственные коммерческие
магазины, число которых постоянно росло.
Только осенью 1933 г. в городе было открыто
15 таких магазинов [14, 1933, 18 сент.]. Пше-
ничный хлеб стоил в коммерческом магазине
3,50–4 руб. за кг, ржаной – 2–2,50 руб., в то
время как пайковая цена даже после резкого
повышения в августе 1933 г. составляла
60 коп. за кг пшеничного и 35 коп. за кг ржа-
ного хлеба. Количество граждан, зависевших
от коммерческого хлеба, было так велико, что,
когда в мае 1934 г. по городу стали распрост-
раняться слухи о скором прекращении его про-
дажи, руководство было вынуждено опровер-
гать их через газету [14, 1934, 27 мая].

Положение со снабжением продоволь-
ствием заметно улучшилось только в 1934 г.,
когда хороший урожай дал возможность кол-
хозам выполнить государственные поставки.
В сентябре 1934 г. сталинградские хлебозаво-
ды, до того выпускавшие только хлеб, при-
ступили к выпечке булочных изделий. Откры-
вались специальные ларьки, где продавались
почти забытые большинством населения
французские булки, плюшки, булочки и баран-
ки [14, 1934, 6 сент.]. С 1 января 1935 г. кар-
точная система на хлеб, муку и крупы была
отменена по всему СССР. Одновременно ус-
танавливались новые цены на продукты пи-
тания, выше карточных. Так, в Сталинградс-
ком крае ржаной хлеб стал стоить 90 коп. за
кг, пшеничный в зависимости от сорта муки –
1 руб. и 1 руб. 80 коп. за кг [14, 1934, 8 дек.].
Сахар, картофель, мясо, сельдь и жиры (кро-

ме растительных) по-прежнему остались нор-
мированными и распределялись по спецтало-
нам. Невелики были и объемы продуктов,
выделявшихся для свободной продажи. Так,
на I квартал 1935 г. на весь Сталинград было
отпущено 3 700 кг сыра, или около 40 кг в день,
для 400-тысячного населения это была капля
в море [14, 1935, 10 янв.].

Демонстрацией улучшения положения с
продовольствием стало открытие в 1935 г.
нескольких образцово-показательных магази-
нов, первым из которых стал «Гастроном».
В великолепном помещении с витринами из
стекла и никелированного металла публике в
день открытия 8 июня предлагалось 22 вида
колбас, 17 видов булочных изделий и 50 кон-
дитерских, 39 видов бакалейных товаров.
Правда, праздник открытия магазина был ис-
порчен большим количеством покупателей,
съехавшихся со всего города. В бакалейно-
кондитерском отделе возникла огромная оче-
редь с давкой за обыкновенным пшеном, ко-
торое далеко не всегда имелось в обычных
магазинах [22, 1935, 9 июня].

Окончательно карточная система была
отменена с 1 октября 1935 г., когда началась
свободная продажа последних нормированных
товаров – мяса, рыбы, сахара, жиров и карто-
феля. Отмена карточной системы символизи-
ровала стабилизацию продовольственного
снабжения населения. Однако, как показыва-
ют современные исследования, уровень по-
требления в СССР даже в конце 1930-х гг. ос-
тавался ниже, чем в годы нэпа. По подсчетам
С.А. Нефедова, калорийность питания рабочих
в 1930-х гг. увеличилась на 5 %, но это про-
изошло за счет увеличения потребления хлеба
(на 11 %) и картофеля (на 13 %). Потребление
же мяса уменьшилось на 30 %, а молока – в
два раза [10, с. 77–78]. Пример Сталинграда в
целом подтверждает этот вывод.

Результаты. Начало индустриализации
оказалось связано с резким ухудшением про-
довольственного снабжения. Сломав рыноч-
ные механизмы, центральные и местные вла-
сти вынуждены были вернуться к практике
«военного коммунизма» – карточной системе.
Благодаря своему промышленному значению,
Сталинград был включен в число городов, в
значительной степени снабжавшихся основ-
ными продуктами из центральных фондов.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 167

А.В. Луночкин, Е.Л. Фурман. Продовольственное снабжение жителей Сталинграда

Однако это не избавило горожан от проблем.
Перебои со снабжением даже нормированны-
ми продуктами, гигантские очереди за ними
стали следствием не только недостаточного
выделения ресурсов, но и неготовности всей
системы кооперативной и государственной
торговли к работе в условиях отсутствия ча-
стного сектора. Попытки местных властей
организовать подсобные хозяйства и колхоз-
ные ярмарки также оказались малоэффектив-
ными по причине отсутствия материальных
стимулов. По сути, снабжение населения Ста-
линграда продовольствием удавалось поддер-
живать лишь на минимально допустимом фи-
зиологическом уровне.

ПРИМЕЧАНИЯ
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the government of Volgograd region according to the
research project № 19-49-340003 r_a “Stalingraders at
the turning point of the era (mid-1920s – end of the
1930s): socio-economic situation and cultural life”.

2 Викснин Симон Оттович (1938–1968) – ро-
дился в Валкском уезде Лифляндской губернии в
крестьянской семье. Прошел путь от батрака, ра-
бочего прядильной фабрики до председателя Ниж-
неволжской краевой контрольной комиссии ВКП(б),
работал начальником краевого управления Рабо-
че-крестьянской инспекции (1928–1931), ответствен-
ным секретарем Сталинградского горкома ВКП(б)
Нижневолжского края (1931–1934), первым секре-
тарем Сталинградского горкома ВКП(б) Сталинград-
ского края (1934–1935). В 1939 г. исключен из партии
«за связь с врагами народа». В послевоенные годы
работал механиком на заводе точной механики в
Москве.

3 Птуха Владимир Васильевич (1894–1938) –
родился в Черниговской губернии в семье служа-
щего, окончил Петроградский горный институт, яв-
лялся активным участником революционного дви-
жения начала ХХ в., член РСДРП с 1917 года. Пер-
вый секретарь Сталинградского губкома ВКП(б)
(1927–1928), ответственный секретарь Сталинград-
ского окружного комитета ВКП(б) (1928–1930), с ян-
варя 1931 г. – первый секретарь Нижневолжского
краевого комитета ВКП(б), с января 1934 г. – пер-
вый секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б).

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), входил в состав осо-
бой тройки НКВД СССР. С 1935 г. – второй секре-
тарь Дальневосточного крайкома ВКП(б). Аресто-
ван в 1937 г. как «враг народа», в 1938 г. расстрелян.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the memorialization of the anti-Soviet movement in the
South of Russia, which took place during the Civil War. The author considers the approaches of Denikin and
Cossack (Don and Kuban) governments to the glorification of the struggle against the Bolsheviks, the
canonization of the leaders of this struggle, the creation of so-called places of memory. Methods and materials.
The research is based on legislative acts and documentation records of anti-Soviet governments in the South of
Russia. The unpublished documents are stored in central and regional archives of the Russian Federation and
Hoover Institution Archives (USA). The other significant sources are periodicals, propaganda products, artistic
texts of 1918–1920, and private correspondence. Analysis and results. The politics of memory of the “white” and
Cossack governments was an important part of the official propaganda. It was aimed to legitimize and consolidate
the anti-Bolshevik movement. During the Civil War, documents and other artifacts were actively collected for
future archives and museums of the “liberation war”. The Military-Historical Commission under Denikin
Propaganda Department played an important role in this activity. Museums of the struggle against Bolshevism
in the Kuban and Don were being formed at the initiative of Cossack governments. There were monumental,
toponymical and other projects to perpetuate the memory of the anti-Bolshevik movement heroes. The presence
of the opposing memorial narratives in the South of Russia was the result of serious contradictions between the
main actors inside the anti-Bolshevik camp.

Key words: Civil War, Kuban, Don, White movement, Cossack governments, politics of memory, museums,
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Аннотация. Статья посвящена мемориализации антисоветского движения на Юге России, проис-
ходившей непосредственно в условиях Гражданской войны. Цель работы – на основе документов, как
опубликованных, так и пока не введенных в научный оборот, хранящихся в фондах Государственного
архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Государственного ар-
хива Краснодарского края, Государственного архива Ростовской области, Архива Гуверовского инсти-
тута (США), данных периодики и других источников, рассмотреть действия деникинского и казачьих
(донского и кубанского) правительств, направленные на героизацию борьбы с большевиками, канони-
зацию ее лидеров, создание «мест памяти». Политика памяти «белого» и казачьих правительств являлась
важной частью официальной пропаганды и собственной легитимации. Уже в процессе Гражданской
войны происходил сбор документов и других артефактов для формирования архивных коллекций, музе-
ев. Важную роль в этом играли Военно-историческая комиссия при деникинском Отделе пропаганды, а
также инициативы отдельных лиц. Разрабатывались планы увековечения героев борьбы с большевика-
ми посредством монументальных и топонимических инициатив. Был реализован крупный пропаганди-
стский выставочный проект – передвижная Корниловская выставка. На Дону и Кубани создавались
собственные музеи борьбы с большевизмом. Несмотря на попытки посредством коммеморации объе-
динить участников антибольшевистской борьбы, идеологические противоречия между ними приводили
к наличию оппонирующих мемориальных нарративов на Юге России. Мемориализация антисоветского
движения, продолженная в эмиграции и в постсоветской России, на всех этапах вызывала острые дис-
куссии ввиду «конфликтов памяти».

Ключевые слова: Гражданская война, Кубань, Дон, Белое движение, казачьи правительства, политика
памяти, музеи, монументальные проекты.
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Введение. Мемориальная политика –
одна из популярных тем исторических трудов
последних десятилетий. Исследователи даже
полагают, что можно говорить о «мемориаль-
ном повороте», развернувшемся на рубеже
XX–XXI вв. в числе методологических пово-
ротов, кардинально изменивших облик совре-
менной исторической науки [8, c. 59–60]. Ме-
мориальные практики, учитывая сущность
коммеморации, логично связываются с собы-
тиями прошлого. В представленной статье
речь идет о мемориализации антисоветского
движения непосредственно в процессе Граж-
данской войны, то есть о синхронном проис-
ходившим событиям производстве образов
героев и героического. Воссоздаются, преж-
де всего, формирование музеев истории «ос-
вободительной войны», монументальные и то-
понимические проекты. Территориальные
рамки исследования – Кубань и Дон, ставшие
в годы Гражданской войны крупнейшими цен-
трами антибольшевистского движения и од-
новременно возрождения казачьей государ-
ственности.

Для осмысления темы большое значе-
ние имеют многочисленные труды российс-
ких и зарубежных ученых по истории Граж-

данской войны на Юге России, рассматрива-
ющие организацию и сущность «белой» и ка-
зачьей пропаганды, противоречия в антиболь-
шевистском движении, биографии его лиде-
ров, а также теоретические работы, осмыс-
ливающие сущность коммеморации. Полито-
лог О.В. Малинова в связи с «неудобным
юбилеем» – столетием революции произвела
анализ нарративов мнемонических акторов –
политических сил, заинтересованных в осо-
бом понимании прошлого [9]. Данный анализ
подтверждает сходство мемориальных нар-
ративов современной России с текстами ве-
ковой давности. Одному из аспектов заявлен-
ной темы (истории создания музеев для уве-
ковечения истории антибольшевистской борь-
бы) посвящено несколько докладов на конфе-
ренциях 2017–2018 гг. [4; 5; 23].

Методы, материалы. Источниковой
базой исследования стали законодательные и
подзаконные акты государственных образо-
ваний Юга России, делопроизводственные ма-
териалы правительственных структур – воен-
ных, пропагандистских, ведомств народного
просвещения. Частично они опубликованы
(протоколы заседаний Кубанского краевого
правительства, протоколы и стенограммы за-
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седаний Кубанских краевой и Законодатель-
ной Рад и др.). Однако многие документы,
хранящиеся в фондах центральных и регио-
нальных архивов Российской Федерации, архива
Гуверовского института (Стэнфордский уни-
верситет, США), еще не введены в научный
оборот. Большой интерес представляет дело-
вая переписка по поводу сбора музейных экс-
понатов, подготовки праздников, всевозможных
переименований, учреждения именных стипен-
дий и пр. Ценными источниками являются пе-
риодические издания Юга России 1918–1920 гг.,
особенно газета «Приазовский край» и журнал
«Донская волна», разнообразная пропагандис-
тская продукция тех лет, фотографии, источ-
ники личного происхождения.

Специфика темы и ее источниковое обес-
печение обусловили использование различных
методов. Историко-генетический метод необ-
ходим для воссоздания целей, логики, эволю-
ции коммемораций в условиях гражданского
противостояния и противоречий внутри анти-
большевистского лагеря. Сравнительно-исто-
рический метод позволяет осознать сходство
и различие в коммеморативных практиках
ключевых акторов гражданского противосто-
яния на Юге России. Проблематика и алго-
ритм исследования во многом сформированы
трудами теоретиков исторической памяти.
Особое значение имеют идеи П. Нора, каса-
ющиеся целенаправленности, а не спонтанно-
сти формирования мест памяти («нужно со-
здавать архивы, нужно отмечать годовщины,
организовывать празднования, произносить
надгробные речи...» [10, с. 26]); в представ-
ленной статье они, по сути, раскрываются на
конкретных примерах.

Анализ. Начало мемориализации антисо-
ветского движения на Юге России, как целенап-
равленной политики увековечения определенных
лиц и событий, относится к августу – сентябрю
1918 года. К тому времени в «арсенале» Доб-
ровольческой армии, кубанцев и донцов уже
было участие в походах (прежде всего, в Ледя-
ном, сплотившем противников большевизма),
значительное количество павших на начальном
этапе противостояния, в том числе лидеров Доб-
ровольческой армии и казачества (Л.Г. Корни-
лов, С.Л. Марков, Е.А. Волошинов, М.П. Бога-
евский, А.М. Каледин, А.М. Назаров, В.М. Чер-
нецов, К.Л. Бардиж и др.).

Главным символом борьбы с большевиз-
мом как для «добровольцев», так и для каза-
ков стал Л.Г. Корнилов, погибший вблизи Ека-
теринодара. Почти сразу после освобождения
города от «красных» председатель Кубанс-
кого краевого правительства Л.Л. Быч на за-
седании поднял вопрос об увековечивании па-
мяти генерала Корнилова путем обустройства
места его гибели [18, c. 132]. Вопросы ухода
за символической могилой Л.Г. Корнилова и
могилой его жены, превращение прилегающей
территории в памятное место регулярно под-
нимались на уровне официальных инстанций,
Комитета по увековечению памяти генерала
Л.Г. Корнилова, общественных организаций, в
прессе.

Известный столичный издатель Б.А. Су-
ворин запечатлел и опубликовал в сентябре
1918 г. в номере 15 журнала «Донская волна»
серию фотографий с места гибели Корнило-
ва: акт передачи старого георгиевского зна-
мени одному из новых кубанских полков в
присутствии кубанского атамана А.П. Фили-
монова, генералов А.И. Деникина и И.П. Ро-
мановского (символизировавший единение
«добровольцев» и казаков); дом, где был смер-
тельно ранен Корнилов с намеренно не заш-
тукатуренным следом от гранаты; генерал
М.В. Алексеев у места гибели Корнилова пос-
ле панихиды 18 августа 1918 г.; обрыв над
Кубанью, «где испустил дух Л.Г. Корнилов».

Вообще, как справедливо отмечал аме-
риканский историк-славист Л. Херец, культ
смерти занимал центральное место в созна-
нии «добровольцев». Смерть Корнилова рас-
сматривалась в качестве модели для подра-
жания. Лучшие полки гордо несли имена по-
гибших или умерших героев, что не только
выражало верность павшим вождям, но и ут-
верждало принцип самопожертвования [27,
p. 117–118].

Сакральный статус места постоянно под-
тверждался. Сюда приезжало высшее армей-
ское руководство, проводились различные це-
ремонии. Как отмечает В.Ж. Цветков, имен-
но в отремонтированном здании «фермы», в
которой находился штаб Л.Г. Корнилова, была
создана экспозиция первого мемориального
музея Белого движения на Юге России. В са-
мой комнате на месте смертельного ранения
генерала был установлен крест. На внутрен-
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ней стене «фермы» было сделано панно из
венков, трехцветных лент, национального рос-
сийского флага и оружия [23, c. 376].

Первая годовщина со дня гибели Корни-
лова стала, по сути, первым масштабным со-
бытием в формирующемся календаре памят-
ных дат эпохи Гражданской войны, впослед-
ствии включившим в себя и годовщины по-
бедных сражений, и освобождений городов,
отмечавшиеся (после предварительной под-
готовки) в форме общенародных праздников
в течение одного-двух дней. Корниловская го-
довщина стала поводом для целой серии
коммеморативных акций: панихид, посещений
места гибели, памятных текстов в газетах и
журналах (как «добровольческих», так и ка-
зачьих), изданий биографических брошюр,
монументальных, топонимических, музейных
инициатив.

К тому времени при деникинском Осве-
домительном агентстве развернула деятель-
ность Комиссия для сбора военно-историчес-
ких материалов освободительной войны от
большевиков (Военно-историческая комиссия)
под руководством полковника М.В. Колобо-
ва, имевшего опыт подобной работы в годы
Первой мировой войны, когда он возглавлял
Комиссию по описанию боевых трофеев Рус-
ского воинства. Активную помощь Колобову
в организации сбора и описания экспонатов
оказывал полковник Я.М. Лисовой. «Програм-
мой-максимум» Комиссии было создание
музея Возрождения России, который после
победы «белых» должен был открыться в
столице. Предполагалось наличие в музее
пропагандистского и исторического подразде-
лений, что соответствовало его актуальным
и перспективным задачам. Планировалось
создать отделы денежных знаков, карт, тро-
фейный, оружейный, художественный. Экспо-
наты, поступавшие в комиссию, должны были
быть снабжены заметкой о том, где, когда и
при каких обстоятельствах тот или иной пред-
мет был взят [7, л. 1–1 об.].

Ввиду приближавшейся годовщины гибе-
ли Корнилова Комиссией было анонсировано
создание корниловского отдела в организуемом
музее Возрождения России. В качестве экс-
понатов приветствовалось все, касающееся
Корнилова и корниловцев. Многие фронтовые
офицеры передали ценные документы, в том

числе фотографический снимок «“Корнилов в
гробу” с большевистской печатью и надписью
на оборотной стороне» [1, c. 4].

Реальным результатом этой деятельно-
сти стала передвижная Корниловская выстав-
ка, работавшая с апреля по июнь 1919 г. в
Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге,
Новочеркасске. В архиве Гуверовского инсти-
тута в фонде одного из лидеров Белого дви-
жения на Севере России Евгения Миллера
имеется конверт с 22 фотографиями выстав-
ки [26]. Репортажи, освещающие данное со-
бытие, публиковались в прессе. Воспроизве-
дем его на примере Ростова-на-Дону.

Выставка открылась в ростовском кино-
театре «Солей» 12 (25) мая 1919 г. и работала
там более двух недель, до 28 мая (10 июня).
Открытию предшествовало торжественное
заседание памяти Л.Г. Корнилова с участием
представителей высшего военного и полити-
ческого руководства, в том числе союзничес-
кого, корниловцев, прибывших с фронта, рек-
тора Донского университета, профессоров, го-
родского головы Ростова-на-Дону, начальни-
ков средних учебных заведений города, детей
Л.Г. Корнилова. Председательствовал генерал
В.З. Май-Маевский. Автор первого доклада
Я.М. Лисовой и другие выступающие подчер-
кивали беззаветный патриотизм Корнилова, его
роль в борьбе за восстановление государствен-
ности. Кроме торжественных речей в перепол-
ненном зале звучали стихи о России (в част-
ности, М. Волошина «Святая Русь» и «Пет-
роград», написанные в конце 1917 г., показы-
вающие весь ужас междоусобицы), играл ор-
кестр, выступали ведущие художественные
силы города. Среди ценных экспонатов выс-
тавки – реликвии Л.Г. Корнилова – ордена,
погоны, шинель, в которой генерал был смер-
тельно ранен, папаха, стол, за которым он си-
дел в момент ранения, скамья с повреждени-
ями от снаряда, резиновый бинт, которым был
перевязан Корнилов. бинт со следами крови,
осколки снаряда, найденные около фермы.
Экспонировались фотографии походной жизни
корниловцев, многочисленные портреты
Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, А.И. Дени-
кина и их сподвижников, бюст Корнилова ра-
боты скульптора Г.И. Рихи [1, c. 4].

Литературно-документальный отдел,
который курировал участник Ледяного похо-
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да, автор изданной под грифом Военно-исто-
рической комиссии брошюры «Чем был Кор-
нилов для России» журналист Б.А. Будилович,
включал приказы и автографы Корнилова, кар-
ту похода, а также большевистские докумен-
ты, «по-своему» освещающие его [1, c. 4].

Главным художественным экспонатом
выставки стала картина Н.В. Харитонова
«Смерть генерала Корнилова». Уже в процес-
се организации выставки начались перегово-
ры о ее приобретении для будущего музея.

Газета «Приазовский край» сообщала о
посещении выставки начальником Отдела
пропаганды профессором К.Н. Соколовым
(именно он инициировал аналогичную екатери-
нодарскую выставку), генералом А.И. Шку-
ро. Подробно освещался визит донского ата-
мана А.П. Богаевского. Личная сопричаст-
ность атамана совместной освободительной
борьбе «белых» и казачества подчеркивалась
приведенной фразой Богаевского о том, что он
может привести много подробностей, так как
за пять минут до гибели Корнилова был у него
с докладом [3, c. 2].

Выставка, вызвавшая повсеместно
большой интерес посетителей и в процессе
проведения пополнявшаяся все новыми экс-
понатами, стимулировала активизацию рабо-
ты Военно-исторической комиссии. Ее чле-
ны выезжали на фронт за артефактами. Од-
нако масштабных и резонансных проектов,
подобных Корниловской выставке, организо-
вать не удалось.

Материалы Военно-исторической комис-
сии (в том числе Корниловской выставки) ча-
стично были вывезены в 1920 г. Я.М. Лисо-
вым за границу, где и устраивались выставки.
В 1951 г. он сообщал Б.И. Николаевскому о
передаче части коллекции в библиотеку Кон-
гресса США, в военные музеи Великобрита-
нии, Нидерландов, Польши, о том, что «самая
главная часть, более 2 тонн (5 500 фунтов) на-
ходится в Московской исторической публич-
ной библиотеке в референс отделе... для ис-
торических изысканий» [28]. Главная часть
коллекции, о которой упоминал Я.М. Лисовой,
вскоре была разделена и передана несколь-
ким центральным архивохранилищам и кни-
гохранилищам СССР.

Создание собственных музеев, отражав-
ших историю Гражданской войны, было в пла-

нах донцов и кубанцев. Первым шагом стало
формирование соответствующих отделов в
Донском музее (Новочеркасск) и Войсковом
этнографическом и естественно-историчес-
ком музее (Екатеринодар), однако уже в 1919 г.
выкристаллизовалась идея специализирован-
ных учреждений.

Для кубанского музея было выделено
помещение в здании войскового штаба – в
доме Акулова на углу улиц Красная и Крепос-
тная. Директором музея назначили генерал-
майора П.П. Орлова – популяризатора каза-
чьей истории, участника Ледяного похода,
награжденного Крестом спасения Кубани.
Куратором музея был Член Кубанского крае-
вого правительства по военным делам: сна-
чала генерал-майор В.Г. Науменко (в зарубе-
жье он стал атаманом Кубанского казачьего
войска и много сделал для сохранения каза-
чьих регалий), затем его преемники – гене-
рал-майоры С.П. Звягинцев и Л.М. Болхови-
тинов. В марте 1920 г. С.П. Звягинцев сопро-
вождал регалии и другие материалы Кубанс-
кого казачьего войска за границу.

Руководством музея были заготовлены
шаблоны писем следующего содержания:
«Милостивый государь! Озабочиваясь со-
брать в музей все достойное памяти потом-
ства Кубанского казачества, все светлое по
воспоминаниям переживаемых событий... про-
сим прислать в музей Ваш портрет с авто-
графом к нему» [20, л. 7]. Они были разосла-
ны А.Г. Шкуро, С.Г. Улагаю, В.Л. Покровско-
му, С.М. Топоркову, А.П. Филимонову (как
участнику Ледяного похода), П.Н. Врангелю.

Сохранилась копия с циркулярного пред-
писания командующего Третьим конным кор-
пусом генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро от
29 сентября 1919 г.: «Член Кубанского крае-
вого правительства по военным делам озабо-
чиваясь, дабы сохранить в памяти потомства
Кубанского казачьего войска воспоминания о
переживаемых событиях, приступил к обра-
зованию музея в городе Екатеринодаре.
В каждой части надо назначить лицо, кое бы
из любви к казачеству и своему родному краю
России, взяло бы на себя труд создать все то,
что имеет отношение к осуществлению на-
меченной цели» [24, л. 1]. Обратим внимание –
фрагмент со словами «из любви к казачеству
и своему родному краю России» подчеркива-
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ет неприятие автором кубанского сепаратиз-
ма (А.И. Шкуро относился к тем, кто под-
держивал «единонеделимцев»). К циркуляру
приложен «Перечень желательных для музея
предметов», распределенных по отделам.
Например, в исторический отдел требовались
научные труды, журналы военных действий,
документы, очерки борьбы, списки потерь,
письма, записки, дневники, биографии, стихи,
песни, меткие выражения, в отдел пропаган-
ды – «газеты, не исключая большевистских,
прокламации, плакаты», в трофейный – знаме-
на и значки, в оружейный – вооружение, отби-
тое оружие, снаряды, в художественный – кар-
тины, эскизы, портреты, не исключая больше-
вистских, фотографии. Экспонатами предла-
галось наполнить подотделы денежных зна-
ков и картографический [24, л. 2].

Уполномоченным для сбора артефактов
офицерам выдавались «открытые» листы.
По итогам поездок писались отчеты с пере-
числением привезенного. Активность прояв-
ляло и население Кубани, присылавшее фото-
графии, письма, разнообразную печатную про-
дукцию, в том числе изданную в первый пе-
риод советской власти [20].

На Дону изначально координатором сбо-
ра экспонатов для будущего музея стал От-
дел народного просвещения Всевеликого вой-
ска Донского. В циркуляре «О собирании ма-
териалов по переживаемому моменту» содер-
жался призыв доставлять «все сведения о
героях гражданской войны, рассказы очевид-
цев, списки предателей, фото...» [12, с. 34].
Отдел организационно и финансово поддержал
инициативу приват-доцента Донского универ-
ситета А.Н. Вознесенского по созданию «Ар-
хива современных событий», который должен
был стать основой «музея или архива памят-
ников и документов, касающихся истории вой-
ны и революции как в России вообще, так и
на Дону в частности» [11, л. 31–31 об.].

В сентябре – октябре 1919 г. по инициа-
тиве командующего Донской армией В.И. Си-
дорина началась работа Комитета по устрой-
ству передвижной выставки памятников борь-
бы Дона с большевиками. Возглавил его ата-
ман А.П. Богаевский. Из лаконичных теле-
грамм Сидорина Богаевскому, Богаевского –
начальнику отделения по сбору и системати-
зации документов войны становится ясно, что

выставку, должную «представить возможно
полно доблесть казачества», планировалось
организовать в кратчайшие сроки и рекомен-
довалось «немедленно приступить к сбору
материалов» [14, л. 21, 25]. Значительную их
часть составили портреты участников анти-
большевистского движения, а также плакаты:
«За Великую Россию», «Зверства большеви-
ков», «Мир и свобода в Совдепии», «В жертву
Интернационалу» (переданы деникинским От-
делом пропаганды), «Зверства большевиков
на Дону», «Светлая тень Ермака благослов-
ляет ратные подвиги объединенного казаче-
ства, идущего на освобождение России», «Что
несет народу большевизм», «Казак Кузьма
Крючков» (передано Донским отделом осве-
домления), а также документы и плакаты из
большевистского лагеря [13, л. 1–2]. Судя по
данному списку, выставка должна была про-
демонстрировать единение донцов и «добро-
вольцев» в борьбе против общего врага.

Скорее всего, ни кубанский Музей, ни
донской Комитет так и не развернули выста-
вочную деятельность ввиду ситуации на
фронте.

Заслуживают внимания монументаль-
ные инициативы на Юге России. Самый ран-
ний по времени проект был «запущен» на Дону.
Атаман П.Н. Краснов 5 сентября 1918 г. из-
дал приказ, предписывающий, согласно поста-
новлению Большого Войскового круга, «в уве-
ковечение памяти героев Донской Земли, душу
свою за ближних и за свободу Родного Края
положивших во время настоящей гражданс-
кой войны, поставить в г. Новочеркасске на
Соборной площади памятник героям освобо-
дительной войны и трем атаманам мучени-
кам – избранникам народа в лице Войскового
Круга, и за народ душу свою положившим –
генералу от кавалерии Алексею Максимови-
чу Каледину и Генерал-майору Анатолию
Михайловичу Назарову, помощнику Донского
Атамана Каледина Митрофану Петровичу
Богаевскому, первому ставшему на место
Войскового Наказного Атамана Атаманом –
по требованию народа, Войсковому старши-
не Волошинову, впоследствии зверски рас-
стрелянному и замученному большевиками,
и первому партизану Донскому, боровшемуся
за свободу Дона, Полковнику Чернецову и дру-
гим орлам-партизанам. Памятник должен от-
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вечать величию идей борьбы за родину, быть
согласован с исторической правдой и олицет-
ворять всех героев освободительной войны
как в общей группе, так и в особых симво-
лах» [15, с. 282]. Средства на постройку па-
мятника должен был дать «кружечный сбор».
Все отделения Государственного банка обязы-
вались принимать такого рода пожертвования.

Учреждался конкурс на устройство па-
мятника: проекты в эскизах, набросках и пла-
нах или в уменьшенных моделях должны были
быть представлены к 1 февраля 1920 г. на имя
директора Донского музея. Три премии луч-
шим проектам присуждало «жюри из лучших
художественных сил». Предписывалось так-
же увековечить памятниками «места особо
памятных боев, покрывших славою Донское
оружие», изыскав деньги «по особой подпис-
ке в округах» [15, с. 283].

Через год, уже при новом атамане
А.П. Богаевском, было произведено освя-
щение территории под постройку памятника на
месте мученической кончины его брата –
М.П. Богаевского в Балабановской роще близ
Нахичевани. В присутствии атамана, родствен-
ников, епископа, членов правительства и Войс-
кового Круга, представителей городского са-
моуправления Ростова-на-Дону и Нахичевани
были проведены торжественное богослужение
и военный парад. Интересно, что епископ Гер-
моген в речи перед богослужением сделал ак-
цент на том, что «павший от злодейской руки
тягчайших преступников» М.П. Богаевский,
равно как и атаман А.М. Каледин, «трудились
для одного великого дела – воссоздания еди-
ной, великой и неделимой России», что «Тихий
Дон без России, как и Россия без Дона суще-
ствовать не могут» [22, с. 3]. Таким образом,
в связи с «продобровольческим» курсом транс-
формировались представления о донских геро-
ях Гражданской войны. Теперь они должны
были быть борцами не только «за свободу Род-
ного Края» (как во времена П.Н. Краснова),
но и за единую Россию.

В южнороссийской прессе печатались
воззвания общественных организаций, иници-
ативных групп о сборе денег на памятники
Л.Г. Корнилову, М.В. Алексееву и другим ге-
роям Белого движения. Планировалось стро-
ительство церквей памяти павших в кровавой
междоусобице. В упомянутой выше речи епис-

копа Гермогена упоминалось об освящении «в
стольном граде Донской земли... места хра-
ма спасения Дона от ига и жестокостей боль-
шевизма на месте мученической кончины
донских атаманов и лучших деятелей и граж-
дан Донского казачества» [22, с. 3]. Действу-
ющие храмы стали местами упокоения геро-
ев Гражданской войны: в кафедральном со-
боре св. Екатерины в Екатеринодаре похоро-
нили М.В. Алексеева, М.Г. Дроздовского,
К.К. Мамантова, в Вознесенском кафедраль-
ном соборе Новочеркасска (на военном клад-
бище) – С.Л. Маркова.

После объявленного конкурса на проект
часовни на военном кладбище Екатеринода-
ра в память воинов Добровольческой армии,
эскиз известного столичного архитектора
А.А. Оля, жившего тогда на Юге, был опуб-
ликован в ростовском журнале «Орфей» (1919,
№ 1, с. 71). Коллега А.А. Оля – А.А. Юнгер в
жизнеописании, составленном в 1919 г. для
поступления на работу в Кубанский политех-
нический институт, указывал, что «проекти-
ровал памятник борцам за свободу для горо-
да Екатеринодара» [25, л. 15 об.]. Еще один
столичный архитектор – С.С. Кричинский в
июле 1919 г. представил эскизы проекта па-
мятника-храма на могиле генерала Корнило-
ва «в русском стиле XVIII века», «похожего
на храм в Филях под Москвой», который пла-
нировалось возвести после окончания Граж-
данской войны «путем всероссийской подпис-
ки»; в ближайшее время было решено огра-
ничиться часовней [19, л. 12].

Обозначенные монументальные проек-
ты, в отличие от «ленинского плана монумен-
тальной пропаганды», остались на бумаге вви-
ду исхода Гражданской войны.

Имена героев антисоветского движения
увековечивались в названиях многочисленных
воинских подразделений. Имелись агитпоез-
да имени Каледина и имени Корнилова, лег-
кий бронепоезд «Генерал Марков», корабли
«Генерал Алексеев», «Генерал Корнилов»,
благотворительные организации – Корнилов-
ский и Алексеевский комитеты. Антибольше-
вистские походы отразились в наградах: Знак
отличия 1-го Кубанского (Ледяного) похода,
медаль «Похода дроздовцев», крест «За Степ-
ной поход», крест «За спасение Кубани», ме-
даль «За освобождение Кубани».



178

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

Принимались решения о переименовании
улиц и даже населенных пунктов. К первой
годовщине освобождения Кубани от больше-
виков планировалось строительство нового
городка (около места гибели Л.Г. Корнилова)
с названием Корниловск, переименование глав-
ной улицы Екатеринодара – Красной в улицу
Добровольческой Армии, площади у Екатери-
нинского собора – имени М.В. Алексеева [19,
л. 12]. Поселок на месте гибели С.Л. Марко-
ва у станции Торговой стал городом под на-
званием Марков (в 1920 г. переименован в
Сальск), поселок Миллерово на несколько
месяцев 1919 г. превратился в город Каледин.

Укоренению в сознании молодежи пред-
ставления об истинных героях Гражданской
войны должно было способствовать присвое-
ние учебным заведений имен участников (как
погибших, так и живых) антисоветского дви-
жения, назначение именных стипендий, кото-
рые получали, как правило, продолжавшие
обучение участники боевых действий или их
прямые потомки. Начало этому положил упо-
мянутый выше приказ атамана П.Н. Красно-
ва от 5 сентября 1918 г.: Донской политехни-
ческий институт стал именоваться «имени
Войскового Атамана Алексея Максимовича
Каледина», Донской университет (несколько
лет назад эвакуированный из Варшавы) –
имени М.П. Богаевского, Донской ветеринар-
ный институт (тоже в годы Первой мировой
войны эвакуированный с польских террито-
рий) – имени А.М. Назарова, Донской учи-
тельский институт – имени «павших за осво-
бождение родного края». Этим же именем
должно было называться одно среднее учеб-
ное заведение в каждой из окружных станиц.
Учреждалось несколько стипендий имени
А.М. Каледина, М.П. Богаевского, А.М. На-
зарова, В.М. Чернецова [15, c. 283].

Тот же П.Н. Краснов, публично отзывав-
шийся о покойных лидерах Добровольческой
армии крайне комплементарно, после смерти
М.В. Алексеева издал приказ об увековече-
нии памяти «великого человека», бывшего
«связующим звеном при выполнении государ-
ственных задач Донскими и Добровольчески-
ми армиями», необходимо объявить подписку
для учреждения при Донском кадетском кор-
пусе трех стипендий имени Алексеева для
детей героев настоящей освободительной

борьбы как Донских казаков, так и Доброволь-
ческой Армии». Имя Алексеева присваива-
лось также лазарету № 7, «как служившему
преимущественно для лечения доброволь-
цев» [16, c. 410–411].

На рубеже 1918–1919 гг. было принято
решение учредить в создаваемом Кубанском
политехническом институте (правительствен-
ном) стипендии имени действующих казачь-
их политиков генерал-лейтенанта А.П. Фили-
монова, Н.С. Рябовола, Ф.А. Щербины (вид-
ного ученого, автора «Истории Кубанского
казачьего войска»), Л.Л. Быча и стипендию
имени убитых большевиками отца и сыновей
Бардижей в Брюховецком реальном училище.
Имена генералов С.Л. Маркова, Л.Г. Корни-
лова, М.В. Алексеева и генерал-лейтенанта
А.П. Филимонова присваивались учебным
заведениям станицы Ильской, имя А.Г. Шку-
ро – училищу станицы Суворовской [17, л. 184,
317, 321, 325].

Как видим, кубанский и отчасти донс-
кой «перечни» героев войны, несмотря на яв-
ное преобладание регионального компонента,
свидетельствовали о попытке достижения
компромисса посредством мемориальной по-
литики. Однако противоречия, связанные с
различными взглядами на государственное
устройство будущей России, неизбежно вы-
рывались на поверхность.

Например, герои кубанского казачества
Л.Л. Быч и Н.С. Рябовол были постоянной
мишенью критики в проденикинских газетах.
Прозвища «бычевол», «Лукавый Бык» и «Вол
Рябой», с легкой руки журналистов, стали по-
чти обиходными. Не случайно на заседании
Рады 14 июня 1919 г., сразу после убийства
Н.С. Рябовола, депутат Жук предложил «зак-
рыть все газеты, травившие покойного, редак-
торов же выслать», а депутат Белый – «зак-
рыть все организации, которые занимаются
травлей кубанского казачества и его лучших
представителей», прежде всего деникинский
Осваг [21, c. 354].

В то время как Кубанское краевое прави-
тельство организовывало пышные похороны
Н.С. Рябовола, объявляло трехдневный траур,
учреждало новые стипендии его имени, а по-
чти в каждом номере «Вольной Кубани» (орга-
не Кубанского краевого правительства) печа-
тались приговоры станичных сборов, облича-
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ющих монархистов, спрятавшихся под маской
борцов за единую Россию, убивших героя, пат-
риота «родного края» и постановлявших на-
звать в честь Н.С. Рябовола станичные учеб-
ные заведения, в «добровольческой» прессе его
смерть обсуждалась без всякого пафоса, как
событие криминальной хроники. Вообще пе-
чатная продукция Юга России как «место па-
мяти», вкупе с рассмотренными выше комме-
морациями, свидетельствуют о наличии оппо-
нирующих мемориальных дискурсов.

После окончания Гражданской войны на
Кубани и Дону, как и в других центрах граж-
данского противостояния, началась активная
мемориализация и героизация жертв «контр-
революции». Советская политика памяти име-
ла целью унифицировать коллективные пред-
ставления о недавнем военно-революционном
прошлом, вытеснить «вредные» исторические
образы и оценки из коллективной памяти, а
также насадить новый героический пантеон и
нарратив, в том числе посредством музейных
экспозиций [6, с. 303, 308, 393]. Мемориализа-
ция антисоветского движения в эмиграции
проводилась конкурирующими политическими
силами; музеи и архивы, периодические из-
дания, коммеморативные ритуалы представ-
ляли различные версии истории гражданско-
го противостояния. Различались и персонажи
пантеонов героев.

В начале нынешнего века на официаль-
ном уровне за Гражданской войной (как и за
Октябрьской революцией) был закреплен ста-
тус травмы; ее жертвами объявлены все уча-
стники и мирное население. Монументальным
воплощением данного статуса стали памят-
ники примирения и согласия, установленные в
том числе в казачьих столицах – Краснодаре
(бывшем Екатеринодаре) и Новочеркасске.
Собственные трактовки истории Гражданской
войны на Юге России представляют идеоло-
ги различных политических сил, возрожден-
ного казачества, что воплощается в содержа-
нии научной и популярной литературы, музей-
ных экспозиций, коммеморативных инициати-
вах. Несмотря на появившиеся памятники
С.Л. Маркову (в Сальске), Л.Г. Корнилову и
Ф.А. Щербине (в Краснодаре), количествен-
ное преобладание объектов, посвященных
«красным», очевидно [2]. Практически все
монументальные и топонимические проекты,

связанные с мемориализацией антисоветско-
го движения, вызывают жаркие дискуссии.
Нередко это детерминировано фактором со-
трудничества героизируемых лиц (таких как
П.Н. Краснов или А.И. Шкуро) с нацистами.
Имеет место также приверженность значи-
тельной части населения, особенно старшего
поколения, советской трактовке истории Граж-
данской войны. Как и столетие назад, в об-
ществе циркулируют оппонирующие наррати-
вы, препятствующие провозглашенному вла-
стной элитой «примирению и согласию».

Результаты. Память об эпохе граждан-
ского противостояния на Юге России активно
конструировалась уже в процессе Гражданс-
кой войны. Руководство «белого» и казачьих
государственных образований, равно как и
большевики, видели в этом значительный про-
пагандистский потенциал. Мемориальная по-
литика являлась частью собственной легити-
мации антисоветских правительств. Не слу-
чайно инициативы властных структур в этом
направлении широко освещалась в прессе.

Важной составляющей мемориальной
политики стало увековечение жертв борьбы с
большевиками, создание «мест памяти». Наи-
более последовательными были коммемора-
тивные акции, посвященные Л.Г. Корнилову,
воплощавшему «универсального» героя. Годов-
щина гибели Корнилова положила начало но-
вым памятным датам и дала мощный толчок
деятельности Военно-исторической комиссии
при деникинском Отделе пропаганды в плане
сбора артефактов по истории Белого движе-
ния для будущего Всероссийского музея.

Казачьи правительства, заинтересован-
ные в определенной интерпретации событий
братоубийственной войны, предприняли по-
пытки создания собственных музеев, аккуму-
лировавших материалы по новейшей истории.

Передвижная Корниловская выставка
стала практически единственным реализован-
ным на территории Дона и Кубани пропаган-
дистским музейным проектом. В процессе ее
подготовки и проведения была налажена ко-
ординация деникинского и казачьих прави-
тельств, представителей действующей армии.
Выставка представлялась в прессе как демон-
страция единства антибольшевистских сил.

В ряду мемориальных практик изучае-
мого периода – монументальные, топоними-
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ческие и иные инициативы, направленные на
создание пантеона героев, включавшего вое-
начальников и политиков Белого движения и
казачества – погибших и действующих. По-
хороны, перезахоронения, поминовения
организовывались как массовые действа.
Места гибели павших героев становились сак-
ральными. Анонсировались конкурсы на про-
екты памятников и храмов. Представления об
истинных героях посредством присвоения их
имен учебным заведениям, именных стипен-
дий укоренялись в сознании молодежи.

Следствием серьезных противоречий
между главными акторами антибольшевист-
ского лагеря стало формирование оппониру-
ющих мемориальных нарративов на Юге Рос-
сии. Мемориализация антисоветского движе-
ния, продолженная в эмиграции и в постсовет-
ской России, на всех этапах вызывала острые
дискуссии ввиду «конфликтов памяти».
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Abstract. Introduction. The article considers the features of traditional clothes of descendants of Belarusian
peasant migrants of the second half of the 19th and early 20th centuries living in Siberia and the Far East. Methods and
materials. Basic materials of the study is oral descriptions of clothing, which were collected among descendants of
migrants, who were born in the 1910s – 1950s, and also visual observation of the samples of traditional clothing which
are stored in museums. On the basis of using the comparative-historical and typological methods, the transformations
of the practice of making and wearing clothing have been investigated. Analysis. The analysis of the field materials
indicates that the traditional clothing of Belarusian migrants continued to play an important role in their domestic
culture from the late 19th century to the 1950s – 1960s. The traditional complex of Belarusian clothing has undergone
transformations in a new place because of needs to adapt it to the different natural and climatic conditions, by
borrowing from the new ethnic environment, as well as general processes of modernization of the way of life. Due to
colder climate of the Asian part of Russia, transformations of winter outerwear and shoes were the most dynamic.
Results. The features of ethno-cultural identity had an influence on the degree of preservation of the original complex
of clothing of the Belarusians. Traditional types of clothing from the places of exit were most preserved in the places
of homogenous residence of Belarusian migrants. In cases of dispersed residence with a high proportion of mixed
marriages, the Belarusians faster adopted prototypes of clothing that were typical of their new ethnic environment.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА БЕЛОРУССКИХ КРЕСТЬЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:

ИСХОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 1

Роман Юрьевич Федоров
Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН, г. Тюмень, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены особенности традиционной одежды потомков белорусских кресть-
ян-переселенцев второй половины XIX – начала ХХ в., проживающих на территории Сибири и Дальнего
Востока. Эмпирической основой исследования послужили устные описания одежды, которые были зафик-
сированы у потомков переселенцев, рожденных в 1910–1950-е гг., а также визуальный осмотр образцов
традиционной одежды, хранящихся в музеях. На основе использования сравнительно-исторического и типо-
логического методов исследованы трансформации практики изготовления и ношения одежды от исходных
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традиций, привнесенных из мест выхода переселенцев, к их адаптированным вариантам, которые возникли
на территории азиатской части России. Анализ полевых материалов, собранных в ряде регионов Сибири и
Дальнего Востока, указывает на то, что традиционные виды одежды белорусских крестьян-переселенцев
продолжали играть важную роль в их бытовой культуре в период с конца XIX в. до 1950–1960-х годов. За этот
отрезок времени традиционный комплекс одежды белорусов претерпел на новом месте ряд трансформа-
ций, связанных с необходимостью адаптации переселенцев к иным природно-климатическим условиям,
заимствования у нового этнического окружения, а также обусловленных общими процессами модерниза-
ции жизненного уклада. В связи с суровыми природно-климатическими условиями азиатской части России
наиболее динамичным изменениям подвергались зимняя верхняя одежда и обувь, более практичные образ-
цы которой перенимались у русских старожилов или представителей местных коренных народов. Заметное
влияние на степень сохранности исходного комплекса одежды белорусских переселенцев оказывали особен-
ности их этнокультурной идентичности. Традиционные виды одежды, привнесенные из мест выхода, наибо-
лее стойко сохранялись на территориях гомогенного проживания переселенцев. В случаях дисперсного про-
живания с высокой долей смешанных браков переселенцы быстрее перенимали прототипы одежды, которые
были характерными для их нового этнического окружения.

Ключевые слова: белорусы, крестьянские переселения, традиционная одежда, адаптационные про-
цессы, межэтнические взаимодействия, Сибирь, Дальний Восток.

Цитирование. Федоров Р. Ю. Традиционная одежда белорусских крестьян-переселенцев Сибири и Даль-
него Востока: исходные особенности и трансформации // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 184–193. –
DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.14

Введение. В период массовых кресть-
янских переселений второй половины XIX –
начала ХХ в. в земледельческой зоне Сибири
и Дальнего Востока сложились места компак-
тного и дисперсного проживания выходцев с
территории современной Беларуси. Проживав-
шие в них крестьяне первоначально стреми-
лись воспроизвести традиционный комплекс
одежды, который к тому времени сложился
на их родине. Однако вскоре переселенцы в
той или иной степени столкнулись с необходи-
мостью адаптации навыков изготовления
одежды к новым условиям, которая была
обусловлена целым комплексом природно-кли-
матических, социально-экономических и этно-
культурных факторов. Исходя из этой ситуа-
ции, можно выделить следующие основные ас-
пекты изучения традиционной одежды бело-
русских крестьян-переселенцев. Первый из
них связан с рассмотрением комплекса одеж-
ды в качестве одного из компонентов тради-
ционной системы жизнеобеспечения. Другим
немаловажным аспектом является изучение
отдельных типологических особенностей
одежды переселенцев в качестве маркеров их
этнокультурной идентичности и межэтничес-
ких взаимодействий.

Начиная с 1990-х гг. в некоторых дерев-
нях белорусских переселенцев Сибири и Даль-
него Востока начал возрождаться интерес к

использованию народной одежды в деятельно-
сти фольклорных коллективов, реконструкции
национальных праздников. При этом во мно-
гих поселениях местные традиции изготовле-
ния домотканой одежды оказались практичес-
ки утраченными, о чем свидетельствует актив-
ное обращение воссоздающих ее людей не к
их оригинальным локальным прототипам, а к
популярным этнографическим описаниям, фо-
тографиям одежды, найденным в Интернете и
т. д. Эта ситуация обусловила актуальность и
практическую значимость реконструкции
аутентичных особенностей традиционной
одежды выходцев из Белоруссии.

Систематическое изучение одежды бе-
лорусских переселенцев Сибири и Дальнего
Востока началось лишь в последние десяти-
летия. Опираясь на результаты обследования
собраний музеев, полевые и архивные мате-
риалы, Е.Ф. Фурсова не только реконструиро-
вала комплексы традиционной одежды бело-
русов, проживавших на территории Западной
Сибири, но и исследовала процессы их транс-
формаций на протяжении ХХ в. [22–24].
М.А. Жигуновой были атрибутированы и ис-
следованы образцы народной одежды белорус-
ских переселенцев, хранящиеся в Музее архе-
ологии и этнографии Омского государственно-
го университета им. Ф.М. Достоевского [3].
В публикациях И.В. Стрельцовой была пред-
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принята попытка изучения связи между осо-
бенностями одежды и вопросами этнической
идентичности выходцев с белорусско-украин-
ского пограничья, которые составляли значи-
тельную часть крестьян, заселявших террито-
рию Дальнего Востока в конце XIX – начале
ХХ в. [19].

Основной задачей настоящей статьи яв-
ляется введение в научный оборот полевых
материалов, собранных в отдельных регионах
Сибири и Дальнего Востока, которые были
ранее не охвачены исследованиями, а также
попытка установить основные тенденции
трансформации традиционной одежды бело-
русских крестьян-переселенцев в контексте
адаптационных процессов, которые происхо-
дили в их среде в конце XIX – первой полови-
не ХХ века.

Методы и материалы. Главным источ-
ником, послужившим фактической основой для
подготовки настоящей статьи, являются зафик-
сированные в ходе полевых исследований авто-
ра 2009–2019 гг. устные описания традиционной
одежды, сделанные потомками белорусских
крестьян-переселенцев, которые были рождены
в 1910–1950-е годы. Для полевых исследований
был выбран ряд типичных для Сибири и Даль-
него Востока мест компактного проживания бе-
лорусских переселенцев, расположенных на тер-
ритории Викуловского и Казанского районов
Тюменской области, Манского и Большемуртин-
ского районов Красноярского края, Тайшетско-
го, Куйтунского, Баяндаевского и Братского рай-
онов Иркутской области, Свободненского райо-
на Амурской области и Муниципального района
им. Лазо Хабаровского края.

Научная ценность собранных устных ис-
точников в первую очередь состоит в том, что
по ним возможно исследование трансформаций
как самой одежды, так и многообразия ее фун-
кциональных значений (утилитарных, семанти-
ческих, эстетических и т. д.) путем их рассмот-
рения в контексте определенных жизненных си-
туаций или исторических реалий. Однако, наря-
ду с этим преимуществом, серьезной методо-
логической проблемой интерпретации устных
описаний традиционной одежды выступает свя-
занная с ней терминологическая неустойчи-
вость. Ее особенностью является то, что ти-
пологически близкие, а порой и одинаковые
виды одежды разные информанты могут обо-

значать различными названиями. В некоторых,
более редких случаях одно название может
идентифицировать разные виды одежды. На эти
ситуации, как правило, оказывали влияние ре-
гиональные или локальные этнокультурные осо-
бенности мест выхода или компактного прожи-
вания переселенцев, а также эволюционные из-
менения в развитии технологий изготовления оп-
ределенных видов одежды.

Для решения данной проблемы устные
описания отдельных образцов одежды были со-
поставлены с результатами визуального осмот-
ра ее прототипов, хранящихся в ряде районных
и региональных музеев Сибири и Дальнего Во-
стока. Однако следует отметить, что в боль-
шинстве случаев собрания музеев не в состоя-
нии дать объективное представление о транс-
формации традиционной одежды переселенцев.
Как отмечала М.А. Жигунова, «Практически
в каждом районном историко-краеведческом
музее встречаются коллекции, посвященные
культуре русского населения, реже – украинс-
кого. Менее всего представлена в музейных со-
браниях Сибири культура белорусов. Малочис-
ленны белорусские коллекции и в крупнейших
областных музеях Западной Сибири. Так, нап-
ример, в Новосибирском государственном кра-
еведческом музее белорусская этнографичес-
кая коллекция насчитывает всего 49 предме-
тов» [4, с. 142]. Действительно, в обследован-
ных нами собраниях музеев чаще всего были
представлены лишь единичные образцы опре-
деленных видов традиционной одежды белорус-
ских переселенцев, визуальный осмотр которых
не всегда давал возможность получить пред-
ставление о типичности их бытования. В не-
больших сельских музеях, находящихся в мес-
тах компактного проживания потомков белорус-
ских переселенцев, названия одежды, как пра-
вило, совпадали с теми, которые бытовали у
местных жителей. В крупных областных музе-
ях, в собраниях которых были представлены
экспонаты из разных районов, чаще наблюда-
лась терминологическая неустойчивость в ат-
рибутировании некоторых элементов одежды.
Эту ситуацию исследователи объясняют тем,
что «в исторических документах зачастую все
восточнославянское и русскоговорящее насе-
ление именовалось русскими или православны-
ми. Кроме того, проживая в смешанных по эт-
ническому составу населенных пунктах, пред-
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ставители различных этнических групп заим-
ствовали друг у друга орудия труда и способы
производства, орнаментику, другие элементы
культуры. Это привело к тому, что в музейных
собраниях Сибири можно встретить абсолют-
но идентичные предметы, принадлежащие раз-
личным представителям восточнославянских и
других народов, но атрибутированные как рус-
ские, украинские, белорусские или казачьи» [4,
с. 142].

В хронологических рамках исследования
можно выделить следующие основные ори-
ентиры. Первый из них – переселение бело-
русских крестьян в Сибирь и на Дальний Вос-
ток (вторая половина XIX – начало XX в.) –
период привнесения исходных традиций из
мест их выхода на территорию Азиатской
России. Второй период (конец XIX – первая
половина XX в.) – этап трансформаций этих
исходных традиций на новом месте. Благода-
ря тому, что опрошенные в ходе исследова-
ния информанты воспроизводили в рассказах
особенности одежды своих родителей, бабу-
шек и дедушек, большинство из которых при-
надлежали к первому и второму поколениям
переселенцев, в статье удалось реконструи-
ровать трансформации традиционной одежды
выходцев из Белоруссии с конца XIX до сере-
дины ХХ века. Верхняя граница хронологичес-
ких рамок исследования обусловлена тем, что
со второй половины ХХ в. начался период раз-
рушения практики изготовления традиционной
одежды, связанный с ее окончательным вы-
теснением промышленными образцами.

В качестве методологической основы
исследования выступали сравнительно-исто-
рический и типологический методы. Они дали
возможность проследить трансформации
практики изготовления и ношения одежды от
исходных традиций, привнесенных из мест
выхода, к их адаптации на новом месте, а так-
же позволили выделить общие и особенные
черты в традиционной одежде белорусских
переселенцев и их нового этнического окру-
жения. Для этого собранные полевые мате-
риалы были подвергнуты сопоставлению с
этнографическими описаниями традиционно-
го комплекса одежды белорусов, сложивше-
гося во второй половине XIX – начале ХХ в.
[2; 5; 7–11; 17; 18; 25], а также одежды других
территориально-этнографических групп вос-

точнославянского населения Сибири и Даль-
него Востока [3; 8; 9; 24; 26; 27].

Анализ. Рассматривая особенности
одежды белорусских крестьян-переселенцев в
контексте их традиционной культуры жизне-
обеспечения, следует отметить большое зна-
чение льна для ее изготовления. Белорусские
крестьянки ткали на кроснах грубое (зрэбнае)
и тонкое (кужэльнае) полотно. При этом в ряде
регионов Сибири у русских старожилов, про-
живавших в непосредственной близости от бе-
лорусских переселенцев, культура льноводства
имела меньшее распространение или полнос-
тью отсутствовала. Помимо льна, в качестве
традиционных материалов для изготовления
одежды у белорусов также выступали коноп-
ля, овечья шерсть, кожа свиней и крупного ро-
гатого скота.

Во многих обследованных нами деревнях
в первой половине ХХ в. холщовую одежду кра-
сили корой лиственницы, липы, ивы и некото-
рых других деревьев, а также корнем калгана
дикого, которые предварительно кипятили.
Чаще всего подобные красители придавали
одежде различные оттенки коричневого цве-
та. Для окраски шерстяной одежды использо-
вали луковую шелуху. Параллельно с есте-
ственными красителями крестьяне широко ис-
пользовали покупные краски, однако далеко не
все семьи имели возможность их приобрести.

В типичном варианте традиционный ком-
плекс мужской одежды белорусов состоял из
длинной (почти до колен) сорочки (рубахи) из
домотканого полотна с отложным или сто-
ячим воротником. Он имел разрез-застежку
по центру в отличие от рубах русских, для
которых был характерен разрез сбоку [24,
с. 234]. Сорочки чаще всего были белого цве-
та и носились навыпуск под пояс. Орнамен-
тальные украшения имели лишь праздничные
мужские сорочки. Короткие рубахи часто на-
зывали словом «кашуля». Пуговицы для ру-
бах во многих случаях делали из грубой льня-
ной ткани, называя их шпонками. Помимо них
имели распространение деревянные пуговицы.
Штаны, которые некоторые переселенцы на-
зывали портками или наговицами, шились из
домотканого полотна или сукна. В Сибири
мужские штаны переселенцы могли красить
лиственничной корой для придания им темно-
коричневого цвета. На территории Белорус-
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сии штаны начали красить лишь в конце
XIX века. До этого они были белыми, так же
как и рубахи [10, с. 143].

Традиционный женский наряд состоял из
длинной холщовой сорочки (рубахи), юбки, фар-
тука или безрукавки [10, с. 126]. В XIX в. в
Белоруссии наибольшее распространение име-
ли сорочки с поликами. Их отличительной чер-
той являлись вставки на плечах между задни-
ми и передними полотнищами [10, с. 127]. Та-
кие сорочки могли иметь отложные или сто-
ячие воротники либо четырехугольный вырез
без воротника. Сорочки, предназначенные для
повседневной жизни и работы, чаще всего шили
из грубого полотна. Выходные сорочки изго-
тавливались из тонкого и хорошо отбеленного
полотна и чаще всего украшались полосками
геометрических узоров красного цвета или со-
четания красного и черного цветов на ворот-
никах, манжетах и верхней части рукавов. Ноч-
ные рубахи также старались шить из тонкого
полотна. В зажиточных семьях верхнюю часть
женской сорочки могли делать из ситца или
других покупных материалов.

Упоминания о распространенных в Бело-
руссии безрукавках в Сибири встречались не
во всех переселенческих деревнях. По срав-
нению с ними чаще отмечалось ношение фар-
туков, которые, как правило, шили из тонкого
льняного полотна белого цвета и украшали ор-
наментом.

Среди юбок в разных деревнях наиболь-
шее распространение имели саяны, сподни-
цы, поневы и андараки. Часто встречавшие-
ся у белорусских переселенцев Сибири и
Дальнего Востока сподницы, как правило,
шились из тонкого домотканого холста. Ан-
дараки изготавливались из шерстяной ткани
и чаще всего имели клетчатый узор. Поне-
вы, имевшие распространение у переселен-
цев из Могилевской губернии, могли иметь
как полотняную, так и шерстяную основу.
Саяны чаще имели портяную основу, кото-
рая «подтыкалась» шерстью, однако среди
выходцев из восточного Полесья встреча-
лись описания саянов из льняного полотна.
Е.Ф. Фурсова отмечает уникальность упоми-
нания саянов в Сибири, так как они имеют
очень древнее происхождение и в XIX в. уже
начали выходить из повседневного обихода
белорусов [24, с. 231].

Многие зафиксированные нами устные
рассказы указывают на то, что в первой по-
ловине ХХ в. женщины по возможности ста-
рались шить праздничную одежду из покуп-
ных тканей, но они часто были доступны лишь
наиболее зажиточным семьям. На Дальнем
Востоке переселенцы имели возможность
обменивать у китайцев пушнину и другие про-
мысловые товары на ситец и шелк. В воспо-
минаниях женщин, относящихся к середине
ХХ в., нередко можно встретить рассказы о
том, что в то время для молодых девушек важ-
ным показателем достатка было наличие хотя
бы одного ситцевого платья. Часто их могли
донашивать за старшими членами семьи или
брать напрокат на праздники. Представитель-
ница потомков белорусских переселенцев во
втором поколении, проживавшая в д. Ермаки
Викуловского р-на Тюменской обл., рассказы-
вала: «Носили все холщовое, только в праз-
дник ситцевое. Рубаха холщовая, кофта
холщовая, юбка холщовая, платья холщо-
вые. Ситцевую одежду надевали на Трои-
цу, на Пасху, до обеда поносят, с обеда сни-
мают, уже холщовое наденут» [15]. Жи-
тельница д. Выезжий Лог Манского р-на Крас-
ноярского края (1939 г. р.) так описала психо-
логические аспекты отношения подростков ее
поколения к традиционной одежде: «Помню,
мама сшила мне из холста платье. У дру-
гих девочек хоть какая-то одежда оста-
лась от старших. Картошку варили на ули-
це. Из камней такую печечку склали. Ва-
рится картошка, и там головешка. Я го-
ловешку вытащила, взяла и проткнула это
платье, так не хотела в нем ходить. Мне
хотелось красивое, ситцевое. После это-
го мама поставила мне заплату, и я с этой
заплаткой его все равно носила» [14].

К наиболее распространенным видам
верхней одежды белорусов относят изготов-
ленную из домотканого сукна свиту (свитку,
сермягу и др.) и овчинный тулуп – кожух [20,
с. 102]. При этом следует иметь в виду, что в
разных регионах Белоруссии одинаковая по
покрою и материалу верхняя одежда часто
имела разные названия [10, с. 152]. По отно-
шению к верхней межсезонной одежде, близ-
кой по типологии к свите, потомки белорус-
ских переселенцев чаще использовали такие
характерные для русских старожилов назва-
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ния, как шабур и зипун. В Викуловском р-не
Тюменской обл. наиболее часто встречались
шабуры с льняной основой, вытканной шер-
стью. На территории Сибири у белорусов со
временем все чаще стали получать распрос-
транение меховые шубы, полушубки и тулу-
пы из овчины, принципы изготовления которых
заимствовались у русского старожильческо-
го населения. При этом мужская и женская
верхняя одежда белорусов, как правило, не
имела существенных различий. Исключение
могли составлять лишь длина, цвет и наличие
декоративного оформления некоторых видов
верхней женской одежды. Рукавицы, носки и
чулки вязали из овечьей шерсти.

Головной убор являлся важным элемен-
том одежды, который идентифицировал воз-
растную группу и семейное положение жен-
щины. Девушки часто ходили с непокрытой
головой. Замужние женщины обязательно по-
крывали голову платком или намиткой, а так-
же нередко носили чепцы. В разных регионах
Сибири и Дальнего Востока можно встретить
рассказы о том, что к середине ХХ в. наибо-
лее распространенными женскими головны-
ми уборами оставались платки. Во многих пе-
реселенческих деревнях их называли белорус-
ским словом «хустка». Особенно стойким
употребление этого названия было у выход-
цев из центральных и западных регионов Бе-
лоруссии, тогда как некоторые переселенцы
из восточного Полесья наряду с ним изначаль-
но использовали русское слово «платок».
В случае отсутствия покупных тканей, летние
платки шили из тонкого домотканого полот-
на. Зимой женщины носили шерстяные плат-
ки и шали. В большинстве обследованных
деревень меховые шапки зимой носили толь-
ко мужчины. Чаще всего их делали из овечь-
ей, реже – из собачьей шерсти. Охотники могли
изготавливать шапки из меха пушных зверей.

Большой интерес представляет изучение
процессов трансформации традиционной обу-
ви белорусских переселенцев. Во многих слу-
чаях их можно рассматривать в качестве важ-
ных маркеров адаптации и межэтнических
взаимодействий. Наиболее распространен-
ным видом обуви у белорусских крестьян
были лапти. Исключение составляли выход-
цы из отдельных районов Гродненской губер-
нии, в которых на момент переселений широ-

кое распространение получила примитивная
кожаная обуви наподобие русских поршней,
имевшая названия «ходаки» или «хвилянки»
[10, с. 179]. В воспоминаниях некоторых пе-
реселенцев сохранились рассказы о том, что
при выборе нового места для жизни их пред-
кам было важно наличие поблизости липы для
изготовления лаптей. В случае отсутствия
липового лыка переселенцы делали лапти из
лозы или бересты. Веревочные лапти изо льна
называли чунями. На территории Белоруссии
такие виды лаптей встречались довольно ред-
ко, несмотря на их бóльшую устойчивость к
сырости. Это было связано со сложностью
добывания и обработки бересты и экономией
льна [10, с. 178]. Жители д. Черчет Тайшетс-
кого р-на Иркутской обл. первоначально пле-
ли березовые лапти, которые не отличались
большой надежностью: «Батька сплетет
лапти, пойдут на покос, а оттуда вечером
уже идут босые. Порвутся» [16]. Под лап-
ти на ноги надевались онучи, представлявшие
собой квадратный кусок домотканого холста.

В отличие от белорусских переселенцев,
представители русского старожильческого
населения Сибири предпочитали носить кожа-
ную обувь [27, с. 145]. Благодаря этому раз-
личию у старожилов по отношению к пересе-
ленцам сформировался этнокультурный сте-
реотип, в соответствии с которым их называ-
ли «лапотниками» или «лапотонами». Более
суровые природно-климатические условия, а
также бытовые контакты с русским старо-
жильческим населением и местными корен-
ными народами способствовали заимствова-
ниям белорусами у них кожаной и меховой
обуви. Динамика этих заимствований могла
сильно различаться даже в соседних районах.
На это указывают материалы, собранные на
территории юга Тюменской области. Здесь
наиболее ранние упоминания об отказе пере-
селенцев от лаптей можно встретить в описа-
нии публициста Н.Е. Петропавловского, кото-
рые относятся к 1880-м гг. [6, с. 261]. В то же
время во многих переселенческих деревнях
Тюменской области и других регионов Сиби-
ри нами фиксировались рассказы о том, что
их жители продолжали носить лапти вплоть
до 1950-х годов.

Кожаную обувь (сапоги, чирки, бродни
и др.) белорусские переселенцы, в большин-
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стве случаев, заимствовали у русского ста-
рожильческого населения [21, с. 150]. Вален-
ки первоначально приобретались у старожи-
лов или у переселенцев из северных губерний.
Позднее в отдельных деревнях, основанных
белорусами, начали появляться собственные
пимокаты.

В некоторых случаях заимствования
обуви могли происходить и у коренных наро-
дов Сибири и Дальнего Востока. По расска-
зам информантов, на территории Баяндаевс-
кого р-на Иркутской обл. ввиду сильных зим-
них морозов переселенцы стали приобретать
у живших поблизости бурят меховые унты.
Белорусы, основавшие свои деревни на тер-
ритории Муниципального р-на им. Лазо Хаба-
ровского края проживали в непосредственной
близости от поселений удэгейцев. У послед-
них переселенцы научились выделывать шку-
ры изюбра и шить из них имевшую распрост-
ранение у ряда народов Сибири и Дальнего
Востока обувь – ичиги. Они имели два вари-
анта: летний (только из кожи) и зимний (с ме-
хом внутри). В ичигах многие переселенцы
ходили на охоту и покосы: «...в них тепло, и
змея не укусит, и нога дышит» [12].

Пояс являлся одним из важных атрибу-
тов традиционного комплекса одежды бело-
русских переселенцев. Он выполнял сразу
несколько функций: практическую, символи-
ческую, магическую, апотропейную, этичес-
кую, знаковую и эстетическую [1]. Белорус-
ские переселенцы изготавливали пояса из
льняного волокна, шерсти и кожи. В расска-
зах потомков переселенцев сохранились вос-
поминания о том, что подаренный невестой
жениху пояс являлся символом верности бу-
дущих супругов: «Родители только позна-
комились, а отца отправили с японцами
воевать. Мама ему пояс подарила в зарок.
Она его год ждала. После ранения его от-
правили обратно, и они поженились» [13].
Как и у других восточных славян, у белорус-
ских мужчин считалось нарушением этичес-
кой нормы выйти из дома неподпоясанным.

Проникновение в повседневный обиход
белорусских переселенцев одежды фабрично-
го производства происходило неравномерно и
во многом зависело от достатка отдельных
семей, близости крупных городов и ряда дру-
гих социально-экономических факторов. Пер-

воначально переселенцы покупали не готовую
одежду, а лишь ткани промышленного произ-
водства для ее изготовления. Несмотря на то
что отдельные виды покупной одежды были
доступны еще для первого поколения наибо-
лее зажиточных переселенцев, сложное эко-
номическое положение многих крестьянских
семей в годы коллективизации, Великой Оте-
чественной войны и послевоенное время су-
щественно сдерживало возможности для ее
приобретения.

Результаты. Анализ полевых материа-
лов, собранных в разных регионах Сибири и
Дальнего Востока, указывает на то, что тра-
диционные виды одежды белорусских крес-
тьян-переселенцев продолжали играть важ-
ную роль в их бытовой культуре в период с
конца XIX в. до середины ХХ века. За этот
отрезок времени традиционный комплекс
одежды белорусов претерпел на новом мес-
те ряд трансформаций, связанных с необхо-
димостью адаптации переселенцев к иным при-
родно-климатическим условиям, заимствова-
ниями у нового этнического окружения, а так-
же общими процессами модернизации жизнен-
ного уклада. В связи с суровыми природно-
климатическими условиями азиатской части
России наиболее динамичным изменениям
подвергались зимняя верхняя одежда и обувь,
более практичные образцы которой перенима-
лись у русских старожилов или представите-
лей местных коренных народов.

Заметное влияние на степень сохранно-
сти исходного комплекса одежды белорусских
переселенцев в этот период оказывали осо-
бенности их этнокультурной идентичности.
Традиционные виды одежды, привнесенные из
мест выхода, наиболее стойко сохранялись в
местах гомогенного проживания переселен-
цев. Примерами этого могут служить кусты
деревень, основанные выходцами из Белорус-
сии на территории Викуловского р-на Тюмен-
ской обл., Баяндаевского и Тайшеского р-нов
Иркутской обл. и др. В случаях дисперсного
проживания с высокой долей смешанных бра-
ков переселенцы быстрее перенимали прото-
типы одежды, присущие новому этническому
окружению.

Большинство информантов в своих воспо-
минаниях называют 1960-е гг. переломным пе-
риодом, когда домотканая одежда окончатель-
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но уступила свою главенствующую роль покуп-
ной. На эту ситуацию воздействовали такие фак-
торы, как развитие сети государственной роз-
ничной торговли, повышение благосостояния,
пространственной и социальной мобильности
сельских жителей СССР. Также на этот процесс
оказало влияние изменение ценностных ориен-
таций сельской молодежи, для которой все бо-
лее значимыми становились бытовые стандар-
ты, характерные для городской жизни.
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“SEND FOR HIS GREAT SOVEREIGN AFFAIRS...”:
EMBASSY OF D.М. GOLITSYN TO THE SUBLIME PORTE IN 1701

Tatyana A. Bazarova
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Abstract. Introduction. In January 1701, Prince D.M. Golitsyn was sent to Sultan Mustafa II for ratification of
the Peace Treaty of Constantinople (July 3, 1700). He became the first Petrine diplomat sent to the Sublime Porte with
the rank of grand ambassador. Methods and materials. The comprehensive study of archival sources (Russian State
Archive of Ancient Acts), comparison of the data they contain with published materials make it possible to analyze the
mission of Golitsyn in the context of the policy of Peter I towards the Ottoman Empire in the early 18th century. Analysis.
Due to the hostilities by Narva, the dispatch of the embassy was delayed. The ambassador delivered the ratification
of the peace treaty five months later than the agreed date. Golitsyn was the first Russian diplomat to wear a French
dress during ceremonies at the Ottoman court. Besides, he not only followed the established ambassadorial custom,
but also took into account the experience of his Western European colleagues. In addition to the ratification, Golitsyn
had other tasks, the main of which was the conclusion of a trade agreement with the Sublime Porte. The conditions on
which the ambassador was supposed to sign the agreement were fixed in a special instruction. The analysis of that
instruction and reports of the ambassador showed that for Peter I the priority was not the development of mutually
beneficial trade with the Ottoman Empire, but the opportunity to withdraw his fleet from the Azov to the Black Sea.
Delivery of goods by Turkish ships or by dry route was considered only as an addition to the Russian Black Sea
shipping. The conditions set in the instruction did not give to Golitsyn the opportunity to negotiate with the Sublime
Porte, which categorically prohibited the entry of European ships into the Black Sea. Results. The sending of a grand
ambassador by the tsar to the Ottoman sultan marked the transition of relations between the two states to a new level.
Besides, a precedent was created for the reception of high-ranking Peter’s diplomats by the Sublime Porte.
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Т.А. Базарова. Посольство Д.М. Голицына к Высокой Порте в 1701 г.

Аннотация. Введение. В январе 1701 г. для ратификации Константинопольского мирного договора (3 июля
1700 г.) к султану Мустафе II был отправлен князь Д.М. Голицын (1665–1737). Он стал первым петровским
дипломатом, направленным в Османскую империю в ранге посла. Методы и материалы. Комплексное иссле-
дование архивных источников (РГАДА), сопоставление содержащихся в них данных с опубликованными мате-
риалами дают возможность проанализировать миссию Д.М. Голицына в контексте политики Петра I по отно-
шению к Османской империи в начале XVIII века. Анализ. Из-за военных действий под Нарвой отправка посоль-
ства задержалась. Д.М. Голицын во время церемоний при османском дворе первым из русских дипломатов
надел французское платье. Он также не только следовал устоявшемуся посольскому обычаю, но и учитывал
опыт своих западноевропейских коллег. Ратификацию мирного договора посол доставил на пять месяцев позже
оговоренного срока. Помимо ратификации Д.М. Голицын имел другие задания, главным из которых было
заключение договора о торговле с Высокой Портой. Условия, на которых послу надлежало подписать соглаше-
ние, были зафиксированы в особом наказе. Анализ наказа и отчетов посла показал, что для Петра I приорите-
том на переговорах являлось не развитие взаимовыгодной торговли с Османской империей, а возможность
вывести свой флот из Азовского в Черное море. Доставка товаров на турецких судах или сухим путем рассмат-
ривались только как дополнение к русскому черноморскому судоходству. Поставленные в наказе условия не
дали Д.М. Голицыну возможности вести переговоры с Высокой Портой, которая категорически запрещала
вход европейских судов в Черное море. Результаты. Отправка царем к османскому султану великого посла
ознаменовала переход взаимоотношений двух государств на новый уровень. Также был создан прецедент
приема Высокой Портой петровских дипломатов высокого ранга.

Ключевые слова: русско-турецкие отношения, Петр Великий, Д. Голицын, дипломатия, ратификация
Константинопольского мира (1700), торговый договор.
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Введение. Константинопольский мир-
ный договор (3 июля 1700 г.) ознаменовал не
только окончание многолетней войны между
Россией и Османской империей (1686–1700),
но и начало нового этапа взаимоотношений
двух государств. Впервые в истории русско-
османских отношений царь получил возмож-
ность отправить посла на дипломатическое
представительство при Высокой Порте 1. До-
говор зафиксировал условия мирного суще-
ствования двух соседних держав: размежева-
ние земель, разрушение старых и запрет на
строительство новых крепостей близ грани-
цы, обязательное урегулирование пограничных
конфликтов, возвращение пленных и т. д. [25,
№ 318, с. 368–378; 26, № 1804, с. 66–72]. Мир-
ные отношения давали возможность развивать
взаимовыгодную торговлю. Однако по данно-
му вопросу чрезвычайным и полномочным по-
сланникам Е.И. Украинцеву и И.П. Чередее-
ву (которые вели переговоры в Стамбуле и
подписали договор) не удалось прийти к со-
гласию с османскими министрами. Заключе-
ние торгового соглашения решили отложить
до прибытия в турецкую столицу «торже-
ственного посла» с царской грамотой [25,
№ 318, с. 376]. В январе 1701 г. к султану Му-

стафе II был отправлен князь Дмитрий Ми-
хайлович Голицын (1665–1737).

Методы и материалы. Биографы кня-
зя, как правило, лишь упоминают о его дипло-
матической миссии в Османской империи 2.
Краткие и отрывочные сведения о поездке
Д.М. Голицына содержатся и в трудах иссле-
дователей российской внешней политики Пет-
ровской эпохи. Как правило, историки уделя-
ли внимание только основной задаче посоль-
ства – ратификации мирного договора. По за-
мечанию Н.Г. Устрялова, главный итог мис-
сии Д.М. Голицына состоял в том, что царь
окончательно уверился – обострения отноше-
ний с османами не будет – и смог уделить ос-
новное внимание войне со шведами [41,
с. 320–321]. Тем не менее в ряде исследова-
ний упоминается и другая проблема, постав-
ленная царем перед своим послом: добиться
согласия у Порты на хождение русских кораб-
лей по Черному морю. В XIX – начале XX в.
ученые предпринимали попытки проанализи-
ровать переговоры князя с Высокой Портой о
черноморской торговле и судоходстве в кон-
тексте предыстории Восточного вопроса и
проблемы Черноморских проливов [13, с. 109–
110; 30, с. 58–59; 40, с. 31–35]. После того как
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Восточный вопрос потерял актуальность в
российской внешней политике, угас и научный
интерес к действиям Д.М. Голицына при дво-
ре османского султана. В дальнейшем иссле-
дователи русско-турецких отношений лишь
упоминали переговоры, отмечая безуспеш-
ность попыток князя добиться у Порты раз-
решения на пропуск русских судов в Черное
море [18, с. 252; 20, с. 185; 21, с. 37]. По сути,
в отечественной историографии посольство
Д.М. Голицына (1701) оказалось в тени двух
других русских дипломатических миссий –
Е.И. Украинцева (1699–1700) и П.А. Толсто-
го (1702–1710). Деятельность князя как дип-
ломата еще не получила взвешенной оценки в
отечественной историографии. Между тем
хранящиеся в Российском государственном
архиве древних актов (РГАДА, г. Москва) в
фонде 89 (Сношения России с Турцией) ста-
тейный список посла, его письма и делопро-
изводственные материалы Посольского при-
каза содержат малоизвестные историкам ма-
териалы. Комплексное исследование этих ис-
точников, сопоставление содержащихся в них
сведений, сравнение и дополнение данными из
опубликованных документов, как нам пред-
ставляется, дают возможность проанализиро-
вать поездку Д.М. Голицына к Высокой Порте
в контексте политики Петра I по отношению к
Османской империи после подписания Констан-
тинопольского мира и процесса европеизации
дипломатического церемониала.

Анализ. 2 августа 1700 г. Е.И. Украин-
цев и И.П. Чередеев покинули османскую сто-
лицу. Согласно 14-й статье Константинополь-
ского договора, царскую ратификацию надле-
жало доставить султану не позднее чем че-
рез полгода после их отъезда [5, с. 231]. Во
время пребывания в Стамбуле посланники
докладывали в Посольский приказ и о ходе
переговоров, и о шестимесячном сроке дос-
тавки ратификации. 9 августа гонцы привезли
в Москву список мирного договора [5, с. 267;
6, л. 259]. Через десять дней, 19 августа
1700 г., Петр I объявил войну Швеции и начал
собирать войска для похода на Нарву. По-ви-
димому, подготовку нового посольства он ре-
шил отложить до возвращения чрезвычайных
посланников.

Е.И. Украинцев и И.П. Чередеев прибы-
ли в Москву 10 ноября и через пять дней пе-

редали в Посольский приказ грамоты султа-
на и великого везира, а также подлинник мир-
ного договора на турецком языке и копию на
латыни в запечатанном «яшике, оклееном от-
ласом красным». Вскоре Е.И. Украинцев и
И.П. Чередеев получили указ ехать в Вели-
кий Новгород, а оттуда «в полки под Ругодив
для его великого государя нужных дел» [15,
л. 279; 24, л. 280; 36, л. 283]. Вместе с бывши-
ми посланниками к Петру I вызвали и Д.М. Го-
лицына. В военном лагере государь намере-
вался выслушать доклад вернувшихся из
Стамбула дипломатов и проинструктировать
нового посла. Однако, по-видимому, эта поез-
дка не состоялась 3. Планам царя помешало
поражение от шведов под Нарвой: осенью
1700 г. Петр I готовил к обороне Великий Нов-
город, куда отступали русские полки.

Очевидно государь вернулся к пробле-
ме ратификации Константинопольского мира
только по приезде в Москву – в декабре 1700 г.
(то есть когда до истечения определенного
договором срока доставки грамоты остава-
лось уже меньше месяца). 11 декабря в Пре-
ображенском Е.И. Украинцев торжественно
вручил Петру I привезенные из османской
столицы грамоты иерусалимского и констан-
тинопольского патриархов. В Стамбул с уве-
домлением о скором прибытии великого по-
сла отправили старого подьячего Посольско-
го приказа М.Р. Ларионова [2, с. 48] 4. На сле-
дующий день, 12 декабря, после того как царь
подписал указ «послать для своих великого
государя дел к турскому султану в великих
послех» Д.М. Голицына [32, л. 33], в Москве
начали снаряжать его отъезд.

По сложившейся традиции служители
Посольского приказа сделали выписки из по-
сольских книг, касавшиеся предыдущих по-
сольств к Высокой Порте (в том числе о жа-
ловании послам и их свите, подарках султану,
османским министрам, муфти, приграничным
пашам и т. д.). Самая ранняя выписка отно-
силась к поездке дворянина И.Г. Кондырева
и дьяка Т. Бормосова 1622 г., а последняя –
Е.И. Украинцева и И.П. Чередеева 1699–
1700 гг. [7; 8].

Для посольства выбрали опытных служи-
телей приказов и дворян. Вместе с Д.М. Голи-
цыным определили ехать дьяку Макару Полян-
скому, трем подьячим, а в дворянах – И.А. Тол-
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стому, Б.И. Толстому, И.Б. Львову и др. (все-
го – пятнадцати) 5. Послу должны были помо-
гать переводчики – с польского и латинского
Семен Лаврецкий (он оставался в Стамбуле
после отъезда посланников), греческого и ла-
тинского – Андрей Ботвинкин [31; 39]. В мае
1701 г. в Адрианополь (Эдирне) также напра-
вили переводчика с греческого и «волоского»
Федора Константинова [42]. Переводчика ту-
рецкого языка в Посольском приказе не на-
шлось. В состав посольства включили толма-
чей Кирилла Панфилова и Ивана Волошанина.
При отправлении членам посольства выплати-
ли «подможные деньги»: послу – 3 920 рублей,
дьяку – 700 рублей, дворянам – по 120 рублей
и т. д. [9, л. 10].

В декабре Посольский приказ подгото-
вил «любительную» и верительную грамоты
султану о назначении Д.М. Голицына великим
послом [25, № 351, с. 414–415; № 352, с. 416–
417] 6. Помимо царских грамот для посла со-
ставили два наказа – явный («большой») и
тайный. Первый касался церемониальных
вопросов (разъяснял, как себя вести в том или
ином случае, чтобы не умалить чести госу-
даря) [43]. Статьи тайного наказа преимуще-
ственно затрагивали действия после подачи
грамот султану и великому везиру [35]. Имен-
но в нем отразились проблемы, волновавшие
русское правительство. Ряд из них касался
направлений внешней политики османского
государства. Так, послу предписывалось про-
ведывать, намерен ли султан придерживать-
ся условий заключенных в Карловичах мир-
ных соглашений (1699), поддержать претен-
зии французского короля на испанский престол,
выступить походом на Персию и т. д. Другие
пункты касались приграничных набегов под-
данных османского султана на русские земли
и нападений запорожцев на греческих торгов-
цев, а также разграничения земель. Д.М. Го-
лицыну надлежало приложить усилия к уст-
ранению антирусского влияния на Высокую
Порту шведской дипломатии, крымского хана
и польских «недоброжелателей». Ему также
следовало выявлять, докладывать в Посоль-
ский приказ обо всех «злобных ссорах» и на-
ветах (а по возможности и самому противо-
действовать им), которые могли негативно от-
разиться на русско-османских отношениях и
привести к разрыву мира.

По традиции отправлявшемуся за грани-
цу главе дипломатической миссии в ранге ве-
ликого посла присваивали наместнический
титул. Так, Д.М. Голицын стал наместником
Смоленским. Князь не имел дипломатичес-
кого опыта 7. Первый посол Петра I в Осман-
скую империю начал свою государеву служ-
бу с должности комнатного стольника (1686).
Затем его зачислили в Преображенский полк;
в 1694 г. он стал гвардии капитаном [11, с. 48].
В 1697 г. по государевой воле Д.М. Голицын
вместе с другими стольниками покинул Рос-
сию, для того чтобы в Венеции и Перасте изу-
чать морское дело и «присмотретися новым
воинским искуствам и поведениям» [25,
№ 139, с. 134–135]. Поездка к турецкому сул-
тану стала первым ответственным заданием,
которое возложил на князя Петр I 8.

Д.М. Голицын обладал качествами и на-
выками, которые требовались для главы
посольства: знатное происхождение, а также
владение итальянским языком и знание евро-
пейского этикета. В XVI–XVII вв. русские
великие послы к иностранным дворам также
не были профессиональными дипломатами
(не являлись служащими Посольского прика-
за). Главой посольства, как правило, становил-
ся представитель аристократии (князь или
боярин), которого сопровождал «товарищ» –
дьяк Посольского приказа [27, с. 37; 44, S. 2].
В чрезвычайной ситуации (болезнь или гибель
посла) обязанности главы миссии переходили
к дьяку. Отметим, что Посольский приказ
отошел от сложившейся традиции. Запасную
верительную грамоту подготовили не для дья-
ка М. Полянского, а для посольского дворя-
нина стольника И.А. Толстого. В случае смер-
ти посла в дороге, к стольнику переходили все
полномочия («по указу великого государя то
посолство делать ему, Ивану») [12, л. 225 об.;
32, л. 1 об.].

19 января 1701 г. Д.М. Голицын выехал
из российской столицы в Стамбул. До конца
XVII в. почти все русские посольства следо-
вали «донским путем»: из Москвы на Тулу к
Воронежу, где на стругах и лодках спускались
по Дону к Черкасскому и Азову. Азовский
паша, как правило, предоставлял русским дип-
ломатам корабли до Керчи или Кафы, откуда
они продолжали путь в Стамбул [14, с. 4–14] 9.
После завоевания Азова (1696) Петр I наме-
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ревался отправлять своих дипломатов и куп-
цов по Черному морю на русских судах, кото-
рые продолжали строить на воронежских вер-
фях. Однако появление в Босфоре военного
корабля «Крепость», доставившего в Стам-
бул Е.И. Украинцева и И.П. Чередеева, и при-
ходившие от шпионов сведения о строитель-
стве флота, а также пристани и крепости на
мысе Таганий Рог (Таган-рог) беспокоили
Высокую Порту. На переговорах с Е.И. Ук-
раинцевым османы категорически отказались
принимать царских послов, если они прибудут
по Черному морю 10. Поэтому Д.М. Голицын
первым из петровских дипломатов ехал в
Стамбул через украинские, польские и мол-
давские земли (Батурин, Киев, Немиров, Со-
року, Яссы) до Галаца в устье Дуная. На под-
водах везли дары (меха, моржовые клыки и
кречетов «в наряде») султану и его матери,
великому везиру, муфти, османским мини-
страм, иерусалимскому и константинопольс-
кому патриархам, а также вклады в монас-
тыри – всего на 15 000 рублей [9, л. 10; 28; 32,
л. 1–5; 38]. Почти на полтора месяца («за рос-
путием и за наймом подвод») Д.М. Голицыну
пришлось задержаться в Киеве [32, л. 2].

2 апреля 1701 г. в польском местечке
Цыканевке (близ Сороки) Д.М. Голицына
встретил пристав капыджи-баша Мегмет-ага,
который имел поручение «с честью» прово-
дить посла до Стамбула [22, л. 459; 32,
л. 3 об.]. С этого дня снабжение продоволь-
ствием и предоставление транспортных
средств для посла и его свиты переходило к
османскому государству [3, с. 65]. На следу-
ющий день посольство переехало через
Днестр. Его приветствовали стрельбой из пу-
шек крепости Сороки, «и встреча была кон-
ная и пешая». 12 апреля пристав сообщил
Д.М. Голицыну, что султан выехал в Адриа-
нополь, где и будет дана аудиенция [10, л. 461;
32, л. 6 об.].

Торжественный въезд иностранного по-
сольства в резиденцию монарха – важная часть
дипломатического церемониала. Он становил-
ся первой демонстрацией высокого статуса по-
сла как представителя своего государя. Торже-
ственный въезд рассматривался и в качестве
знака оказания чести монарху, отправившему
посольство. В османском посольском обычае
встрече и проводам посла придавалось боль-

шое значение. По тому, как встречали иност-
ранного дипломата в резиденции султана, по
размеру предоставленных покоев и денежного
содержания можно было судить о характере
отношений между двумя державами [1, с. 28–
29; 3, c. 66]. Для того чтобы не нанести урон
чести государя, наказы и инструкции предписы-
вали царским послам неукоснительно следовать
сложившейся традиции въезда и последующих
аудиенций у великого везира и султана.

Между тем в 1700 г. русские дипломаты
в Стамбуле стали свидетелями прибытия туда
посольств других держав Священной лиги,
направленных для подписания или ратифика-
ции мирных договоров. В своих донесениях в
Москву и статейных списках Е.И. Украинцев
и С.Ф. Лаврецкий зафиксировали детали въез-
да в османскую столицу и прибытия на ауди-
енции к султану и великому везиру европейс-
ких чрезвычайных послов [2, с. 52]. Отправ-
ленному с аналогичной целью Д.М. Голицыну
надлежало «проведать подлинно от верных и
желателных стороне великого государя его
царского величества людей», как цесарский,
польский и венецианский посол «были для под-
твержения перемирных своих договоров в
Царегороде у салтана турского», чтобы на-
стаивать на не менее торжественной цере-
монии [43, л. 176 об.].

На подъезде к Адрианополю Д.М. Голи-
цын начал готовиться к въезду в резиденцию
султана. 19 мая, когда посол находился в че-
тырех станах от города, к нему прибыли пе-
реводчик С.Ф. Лаврецкий и подьячий М.Р. Ла-
рионов. Они подтвердили, что султан и прави-
тельство находятся в Адрианополе и что «ему,
послу, двор изготовлен и на нем полаты мно-
гие» [32, л. 9]. Выполняя наказ «не умалить
чести» государя, Д.М. Голицын потребовал у
пристава, чтобы по примеру предыдущих рус-
ских посольств «встреча ему была немалая»
и лошадь доставили из султанской, а не ве-
зирской конюшни. «А если будет прислана с
везирской, то поеду в корете», – пригрозил
князь 11 [32, л. 9–10].

Торжественный въезд посольства состо-
ялся 21 мая 1701 года. По традиции перед
въездом в резиденцию османского султана
иностранные послы вместе со своими сопро-
вождающими надевали праздничные, богато
украшенные одежды, пересаживались в каре-
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ты или на лошадей в нарядных сбруях. Царс-
кие дипломаты обряжались в традиционные
русские наряды, сшитые из дорогих тканей,
отороченные мехом, расшитые золотом и дра-
гоценными камнями. Д.М. Голицын стал пер-
вым из русских послов, кто переоделся во
французское платье. Именно так для торже-
ственных въездов и визитов в султанский дво-
рец облачались западноевропейские послы
(как об этом докладывали в Посольский при-
каз и Е.И. Украинцев, и С.Ф. Лаврецкий) 12.

Участники русского посольства образо-
вали длинную кавалькаду, к которой присоеди-
нился чауш с 300 сопровождающими и полк
янычар. «И посла вели в Адрианополе розны-
ми улицами, и смотрелщиков было турок и
чюжеземцев многое число» [32, л. 12 об. – 13].
Назначенный Высокой Портой значительный
размер денежного содержания («корма») –
150 левков в день – также соответствовал
статусу чрезвычайного и полномочного посла
дружественной державы [32, л. 15]. Как со-
общил в Посольский приказ Д.М. Голицын,
«принят я почтением обыкновенным, как у них
водитца и других государей послов принима-
ют» [23].

21–23 мая 1701 г. поздравить русского
посла с прибытием приходили переводчики
английского и голландского послов, а также
представитель («резидент») французского по-
сла. 23 мая Д.М. Голицын направил к велико-
му везиру Амджазаде Кепрюлю Хюсейн-
паше посольского дворянина И.А. Толстого с
официальным сообщением о своем приезде с
царской «любительной» грамотой и подарка-
ми [32, л. 13–15].

29 мая на встрече С.Ф. Лаврецкого и
великого драгомана Высокой Порты грека-
фанариота А. Маврокордато обсуждался
предстоящий прием посла у султана и велико-
го везира. Переводчик заострил внимание на
церемониальных вопросах, которые должны
были подчеркнуть высокий статус царского
посла (посадит ли великий везир подле себя
посла «по древнему своему обычаю, и честь
великому послу, как и цесарскому, учинена
будет ли», пришлют ли посольским людям
50 лошадей и кафтаны). А. Маврокордато сна-
чала заверял, что Д.М. Голицына примут с
такой же честью, как прежних русских послов,
а затем, что «честь царского величества по-

слу великому учинитца во всем против цесар-
ского посла» [32, л. 16 об. – 18].

9 июня 1701 г. состоялась аудиенция у
великого везира, а 17 июня – вручение грамо-
ты Петра I султану (во время которой были
переданы доставленные послом царские «по-
минки»). Обе церемонии прошли без замет-
ных отклонений от сложившегося посольско-
го обычая, не «уроня чести» государя (от тра-
диции «вырывать» грамоты из рук послов ос-
маны давно отказались). Новым стало то, что
на аудиенции у великого везира и султана по-
сол, «дворяне и иные чиновные и посолские
люди» отправлялись, «убрався ж все во фран-
цужское платье» [32, л. 41].

Историки петровской дипломатии отме-
чали ее переходный характер, когда устояв-
шиеся традиции начали меняться под евро-
пейским влиянием. В Петровскую эпоху но-
вые веяния проникали в русский посольский
обычай постепенно. Вначале заимствовались
внешние элементы дипломатического этике-
та: одежда, обмен визитами, приемы в посоль-
стве и т. д. [45, р. 341–342; 46, p. 210–211].
Сложившийся в допетровскую эпоху посоль-
ский обычай продолжал действовать в отно-
шениях с представителями османской власти
[3, с. 26]. Однако, начиная с миссии Д.М. Го-
лицына, русские дипломаты при Высокой Пор-
те уже не только ориентировались на тради-
ции, но и учитывали западноевропейский опыт.

После аудиенции у султана и передачи
царских подарков его матери и женам начал-
ся процесс перевода ратификационной грамо-
ты султана на латынь, а затем на русский
язык 13. В те дни, когда велась проверка пе-
ревода грамоты и сверка с пунктами Констан-
тинопольского договора, Д.М. Голицын попы-
тался выполнить и другие задачи.

Согласно наказу, ему следовало вручить
султану, великому везиру и муфти царские гра-
моты о передаче святых мест под контроль
греков, православных подданных османского
государства. Еще в 1689 г., во время войны со
Священной лигой, султан Сулейман II пошел
на уступку дружественной ему Франции, пере-
дав значительную часть палестинских святых
мест под контроль католиков [16, с. 290–299].
В 1694 г. цари Иоанн и Петр Алексеевичи по-
обещали иерусалимскому патриарху Досифею II
содействовать возвращению святынь грекам
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[16, с. 307–308] 14. По просьбе Досифея рус-
ское правительство намеревалось вынести этот
вопрос на повестку дня мирных переговоров.
В 1699 г. Е.И. Украинцеву были даны соответ-
ствующие указания. Однако в Стамбуле
А. Маврокордато обратил внимание посланни-
ка, что проблемы святых мест и положения пра-
вославных подданных касаются внутренних
дел Османской империи и не имеют отноше-
ния к мирному договору, и Е.И. Украинцев не
стал настаивать. А. Маврокордато также по-
рекомендовал отправить султану особую цар-
скую грамоту [5, с. 159–161].

Д.М. Голицын получил наказ действо-
вать по вопросу передачи грамот о Гробе Гос-
поднем «с согласия с патриархом». Однако
посол не последовал совету Досифея вручить
грамоту на первой аудиенции у султана (что-
бы не поставить под угрозу выполнение сво-
ей основной задачи). Вначале он решил посе-
тить великого везира и муфти, узнать их мне-
ние и по возможности заручиться поддерж-
кой [32, л. 47 об. – 48].

28 июня состоялся «приватный» визит
посла к великому везиру, а 5 июля – к муфти,
во время которых князь затронул проблему
возвращения святых мест грекам. Согласно
посольскому наказу, Д.М. Голицын подчерки-
вал: «Великий государь мой не просит ни в дер-
жаву царствия своего, ни подданым и желает,
чтоб было у подданных салтанова величества
у греков» [32, л. 79 об.]. Однако этот аргу-
мент не произвел должного впечатления. Для
Высокой Порты важно было сохранить доб-
рожелательные отношения с католическими
державами, в первую очередь с Францией
(своим многолетним союзником). Великий
везир и муфти лишь пообещали доложить сул-
тану. В августе Д.М. Голицын получил офи-
циальный ответ: Высокая Порта не намерена
обсуждать этот вопрос, поскольку он являет-
ся внутренним делом Османской империи [32,
л. 122–122 об.].

7 августа состоялась последняя аудиен-
ции у Мустафы II, на которой Д.М. Голицын
передал царскую грамоту о Гробе Господнем
и святых местах и получил «любительную» и
подтвердительную грамоты. Таким образом,
процесс обмена ратификациями завершился.
После этого настал черед обсудить пробле-
му торговли.

Впервые о разрешении русским торго-
вым кораблям ходить «до Царяграда и до иных
черноморских пристаней» Д.М. Голицын за-
говорил 16 августа на обеде у великого вези-
ра («и в бытность ево, великого посла, у него,
великого везиря, была потеха многая и музы-
ка»). Однако Хюсейн-паша отказался от об-
суждения, сославшись на неподходящую для
такого серьезного дела ситуацию [32, л. 100–
100 об.].

Через два дня посол узнал решение Ди-
вана. Высокая Порта была «с радостию» го-
това заключить договор о торговле, однако
морской путь для русских судов «никоими
меры не отворитца». «И лутше бы салтану
отворить путь видети дом свой салтанской,
нежели оказать путь ходу московским караб-
лям на Чорном море». В случае необходимо-
сти русские торговые люди (по примеру куп-
цов других государств) могли доставлять свои
товары на османских судах. Царским послам
также запрещалось «ходить кораблями в
Царьград» [32, л. 107–107 об.].

Высокая Порта была готова подписать
торговое соглашение с Россией, сходное с до-
говорами, заключенными с другими держава-
ми. Однако доставку товаров по суше царь рас-
сматривал только как дополнение к морскому
пути. Д.М. Голицыну следовало настаивать на
обсуждении условий русского черноморского
судоходства, сулящего подданным обоих госу-
дарств «немалые ис того прибытки». Послу
предписывалось добиваться разрешения не
только на развитие морской торговли через
Азов, но и на наличие на русских судах «для
обороны пушек и служилых людей от нападе-
ния разбойников» [12, л. 220 об. – 224]. Данное
условие было связано с идей Петра I исполь-
зовать азовский флот для развития междуна-
родной торговли [5, с. 157]. В свою очередь,
османских министров встревожил отказ рус-
ского посла обсуждать торговое соглашение на
условиях, которые ранее были высказаны
Е.И. Украинцеву и И.П. Чередееву. Упорное
стремление царя ввести свои корабли в Чер-
ное море вызывало подозрение, и османы на-
чали сомневаться в намерении Петра I соблю-
дать только что ратифицированный договор.

28 августа патриарх Досифей посовето-
вал послу больше не поднимать вопрос о чер-
номорском судоходстве, чтобы не создавать
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угрозы мирному соглашению 15. Во время лич-
ной встречи патриарх рассказал Д.М. Голи-
цыну о намерении турок «из Азовского моря
в Черное море ход пересыпать и на том мес-
те зделать крепости многие», поскольку Вы-
сокая Порта опасалась русского военного
флота [32, л. 119–119 об.]. Таким образом по-
сол (которому инструкция предписывала сле-
довать советам Досифея) получил предлог
более не поднимать вопрос о черноморской
торговле. Отказ от дальнейших попыток не
по личной инициативе, а по совету патриарха
мог оградить Д.М. Голицына от гнева царя за
нерадивое выполнение поручения.

Итак, послу не удалось начать официаль-
ные переговоры по данному вопросу. Действия
князя ограничились предварительными бесе-
дами с великим везиром и рейс-эфенди. При-
чиной неудачи стали не неопытность князя как
дипломата или нежелание османов подписы-
вать торговый договор. Выдвинутые Петром I
условия не учитывали твердость позиции Вы-
сокой Порты, поэтому задача была изначаль-
но невыполнима. Попытка действовать «напро-
лом», рассчитывая только на потепление от-
ношений с южным соседом, наступившее пос-
ле ратификации мира, была обречена на неуда-
чу. Основное условие царя для заключения тор-
гового договора – черноморское судоходство –
являлось для османского правительства непри-
емлемым. По мнению В.А. Уляницкого, запрет
европейским судам входить в Черное море
основывался только на политических сообра-
жениях: Высокая Порта рассматривала его как
внутреннее море Османской империи; интерес
же России к морю был экономическим [40,
с. 37]. Между тем анализ посольских инструк-
ций показывает, что и для Петра I проблема
черноморского судоходства также носила по-
литический характер.

После того как османские министры
убедились в том, что русский посол не наме-
рен обсуждать договор о торговле по суше,
ему предложили собираться в обратную до-
рогу [32, л. 123]. По-видимому, ранее Д.М. Го-
лицын обратился к Высокой Порте с просьбой
позволить посетить Стамбул. 5 сентября пе-
реводчик Н. Маврокордато сообщил послу, что
султан разрешил ему ехать в османскую сто-
лицу «для осмотрения мест» в сопровожде-
нии 15 особ «и жить указал инкогнитом». 7 сен-

тября князь покинул Адрианополь, где провел
три с половиной месяца. На следующий день
он оставил продолживший путь в Россию обоз
и поехал в Стамбул [32, л. 123–124].

14 сентября посол «инкогнито» прибыл в
османскую столицу. Высокая Порта предос-
тавила ему двор и назначила охрану («И по-
ставлен был на дворе, где стоял чрезвычай-
ной посланник Емельян Игнатьевич Украин-
цов»). На караул у посольского двора опреде-
лили чорбаджи («чюрбачей») с сотней яны-
чар. По прибытии князь отправил дьяка
М. Полянского к каймакаму 16, который был
«оставлен в Цареграде вместо везиря» [32,
л. 125 об.]. Каймакам просил Д.М. Голицына
предварительно уведомлять, какие места и
когда тот собирается осматривать. «И жил
великой посол инкогнитом, и хадил по турс-
кии, и ездил смотреть домов салтанских и
садов, и по рядам ходил, и на Галате был, где
живут и европеяне, и у них в домах был же».
Д.М. Голицын также осмотрел Арсенал и пу-
шечный двор [32, л. 126, 127 об.]. В Стамбуле
посол встречался с константинопольским пат-
риархом и с давним русским доброжелателем
«венециянином» С.Л. Владиславичем-Рагу-
зинским. Тот представил послу своих племян-
ников («лет по 15»), которые владели несколь-
кими европейскими языками, и предложил
принять отроков, когда те подрастут, перевод-
чиками на царскую службу (а пока учатся,
определить из казны «корм») [32, л. 142].

Следуя наказу, Д.М. Голицын попытал-
ся установить контакты с западноевропейс-
кими дипломатами. Он их известил, что при-
был инкогнито, поэтому возможен обмен толь-
ко частными визитами. Надо полагать, что в
связи с этим дипломаты решили отказаться
от визитов. 30 сентября Д.М. Голицын вые-
хал из Стамбула и отправился обратно в Мос-
кву [32, л. 129а].

Результаты. В начале XVIII в. Россия
и Османская империя были заинтересованы
в ратификации Константинопольского договора
(хотя и не были целиком удовлетворены его
условиями) и дальнейшем поддержании мир-
ных отношений. Отправка царем к османско-
му султану великого посла ознаменовала пе-
реход взаимоотношений двух государств на
новый уровень. Был создан прецедент приема
Высокой Портой петровских дипломатов вы-
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сокого ранга. Основная цель Д.М. Голицына –
обмен ратификационными грамотами – была
достигнута.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Первым постоянным дипломатическим
представителем стал Петр Андреевич Толстой
(1645–1729), вручивший верительные грамоты сул-
тану Мустафе II в 1702 году.

2 Время наивысшего развития карьеры Дмит-
рия Михайловича Голицына пришлось на вторую
четверть XVIII века. В 1726–1730 гг. он был членом
Верховного тайного совета и инициатором попыт-
ки ограничения самодержавия Анны Иоанновны
[4, с. 74–75; 11; 17, с. 48–49].

3 Нам не удалось найти упоминаний ни в ли-
тературе, ни в источниках.

4 С. Лаврецкий сообщил М. Ларионову, что
«о прошедшем шестимесячном сроке неприбытия
в Царьгород великого посолства, и что он, гонец, на
тот срок не поспел, не токмо меж народом, но и у
великих и у знатных людей переговору никакого ни
от кого отнюдь не бывало и не слышно» [34, л. 38 об.].
По-видимому, такие известия из Стамбула позволя-
ли руководству Посольского приказа рассчитывать,
что задержка доставки ратификации останется без
негативных последствий. Д.М. Голицын привез ра-
тификацию почти на пять месяцев позже указанно-
го в Константинопольском договоре срока.

5 Список дворян несколько раз уточняли. Как
оказалось, одни находилось в действующей армии в
дивизии А.И. Репнина, другие, не желая ехать, скры-
вались. С.Т. Клокачеву, М.М. Самарину, И.П. Буна-
кову, Л.С. Хитрово пригрозили конфискацией вот-
чин и поместий [37, л. 78].

6 Документы опубликованы без точной даты.
В тексте грамоты султану упоминается, что царь
получил мирный договор от Е.И. Украинцева 11 де-
кабря 1700 г. [25, с. 414]. Вероятно, данное обстоя-
тельство должно было объяснять задержку с отправ-
лением великого посла.

7 В 1681–1682 гг. в Стамбуле побывал дьяк
П.Б. Возницын. Вместе с послом И.И. Чириковым
он должен был получить у султана подтверждение
Бахчисарайского договора (1681), заключенного
Россией и Крымским ханством. П.Б. Возницын воз-
главил посольство после смерти И.И. Чирикова на
Дону [29, т. 2, с. 166–167].

8 Поездка повлияла и на дальнейшее разви-
тие карьеры князя. В течение долгих лет служба
Д.М. Голицына проходила на юге России. В 1707–
1708 гг. князь (как ранее и его отец Михаил Андрее-
вич) был управляющим Белгородским разрядом и
киевским воеводой, а в 1711–1718 гг. – киевским гу-

бернатором [11]. В круг его обязанностей входила
оборона рубежей и осуществление почтовой свя-
зи между Москвой и Стамбулом. Через Киев езди-
ли русские и иноземные купцы и курьеры. Д.М. Го-
лицын переписывался с русскими послами при
Высокой Порте и Посольским приказом, переда-
вал известия, полученные им от торговых людей и
шпионов.

9 Н.А. Смирнов отметил, что первым через
Азов проследовало посольство В.А. Коробо-
ва (1515), а последним – Е.И. Украинцева (1699) [29,
т. I, с. 75].

10 Д.М. Голицын получил наказ добиваться
того, чтобы следующие русские послы прибывали
в Стамбул на русских судах по Черному морю [12,
л. 225 об. – 226].

11 Согласно османскому посольскому обы-
чаю, въезд иноземного посла в резиденцию не вер-
хом, а в карете был неприемлем, так как наносил
урон чести султана.

12 Отметим традиционное одеяние польского
посла: «кафтан суконной алой на соболях, шапка
соболем суконная алая з запаною и с пером алмаз-
ным». Однако часть свиты была в западноевропей-
ском платье [33, л. 736–737].

13 Перевод на латынь выполнял А. Маврокор-
дато, а на русский язык – переводчики Д.М. Голи-
цына.

14 В 1692 г. подьячий Василий Айтемиров, от-
правленный послом в Крым, предъявил требова-
ние о возвращении османами святых мест грекам
[19, с. V].

15 Досифей сообщил о намерении турок за-
сыпать керченское гирло, чтобы перегородить путь
русским судам («турки зело того флота опасают-
ца») [32, л. 119–119 об.]. В 1702 г. разузнать об этом
будет поручено П.А. Толстому.

16 Каймакам, каймакан – заместитель, времен-
но исполняющий обязанности; здесь – государ-
ственный сановник, исполняющий обязанности ве-
ликого везира в его отсутствие.
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Abstract. Introduction. Memoirs of I.A. Makhanov, who in the 1930s was the chief designer of artillery
weapons at the Kirov plant, contain unique data on the development of the military-technical thought and the
defense sector of the USSR industry in the pre-war period. The published fragment of memoirs, first introduced
into scientific circulation, supplements and corrects the ideas formed in historiography about the military-
technical cooperation of the USSR and Czechoslovakia on the eve of World War II. Methods and materials.
The preparation of the source text for publication is carried out taking into consideration the modern requirements
of archaeography. The published fragment is provided with archaeographic notes which allow to reconstruct the
history of creation and modification of the text by the author. The scientific commentary provides information
about personalities, place names and specific terms mentioned in the text. Analysis. The author pointed out that
despite the supply of the latest weapons from Czechoslovakia to Yugoslavia, Italy, Turkey, Latin America, the
share of purchases by the USSR was 50% and had broad prospects for increasing. The German occupation of
1938 suspended and then interrupted military-technical cooperation between the countries. Nevertheless, the
Czech side fulfilled all obligations to the USSR. Result. As the published fragment of I.A. Makhanov proves, in
the 1930s Czech specialists willingly acquainted the Soviet delegation with the latest developments in artillery
systems. At the same time, after the occupation of Czechoslovakia by Germany, none of these weapons were
brought to a prototype. Plants “Skoda” and “Zbroevka” were engaged only in the production and modernization
of old weapons. Thus, the data of I.A. Makhanova confirm the hypothesis of sabotage of work for Nazi Germany
by Czech designers led by V. Gromadko.
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Аннотация. Введение. Мемуары И.А. Маханова, в 1930-х гг. занимавшего должность главного кон-
структора артиллерийских вооружений Кировского завода, содержат уникальные данные о развитии
военно-технической мысли и оборонного сектора промышленности СССР в предвоенный период. Пуб-
ликуемый фрагмент воспоминаний, впервые вводимый в научный оборот, дополняет и корректирует
сформировавшиеся в историографии представления о военно-техническом сотрудничестве СССР и Че-
хословакии накануне Второй мировой войны. Методы. Подготовка текста источника к публикации
выполнена с учетом современных требований археографии. Публикуемый фрагмент снабжен археог-
рафическими примечаниями, позволяющими восстановить историю создания и изменения текста авто-
ром. В научных комментариях приведены сведения о персоналиях, географических названиях и специ-
фических терминах, упоминаемых в тексте источника. Анализ. Автор утверждает, что несмотря на по-
ставки новейших образцов вооружений Чехословакии в Югославию, Италию, Турцию, Латинскую Аме-
рику, доля закупок СССР составляла 50 % и имела широкие перспективы для увеличения. Германская
оккупация 1938 г. приостановила, а затем прервала военно-техническое сотрудничество между страна-
ми. Тем не менее чешская сторона выполнила все обязательства перед СССР. Вывод. Как показывает
публикуемый фрагмент мемуаров И.А. Маханова, в 1930-х гг. чешские специалисты охотно знакомили
советскую делегацию с новейшими разработками артиллерийских систем. При этом, после оккупации
Чехословакии Германией, ни один из этих образцов вооружения не был доведен до опытного образца.
Заводы «Шкода» и «Зброевка» занимались лишь выпуском и модернизацией старых образцов вооруже-
ний. Таким образом, данные И.А. Маханова подтверждают гипотезу о саботаже чешскими конструкто-
рами во главе с В. Громадко работы на фашистскую Германию.

Ключевые слова: СССР, индустриализация и перевооружение РККА, создание новых артиллерийских
систем, военно-техническое сотрудничество с Чехословацкой Республикой.
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Последняя командировка в Чехословакию (окончание) **

В Чехословакии (1937 г.) (продолжение, тетрадь № 3, с. 257).  После двухнедельного пребывания комис-
сии на заводах «Шкода» в Пльзене пан-центральный доктор [В.] Громадко предложил комиссии вернуться 1 в
Прагу на его личном авионе (самолете) серийного производства авиационного завода «Шкода». Председатель
комиссии комкор т[оварищ] Николай Алексеевич Ефимов 2, посовещавшись с членами комиссии, ответил
согласием. На аэродроме завода «Шкода» стоял на взлетной дорожке двухмоторный моноплан с моторами
воздушного охлаждения, внешне напоминавший наш отечественный самолет А[ндрея] Н[иколаевича] Туполева i

«АНТ-9». Около авиона (самолета) стояла группа провожающих из 3 администрации завода «Шкода» в Пльзе-
не. Среди провожающих были: профессор [Н. Н.] Сав[в]ин, шеф-конструктор пан [Я. Й.] Грушко и др. Доктор
[В.] Громадко летел вместе с нами. Расстояние от Пльзеня до Праги несколько более 100 км, и наш полет был
кратковременным, около 0,5 часа, но этот полет доставил нам большое удовольствие убедиться на неболь-
шом отрезке территории Чехословакии в том, как трудолюбив этот славянский народ, использующий и
обрабатывающий каждый небольшой кусочек земли.

Наряду с трудолюбием (с. 258) этот маленький славянский народ отличался артельностью, коллектив-
ностью в труде по обработке земли. Среди крестьян Чехословакии очень распространена как потребительс-
кая, так и производственная кооперация. Доктор [В.] Громадко, утверждавший, что большинство чехосло-
вацких земледельцев объединены в производственные кооперативы, обещал нам подтвердить это официаль-
ными данными.

Вот мы уже летим над Прагой и под нами чаша 4 пражского стадиона, заполненная зрителями болель-
щиками футбола. Наш самолет делает несколько кругов на небольшой высоте над стадионом и идет на
посадку на Пражском аэродроме. Весь полет прошел безукоризненно, и, выходя по трапу из самолета, мы
благодарим пана летчика и жмем ему руку. На аэродроме нас уже поджидали большой лимузин «Шкода»
пана центрального и «Паккард» военного атташе [Л. А.] Шнитмана. Вот и отель «Палас» – наше пражское
пристанище. Уже вечер. Мы свободны и предоставлены каждый самому себе. После попытки 5 найти себе
партнера сходить в кино и не найдя [его], я отправился «solo»6. На «Вацловской наместни»7 кинотеатров
много. Мое внимание привлекли огромные рекламы американского боевика «Тарзан от обезьян»ii по рома-
ну [Э. Р.] Берроуза iii (первая серия). Я решил посмотреть экранизацию начала эпопеи Тарзана, столь ориги-
нально и увлекательно написанную [Э.] Берроузом в первой книге iv, до того, как он в погоне за наживой,
(с. 258) низвел Тарзана до пошлого героя бульварного романа. Посмотрев этот фильм, я убедился, что экра-
низация Тарзана не удалась.

На второй день нашего пребывания в Праге состоялось совещание комиссии с доктором [В.] Громадко
в Правлении Акционерного Общества Шкодовских заводов на Вацловской Намести, где нам была предложе-
на дальнейшая программа пребывания в Чехословакии. На очереди предстояла поездка комиссии на Глав-
ный артиллерийский полигон, расположенный близ Австрийской границы. После полигона – ознакомление
с заводом «Зброевка» в Брно и его продукцией.

На артиллерийский полигон Военного ведомства кроме доктора [В.] Громадки с нами поехал начальник
Артиллерийского управления Чехословацкой Армии в чине генерала 8v. Поездка была совершена поездом.

До распада Австрийской империи 9 артиллерийский полигон был главным полигоном Австро-Венгер-
ской Армии и перешел по наследству Чехословацкой Республике. Он был расположен в лесистой местности,
хорошо укрыт, но директрисы стрельбы не превосходили дистанции 30 км. На полигоне кроме служебных
помещений был хорошо оборудованный отель, где мы и расположились с большими удобствами.

В первый день нашего пребывания на полигоне мы ознакомились с парком образцов современных
артиллерийских орудий и историческим музеем образцов (с. 260) Артиллерийских орудий периода Первой
мировой войны. В частности, нам показали знаменитую «Толстую Берту» 420 мм мортиру и обещали произ-
вести из нее один выстрел. Из современных образцов по программе, утвержденной военным министром

1 В тексте: «совершить возвращение».
2 Начальник ГАУ. – Примеч. И. А. Маханова.
3 Слово вписано над строкой.
4 Слово вписано над строкой.
5 Далее одно слово зачеркнуто.
6 Повтор: «в кино».
7 Главная улица Праги. – Примеч. И. А. Маханова.
8 Фамилии не запомнил. – Примеч. И. А. Маханова.
9 До Версальского мирного договора. – Примеч. И. А. Маханова.



210

ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

[Яном] Сыровы vi, нам должны продемонстрировать весь диапазон артиллерийского вооружения, начиная от
легкого ручного пулемета «Брно»vii, прославившегося своим совершенством в Западной Европе 10, до 406 мм
(16 дм) мортиры современной конструкции и даже героиню Первой мировой войны «Толстую Берту». Начи-
ная со второго дня нашего пребывания, на полигоне начались демонстрационные стрельбы, которые продол-
жались три дня. Вся система артиллерийского вооружения Чехословацкой армии была, безусловно, на очень
высоком уровне, в том числе и образцы, экспортируемые в другие страны: Югославию, Венгрию и Польшу.
Нас же кроме 76 мм горно-вьючной пушки, как я уже говорил выше, особенно интересовал тяжелый «трип-
лекс» 210 мм дальнобойная пушка, 305 мм гаубица и 406 мм мортира на современном модифицированном
лафете с механической тягой. «Триплекс» произвел на нас очень хорошее впечатление, и наше общее мнение,
что его следует у фирмы «Шкода» купить вместе с чертежами и технологическим процессом (с. 261).

С полигона мы поехали в Брно на автомашинах уже нам известных: «Шкода» и «Паккард», прибывших
из Праги с некоторыми дополнительными гостями. Вот и Брно, где находится завод «Зброевка». Это конечно
не «Шкодовка»11, пользующаяся мировой славой, и поэтому, естественно, что до этой командировки мне
было известно очень мало об этом заводе 12. У весьма импозантного здания заводоуправления «Зброевки»,
куда прибыли наши автомашины, нас встретили хозяева завода – директор, технический директор и пр.
Тут мы познакомились с шеф-конструктором завода паном [Вацлавом] Холеком viii, который оказался авто-
ром конструкции знаменитого легкого пулемета. Рядом с заводом была расположена гостиница «Славия»,
которая очевидно являлась собственностью фирмы. Здесь мы обрели очень хороший приют, заботу и удоб-
ства. Председатель комиссии т[оварищ Н. А.] Ефимов меня отрекомендовал пану [В.] Холеку шеф-конструк-
тором Путиловского завода, и пан [В.] Холек с этого момента стал моим спутником как в экскурсиях по
заводу, так и вне завода.

Первое, что мы осматривали на (с. 262) заводе «Зброевка», это отдел оружия, состоящий из цехов,
изготовляющих ручное оружие: пистолеты типа «Парабеллум», ручные гранаты, винтовки системы «Ман-
лихер»13, ручные автоматы, и цехов, изготовляющих легкие пулеметы «Брно» (автор [В.] Холек), станковые
пехотные и авиационные пулеметы. Объяснения давал шеф-конструктор пан [В.] Холек. Тут же на заводском
полигоне (на территории завода) нам продемонстрировали стрельбу из всех видов ручного оружия и пуле-
метов. Легкий пулемет «Брно» на нас произвел очень хорошее впечатление, и т[оварищ] Борис Львович
Ванников после демонстрации стал договариваться о заказе на эти пулеметы под наш патрон. Это уже было
большим достижением для шефа-конструктора пана [В.] Холека, как автора этого пулемета.

После этого пан [В.] Холек нас познакомил с отделом автоматических пушек (малокалиберной артилле-
рией), где изготовлялись 20 мм автоматические авиационные 14 пушки для авиамоторов «Испано-Суиза» и
двухствольные 20 мм зенитные полевые установки (МЗА) ix. На этом был закончен первый день на заводе
«Зброевка».

На следующий день нас познакомили с отделом станкостроения, к которому проявил большой интерес
т[оварищ] Б. Л. Ванников, как руководитель нашей отечественной оборонной промышленности. Фирма
«Зброевка» изготовляла крупными сериями токарные, горизонтально-фрезерные и горизонтально-расточ-
ные станки, но не на (с. 263) полную мощность. Заказ на станки, обещанный Б. Л. Ванниковым, пришелся «по
вкусу» и очень кстати фирме и ее руководителям. В тот же день нам показали массовое производство
железнодорожных скатов для Советского Союза. В этом отделе нас приветствовал наш советский приемщик
от НКПС 15.

Затем 16 директор «Зброевки» предложил, с раннего утра, поехать в экскурсию на «Мацоху»x, на что
последовало наше единодушное согласие – «принято единогласно». Это была очаровательная поездка, на
автомашинах по прекрасным горным дорогам вглубь Моравских Карпат 17, где под высокими вершинами 18

10 Великобритания приобрела лицензию на производство этого пулемета на своем заводе Энфильд. – Примеч.
И. А. Маханова.

11 Так чехи любовно называют завод «Шкода». – Примеч. И. А. Маханова.
12 Повтор: «кроме того, что на этом заводе создан очень удачный легкий пулемет «Брно». Его позаимствовала

даже родина современных пулеметов Великобритания с ее всемирно известными оружейными заводами Виккерс-
Максим, Энфильд и пр.».

13 Улучшенной Э. Холеком конструкции. – Примеч. И. А. Маханова.
14 Слово вписано над строкой.
15 Народного комиссариата путей сообщений. – Примеч. И. А. Маханова.
16 Повтор начала абзаца: «На следующий день», написанный над зачеркнутым словом: «т[оварищ]».
17 Брно – центр Моравии. – Примеч. И. А. Маханова.
18 В тексте повтор: Карпат.
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расположились подземные пещеры, с 19 озерами, именуемые «Мацоха». Вначале нас привезли на одну из
самых высоких вершин, где был расположен отель с рестораном на самом обрыве 20. Здесь 21 мы позавтра-
кали и обратили внимание, что балюстрада веранды, выходящая и повисшая на консолях над пропастью,
окружена металлической сеткой. Нам пояснили, что этот обрыв называется «обрыв самоубийц». В про-
шлом, до постановки сетки, многие разочаровавшиеся в жизни, да еще крепко подвыпившие, кончали здесь
жизнь самоубийством, падая в пропасть с высоты более 1 000 метров.

После завтрака мы спустились с вершины на автомашинах до входа в подземное царство «Мацоха».
Первая пещера, (с. 264) в которую надо было спускаться по узкой лестнице, глубоко под землю, была как бы
вестибюлем этого подземного лабиринта пещер и озер. Всюду было хорошее электрическое освещение,
которым были оборудованы пещеры и озера, освещаемые лампочками, установленными на дне озер. Вто-
рая пещера уже была, как сказочное царство, благодаря огромным сталактитам, сросшимся со сталагмита-
ми и образовавшими почти прозрачные колонны огромного подземного зала. За ним следовало большое
подземное озеро, освещенное разноцветными лампочками изнутри, по которому мы прокатились на лодоч-
ках, а можно было его обойти галереями. Далее за этим озером следовала одна из самых красивых подзем-
ных пещер в мире, названная чехами в честь своего недавно умершего первого президента – «Дворец
Массарика»xi, где колонны из сталактитов и сталагмитов были особенно прозрачными и создавали сказоч-
ный и очень величественный вид. Некоторые сталагмиты имели причудливые формы и напоминали своими
формами то монаха, то медведя, то еще что-нибудь. Пройдя еще 22 несколько живописнейших озер и пещер,
мы подошли к выходу из ансамбля «Мацоха», поднялись по узкой лестнице, вышли на поверхность, где нас
поджидали наши автомашины.

Изрядно утомившись, мы еще раз поднялись на вершину и хорошо, с аппетитом пообедали, после чего
вернулись в отель «Славия», где нас с нетерпением ожидал пан [В.] Громадко. Оказывается, (с. 265) сообщили
пану-центральному из канцелярии президента [Э.] Бенеша, что председателя комиссии пана Н. А. Ефимова
вызывает к телефону Москва. Это было уже 27 апреля 1937 года. После прощального ужина в отеле «Сла-
вия», устроенного фирмой «Зброевка», за которым мы сидели рядом с [В.] Холеком, которого я пригласил в
удобное для него время посетить Ленинград и Путиловский завод 23.

Мы срочно выехали на автомашинах в Прагу. Согласно, очевидно, указаниям свыше, мы приехали
прямо в наше посольство, где нам объявили, что сегодня вечером в посольстве будет прием в честь нашей
делегации, на котором ожидается сам президент Эдвард Бенеш. В числе гостей приглашены пан [Вацлав]
Громадко, начальник Генерального штаба генерал [Людвиг] Крейчи xii, военный министр [Ян] Сыровы, инс-
пектор артиллерии xiii, шеф-конструктор завода «Зброевка»xiv, шеф-конструктор этого завода пан [Вацлав]
Холек и др. Прием прошел «в теплой и дружеской обстановке», но президент на приеме не присутствовал, и
его представлял пан-центральный доктор [В.] Громадко. На приеме председатель комиссии объявил, что
завтра комиссия срочно возвращается в Москву. Это нас удивило, так как доктор [В.] Громадко пригласил
всю компанию к себе в гости, посетить его семью. После этого доктор [В.] Громадко планировал показать
нам пражскую оперу и сводить на концерты в концертный 24 зал [Бéдржиха] Сметаны xv. Все это, к нашему и
доктора (с. 265) [В.] Громадки сожалению, отменяется, за исключением визита комиссии к семье [В.] Громад-
ки, который, 25-после согласования 25, назначен с утра до вечера на следующий день до отхода поезда. Кроме
культурных развлечений, в том числе запланированного мною посещения футбольного матча «Сборная
Чехословакии – Сборная Германии», отпали деловые посещения: автомобильного и авиационного заводов
«Шкода», автомобильного завода «Татра»xvi, cталелитейного и сталепрокатного завода в Моравской Остраве
и пороховых заводов в Пршибраме, а также знаменитых, пользующихся мировой славой, заводов «Бати»xvii

в Злыне 26. Все это отменено срочным вызовом нашей делегации в Москву.
После разговора по телефону с Москвой лицо моего друга, председателя комиссии Николая Алексее-

вича Ефимова было взволнованным и весьма озабоченным. Я попросил его поделиться московскими ново-
стями, предполагая, что он разговаривал с Михаилом Николаевичем Тухачевским – инициатором нашей
поездки в Чехословакию. Николай Алексеевич ответил, что он добивался разговора с ним, но ничего не

19 Далее повтор: подземными.
20 Далее повтор: этой вершины.
21 Далее повтор: на открытой вершине.
22 Слово вписано над строкой.
23 Название Кировский ему еще не было известно. – Примеч. И. А. Маханова.
24 Слово вписано над строкой.
25-25 Слова вписаны над строкой.
26 Обуви, автопокрышек и авиационного. – Примеч. И. А. Маханова.
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вышло. Его соединили с т[оварищем Яном Борисовичем] Гамарником xviii, так как т[оварищ Клемент Ефре-
мович] Ворошилов xix был в отъезде, который сообщил ему, что надо немедленно вернуться в Москву и
доложить результаты поездки Комиссии обороны. О причинах отзыва комиссии [Я. Б.] Гамарник отказывал-
ся сообщить. Что-то недоброе повисло над нами, так сказал мне (с. 266 об. ) 27 28-в заключение нашей беседы
Николай Алексеевич 28.

Дом доктора [В.] Громадки был на окраине Праги и выглядел роскошным особняком, окруженным
садом. В саду имелся теннисный корт и гараж. Внутренняя обстановка вполне соответствовала импозантно-
сти экстерьера виллы пана-центрального.

Жена его, типичная русская женщина, в возрасте за 40, культурная, образованная 29 и во всем стараю-
щаяся обставить домашний очаг по-русски, чтобы всё дома напоминало ей родину. У них был сын в возрасте
около 20 с небольшим, заканчивавший в это время Пражский инженерный институт. Хозяйка дома нас
принимала с русским радушием, гостеприимством и угощала нас, по возможности, русскими закусками,
блюдами русской кухни. После обеда разговор зашел о русской классической литературе. Хозяйка показала
нам издания [А. С.] Пушкина в разных странах на русском языке и особенно роскошное японское 30 издание
[А. С.] Пушкина. Показала она нам многообразие изданий [Л. Н.] Толстого, [И. С.] Тургенева, [А. П.] Чехова,
[И. А.] Бунина, [М.] Горького и др. Библиотека семьи [В.] Громадко занимала значительную часть их дома.
Это, без преувеличения, храм, в котором семья [В.] Громадко поклоняется русским богам. Теплое дружес-
кое и задушевное впечатление осталось у нас об этой семье (с. 267) 31.
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вода имени Кирова И.А. Маханова) // Вестник Вол-
гоградского государственного университета. Се-
рия 4, История. Регионоведение. Международные
отношения. – 2021. – Т. 26, № 1. – С. 201–215. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.1.18.

КОММЕНТАРИИ

i Туполев Андрей Николаевич (29.10
[10.11].1888, с. Пустомазово Кимрского района
Тверской области – 23.12.1972, г. Москва) – русский
и советский авиаконструктор, академик АН СССР,
генерал-полковник-инженер (1968). Герой Труда

(1926). Трижды Герой Социалистического Труда
(1945, 1957, 1972). 21.10.1937 г. был арестован по об-
винению во вредительстве, принадлежности к кон-
трреволюционной организации. 28.05.1940 г. при-
говорен ВКВС СССР к 15 годам ИТЛ. В июле 1941 г.
от дальнейшего отбытия наказания был освобож-
ден со снятием судимости. Был полностью реаби-
литирован 09.04.1955 г.

ii Судя по всему, автор смотрел первую се-
рию необычайно популярной в СССР после войны
киноэпопеи о Тарзане – Тарзан. Человек-обезьяна
/ Tarzan the Ape Man (1932, США) режиссера
В.С. Ван Дайка с Дж. Вайсмюллером в главной
роли. Всего в этом самом популярном варианте
Тарзаниады было 18 серий. В СССР шли только 4 из
них как «трофейные фильмы».

iii Бéрроуз Эдгар Райс (01.09.1875, Чикаго,
США – 19.03.1950, Энсино, Калифорния, США) – аме-
риканский писатель, автор серии книг о Тарзане.

iv Роман Э.Р. Берроуза Tarzan of the Apes впер-
вые был опубликован в 1912 году.

v По данным чешских коллег, генералом-на-
чальником артиллерийского управления был Ян
Нетик (12.11.1885, Roveň в чешской части Австро-
Венгрии – 17.02.1945, Бухенвальд) – окончил гимна-
зию и философский факультет пражского Карлова
университета и до призыва на фронт 1914 г. рабо-
тал преподавателем гимназии. В 1915 г. попал в плен,
стал активным членом чехословацких легионов в

27 На верхнем поле листа тем же почерком и чернилами написано: «вставка».
28-28 Выделенное окончание предложения находится на с. 267. После него на левом поле написано: «Вставка» и

знак вставки. – Примеч. ред.
29 Образование получила в России. – Примеч. И. А. Маханова.
30 Слово вписано над строкой.
31 Здесь заканчивается рассказ о посещении семьи Громадко, который вставлен в ранее написанный текст.
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России, где дослужил до командира 3-го отдельно-
го тяжелого артиллерийского дивизиона. По воз-
вращении в Чехословакию служил в армии на дол-
жностях командира артиллерии и чиновника артил-
лерии в Министерстве национальной обороны ЧР.
В 1925 г. назначен командиром 1-й полевой артил-
лерийской бригады, в 1928 г. – генералом и началь-
ником II артиллерийско-оружейного управления.
Во время мобилизации осенью 1938 г. стал коман-
диром артиллерии Главного командования. После
оккупации Чехословакии гитлеровцами стал одним
из основоположников организации сопротивления
«Защита нации».

vi Сыровы Ян (1888–1971) – генерал-майор
чешской армии (08.1918). Участник Первой миро-
вой войны: доброволец Чешской дружины в соста-
ве Русской армии, Юго-Западный фронт; 09.1914.
Командир 2-го полка Чехословацкого корпуса, 03–
05.1918. В Белом движении: командующий чехос-
ловацкими войсками в районе Курган – Челя-
бинск – Омск – Екатеринбург в период мятежа 05–
08.1918. Командующий Западным фронтом и чеш-
скими войсками, а также войсками Российской ар-
мии Уфимской директории; 12.08–24.12.1918. Ко-
мандир Чехословацкого корпуса в период сопро-
тивления и войны с Красной армией (08.1918–
09.1920). После эвакуации войск Чехословацкого
корпуса 09.1920 из России (Владивосток) вернулся
в Чехословакию. В чехословацкой армии, 1920–1938,
занимал ряд высших офицерских постов (в том чис-
ле военного министра, 1938). См.: [1].

vii Известен как ручной пулемет «Брэн», в
основе которого был чешский 7,92-мм пулемет. Мо-
дернизация, проведенная по просьбе англичан чеш-
скими конструкторами Вацлавом и Эмануилом Хо-
леками и Антоном Мареком, дала модель ZB-33
(ZGB33 – Zbrojovka, Great Britain, 1933) под патрон
.303 «бритиш сервис». См.: https://ru.wikipedia.org/
wiki/.303_British. В мае 1935 г. британское прави-
тельство и «Зброевка Брно» подписали договор о
лицензионном производстве. Технологическая до-
водка на заводе «Ройал Смолл Армз» в г. Энфилд
(Энфилд Лок, Мидлэссекс) затянулась до сентября
1937 г. Название пулемета составили по первым
слогам городов Брно и Энфилд (BRno-ENfield -
BREN). См.: http://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/
TiVOut0204/MG2W1/MG2W1034.htm.

viii И. А. Маханов называет его Голэком. Здесь и
далее исправлено на общепринятое Холеком. Холек
Вацлав (24.09.1886, Мале Неподржице – 13.11.1954,
Брно) – чешский инженер и выдающийся конструк-
тор стрелкового оружия в довоенной Чехословакии.
За годы своей деятельности он подал заявку на более
чем 75 патентов. Брат Эммануила Холека.

ix Станковый пулемет Vz.37 в положении для
зенитной стрельбы. В вермахте пулемет получил

обозначение MG.37(t) и пользовался хорошей ре-
путацией.

x Мáцоха – карстовый провал, пещера-про-
пасть в карстовом массиве Моравский карст, Чехия.

xi Мáмсарик Тóмаш Гáмрриг (чеш. Tomáš
Garrigue Masaryk (при рождении – Томаш Маса-
рик), имя часто сокращается как TGM; 7 марта 1850,
Гединг, Моравия, Австрийская империя – 14 сен-
тября 1937, Ланы, Чехословакия) – чешский социо-
лог и философ, общественный и государственный
деятель, один из лидеров движения за независи-
мость Чехословакии, а после создания государства –
первый президент республики (1918–1935).

xii Крейчи Людвиг, генерал армии, началь-
ник генерального штаба Чехословацкой респуб-
лики, выступал за вступление ЧР в войну против
Германии на стороне Австрии накануне Аншлю-
за. 29.09.1938 г. генерал армии Л. Крейчи реши-
тельно заявил, что если правительство примет
условия Мюнхенского соглашения, то он лично и
вся армия отвергнут их, границы не будут откры-
ты врагу и Гитлер получит отпор. Тогда прези-
дент Э. Бенеш вызвал генерала Крейчи в Прагу и
убедил его в необходимости принять условия
Мюнхенского соглашения. 30.09.1938 г. генерал
Крейчи отдал армии приказ открыть границы и
отойти из пограничных районов. См.: http://
m oder n l i b. r u / book s / svoboda _ l yu dvi k / o t _
buzuluka_do_pragi/read_2/.

xiii Личность установить не удалось.
xiv Возможно, это Милослав Рольчик.
xv Смéтана Бéдржих (02.03.1824, Литомишль –

12.05.1884, Прага) – чешский композитор, пианист
и дирижер, основоположник чешской националь-
ной композиторской школы.

16 Tatra, a.s. – чешская компания – произво-
дитель транспортных средств со штаб-квартирой в
г. Копршивнице. Основана в 1851 г. И. Шусталой.
В 1897 г. выпустила легковой автомобиль «Прези-
дент» – первый в Центральной Европе и один из
первых в мире. В 1919 г. компания начала использо-
вать значок с надписью «Tatra» – в честь горной
системы Татры. В годы советской власти была на-
ционализирована и производила грузовики и лег-
ковые автомобили класса «люкс» для стран СЭВ
(до 1989 г.). 15.03.2013 г. была продана на аукционе
компании Truck Development М. Галваса.

xvii Baťa (чеш. Батя, канадская торговая мар-
ка – Bata Shoes) – обувная фирма, которую осно-
вал Томаш Батя в Злине, до Второй мировой войны
одна из крупнейших в Европе. Ныне фирма распо-
лагается в Лозанне, филиал ее действует и в Чехии.

xviii Гамáрник Ян Борисович (Яков Цудикович),
партийная кличка товарищ Ян (02[14]. 07.1894, Жи-
томир – 31.05.1937, Москва) – советский военачаль-
ник, государственный и партийный деятель, армей-
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ский комиссар 1-го ранга. Застрелился накануне
возможного ареста по «делу Тухачевского». Реа-
билитирован 07.10.1955 г.

xix Ворошилов Климент Ефремович (23.01
[04.02].1881, село Верхнее, Бахмутский у., Екатери-
нославская губ. – 02.12.1969, Москва) – советский
военачальник, государственный и партийный дея-
тель, участник Гражданской войны, один из первых
маршалов Советского Союза. В 1934–1940 гг. – нар-
ком обороны СССР. В 1953–1960 гг. – председатель
Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Ге-
рой Советского Союза, Герой Социалистического
Труда. В Политбюро ЦК ВКП(б) (ЦК КПСС), Прези-
диуме ЦК КПСС 34,5 г. (1926–1960).
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FOREIGN POLICY PLANNING AND THE EFFECTIVENESS EVALUATION
OF THE RUSSIAN FOREIGN MINISTRY’S BODIES

George A. Borshchevskiy
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation

Abstract. Introduction. The paper aims to study the features of cascading goals and requirements for the
activities of the Russian Ministry of Foreign Affairs from the level of strategic documents of foreign policy planning
to the duties of diplomatic servants, describe a mechanism for assessing the achievement of these priorities,
identify gaps between them and work out ways to optimize. Methods and materials. The author applies the
following methods: comparative legal, structural and logical, classification, comparison, analysis of quantitative
and qualitative indicators, decomposition of goals. Regulatory legal acts and materials of law enforcement practice
are studied. Analysis. An analytical tool was developed to assess the level of effectiveness of foreign agencies of
the Ministry of Foreign Affairs. Results. The paper reveals the redundancy and duplication of foreign policy
planning goals. It is advisable to formulate foreign policy priorities in the “Foreign Policy” Public program. Gaps
between the goals of the state’s foreign policy and the goals that guide diplomatic institutions are identified.
The author proposes measures to optimize the control and reporting of overseas agencies. It is proposed to change
the personnel paradigm of the diplomatic service from bureaucratic to active (focus on solving large-scale problems)
and intermediary (search for compromises). To conduct a coordinated foreign policy, it is necessary to generalize
the dynamics of the activities of all foreign agencies, objectively evaluate their contribution to the achievement of
foreign policy priorities.

Key words: Russian Foreign Ministry, foreign policy, foreign policy planning, strategic planning, diplomatic
service, assessment, effectiveness.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ МИД РОССИИ

Георгий Александрович Борщевский
Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Цель данной работы: изучить особенности каскадирования целей и требований
к деятельности МИД России от уровня стратегических документов внешнеполитического планирования до
должностных обязанностей дипломатических служащих, описать механизм оценки достижения названных
приоритетов, выявить разрывы между ними и выработать пути оптимизации. Методы и материалы. При
исследовании были использованы такие методы, как сравнительно-правовой и структурно-логический ме-
тод, классификация, сопоставление, анализ количественных и качественных показателей, декомпозиция це-
лей. Изучены нормативные правовые акты и материалы правоприменительной практики. Анализ. Разрабо-
тан аналитический инструмент для оценки уровня эффективности загранучреждений МИД. Модель оценки
отражает сквозное соответствие нормативных, отчетных документов, ключевых показателей эффективности
учреждений и служащих. Результаты. Выявлены избыточность и дублирование целей внешнеполитическо-



216

ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

го планирования. Целесообразно сформулировать приоритеты внешней политики в Государственной про-
грамме «Внешнеполитическая деятельность». Выявлены разрывы между целями внешней политики госу-
дарства и целями, которыми руководствуются дипломатические учреждения. Предложены меры по оптими-
зации контроля и отчетности загранучреждений. Предложено изменить кадровую парадигму дипломатичес-
кой службы с бюрократической на активистскую (акцент на решении масштабных проблем) и посредничес-
кую (поиск компромиссов). Для проведения согласованной внешней политики необходимо обобщать дина-
мику деятельности всех загранучреждений, объективно оценивать их вклад в достижение приоритетов внеш-
ней политики.

Ключевые слова: МИД России, внешняя политика, внешнеполитическое планирование, стратегичес-
кое планирование, дипломатия, оценка, эффективность.

Цитирование. Борщевский Г. А. Внешнеполитическое планирование и оценка эффективности учрежде-
ний МИД России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведе-
ние. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 215–230. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.17

Введение. Международные отноше-
ния – важное направление государственной
политики России, обеспечивающее мир и доб-
рососедство между народами, отстаивание
национальных интересов на мировой арене.
В этом смысле внешнеполитические приори-
теты неизменны, что обусловливает консер-
ватизм деятельности Министерства иностран-
ных дел (далее – МИД).

На протяжении своей многовековой ис-
тории дипломатия находилась на стыке на-
уки и искусства и в ней преобладала роль че-
ловеческого фактора. Однако в условиях бы-
строго распространения искусственного ин-
теллекта, больших данных и роботизации де-
ятельность правительства претерпевает се-
рьезные изменения и внешнеполитическое
ведомство не может оставаться в стороне
от них [9]. Необходима взаимная согласован-
ность приоритетов внешней и внутренней по-
литики страны в условиях постоянного услож-
нения политической власти и управления.
Это требует синхронизации усилий ведомств
и организаций, осуществляющих междуна-
родную деятельность. Для достижения це-
лей внешней политики требуется единство
действий и подотчетность всех звеньев раз-
ветвленной системы МИД.

Природа дипломатии политическая, но
МИД – это бюрократическая организация, за-
нимающаяся преимущественно управленчес-
кой деятельностью. Рядовые дипломаты и
сотрудники учреждений МИД – не политики,
а чиновники, работа которых регулируется
инструкциями. Цель настоящей статьи: изу-
чить особенности каскадирования целей и
требований к деятельности МИД России от

уровня стратегических документов внешне-
политического планирования до должностных
обязанностей дипломатических служащих,
описать механизм оценки достижения приори-
тетов, выявить разрывы между ними и выра-
ботать пути оптимизации.

Всякая политика предполагает не только
постановку целей развития, которые будут под-
держаны обществом, но и организацию их пол-
ной и своевременной практической реализации.
В связи с этим объект исследования – поста-
новка и реализация целей внешней политики в
деятельности МИД. Предмет рассмотрения –
взаимосвязь приоритетов внешнеполитического
планирования и оценки их достижения загра-
ничными учреждениями МИД (далее – ЗУ).
Изучение ЗУ обусловлено тем, что они состав-
ляют основу системы МИД, а их работа орга-
низована по единым принципам [5]. В резуль-
тате мы предлагаем аналитический инстру-
мент для оценки уровня эффективности ЗУ по
сопоставимым критериям.

Обзор литературы. Оценка результатов
внешней политики в деятельности учреждений
дипломатической службы нечасто становится
предметом научных исследований. Гораздо
чаще обсуждается публичная политика – от-
ношения с отдельными странами, высказыва-
ния политических лидеров. Однако закрытые
системы склонны к росту неэффективности,
поэтому в разных странах предпринимаются
меры по изменению характера работы дипло-
матов в соответствии с новыми реалиями.
К. Лекен справедливо ставит вопрос: какую
дополнительную ценность создает дипломати-
ческая служба и в чем сегодня состоит смысл
ее кадровой политики? [17, p. 138].
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Скандинавский дипломат И. Ньюман
выделил три парадигмы в работе дипломатов:
бюрократическая акцентирована на инструк-
циях и процедурах, активистская – на реше-
нии масштабных проблем, а посредническая –
на поиске компромиссов [18, p. 92]. Конфликт
поведенческих парадигм усугубляется при
смене поколений дипломатов.

К. Хилл и К. Смит [15], проанализировав
структуру документов по внешней политике
европейских стран, сделали вывод об их по-
степенной унификации и повышении открыто-
сти для общества.

Французские исследователи, например
А. Базин, Ф. Пьоте, М. Лориоль и Д. Делфо-
ли [19], скептически воспринимают способ-
ность МИД своей страны, построенного на
традиционных принципах карьерной бюрокра-
тии и жесткой системе планирования и отчет-
ности, реагировать на современные вызовы,
координировать и своевременно корректиро-
вать деятельность ЗУ. Так, в МИД Франции
ежемесячно поступает порядка 12,5 млн со-
общений от ЗУ, что превосходит возможнос-
ти по их своевременной обработке, не говоря
уже об углубленном анализе и использовании
при принятии решений [16].

В МИД Швейцарии был проведен аудит
эффективности с применением количествен-
ных методов [12], и в настоящее время дан-
ная система приобрела гибридный характер,
построенный на сочетании традиционных и
новых механизмов (социальные сети, «мягкая
сила», цифровизация).

В США в период реформ в духе «нового
государственного управления» повысилась зна-
чимость оценки труда государственных служа-
щих [13]. А. Стейгман, кроме того, подчерки-
вает значимость эффективных межведом-
ственных коммуникаций в работе МИД [20].

В развивающихся странах, например в
Малайзии, исследователи отмечают пробле-
мы при взаимодействии ЗУ с центром, прояв-
ляющиеся, в частности, в недовольстве не-
прозрачностью вознаграждения, отсутствием
связи между результатами деятельности и
стимулированием [14].

Обобщающее исследование М.-Ф. Де ла
Крус Сальседо [2] показало попытки внедре-
ния в МИД латиноамериканских стран квали-
метрических способов оценки эффективнос-

ти ЗУ, наталкивающиеся, однако, на пробле-
мы квалификации персонала, оснащенности и
укомплектованности ЗУ.

На постсоветском пространстве ряд
стран предпринимает попытки оптимизации
своих ЗУ. Например, Кыргызстан в условиях
ограниченных финансовых ресурсов сокраща-
ет число своих ЗУ и прекращает полномочия
послов при недостижении ими показателей
эффективности [4].

В России переход к рыночным условиям
хозяйствования поставил вопрос об изменении
принципов работы торговых представительств
за рубежом и установления для них релевант-
ных показателей эффективности [6]. В насто-
ящее время этот вопрос решается Минпром-
торгом России, которому в 2018 г. переданы
функции управления торгпредствами.

Что касается собственно дипломатичес-
кого корпуса, то вопрос оценки его деятельно-
сти наиболее сложен. По справедливому за-
мечанию Н.В. Литвака [7, c. 170], необходимо
смещение акцента в работе МИД с простой
фиксации событий на осмысление международ-
но-политических новостей. Работа дипломатов
не должна измеряться только следованием
предписанным алгоритмам, она должна концен-
трироваться на достижении национальных при-
оритетов в экономической, политической, со-
циальной и иных сферах международного со-
трудничества. Это ставит на повестку дня воп-
рос о новой системе критериев оценки эффек-
тивности внешнеполитического ведомства и его
учреждений. К сожалению, пока этот вопрос
удовлетворительно не решен даже в теории.
Авторы делают акцент на описании внешне-
политических приоритетов и вызовов глобаль-
ного и регионального плана [1; 8; 10].

Вопрос оптимизации работы российской
дипломатической службы стоит на повестке
дня не первый год, о чем свидетельствуют
публикации о соотношении между различны-
ми категориями кадров системы МИД: опе-
ративно-дипломатическим составом (далее –
ОДС) и административно-техническим персо-
налом (далее – АТП) [5].

Наибольшей прикладной ценностью в
контексте настоящего исследования облада-
ют публикации профессиональных диплома-
тов, например Ю.В. Дубинина [3] и А.Л. Фе-
дотова [11], описывающие взаимосвязь стра-
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тегических документов с внутренними акта-
ми МИД и ЗУ.

В рамках реформирования институтов
власти в современной России эксперты Цен-
тра стратегических разработок [9] предлага-
ют общие меры по совершенствованию госу-
дарственной службы (увязать должностные
обязанности служащих с миссией государ-
ственного органа, повысить прозрачность про-
цедур планирования и оценки деятельности,
оплачивать труд служащих в зависимости от
достигнутых результатов и т. д.). В настоящее
время эти приоритеты слабо отражены в нор-
мативных документах МИД, что актуализи-
рует необходимость адекватного каскадиро-
вания целей и требований к деятельности
МИД России от уровня стратегических доку-
ментов до должностных обязанностей дипло-
матических служащих и установления четко-
го алгоритма оценки их достижения.

Методы и материалы. Проанализиро-
вав действующие стратегические докумен-
ты внешнеполитического планирования, мы
выделили в них цели деятельности и требо-
вания к результатам работы дипломатичес-
кого корпуса, предъявляемые политическим
руководством страны. Данные источники
носят нормативный характер и официально
опубликованы, что делает их доступными для
исследования.

Каскадирование целей представляет со-
бой переход с более высокого стратегичес-
кого на средний тактический и нижний опе-
ративный уровень без потери и подмены
смысла. В связи с этим на следующем эта-
пе мы разработали структурно-логическую
схему для исследования взаимосвязей внеш-
неполитических целей в документах различ-
ного уровня. Мы изучили особенности кас-
кадирования целей внешней политики России
от верхнего уровня, регулирующего деятель-
ность МИД в целом, на средний уровень в
установках, транслируемых МИДом руково-
дителям ЗУ, и далее на нижний уровень –
должностные обязанности работников дип-
ломатической службы. Цель данного этапа
исследования состояла в визуализации при-
чинно-следственных связей, позволяющей
выделить в циклическом процессе внешне-
политического планирования узкие (критичес-
кие) места и разрывы. Расчет интенсивнос-

ти связей элементов структурно-логической
схемы позволил установить включенность
каждого из них в систему внешнеполитичес-
кого планирования и их взаимосвязи.

На третьем этапе, изучая механизмы
обратной связи во внешнеполитическом ве-
домстве, мы описали механизм оценки дос-
тижения целей и приоритетов с помощью си-
стемы отчетных материалов МИД. Конкрет-
ное содержание документов, направляемых из
ЗУ в центр, является конфиденциальным и
нами не исследуется, а структура, цели, взаи-
мосвязи, порядок направления и использова-
ния каждого вида документов открыты и
опубликованы [3; 11], их мы и исследуем. Раз-
личные виды отчетных материалов ЗУ мы
соотнесли со структурой Обзоров внешнепо-
литической деятельности, ежегодно публику-
емых МИД. Обзоры представляют собой вер-
хний уровень публичной отчетности диплома-
тического ведомства [8], что позволяет счи-
тать все отражаемые в них аспекты полити-
чески значимыми. Ожидалось полное соответ-
ствие ежегодной отчетности ЗУ стандартной
структуре Обзоров. Отчетные материалы, не
отраженные в структуре Обзора, считались
менее приоритетными и подлежащими перво-
очередной оптимизации.

Мы выяснили, какие из целей внешней
политики отражены в существующих отчет-
ных материалах, и проанализировали состав
показателей на предмет возможности их ко-
личественной оценки. При невозможности
оценки отдельных дипломатических функций
в количественном виде предложено исполь-
зовать фиктивные переменные (dummy
variable), принимающие бинарные значения и
используемые в эконометрических моделях
для учета влияния качественных признаков.

При разработке показателей были рас-
смотрены предыдущие экспертные наработки.
Так, в Стратегии развития РФ на 2018–2024 гг.
[9] применены такие ключевые результаты
внешнеэкономической деятельности, как рост
несырьевого экспорта, экспорта услуг и числа
экспортеров. Эти показатели отражены в пред-
ложенной нами модели в агрегированном виде.

Так как размеры стран и размещенных
в них российских ЗУ сильно различаются, оце-
нивать следует не абсолютные значения по-
казателей, а их динамику. Для одних из них
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положительно оценивался рост (позитивные
показатели), для других – снижение (негатив-
ные показатели). Предложенная система по-
казателей эффективности ЗУ далее методом
декомпозиции может быть распространена на
подразделения и служащих ЗУ, став для них клю-
чевыми показателями эффективности, исполь-
зуемыми для целей кадрового продвижения и
материального стимулирования.

Практическая польза полученных ре-
зультатов состоит в фиксации разрывов меж-
ду целями внешней политики государства и
целями, которыми руководствуются диплома-
тические учреждения. Эти разрывы, а также
дублирование и избыточность целей снижа-
ют эффективность реализации внешней поли-

тики, и мы предлагаем конкретные меры по
их оптимизации.

Результаты. К настоящему времени сло-
жилась многоуровневая система внешнеполити-
ческого планирования, устанавливающая цели
деятельности МИД, его подразделений и долж-
ностных лиц, а также система обратных связей.
Мы классифицировали и кратко охарактеризова-
ли эту систему в таблице 1. Способ каскадиро-
вания целей отражают связи между уровнями
официальных документов МИД: входящие, если
документ разработан на основании актов более
высокого уровня, и исходящие, если он служит
основой для разработки других документов.
Цифры в двух крайних правых столбцах таб-
лицы отражают число таких связей.

Таблица 1. Система внешнеполитического планирования и отчетности

Table 1. Foreign policy planning and reporting system

№ 
п/п 

Название  
документа 

Характеристика Кто  
утверждает 

Срок  
действия, 
периодич-

ность 

Входящие 
связи 

Исходящие 
связи 

Нормативные правоустанавливающие документы 

1 
Конституция 
РФ 

В ст. 71 внешняя политика, международ-
ные и внешнеэкономические отношения 
отнесены к ведению Федерации 

Граждане 
РФ  

Посто-
янно 0 3 

2 

Федераль-
ные законы 

Устанавливают статус дипломатической 
службы (от 27.07.2010 № 205-ФЗ), кон-
сульской службы (от 05.07.2010 № 154-
ФЗ), чрезвычайного и полномочного посла 
(от 23.06.2016 № 186-ФЗ) и др. 

Феде-
ральное 

Собрание 
РФ 

Посто-
янно 1 1 

3 

Указы  Регулируют различные вопросы внешне-
политической деятельности (например, 
указ от 07.09.1999 № 1180 устанавливает 
права посла) 

Президент 
РФ 

Посто-
янно 2 5 

4 
Положение о 
МИД 

Указ от 11.07.2004 № 865 регулирует ста-
тус и полномочия МИД  

Президент 
РФ 

Посто-
янно 1 3 

5 

Положение о 
ЗУ 

Указ от 28.10.1996 № 1497 устанавливает 
задачи посольства, от 05.11.1998 № 1330 –
консульства, от 29.09.1999 № 1316 – по-
стоянных представительств РФ при меж-
дународных организациях  

Президент 
РФ 

Посто-
янно 1 2 

6 

Приказы 
МИД 

Регулируют основную деятельность ЗУ (так, 
приказ от 04.07.2017 № 11994 вводит поря-
док направления отчетных и иных материа-
лов в центр) и кадровую работу (приказом 
от 26.12.2018 № 24947 определен порядок 
разработки должностных регламентов) 

МИД Посто-
янно 1 1 

7 
Распоряди-
тельные до-
кументы ЗУ 

Распределение служебных обязанностей, 
должностные регламенты (инструкции) и 
иное 

ЗУ Посто-
янно 1 1 

Примечание. Здесь и далее – составлено автором на основе текстов нормативных правовых актов.
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ 
п/п 

Название  
документа 

Характеристика Кто  
утверждает 

Срок  
действия, 
периодич-

ность 

Входящие 
связи 

Исходящие 
связи 

Нормативные документы целеполагания 

8 

Порядок ко-
ординации 
внешнеполи-
тической 
деятельности 

Разграничены задачи МИД, иных феде-
ральных ведомств и субъектов РФ в сфере 
внешней политики (указ от 08.11.2011 
№ 1478) 

Президент 
РФ 

Посто-
янно 2 1 

9 

Концепция 
внешней по-
литики РФ  

Определяет основные задачи внешней по-
литики для обеспечения национальных ин-
тересов и реализации стратегических при-
оритетов РФ (указ от 30.11.2016 № 640) 

Президент 
РФ 

Более 
6 лет 1 2 

10 

Меры по 
реализации 
внешнеполи-
тического 
курса 

Стратегические ориентиры внешней поли-
тики, поручения МИДу и др. ведомствам 
(указ от 07.05.2012 № 605) Президент 

РФ 
Более 
6 лет 2 4 

11 

Госпрограм-
ма «Внеш-
неполитиче-
ская дея-
тельность» 

Направлена на выполнение обязательств 
РФ по международным договорам, расши-
рение культурно-гуманитарного присутст-
вия в мире, правовое регулирование меж-
дународных отношений (постановление от 
15.04.2014 № 325-10 в ред. от 29.03.2019 
№ 354-22) 

Прави-
тельство 

РФ 

Более 6 
лет 1 1 

12 

Концепция 
укрепления 
ресурсного и 
кадрового 
потенциала 
МИД, МЭР 
РФ, Россот-
рудничества 

Предусматривает повышение эффективно-
сти политико-дипломатического анализа, 
расширение электронного взаимодействия 
ЗУ с центром, внедрение ключевых пока-
зателей эффективности, объективацию 
оценки деятельности, оплату труда в зави-
симости от уровня эффективности и др. 
(распоряжение от 19.02.2013 № 223-р) 

Прави-
тельство 

РФ 
6 лет 1 0 

13 

Директивы 
послу, пост-
преду  

Согласно типовой схеме (приказ от 
14.05.2009 № 6423), содержат цели в от-
ношении иностранного государства (меж-
дународной организации) принципиально-
го политико-дипломатического значения в 
увязке с целями РФ в регионе 

МИД  5 лет 3 3 

14 

План меро-
приятий по 
итогам со-
вещания по-
слов и пост-
предов  

Содержит поручения руководителям под-
разделений центрального аппарата МИД, 
ЗУ и терорганов. Также проводятся регио-
нальные «кустовые» совещания руководи-
телей ЗУ под руководством курирующих 
заместителей министра 

МИД 3–4 года 2 4 

15 
План работы 
МИД 

Содержит цели всех структурных подраз-
делений центрального аппарата МИД, ЗУ, 
терорганов на год 

МИД 1 год 4 3 

16 

Задачи ЗУ Отражают конкретные интересы РФ в 
стране (организации). Содержат оценку 
деятельности по выполнению поставлен-
ных задач в прошлом году 

МИД 1 год 5 6 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ 
п/п 

Название  
документа 

Характеристика Кто  
утверждает 

Срок  
действия, 
периодич-

ность 

Входящие 
связи 

Исходящие 
связи 

17 
Оператив-
ные указания 

Поступают из центра в форме приказов, 
писем, инструкций, поручений МИД В тече-

ние года 3 2 

18 

План ин-
формацион-
но-
аналитиче-
ской работы 

Содержит сроки и распределение ответст-
венности ОДС за подготовку внешнеполи-
тической информации в центр ЗУ 1 год 3 6 

Политические отчетные документы 

19 

Обзор внеш-
ней полити-
ки, доклад 
МИД 

Обобщающий публичный отчет о выпол-
нении плана работы МИД. Периодически 
публикуются доклады по отдельным акту-
альным вопросам 

МИД 1 год 6 0 

20 
Отчет о реа-
лизации гос-
программы 

Имеет закрытый характер и не включается 
в Сводный доклад о ходе реализации и 
оценке эффективности госпрограмм РФ 

МИД 1 год 1 0 

21 

Заключения 
на отчеты и 
материалы 
ЗУ 

На политотчет и политписьмо направляет-
ся в течение месяца; на предложения ЗУ – 
4 раза в год; на иные материалы – 2 раза в 
год. Могут содержать задания по коррек-
тировке плана работы ЗУ, сводки о реали-
зации предложений ЗУ, позицию МИД по 
кадровым и иным изменениям в деятель-
ности ЗУ 

МИД В тече-
ние года 4 0 

22 

Отчет посла, 
постпреда 
РФ 

Содержит оценку изменения отношений со 
страной (организацией) пребывания за 
время командировки, причины невыпол-
нения директив, оценку ресурсного обес-
печения ЗУ, предложения. Используются 
для подготовки новых директив 

ЗУ 5 лет 1 2 

23 

Отзыв-
характери-
стика на 
ОДС 

Содержит сведения об образовании, долж-
ностных обязанностях и отношении к ним 
сотрудника, профессиональном развитии, 
личных качествах, рекомендации по даль-
нейшему трудоустройству 

ЗУ 5 лет 6 0 

24 

Политиче-
ский отчет 

Компактный аналитический документ, 
структура соответствует задачам ЗУ. Вы-
воды и предложения доводятся до заинте-
ресованных ведомств 

ЗУ 1 год 5 3 

25 

Консульский 
отчет 

Информация о социально-политической, 
экономической, культурной и кримино-
генной обстановке в консульском округе; 
совершение консульских действий и дру-
гое 

ЗУ 1 год 4 3 

26 

Политиче-
ское письмо 

Изложение позиции по вопросам: а) отно-
шение страны пребывания к внешнеполи-
тической линии РФ; б) контакты с пред-
ставителями политической элиты; в) важ-
ные политические мероприятия  

ЗУ 1 год и 
чаще 2 3 

27 
Адресный 
отчет 

По итогам: а) выполнения оперативного 
указания МИД; б) важной беседы с зару-
бежным деятелем 

ЗУ В тече-
ние года 3 4 
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Окончание таблицы 1

End of Table 1
№ 
п/п 

Название  
документа 

Характеристика Кто  
утверждает 

Срок  
действия, 
периодич-

ность 

Входящие 
связи 

Исходящие 
связи 

Информационно-справочные отчетные документы 

28.1 

Хроника 
двусторон-
них отноше-
ний  

Обновляется постоянно и направляется в 
центр ежемесячно 

ЗУ В тече-
ние года 2 2 

28.2 Информация Факты по какому-либо одному частному 
вопросу, без глубокой аналитики ЗУ В тече-

ние года 2 2 

28.3 
Отчет о кон-
тактах 

Готовится сотрудниками ЗУ ежемесячно 
ЗУ В тече-

ние года 2 2 

28.4 

Отчет о ра-
боте с кад-
рами 

Основные направления кадровой работы; 
общая характеристика кадров ЗУ; штатное 
расписание, укомплектованность; замены 
и перемещения и другое 

ЗУ 1 год 2 2 

28.5 
Отчет по 
безопасно-
сти 

Направляется в центр с сопроводительным 
письмом руководителя ЗУ с оценкой рабо-
ты помощника по безопасности 

ЗУ 1 год 2 2 

28.6 

Отчеты о 
фин.-хоз. 
деятельно-
сти, канце-
лярии, рабо-
те здрав-
пункта  

Готовят уполномоченные АТП 

ЗУ 1 год 2 2 

29 

Справки  Виды: справка по схеме; о СМИ страны; о 
сотрудничестве в области культуры, ис-
кусства, науки, образования, спорта и ту-
ризма; о состоянии и перспективах торго-
во-экономических отношений; о ситуации 
с правами человека; о деятельности НПО; 
о развитии связей субъектов РФ со стра-
ной; о позиции русского языка в стране; о 
кадровой ситуации в международной ор-
ганизации и продвижении в ней россий-
ских кандидатов; об освещении россий-
ской тематики в СМИ страны; об инфор-
мационно-разъяснительной работе; о по-
ложении соотечественников в стране  

ЗУ В тече-
ние года 2 4 

 

Зафиксируем ряд закономерностей. Бóль-
шая доля документов (62 %) относится к ка-
тегории нормативных; в данной группе преоб-
ладают документы целеполагания (61 %). Та-
кая же доля нормативных документов утвер-
ждается высшими органами власти, лишь
28 % утверждает МИД и 11% утверждается
ЗУ. Среди отчетных документов преоблада-
ют политические (73 %), такая же доля в дан-

ной группе исходит из ЗУ и лишь 27 % – из
МИД.

Диспропорция в сторону документов це-
леполагания утяжеляет систему внешнеполи-
тического планирования и дезориентирует пер-
сонал, которому трудно оценить приоритет-
ность многочисленных целей, которые, кроме
того, плохо интегрированы. Это видно на
структурно-логической схеме (см. рисунок).
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Структурно-логическая схема внешнеполитического планирования и отчетности
Structural and logical scheme of foreign policy planning and reporting

Номера элементов на схеме соответ-
ствуют порядковым номерам документов в
таблице 1. Документы под номерами 28.1–28.6
для наглядности объединены в один блок 28
(«технические отчеты»), по аналогии с 12 ви-
дами различных справок, объединенными в
блоке 29.

По числу исходящих связей преоблада-
ют нормативные правовые акты президента
и правительства РФ (5), Задачи ЗУ и План
информационно-аналитической работы (по 6).
Все они служат основой для разработки дру-
гих нормативных и отчетных документов. Вхо-
дящих связей больше всего у таких докумен-
тов, как Задачи ЗУ и Политический отчет
(по 5), Отзыв-характеристика на ОДС и Об-

зор внешней политики (по 6). Эти документы
составляются на основе большого объема
других материалов.

Ядром системы внешнеполитической
документации являются Задачи ЗУ, имеющие
наибольшее число как входящих, так и исхо-
дящих связей. Этот документ – связующее
звено между документами верхнего и нижне-
го уровня. Соответственно, качество и своев-
ременность подготовки Задач ЗУ во многом
определяет эффективность функционирования
всей анализируемой системы.

Такие документы целеполагания, как Госу-
дарственная программа РФ «Внешнеполитичес-
кая деятельность» и Концепция укрепления ре-
сурсного и кадрового потенциала, в незначитель-
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ной степени используются в системе ЗУ. По сути,
они изолированы от системы планирования, что
минимизирует их полезность. Это утверждение
подтверждает тот факт, что названные докумен-
ты не упомянуты ни в одном из отчетных доку-
ментов. Так, в отчетах ЗУ отсутствует раздел,
посвященный реализации госпрограммы. В кад-
ровом разделе Плана мероприятий по итогам со-
вещания послов и постпредов на 2018–2020 гг. не
развиваются положения Концепции укрепления
ресурсного и кадрового потенциала о совершен-
ствовании оценки и мотивации кадров.

Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт» на 2019–2024 гг. не
включен в систему внешнеполитического пла-
нирования, хотя развитие торгово-экономичес-
кого сотрудничества – важное направление
деятельности ЗУ, и соответствующие мате-
риалы отражаются как в их отчетах, так и
Обзоре внешней политики. Порядок реализа-
ции нацпроекта в части, касающейся МИД,
на момент написания статьи не определен.

Среди документов целеполагания мини-
мальное число связей с другими документами
имеют акты высших органов власти – Концеп-
ция внешней политики, Меры по реализации
внешнеполитического курса и Порядок коор-
динации внешнеполитической деятельности.
Они используются для разработки одних и тех
же документов целеполагания, главным обра-
зом, – Плана работы МИД. В развитие Мер по
реализации внешнеполитического курса дано

единственное поручение правительства РФ,
снятое с контроля еще в 2013 году. Мониторинг
реализации целей данного указа, касающихся
непосредственной деятельности МИД, не про-
водится. Отсутствуют целевые показатели,
позволяющие оценить итоги реализации: все
56 поручений указа имеют характер пожела-
ний («стремиться», «способствовать» и т. д.).

Среди отчетных материалов минималь-
на степень задействования технических от-
четов. Часть этих материалов готовят ОДС,
а остальные – АТП, согласно распределению
обязанностей в ЗУ. Эти рутинные материалы
имеют незначительный аналитический потен-
циал и слабо включены в систему внешнепо-
литического планирования. При этом они на-
правляются регулярно каждым из сотен ЗУ, и
этот поток возрастает оценочно на 12–15 %
ежегодно. Это вызывает, с одной стороны, си-
стематические ошибки ЗУ при формировании
отчетной документации, что подтверждают
результаты инспекционной работы, а с дру-
гой – вычислительные мощности центрально-
го аппарата МИД не рассчитаны на обработ-
ку такого объема информации и большая ее
часть обрабатывается с опозданием и не-
глубоко.

Для оценки вклада каждого из отчетных
документов ЗУ в общую систему внешнепо-
литической информации сопоставим их пере-
чень со стандартными разделами Обзоров
внешней политики РФ (табл. 2).

Таблица 2. Структура Обзоров внешней политики МИД и отчетов ЗУ

Table 2. Structure of foreign policy Reviews and reports of bodies
Разделы Обзора внешней политики МИД Отчетные документы ЗУ 

1. Многосторонняя дипломатия (участие в 
деятельности ООН, «Группе двадцати» и 
объединении БРИКС, международное 
сотрудничество в борьбе с новыми вызовами и 
угрозами, контроль над вооружениями и вопросы 
нераспространения) 

Политический отчет полпредства 
Отчет постпреда 
Справка о кадровой ситуации в международной 
организации и продвижении российских кандидатов 
Хроника двусторонних отношений с 
международной организацией 

2. Региональные направления внешней политики 
(ближнее зарубежье; интеграционные процессы и 
сотрудничество на евразийском пространстве; АТР; 
Южная Азия; Ближний и Средний Восток и 
Северная Африка; Африка к югу от Сахары; Европа; 
США и Канада; Латинская Америка) 

Политический отчет посольства 
Отчет посла  
Хроника двусторонних отношений со страной  
Справка по схеме 
Заключения на отчеты и материалы ЗУ 

3. Экономическая дипломатия Справка о состоянии и перспективах торгово-
экономических отношений РФ и страны пребывания 

4. Правовое обеспечение внешнеполитической 
деятельности 

Раздел отражает деятельность РФ в международных 
судах и заключение международных договоров 
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Разделы Обзора внешней политики в основ-
ном отражают содержание отдельных отчетов
ЗУ и подразделений центрального аппарата МИД.
В таблице 2 не представлены такие виды инфор-
мационно-справочных документов, как Отзыв-
характеристика на ОДС, Отчеты о канцелярии,
работе здравпункта ЗУ, Отчеты о контактах,
Информации. Представляется, что указанные
документы, не имеющие политического значения,
должны подлежать приоритетной оптимизации.

Проведенный анализ содержания норма-
тивных документов показал, что цели (целе-
вые показатели) развития предусмотрены не
во всех из них. Так, Порядок координации внеш-
неполитической деятельности и Концепция ук-
репления ресурсного и кадрового потенциала
касаются лишь внутренней организации рабо-
ты в МИД. Цели дипломатического характера
выявлены в документах целеполагания и пра-
воустанавливающих документах (см. табл. 3).

Как пример положения о ЗУ, взято По-
ложение о посольстве РФ, утвержденное ука-
зом президента РФ от 28.10.1996 № 1497
(в ред. 18.02.2017 № 69). Ключевые приори-
теты в документах целеполагания и функции
в правоустанавливающих документах взаим-
но соответствуют. Это дает нам основание
предложить целевые показатели для оценки

эффективности ЗУ, синхронизированные с це-
лями их деятельности (см. табл. 4).

При установлении оценочных показателей
следует стремиться к их максимальной объек-
тивации, поэтому часть показателей должны
собираться сторонними организациями, напри-
мер Росстатом (сальдо торгового баланса, тур-
поток), Минкультуры (изучение русского языка).

Соисполнители, отраженные в таблице 4,
содействуют ЗУ в достижении ключевых по-
казателей эффективности, но не оцениваются
по ним. Так, деятельность АО «Российский
экспортный центр» оценивается по видам эк-
спорта, а не по объему торгового баланса с
конкретной страной, как ЗУ.

Для разных типов ЗУ – посольств, кон-
сульств, дипломатических представи-
тельств – должны использоваться разные на-
боры ключевых показателей эффективности.

Обсуждение, выводы и предложения.
В соответствии с поставленной целью иссле-
дования мы изучили особенности каскадиро-
вания целей и требований к деятельности МИД
от уровня стратегических документов до дол-
жностных обязанностей служащих, описали
механизм оценки достижения названных при-
оритетов, выявили разрывы между ними и вы-
работали предложения по оптимизации.

Окончание таблицы 2

End of Table 2
Разделы Обзора внешней политики МИД Отчетные документы ЗУ 

5. Гуманитарное направление внешней политики: 
правозащитная проблематика 

Справка о ситуации с правами человека в стране  
Справка о деятельности НПО в стране пребывания 

Работа с соотечественниками Справка о позиции русского языка в стране  
Справка о положении соотечественников в стране  

Консульская работа Консульский отчет 
Сотрудничество в области культуры, науки, 
образования и спорта 

Справка о СМИ страны пребывания 
Справка о сотрудничестве РФ и страны пребывания 
в области культуры, искусства, науки, образования, 
спорта и туризма 

6.Взаимодействие с Федеральным Собранием, 
институтами гражданского общества и научно-
экспертным сообществом 

Раздел формируется центральным аппаратом МИД 

7.Межрегиональное и приграничное сотрудничество Справка о развитии связей субъектов РФ со страной  
8.Информационное обеспечение внешней политики Справка об информационно-разъяснительной работе  

Справка об освещении российской тематики в СМИ  
9.Историко-архивная деятельность Раздел формируется центральным аппаратом МИД 
10.Инспекционная работа (с 2010 г.) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЗУ 
11.Антикоррупционная работа (с 2012 г.) Отчет о работе с кадрами 
12.Обеспечение безопасности загранучреждений и 
российских граждан за рубежом 

Отчет помощника руководителя ЗУ по безопасности 

13.Протокольная деятельность (с 2017 г.) Политическое письмо 
Адресный отчет  
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Таблица 3. Сопоставление целей в нормативных документах МИД РФ

Table 3. Comparison of goals in the regulatory documents of the Russian Foreign Ministry
Концепция  

внешней  
политики РФ 

Меры  
по реализации внешне-

политического курса 

Госпрограмма РФ 
«Внешнеполитиче-
ская деятельность» 

Положение о МИД Положение о ЗУ 

Формирование 
справедливого 
и устойчивого 
мироустройст-
ва 

Создание внешних ус-
ловий для долгосрочно-
го развития РФ – 

Реализация усилий 
РФ по обеспечению 
международного 
мира 

Внесение предло-
жений по развитию 
отношений РФ 
с государством 
пребывания 

Верховенство 
права в меж-
дународных 
отношениях 

Утверждение верховен-
ства права в междуна-
родных отношениях 

Нормативно-
правовое регулиро-
вание международ-
ных отношений  

Заключение меж-
дународных дого-
воров по вопросам, 
входящим в компе-
тенцию МИД 

Участие в подго-
товке проектов ме-
ждународных дого-
воров РФ с госу-
дарством пребыва-
ния 

Укрепление 
международ-
ной безопасно-
сти 

Активизация усилий по 
противодействию гло-
бальным вызовам и уг-
розам – 

Обеспечение безо-
пасности пребыва-
ния граждан РФ за 
рубежом 

Организация дей-
ствий граждан РФ 
в государстве пре-
бывания в условиях 
кризисных и чрез-
вычайных ситуаций 

Международ-
ное экономи-
ческое и эко-
логическое со-
трудничество 

Продвижение и защита 
интересов российского 
бизнеса на внешних 
рынках 

Выполнение фи-
нансовых обяза-
тельств РФ, выте-
кающих из между-
народных догово-
ров 

Поддержка россий-
ских участников 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Развитие сотрудни-
чества РФ с госу-
дарством пребыва-
ния в торгово-
экономической  
и научно-техничес-
кой областях 

Международ-
ное гумани-
тарное сотруд-
ничество и 
права человека 

Действия в сфере меж-
дународных гуманитар-
ных связей 

Распространение и 
укрепление пози-
ций русского языка 
в мире 

Обеспечение прав 
и свобод граждан, 
научно-техничес-
кого, культурного 
и иного обмена 

Поддержание кон-
тактов с общест-
венными объеди-
нениями, деловы-
ми, научными и 
культурными кру-
гами, СМИ  

Информацион-
ное сопровож-
дение внешне-
политической 
деятельности  

Информационное со-
провождение внешне-
политической деятель-
ности 

Участие в инфор-
мационно-
аналитическом мо-
ниторинге  

Распространение за 
рубежом информа-
ции о внешней и 
внутренней поли-
тике РФ 

Распространение в 
государстве пребы-
вания официальной 
информации о 
внешней и внут-
ренней политике 
РФ 

Региональные 
приоритеты 
внешней поли-
тики  

СНГ, ЕС, АТР, США, 
Латинская Америка, 
Африка, Арктика и др. 

Развитие регио-
нальной и субре-
гиональной инте-
грации 

Участие в деятель-
ности ООН, СНГ, 
международных 
организаций 

Сбор информации 
о государстве пре-
бывания, изучение 
деятельности др. 
государств, органи-
заций и союзов 
в регионе 

– – – 

Организация в РФ 
и за рубежом кон-
сульской работы 

Выполнение кон-
сульских функций, 
развитие связей 
с соотечественни-
ками 

– – – 

Участие в прото-
кольном обеспече-
нии межгосударст-
венных обменов на 
высшем и высоком 
уровне 

Участие в подго-
товке и осуществ-
лении межгосудар-
ственных обменов 
на высшем и высо-
ком уровне 
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Таблица 4. Показатели эффективности деятельности ЗУ МИД РФ

Table 4. KPIs for the bodies of the Russian Foreign Ministry
№ 
п/п 

Название показателя Характеристика показателя Подразделение / 
сотрудник 

Соисполнители 

1 Поддержка страной пребы-
вания позиции РФ при го-
лосованиях в международ-
ных организациях 

Позитивный. Расчет: доля от 
общего числа голосований, 
в которых принимала уча-
стие страна пребывания 

Отдел внешней 
политики / Совет-
ник-посланник 

Постпредства РФ 
при международных 
организациях 

2 Качество и своевремен-
ность передаваемой в центр 
информации о стране пре-
бывания 

Позитивный качественный 
показатель, оценивается в 
баллах руководителем ку-
рирующего департамента  

Отдел внутренней 
политики / Совет-
ник  – 

3 Число действующих дву-
сторонних договоров РФ с 
государством пребывания 

Позитивный. Повышающий 
коэффициент – наличие 
двустороннего договора о 
дружбе 

Отдел двусторон-
них отношений / 
Советник 

Заинтересованные 
организации 

4 Сальдо внешней торговли 
РФ со страной пребывания 
по всем товарам и услугам 

Позитивный. Источник: 
Росстат 

Отдел экономиче-
ской работы / Со-
ветник по экон. 
вопросам 

Минэкономразвития, 
АО «Российский 
экспортный центр» 

5 Число публикаций об РФ в 
СМИ страны пребывания 

Позитивный. Понижающий 
коэффициент – доля нега-
тивных публикаций 

Отдел прессы и 
информации / 
Пресс-атташе 

– 

6 Число граждан государства 
пребывания, владеющих 
русским языком, изучаю-
щих русский язык 

Позитивный. Источник: 
Минкультуры РФ 

Отдел культуры / 
Советник по 
культуре 

Россотрудничество, 
Фонд «Росконгресс» 

7 Двусторонний туристиче-
ский поток стран 

Позитивный. Источник: 
Ростуризм 

Консульский от-
дел / Консул 

Ростуризм 

8 Число граждан РФ, постра-
давших на территории го-
сударства пребывания, 
включая находящихся в за-
ключении 

Негативный. Понижающий 
коэффициент – число по-
гибших граждан РФ  

Служба безопас-
ности / Военный 
атташе 

Органы безопасно-
сти и правопорядка 

9 Число двусторонних прото-
кольных мероприятий на 
высшем уровне 

Позитивный. Повышающий 
коэффициент – визиты глав 
государств 

Посольство в це-
лом / Зав. прото-
колом 

Аппараты высших 
органов гос. власти 
РФ 

10 Интегральный показатель Рассчитывается путем 
обобщения значений других 
показателей 

Посол 
– 

 

В частности, выяснено, что деятель-
ность ЗУ в настоящее время регулируется
множеством нормативных документов и в
центр систематически поступает большой
объем отчетной документации. В связи с этим
важно, чтобы отчетные материалы находи-
лись в непосредственной связи с внешнепо-
литическими целями, образуя систему, обес-
печивающую высокое качество аналитичес-
кой информации.

Обращает внимание многочисленность
документов целеполагания, которые недоста-
точно скоординированы, и существует значи-
тельный потенциал для их оптимизации. На-
пример, приоритеты внешней политики РФ и

руководящая роль МИД в их реализации мо-
гут быть сформулированы в одном докумен-
те – Государственной программе РФ «Внеш-
неполитическая деятельность», минуя дубли-
рующиеся правовые акты (Концепция внеш-
ней политики, Меры по реализации внешнепо-
литического курса и Порядок координации
внешнеполитической деятельности), которые
могут быть признаны утратившими силу в
порядке «регуляторной гильотины». Преиму-
щество госпрограммы как документа целе-
полагания заключается в том, что она вклю-
чена в систему стратегического планирова-
ния РФ, позволяет выстроить ясную систему
внешнеполитических приоритетов и оценить
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эффективность их реализации в привязке к
бюджету и целевым показателям, срокам их
реализации и ответственным лицам.

Разработка структурно-логической схе-
мы позволила выявить разрывы между целя-
ми внешней политики, сформулированными в
стратегических документах верхнего уровня,
полномочиями и целями ЗУ, а также должно-
стными обязанностями их работников. Неко-
торые внешнеполитические цели сформулиро-
ваны так, что не могут быть оценены, и, сле-
довательно, эффективность их реализации
нельзя оценить. Такие цели следует дополнить
средствами контроля. Ряд документов, содер-
жащих внешнеполитические цели и приорите-
ты, является производным от других и по сво-
им целям дублирует их. Президент РФ анон-
сировал переход с 2019 г. органов власти на
проектное управление, что требует корректи-
ровки методов планирования и организации
работы МИД. Неправильно, что национальный
проект «Международная кооперация и экс-
порт» не включен в систему внешнеполити-
ческого планирования, принимая во внимание
ориентацию всех ЗУ на развитие торгово-эко-
номического сотрудничества.

Следует стремиться, используя классифи-
кацию И. Ньюмана [18], изменить кадровую
парадигму российской дипломатической служ-
бы с бюрократической на активистскую, ори-
ентированную на решение масштабных про-
блем, и посредническую, нацеленную на поиск
компромиссов. Важную роль здесь играют оп-
тимизация взаимодействий и проектный подход.

Сравнение отчетных материалов, регу-
лярно направляемых ЗУ в центр, со структу-
рой Обзоров внешней политики показало вы-
сокую степень их взаимного соответствия.
В структуре Обзоров не отражаются техни-
ческие отчеты, составление которых ложит-
ся бременем на персонал ЗУ, а их обработка
в центре превышает вычислительные возмож-
ности, что характерно не только для РФ, но и
для МИД зарубежных стран [18; 19; 20]. Ре-
шение видится в переводе несекретных тех-
нических отчетов (о хозяйственной деятель-
ности, работе здравпункта ЗУ, разного рода
информаций и справок) в электронный вид, от-
казе от их направления дипломатической по-
чтой и использовании искусственного интел-
лекта для их обработки. Это позволит разгру-

зить квалифицированный персонал для анали-
за политически важной информации.

Конкретно речь может идти об инфор-
мационной системе «Электронная диплома-
тия», создание которой предусмотрено в Кон-
цепции укрепления ресурсного и кадрового
потенциала, а также о развитии возможнос-
тей существующей Федеральной государ-
ственной информационной системы внешне-
политической деятельности (ФГИС ВПД
МИД) и АИС «Консул ЗУ». Следует конста-
тировать, что имеющиеся возможности инфор-
матизации ЗУ используются недостаточно.
В плане информатизации на 2020–2022 гг. на
развитие информационных систем ассигнова-
но 400 млрд руб., при этом не предусмотрены
меры по информатизации ЗУ и хотя бы час-
тичному переводу их отчетности в электрон-
ный вид. Это видится существенным недо-
статком.

При изучении механизма оценки дости-
жения внешнеполитических приоритетов под-
тверждена его работоспособность. При этом
не во всех нормативных документах предус-
мотрены ясные целевые показатели. По всем
целевым показателям, каскадированным от
уровня стратегических документов внешне-
политического планирования на уровень ЗУ,
нами предложены показатели эффективности
деятельности ЗУ. Разработанный аналитичес-
кий инструмент оценки отражает сквозное
соответствие приоритетов в ходе их каскади-
рования. Модель построена на сочетании раз-
ных видов показателей (количественных и
качественных, позитивных и негативных, по-
литических и экономических, частных и ин-
тегральных, формируемых ЗУ и сторонними
организациями), что обеспечивает ее сбалан-
сированность и универсальность. Учитывая,
что персонал российских ЗУ крайне невелик,
а ОДС и АТП выполняют большой спектр за-
дач, важно оценивать личный вклад каждого
в конечный результат по набору ясных пока-
зателей. При этом диппредставительства,
посольства, консульства следует оценивать по
различным наборам показателей.

Политический и управленческий смысл
предлагаемых изменений состоит в том, что
для проведения согласованной внешней поли-
тики во всех регионах мира МИД необходимо
иметь полную картину деятельности ЗУ в ди-
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намике, объективно оценивая вклад каждого из
них в достижение приоритетов внешней поли-
тики страны. Оценка станет более эффектив-
ной при сочетании традиционных качественных
методов (записок, отчетов) и количественных
данных (предлагаемой модели ключевых пока-
зателей). Это позволит принимать выверенные
политические и организационно-кадровые реше-
ния. По итогам оценки возможно разделение ЗУ
на группы по уровню эффективности, отраже-
ние этих данных в Обзорах внешней политики и
обсуждение на совещании послов и постпредов
в Москве с участием министра. На уровне ЗУ
итогом этих мер станет эффективная ротация
ОДС и материальное стимулирование с учетом
достигнутых результатов.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the features and historical evolution of the Soviet-
Chinese (later Russian-Chinese) relations from the moment of the proclamation of the People’s Republic of China
in 1949 to the present. The analysis of the complex of factors that determined the complex dynamics of the
relations between the two countries was carried out by the author of the article. It is shown that the Soviet-
Chinese (later – Russian-Chinese) relations developed from close alliance to alienation and confrontation – with
reaching a level of strategic partnership in the second decade of the 21st century. Methods and materials.
The authors seek a combination of general theoretical and special methods, focusing on the historical, socio-
cultural and political analysis. They are based on the analysis of periodicals, as well as using books, articles and
materials of researchers on the problems of the political development of China and the USSR (Russia) and on the
transformation of the nature of their bilateral relations. The author analyzes the current situation in the relations
between the two countries, according to which the nature of the development of the general situation in
international relations and the objective foreign policy interests of China and Russia encourage them to build
and deepen bilateral partnership. Results. According to the author, many of the reasons that gave rise to a
conflict of interests and confrontation between the two countries in previous years are exhausted today. At the
same time, the joint participation of China and Russia in the formation and adoption of a new, more equitable and
sustainable world order, in the settlement of conflicts and crises, in the arrangement of the Greater Eurasia space
seems to the author justified and promising. Among the factors defining the nature of the Sino-Soviet relations
the author identifies the relationship between the leaders of the two countries, the difference of geopolitical
concepts and approaches, ideological disputes and differences in the views on strategy and prospects of the
communist movement, the logic of the socio-political and socio-economic development in the context of
modernization. The changing and contradictory correlation of these factors determined the development of the
Soviet-Chinese (later Russian-Chinese) relations from a close alliance to mutual distancing and confrontation –
with the subsequent entry into strategic partnership.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям и исторической эволюции советско-китайских (позднее –
российско-китайских) взаимоотношений с момента провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 г.
до настоящего времени. Автором статьи осуществлен анализ совокупности факторов, определивших слож-
ную динамику взаимоотношений двух стран. Показано, что советско-китайские (позднее – российско-китай-
ские) отношения развивались от тесного союзничества до отчуждения и конфронтации – с выходом на
уровень стратегического партнерства во второй декаде XXI века. В качестве причин трансформации харак-
тера двусторонних взаимоотношений автор рассматривает происходившие общественно-политические из-
менения в обеих странах в период после Второй мировой войны, особенности их позиционирования на
международной арене и в составе мирового коммунистического движения, особенности политического
стиля и направленность политики лидеров обеих стран. Анализ современной ситуации во взаимоотношени-
ях двух стран осуществлен автором, по заключению которого характер развития общей ситуации в междуна-
родных отношениях и объективные внешнеполитические интересы Китая и России побуждают их к выстра-
иванию и углублению двустороннего партнерства. По мнению автора, многие причины, порождавшие в
прежние годы конфликт интересов и противостояние двух стран, на сегодняшний день исчерпаны. Вместе с
тем совместное участие Китая и России в формировании и утверждении нового, более справедливого и
устойчивого миропорядка, в урегулировании возникающих конфликтов и кризисов, в обустройстве про-
странства «Большой Евразии» представляется автору обоснованным и перспективным.

Ключевые слова: Китай, Россия, национально-государственное самоопределение, политическая ди-
намика, дипломатия, мировое коммунистическое движение, «Второй» и «Третий» миры, Движение непри-
соединения, модернизация, стратегическое партнерство.

Цитирование. Бирюков С. В. Россия – Китай: непростой путь к стратегическому партнерству (к 70-летию
установления дипломатических отношений) // Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 231–245. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.18

Введение. Россия и Китай – две сверх-
державы, прошедшие в ХХ в. сложный и не-
редко драматичный путь развития, от молодых
и «нежеланных» (прежде всего для западного
сообщества) государств до статуса мировых
держав, активно влияющих на глобальную «по-
вестку дня». Их сотрудничество и соревнова-
ние в различных сферах предопределили слож-
ную динамику в двусторонних взаимоотноше-
ниях в прошедшем столетии. Именно тогда обе
страны утвердились в качестве мировых дер-
жав, реализовали собственные стратегии раз-
вития и масштабные политико-идеологические

проекты, продвигали собственные подходы к
пониманию социалистической модели, которые
в определенный момент пришли в состояние
соперничества друг с другом. Отношения двух
стран никогда не были простыми и беспроб-
лемными. Были периоды «вечной дружбы», про-
тивостояния, «стратегических пауз» в отноше-
ниях и поэтапного сближения – вылившегося
затем в стратегическое партнерство. Однако
логика геополитического и общемирового раз-
вития [13] побудили стороны к нормализации
отношений, а потом и к «беспрецедентному
сближению» в первые десятилетия XXI века.
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В течение всего периода выстраивания
собственных дипломатических стратегий обе
страны неизменно стремились адаптировать-
ся к внешним вызовам и открывающимся воз-
можностям, изменяли подходы к выстраива-
нию взаимоотношений друг с другом, делали
акцент на различные факторы влияния – и
стремились согласовать текущие внешнепо-
литические решения с более долгосрочной
стратегией, выражающей их долгосрочные
интересы и идеологические приоритеты [30].

Автор сознательно посвятил вводную
часть работы уточнению методологии иссле-
дования – поскольку без такого уточнения не
представляется возможным сформировать и
обосновать системный взгляд на изучение
российско-китайских взаимоотношений, про-
анализировать и обобщить представляющие-
ся значимыми подходы к их изучению китай-
скими и российскими исследователями (и в
том числе содержащие в себе элементы сис-
темного и факторного анализа). Вторая часть
статьи посвящена рассмотрению известных
фактов и обстоятельств развития отношений
двух стран с позиций системно-синерго-дея-
тельностной методологии, в соответствии с
которой СССР (Россия) и Китай рассматри-
ваются как две взаимодействующие нелиней-
ные системы, стремящиеся совместить ре-
шение задач внутреннего развития с адапта-
цией к изменениям во внешнем окружении.
При этом дальнейшее развертывание автором
заявленной им методологии исследования тре-
бует написания отдельной статьи.

Методы. На взгляд автора, для описа-
ния оптимальной стратегии поведения для ми-
ровых держав (включая Китай и Россию) боль-
ше подходит модель «государства-системы»
(термин российского политолога и экономиста-
международника А.И. Неклессы [12]) – то
есть страны, которая стремится консолидиро-
вать имеющиеся у них ресурсы для обретения
полноценной субъектности на международной
арене – включая (на определенной стадии) про-
движение собственной версии мирового поряд-
ка и мироустройства.

По мнению автора, наиболее способ-
ствует созданию комплексной картины изме-
нений, происходивших и происходящих в рос-
сийско-китайских взаимоотношениях, систем-
но-синерго-деятельностная парадигма [6].

Она предполагает рассмотрение взаимоотно-
шений СССР (России) и Китая как сложной
системы, развивающейся в результате дей-
ствия различных факторов (политических, эко-
номических, социальных) в соответствии с
нелинейными закономерностями (предполага-
ющими многообразие вариантов развития си-
туации в зависимости от комбинации этих
факторов).

В чем заключаются преимущества сис-
темно-синерго-деятельностного подхода при-
менительно к изучению советско-китайских,
а потом и российско-китайских отношений в
их историческом развитии? На наш взгляд,
использование данного подхода предполага-
ет следующие преимущества:

1. Позволяет выявить совокупность фак-
торов (личностных, системных, формальных,
неформальных и др.), определяющих харак-
тер и направленность развития двусторонних
политических, экономических, военных и куль-
турных отношений.

2. Позволяет определить совокупность
проблем и противоречий, от успешного раз-
решения либо неразрешенности которых за-
висит не только текущее развитие, но и перс-
пективы изменения двусторонних отношений.

3. Позволяет дать комплексную харак-
теристику внешнеполитическим стратегиям,
взятым на вооружение политическим руковод-
ством КНР и СССР.

4. Позволяет оценить совокупную эффек-
тивность внешнеполитических стратегий и
моделей взаимодействия, используемых со-
ветской (российской) и китайской сторонами
в разные периоды их взаимоотношений.

Рассматривая тему развития отношений
двух стран, можно выделить несколько уров-
ней проявления актуальных противоречий по
следующим линиям:

Взаимоотношения лидеров – их поли-
тический стиль и подходы к формированию
практической политики и внешнеполитическо-
го курса, политические приоритеты и амбиции.

Взаимоотношения стран по вопросам
текущей политики – их позиции по вопросу
о политических целях и средствах их дости-
жения как на внутренней, так и внешнеполи-
тической аренах.

Взаимоотношения в идеологической
сфере – идеологические дискуссии, динами-
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ческое соотношение стратегий «развитого со-
циализма» и «мирного сосуществования с ка-
питалистическими странами» (СССР) с идео-
логическими приоритетами времен правления
Мао Цзэдуна и его преемников во главе КНР.

Позиции сторон по проблемам геопо-
литики – соотношение взглядов на оптималь-
ную структуру и характер желательного ми-
рового порядка.

Общее и различное в подходах стран
и их лидеров к целям и задачам междуна-
родного коммунистического движения –
вопрос о судьбах коммунизма и мировой ан-
тикапиталистической революции в ХХ в., под-
ходы сторон к возможному изменению соот-
ношения сил в мировой политике, о перспек-
тивных моделях мирового порядка.

Различия в циклах внутреннего разви-
тия и подходах к модернизации – конкурен-
ция и спор между мобилизационным и эволю-
ционным вариантами социально-экономичес-
кого развития.

Расхождения относительно подходов
к выстраиванию взаимоотношений СССР
(России) и Китая с Западом (Европой и
США) – своеобразное «чередование» подхо-
дов, основанных на противостоянии и привер-
женности к «мирному сосуществованию», к
которым в разное время прибегало политичес-
кое руководство обеих стран.

Обсуждение. Значительная часть иссле-
дователей делают акцент на определенный ком-
плекс факторов, определявших характер и осо-
бенности взаимоотношений СССР (затем Рос-
сии) и КНР начиная с 1949 г. – личностные (ли-
дерские) (Д. Флойд [23], П. Шорт [36], А.Д. Бо-
гатуров [1], Ю.М. Галенович [3]), политические
(Шен Жихуа и Яфенг Сиа [41], Ю. Песков [34],
К. Менерт [32] и др.), политико-идеологические
(М.С. Капица и др. [7; 8]), экономические
(Дж. Фридман [24], А. Джершилд [29]), геопо-
литические (Д. Хайнциг [27, p. 27], Б. Крозье
[19, p. 142–149], Я. Трофимов [37], Дж. Уилсон
[39] и др.) и военные (Э. Харрисон [26], Шен
Жихуа [40] и др.). При этом имеет место из-
вестный дефицит работ, пытающихся проана-
лизировать изменчивое соотношение перечис-
ленных и иных факторов в конкретные перио-
ды развития двусторонних отношений – что
делает актуальными дальнейшие исследова-
ния этой темы.

Какая из теорий международных отно-
шений наиболее подходит для описания исто-
рии взаимоотношений Китая и России в ХХ и
ХХI вв. – двух стран, опирающихся на много-
вековое и самобытное культурное наследие и
имеющих собственные многовековые дипло-
матические традиции? Неореализм изначаль-
но рекомендовал рассматривать взаимоотно-
шения двух государств в качестве самостоя-
тельных (автономных) субъектов, руковод-
ствующихся факторами силы и интереса [33],
что делало конкуренцию постоянной, а любые
пакты – временными. Эту нехватку доверия,
основанную на неопределенности, принято на-
зывать «дилеммой безопасности»; это озна-
чает, что увеличение безопасности великой
державы неизбежно уменьшает безопасность
других держав [38, р. 93]. Государства могут
уменьшать для себя риски и негативные эф-
фекты: внутреннее балансирование (последо-
вательное наращивание внутренних возмож-
ностей и потенциала) и внешнее балансирова-
ние (вступление в союзы) [38, р. 99].

Однако мировой политический процесс
куда сложнее любых теоретических схем –
предсказывающих «упразднение государств»,
раздел мира между членами «клуба сверхдер-
жав» [31] либо безальтернативность глобали-
зации как процесса [25]. Современный миро-
порядок является «многослойным», и в его
рамках государства не «преодолеваются» [22,
s. 69], но сосуществуют на международной
арене с другими акторами мировой полити-
ки – международными организациями, меж-
государственными союзами, НПО, трансна-
циональными корпорациями и другими него-
сударственными международно-политически-
ми субъектами. Поэтому, как представляет-
ся автору, описанная выше неореалистичес-
кая схема не отражает всей полноты проти-
воречий и возможностей, которые возникают
во взаимоотношениях таких значимых миро-
вых игроков, какими являются современные
Китай и Россия.

Принятая в сегодняшней китайской ис-
ториографии периодизация внешней политики
данного периода в развитии Китая [16] немно-
го отличается от традиционно используемой
советскими и российскими учеными [4; 13].
Хотя внешняя политика КНР времен Мао Цзэ-
дуна в китайской историографии делится на
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три периода, водоразделом между первым и
вторым периодами считается не 1960-й, а
1956 г. (это же касается и внутренней полити-
ки). Нужно признать, что подобная периоди-
зация имеет под собой, по крайней мере, не
меньше оснований, чем принятая в СССР и
нынешней России и усматривающая рубеж в
отношениях двух стран, приходящийся имен-
но на 1960-е годы [4; 9]. Используя заявлен-
ный ранее системно-синерго-деятельностный
подход, автор предпочитает взять за основу пе-
риодизацию, сформулированную исследовате-
лями из КНР, и рассматривать выделяемые
ими периоды в развитии политики социалисти-
ческого Китая (внутренней и внешней) как ста-
дии единого политико-идеологического цикла,
логика которого начиная с известного периода
не совпадала с логикой политического процес-
са в СССР – что вело к росту напряжения и
конфликтности в отношениях двух стран.

Использование в качестве исходного при-
нятого в китайской историографии подхода к
периодизации двусторонних отношений позво-
ляет соотнести «китайский взгляд» с утвер-
дившимся в советской (и позднее – российс-
кой) историографии подходом к их периодиза-
ции, соотнести динамику двусторонних отно-
шений с логикой внутриполитического процес-
са в обеих странах – а также с общей логикой
процесса модернизации внешней политики
СССР и КНР в ответ на изменения в мировой
политике.

Попытаемся более подробно рассмот-
реть содержание основных периодов в разви-
тии отношений СССР (России) и Китая, исполь-
зуя заявленный нами ранее системно-синерго-
деятельностный подход, дополненный истори-
ческим и политическим анализом. При этом мы
не будем предлагать собственной периодиза-
ции истории этих взаимоотношений, но возьмем
за основу их подразделение на периоды, приня-
тое в китайской историографии.

1949–1956 гг. – период «склонения
в одну сторону». Первые восемь лет суще-
ствования КНР, которые в советской и рос-
сийской историографии чаще всего называют
периодом «братской дружбы народов СССР
и Китая», в Китае именуют «ибяньдао» – пе-
риодом «склонения в одну сторону» [17].

В начальный период с момента установ-
ления дипломатических отношений между

КНР и СССР в них преобладала позитивная
динамика. Так, после провозглашения на пло-
щади Тяньаньмэнь Китайской Народной Рес-
публики 1 октября 1949 г., СССР 2 октября это-
го же года установил с ней дипломатические
отношения, одним из первых признав новую
историческую форму китайского государства,
обладающего многотысячелетней историей.
В итоге сталинский СССР сделал ставку на
оказание КНР масштабной помощи как госу-
дарству некапиталистической ориентации и
своему перспективному союзнику в междуна-
родном коммунистическом движении и деле
установления послевоенного мирового поряд-
ка. Китаю, в свою очередь, были интересны
опыт и возможности социалистической модер-
низации («великий перелом»), реализованной
(при всех известных издержках) в СССР в
1920–1930-е годы. Следуя взятым на себя обя-
зательствам, Советское правительство оказа-
ло китайской стороне немалую помощь – эко-
номическую, кадровую, производственно-тех-
нологическую и военно-техническую, которая
была с благодарностью принята в КНР и ис-
пользовалась для реализации собственных пла-
нов развития. Ставка СССР на поддержку КПК
и НОАК во главе с ярким и сильным лидером
Мао Цзэдуном осталась неизменной, несмот-
ря на сложившиеся ранее взаимоотношения
Москвы с Гоминьданом. В то же время перво-
начальные сомнения Москвы в возможности
победы Мао Цзэдуна и сил КПК и НОАК вы-
лились в итоге в идею создания на территории
Китая (по аналогии с послевоенной Германи-
ей) двух государств с различной политико-иде-
ологической ориентацией: коммунистической и
гоминьдановской. Однако после победы Мао
и возглавляемых сил в этом противостоянии
последний обрел безусловное доверие Моск-
вы и верного союзника в лице СССР – что зна-
меновало начало периода тесных союзничес-
ких отношений. Как результат этого политичес-
кого выбора обеих сторон, 14 февраля 1950 г.
был заключен Договор о дружбе, союзе, вза-
имной помощи между КНР и СССР. Воспро-
изведение во многих чертах советской модели
социально-экономического развития принесло
неоднозначные результаты, хотя определенный
прорыв в развитии Китая был действительно
совершен; ознаменованный договором пери-
од «вечной дружбы» продлился в итоге чуть
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более 10 лет. Практическим воплощением этого
тесного сотрудничества стали постройка
300 крупнейших заводов и их технологическое
оснащение, передача Порт-Артура и Дальнего
КНР, наращивание двусторонней торговли,
строительство объектов производственной и
транспортной инфрастуктуры.

При этом китайские исследователи нео-
днократно подчеркивали вынужденный харак-
тер стратегии, предполагающей «наклон в
одну сторону» (СССР). Китайские историки
подчеркивают, что в условиях холодной вой-
ны и жесткой поляризации мира (с разделени-
ем его на военно-политические блоки во гла-
ве с Советским Союзом и США) новый Ки-
тай был так или иначе вынужден примкнуть к
одному из этих лагерей – не отказываясь при
этом от поиска возможностей для геополити-
ческого маневра (что выглядело естествен-
ным для страны, утверждающейся в статусе
мировой державы) [18, p. 327].

1956–1966 гг. – «удар двумя кулака-
ми». Период с 1956 по 1966 г., сопровождаю-
щийся существенными изменениями в китай-
ской внешнеполитической стратегии, по-раз-
ному оценивается и определяется китайски-
ми экспертами и исследователями. Например,
в книге «60 лет китайской внешней политики»,
изданной к 60-летию образования КНР
(2009 г.), это десятилетие называется «пери-
одом упорядочивания внешней политики». При
этом, обобщенно определяя суть данного пе-
риода, китайские историки чаще всего исполь-
зуют термин из боевых искусств – «лянгэ цю-
аньтоу дажэнь» («удар двумя кулаками»), ко-
торый по своему смыслу означает «борьбу на
два фронта», что в тогдашней политической
ситуации одновременно означало противосто-
яние «американскому империализму» и «со-
ветскому ревизионизму». В переходе к этой
по-новому ориентированной политике и состо-
ял основной смысл перестройки (или «упоря-
дочивания» – «тяочжэн») китайской внешней
политики. Последнее означало поэтапный от-
каз от «склонения в одну сторону» с расши-
рением контактов со странами Азии, Африки
и Латинской Америки, с намерением возгла-
вить их коалицию, одновременно противосто-
ящую двум глобальным полюсам – «между-
народному империализму» во главе с США и
«международному ревизионизму» во главе с

Советским Союзом. По мнению китайских
исследователей, политика КНР, нацеленная на
создание альтернативного двум упомянутым
«полюсам» третьего «глобального полюса»,
благодаря такому изменению действительно
освободилась от «крайностей» предшествую-
щего периода и стала по-настоящему незави-
симой и самостоятельной [35].

Характерно при этом, что в советской и
российской историографии различные этапы
этого периода в отношениях между СССР и
КНР описываются как «разногласия», «нача-
ло полемики» и только затем – «разрыва от-
ношений». Следует признать, что расхожде-
ние интересов и мнений создавало предпосыл-
ки для подобного «разрыва» постепенно [5,
с. 165–167, 175].

Моментом начала существенных изме-
нений в советско-китайских отношениях ста-
ла смерть И.В. Сталина. Последовавшее за
этим публичное разоблачение первым секре-
тарем ЦК Н.С. Хрущевым культа личности
Сталина на ХХ съезде КПСС в 1956 г. спо-
собствовало отчуждению в отношениях двух
некогда очень близких друг другу государств.
Подобное действие, затрагивающее совокуп-
ный символический капитал сообщества со-
циалистических стран, было воспринято в
Пекине как односторонняя акция Советского
Союза, провоцирующая раскол в международ-
ном коммунистическом движении и подрыва-
ющая его совокупный авторитет. Другая при-
чина – лидеры КПК, желая дальнейшего са-
моутверждения на международной арене, все
чаще призывали СССР к более жесткой по-
литике в отношении Запада, допуская миро-
вую войну как средство разрешения противо-
речий в отношениях с империалистическими
державами – что не устраивало Москву, стре-
мящуюся к смягчению своих отношений с
Западом.

Советское руководство, в свою очередь,
упрекало руководство КНР за реализуемую
стратегию «Большого скачка» – поскольку
СССР после 1953 г. начал процесс перехода
из мобилизационной фазы развития в эволю-
ционную. Возникший «маленький спор», по
мнению китайской стороны, не нарушил боль-
шое единство – но эпоха «великой дружбы»
постепенно подходила к концу в связи с новы-
ми политическими обстоятельствами. Поми-
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мо этого, Китай нуждался во внешнеполити-
ческой самостоятельности в эффективном ре-
позиционировании на мировой арене.

В начале 1957 г. Мао Цзэдун изложил уче-
ние о месте и роли «трех сил» на международ-
ной арене, акцентировав принадлежность Ки-
тая к «третьей силе» – освободительному дви-
жению угнетенных наций и национальных го-
сударств, стремящихся укрепить свою внеш-
неполитическую субъектность. Именно их сле-
дует Китаю в первую очередь поддерживать
на мировой арене, подчеркивая общность ин-
тересов с ними. В отношениях с СССР необ-
ходимо «методом убеждения разрешать про-
тиворечия», в то время как по отношению к
капиталистическим государствам (исключая
США) – бороться за мирное сосуществование,
одновременно нейтрализуя «со всей решитель-
ностью» любые военные угрозы и возможные
попытки «воздействия силой» на Китай.

Следует также помнить, что Н.С. Хру-
щев – последний идеологически мотивирован-
ный руководитель СССР, с масштабными пла-
нами переустройства внутренней и внешней
политики Советского Союза и претензиями на
лидерство в коммунистическом движении
(в контексте инициированной им десталиниза-
ции) – что не всегда встречало одобрение ру-
ководителей других социалистических стран,
вызывая напряжение [3].

Официальный разрыв советско-китайс-
ких отношений случился в 1960 г., когда
Н.С. Хрущев, недовольный критикой китай-
ской стороны и не просчитавший все возмож-
ные последствия своего решения, отозвал из
КНР советских технических специалистов,
что вызвало остановку ряда значимых про-
изводств. Это положило начало двадцатилет-
ней эпохе противостояния, в основе которого
лежали не только расхождения в подходах
лидеров стран, но и объективные политичес-
кие (несовпадение политических циклов и под-
ходов к формированию практической полити-
ки), идеологические (расхождения в толкова-
нии марксистского учения – СССР стремил-
ся к сравнительно умеренным его интерпре-
тациям, Китай при Мао Цзэдуне – к несколь-
ко более радикальным в целях более быстро-
го и успешного решения внутри- и внешнепо-
литических задач развития), экономические
(спор между мобилизационной (в Китае) и

эволюционной экономической (восторжество-
вавшей в СССР) моделями), геополитические
(спор о желательной структуре миропорядка
и о роли в нем каждой из держав – который
породил в итоге взаимные обвинения в геге-
монистских устремлениях) противоречия. Ха-
рактерно, что политические расхождения ста-
ли проецироваться практически на любые со-
бытия, связанные с участием обоих держав
(и прежде всего СССР) на мировой арене –
будь то Карибский кризис 1962 г. или конф-
ликт Китая с Индией в 1963 году.

И не случайно, что уже в 1963 г. произо-
шел обмен между сторонами официальными
посланиями с выражением своих позиций, под-
тверждающий наличие расхождений во взя-
тых на вооружение внешнеполитических стра-
тегиях двух стран.

1966–1976 гг. – «одна линия, один
массив». Значительное влияние на взаимоот-
ношения Москвы и Пекина, безусловно, ока-
зывали и социально-политические процессы в
самом Китае. Радикальный разворот отноше-
ний (инверсия) пришелся на время «культур-
ной революции в Китае» (1966–1976). Период
«культурной революции» определяется как ки-
тайскими, так и некоторыми зарубежными ис-
следователями как «период, когда верх одер-
живала ультра-левая линия» [28, p. 163]. Дан-
ная оценка в значительной степени совпадает
с принятой в российской историографии [10,
с. 100–101; 11, с. 678–681]. При этом содер-
жательные характеристики этого периода и
его политическое значение оцениваются ки-
тайскими и российскими исследователями раз-
личным образом. Китайские исследователи
акцентируют значение целенаправленных уси-
лий (начиная с 1970 г.) председателя Мао Цзэ-
дуна по консолидации сил для противодей-
ствия «ревизионистскому» курсу тогдашнего
советского руководства [17]. Для этого китай-
скими историками используются понятия
«итяосянь, идапянь» («одна линия, один мас-
сив»), означающие консолидацию обществен-
но-политических сил.

Само начало «культурной революции»
ознаменовалось декларацией КПК от авгус-
та 1966 г. о том, что «наступила новая эра в
развитии мировой революции», в условиях ко-
торой «борьба против советского ревизиониз-
ма и американского империализма» стано-
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вится центром всей внешней политики КНР.
При этом главным является борьба против
«современного ревизионизма», источником
которого объявлялось руководство КПСС.

Ухудшение отношений распространялось
не только на политическую сферу. В 1968 г.
впервые после образования КНР не было под-
писано торговое соглашение с СССР, хотя про-
должали действовать лишь контракты на от-
дельные виды товаров. В 1970 г. товарообо-
рот упал до самой низкой отметки за всю ис-
торию отношений (41,9 млн руб.).

Значимые внешнеполитические события
в мире также способствовали взаимному ди-
станцированию Китая и СССР. События
1968 г. в Чехословакии были использованы
Мао Цзэдуном как подтверждение существу-
ющей возможности вмешательства Москвы
во внутренние дела КНР (эту позицию под-
твердил на официальном приеме 30 октября
1968 г. глава МИД Китая Чжоу Эньлай).

В сложившейся обстановке актуализиро-
вались пограничные споры. В декабре 1967 г.
и январе 1968 г. произошли серьезные столкно-
вения на о. Киркинском, а 26 января 1968 г.
имело место первое столкновение на о. Даман-
ском (ставшее прелюдией последующего воо-
руженного противостояния). В июне 1967 г. в
КНР прошло первое испытание водородной
бомбы, которое было диаметрально противо-
положным образом интерпретировано Москвой
и Пекином, что лишь способствовало ухудше-
нию двусторонних отношений.

Самым масштабным стал конфликт в
1969 г. на острове Даманском, унесший жизни
десятков людей. Официального разрыва ди-
потношений тогда не произошло, хотя контак-
ты во всех основных сферах были свернуты.
Непредсказуемость официального Пекина
беспокоило правительство СССР, де-факто
проводившего политику «мирного сосуще-
ствования» с Западом и сознательно иниции-
ровавшего политику «разрядки»; очаг напря-
женности на восточных рубежах Москве был
тогда не нужен.

Между тем созыв 5 июня 1969 г. Сове-
щания коммунистических и рабочих партий в
Москве подтвердил твердость намерений со-
ветского руководства консолидировать меж-
дународное коммунистическое движение на
выгодных для себя позициях, уменьшив нега-

тивные последствия кризиса в своих отноше-
ниях с Китаем. При этом во избежание новой
эскалации стороны не прекращали попытки
наладить двусторонний диалог, используя для
этого имеющиеся (пусть и ограниченные на
тот момент) возможности.

Параллельно с этим китайское руковод-
ство стало развивать американское направ-
ление своей внешней политики, стремясь ком-
пенсировать таким образом произошедшее
ухудшение взаимоотношений с Советским
Союзом и прекращение союзнических отно-
шений с ним. Китай, который с 1969 г. нахо-
дился в состоянии серьезного ухудшения от-
ношений с СССР, рассчитывал использовать
сближение с США для усиления своих пози-
ций. Подобное сближение позволяло успеш-
нее решать вопросы дипломатического при-
знания КНР и восстановления ее представи-
тельства в ООН (против чего не возражал и
СССР), а также привлечения дополнительных
ресурсов извне для социально-экономическо-
го развития Китая. Однако главным фактором
сближения являлось все же «сдерживание»
Советского Союза [20] и отстаивание соб-
ственных позиций и интересов КНР на меж-
дународной арене и в рамках «Движения не-
присоединения».

Подобный дипломатический прорыв по-
зволил Китаю, по мнению китайских истори-
ков, уже в течение 1970-х гг. не только уста-
новить дипломатические отношения со 110 (из
тогдашних 130) признанными международным
сообществом государствами, но и качествен-
но улучшить отношения с США, Японией и
ведущими странами Западной Европы, что оз-
начало «второе упорядочение» внешней поли-
тики страны – чему не помешал внутренний
процесс «культурной революции». Теоретичес-
ким обоснованием внешней политики КНР в
начале 1970-х гг. стала «теория трех миров»
председателя Мао Цзэдуна, являющаяся мо-
дификацией его прежней концепции «промежу-
точных зон» и публично заявленной в речи Дэн
Сяопина (заменившего в последний момент
ранее ангажировавшего свое выступление
Чжоу Эньлая) на заседании Генассамблеи
ООН в апреле 1974 года.

Указанная теория «трех миров» Мао
Цзэдуна отличалась от традиционных запад-
ных подходов к делению мира на три услов-
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ных «полюса» (капиталистические страны –
социалистические страны – развивающиеся
страны), напротив, предполагала подразделе-
ние мирового сообщества на две сверхдер-
жавы – СССР и США, стремящиеся к геге-
монии и навязыванию остальному миру сво-
ей воли; страны «второго мира», включая раз-
витые капиталистические и восточноевропей-
ские страны, так или иначе испытывающие
давление со стороны тех или иных сверхдер-
жав; развивающиеся страны Азии, Африки и
Латинской Америки, ведущие борьбу за внеш-
неполитическую субъектность и независи-
мость против любых проявлений «империали-
стического диктата».

В этой ситуации задача Китая, статусно
принадлежащего тогда ко «второму миру»,
состояла в консолидации народов «третьего»
и «второго» миров в борьбе против «имперс-
кого гегемонизма» СССР и США; при этом
особо подчеркивалась агрессивность полити-
ки Москвы и ее «небезопасность» для окру-
жающего мира – а также необходимость про-
тивостоять ей «объединенными силами» стран
«второго мира» с возможным участием США.

На период 1978–1979 гг. приходится но-
вое обострение ситуации в двусторонних от-
ношениях, вызванное вводом советских войск
в Афганистан. Руководство КНР в ответ при-
звало к «созданию международной структу-
ры сопротивления гегемонизму» – в итоге нор-
мализация в двусторонних отношениях снова
была отложена на «неопределенное время».
В 1979 г. КНР отказался продлить Договор о
Дружбе (1950), действие которого продолжа-
лось до 1980 года.

Новая внешнеполитическая стратегия
Китая, предполагавшая «сдерживание» СССР,
оказалась вполне успешной, трансформировав
биполярную структуру мира в фактически
трехполярную, превратившись в независимый
и самостоятельный мировой полюс. Эта по-
литика вынудила СССР предпринимать допол-
нительные огромные усилия для обеспечения
внешнеполитического баланса и поддержания
паритета в сфере вооружений с НАТО, но так-
же с Китаем и Японией.

Тем не менее успешная реализация КНР
задуманных планов по репозиционированию
страны на международной арене вкупе с со-
храняющейся установкой руководства СССР

на избежание конфликтов способствовали по-
степенному отказу сторон от противостояния
и развитию диалога. В итоге период с 1980 по
1991 г. стал временем постепенной нормали-
зации отношений в контексте произошедших
в Китае перемен – а также вследствие посте-
пенного исчерпания обеими сторонами «кон-
фронтационной повестки». С октября 1982 г.
возобновились советско-китайские перегово-
ры на уровне заместителей министров иност-
ранных дел (прерванные за несколько лет до
этого). Как результат, в 1983 г. происходит
возрождение приграничной торговли, налажи-
вается обмен студентами и специалистами,
начинается создание обществ дружбы. На ос-
нове проведенной представителями обеих стран
работы в 1984 г. началась подготовка к заклю-
чению долгосрочного советско-китайского со-
глашения по внешней торговле на 1986–
1990 гг., что стало признаком устойчивой нор-
мализации двусторонних отношений.

После смерти председателя Мао Цзэду-
на начался процесс медленного сближения и
восстановления контактов двух стран. Поли-
тика перестройки в СССР, заявленная новым
советским лидером М.С. Горбачевым, позво-
лила советскому руководству освобождаться
от старых политических клише, обид и пре-
тензий. 10 июля 1985 г. подписано Соглаше-
ние о платежах и товарообмене на 1986–
1990 годы. Для восстановления сотрудниче-
ства использовалась «стратегия малых ша-
гов»: были инициированы проекты в таких
сферах, как строительство, реконструкция
объектов в Китае, обмен специалистами, тор-
говые контракты. В 1989 г. после широко ос-
вещавшегося в мировых СМИ визита Миха-
ила Горбачева в Китай были восстановлены
межпартийные отношения – однако намере-
ние Горбачева предложить Китаю подходы к
преобразованиям в русле «нового мышления»
не встретили (да и не могли встретить) боль-
шого интереса у китайского руководства, стре-
мящегося сохранить управляемость обще-
ственно-политическими процессами и принци-
пиально сохранявшего идеологические осно-
вания собственной политической системы;
падение власти КПСС в 1991 г. приостанови-
ло сближение по партийной линии. Вместе с
тем переход России к рыночной экономике
открывал для Китая потенциально огромные
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возможности советского и далее российского
рынка, а также доступ к российскому рынку
энергоресурсов. Происходящие изменения в
отношениях набирающего международный
геополитический и геоэкономический вес Ки-
тая с мировым сообществом делал актуаль-
ным укрепление связей с Россией, стремящей-
ся заявлять и реализовывать самостоятель-
ные подходы во внешней политике. Распад
СССР и последовавшие за ним масштабные
изменения ознаменовали новый виток во вза-
имоотношениях двух стран от официальных и
сугубо прагматических к добрососедским,
которые во второй четверти ХХI в. трансфор-
мировались во взаимоотношения тесного и
стратегического партнерства.

Посткоммунистический период разви-
тия двусторонних отношений ознаменовался
новой масштабной трансформацией и реви-
зией содержания и характера теперь уже рос-
сийско-китайских взаимоотношений. С одной
стороны, дал новой России выстраивать свои
отношения с Китаем «с чистого листа», осо-
бенно в экономической сфере (в связи с пе-
реходом России к рыночной экономике). В то
же время декоммунизация в России начала
1990-х гг. создавала определенный диссонанс
в отношениях с Китаем, который сохранил
идеологический стержень своей политичес-
кой системы; ситуация изменилась лишь в
2000-е гг., когда активная антисоветская ри-
торика была вытеснена на периферию пуб-
личной политики. Между тем опыт экономи-
ческих реформ Китая мог быть интересен для
новой прореформистской и реформируемой
России – однако тот факт, что Москва пере-
шла к стратегии радикальных реформ, отбро-
сив более мягкие и эволюционные стратегии
и пути преобразований, затруднил восприя-
тие китайской модели, где главным менед-
жером процесса общественно-экономических
преобразований было и остается государ-
ство. При этом Россия Бориса Ельцина, сде-
лав ставку на интеграцию в западное сооб-
щество путем уступок, использовала потен-
циал партнерства с Китаем сугубо конъюнк-
турно – для давления на тогдашних запад-
ных партнеров Москвы с целью добиться от
них уступок и льгот. В этой ситуации возмож-
ности для выстраивания двусторонних парт-
нерских отношений были ограниченными.

Возвращение России к более самостоя-
тельной и прагматической внешней политике
в 2000-е гг., отказ от идеологического докт-
ринерства и возвращение «сильного государ-
ства» при В. Путине создали предпосылки для
более глубокого сближения – причем не конъ-
юнктурного и одностороннего, а взаимовыгод-
ного и выстраиваемого с ориентацией на дол-
госрочную перспективу. Юридическим зак-
реплением результатов происходящего сбли-
жения позиций сторон явился Российско-ки-
тайский договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве, подписанный 16 июля 2001 г.
в Москве Президентом России В.В. Путиным
и председателем КНР Цзян Цзэминем, рас-
считанный на 20 лет (с предполагаемым про-
длением каждые 5 лет). Договор также опре-
делил возможные направления развития от-
ношений между двумя странами на ближай-
шую перспективу. Заключение договора озна-
чало завершение периода длительного отчуж-
дения, и хотя в нем и не говорилось о возвра-
щении к «Великой Дружбе» 1950-х гг., он был
силен своей конкретикой и адекватностью
ситуации.

После 2014 г. расширяющееся партнер-
ство с Китаем позволило России компенси-
ровать давление «консолидированного Запа-
да» – однако, если бы российская система
не продемонстрировала должной степени ус-
тойчивости, Китай вряд ли был бы столь за-
интересован в партнерстве с Россией в скла-
дывающихся условиях. Китайское государ-
ство, посредством осуществления несколь-
ких этапов внутренней модернизации и укреп-
ления внешнеполитических позиций последо-
вательно превращающееся в самодостаточ-
ную «государство-систему» (что означает не
просто «внутреннюю самодостаточность», но
внешнеполитическую субъектность страны
и ее способность реализовывать комплекс-
ные внешнеполитические стратегии, форми-
руя объединяющую «повестку дня» для дру-
гих стран мира), последовательно продвига-
ет собственную стратегию глобализации
(проект «Великого Единения») и масштабный
геоэкономический проект «Один пояс – один
путь» [14; 15]. России еще предстоит решить
ряд внутренних модернизационных задач и
трансформировать свою внешнюю политику,
преодолевая кризис в отношениях с частью
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международного сообщества. В то же вре-
мя, если Китай стремится соединить соб-
ственную политическую и цивилизационную
модель («социализм с китайской специфи-
кой») с видением глобальной общечеловечес-
кой перспективы («Великое единение»), то в
России, совершающей сегодня «восточный
разворот» во внешней политике, дискуссии о
цивилизационной и геополитической идентич-
ности пока не завершены.

Предложение России к китайской сторо-
не по поводу «разделения ответственности»
за «Большую Евразию» (которую еще пред-
стоит выстроить) не получило положительно-
го ответа из Пекина, который четко увязыва-
ет свою внешнеполитическую и внешнеэко-
номическую активность с задачами внутрен-
ней модернизации. Между тем «беспрецеден-
тное сближение» Китая с Россией в полити-
ческой сфере – последовательно распростра-
няющееся на экономическую, научно-техни-
ческую и культурную сферы – начинает при-
носить свои плоды обеим сторонам. Близкие
и сближающиеся интересы сторон в ряде зна-
чимых и переживающих кризисы в мировых
регионах (Ближний Восток, Северная Афри-
ка, Латинская Америка), заинтересованность
в сохранении безопасности в Центральной
Азии и Афганистане, в функционировании ба-
зовых международных институтов и поддер-
жании баланса сил в современном трансфор-
мирующемся мире – более чем достаточные
предпосылки для развития партнерских отно-
шений. К укреплению партнерства китайскую
и российскую стороны побуждает потреб-
ность в более эффективном управлении про-
текающими в мире глобальными процессами
и в управляемой реструктуризации мировой
экономической системы [21]. Стремление как
китайской, так и российской сторон принимать
во внимание общую логику протекающих в
современном глобальном мире процессов,
адаптируясь к ним с учетом национальных
интересов и задач национального развития,
создает фундамент для долгосрочного парт-
нерства.

Таким образом, взаимоотношения СССР
(и его правопреемницы России) и Китая, пе-
режив глубокие трансформации (зачастую
болезненные и сопровождавшиеся конфликта-
ми), периоды жесткого репозиционирования

(вплоть до прямого противостояния) и пере-
осмысления, в итоге пришли к состоянию тес-
ного партнерства в начале ХХI в., от которо-
го многие ожидают эффективного содействия
процессу глубоких качественных трансформа-
ций современного мироустройства [4; 34]. По-
добная диалектика в развитии отношений двух
стран представляется автору вполне законо-
мерной.

Результаты. Проведенный автором ста-
тьи анализ позволяет утверждать, что совет-
ско-китайские (позже российско-китайские)
отношения после 1949 г. развивались по слож-
ной амплитуде, когда стороны постепенно пе-
решли от тесного союза («вечной дружбы») к
охлаждению отношений и даже к прямой кон-
фронтации (на сравнительно короткий пери-
од) [2] – с последующим выходом на «стра-
тегическое партнерство» в начале ХХI века.
Комплексный и непростой характер этих вза-
имоотношений был предопределен тем, что
СССР и КНР являются двумя государства-
ми-системами в статусе мировых держав,
вынужденными соединять решение задач
внутренней социально-экономической модер-
низации с адаптацией внешнеполитического
курса к изменениям, происходящим в миро-
вой политике, – что требовало от них систем-
ного ответа на возникающие вызовы, с про-
движением собственных политико-идеологи-
ческих и геополитических проектов, что со-
здавало потенциал как для кооперации, так и
для конкуренции. Сотрудничество и соревно-
вание двух стран в различных сферах предоп-
ределили сложную динамику в двусторонних
взаимоотношениях в прошедшем столетии.
Отношения двух стран развивались от стадии
«вечной дружбы» (1949–1956 гг.), противосто-
яния (вплоть до отдельных военных эпизодов),
«стратегических пауз» в отношениях (1990–
2000 гг.) и поэтапного сближения – выливше-
гося затем в стратегическое партнерство
(2010 – вплоть до сегодняшнего дня). Однако
логика геополитического и общемирового раз-
вития [13] побудила их к нормализации отно-
шений, а потом и к «беспрецедентному сбли-
жению» в первые десятилетия XXI века. Сре-
ди факторов, повлиявших на взаимоотношения
двух стран в исследуемый период, автор соот-
ветственно выделяет: 1) взаимоотношения ли-
деров стран (особенности их политического
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стиля и характер внутри- и внешнеполитичес-
кого курса); 2) взаимоотношения стран по воп-
росам политической повестки дня (как на
внутренней, так и внешнеполитической аре-
нах); 3) идеологическая конкуренция и дискус-
сии (споры о содержании коммунистической
модели и ее перспективах в мировом масш-
табе, о перспективных стратегиях социалис-
тического строительства); 4) позиции сторон
по проблемам геополитики (соотношение
взглядов на оптимальную структуру и харак-
тер желательного мирового порядка); 5) со-
впадение и различие в подходах стран и их
лидеров к целям и задачам международного
коммунистического движения (спор о страте-
гии мировой революции и о возможном изме-
нении соотношения сил мировых держав,
о перспективных моделях мирового порядка);
6) различия в циклах внутреннего развития и
возможное несовпадение характера модерни-
зационных стратегий (конкуренция и спор меж-
ду мобилизационной и эволюционной страте-
гиями социально-экономического развития);
7) различие в подходах к выстраиванию взаи-
моотношений СССР (России) и Китая с Запа-
дом (Европой и США) – своеобразный «тре-
угольник интересов», баланс сил в рамках ко-
торого был достаточно изменчивым, включая
в себя элементы конкуренции и компромисса,
к которым в разное время были привержены
политические руководители обеих стран. В те-
чение всего периода выстраивания собствен-
ных дипломатических стратегий обе страны
неизменно стремились адаптироваться к вне-
шним вызовам и открывающимся возможно-
стям, изменяли подходы к выстраиванию вза-
имоотношений друг с другом, делали акцент
на различные факторы влияния – и стреми-
лись согласовать текущие внешнеполитичес-
кие решения с более долгосрочной стратеги-
ей. По мнению автора, многие причины, по-
рождавшие в прежние годы конфликт интере-
сов и противостояние двух стран, на сегод-
няшний день исчерпаны. Вместе с тем совме-
стное участие Китая и России в формирова-
нии и утверждении нового, более справедли-
вого и устойчивого миропорядка, урегулиро-
вании возникающих конфликтов и кризисов,
обустройстве пространства «Большой Евра-
зии» представляется автору обоснованным и
перспективным.
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Abstract. Introduction. The article presents the results of a study of communication in the system of local
self-government of the Republic of Tatarstan as a subject of the Russian Federation conducted by the authors in
November – December 2019. The study included a survey of representatives of regional media and press services
of local authorities of the Republic of Tatarstan in order to determine the model of communication in the local
government system and the role of PR-activities in the regulation of social interaction in the region. Methods and
materials. The main method of studying was the method of expert survey. The authors developed a questionnaire,
which was used during an interview with experts. When choosing an expert – a media representative for the
interview – the authors took into account three factors: the rating of the represented media, the experience of the
respondent in the regional media (at least five years) and the authority to make a key decision on the publication of
the material. In order to identify the experts who are representatives of local self-government bodies, the authors of
the article determined the following criteria: implementation of information and analytical activities in the structure
of local self-government bodies, at least 5 years of experience as a head of a structural unit (public relations / media
relations department) of local self-government bodies. Analysis. The analysis showed that the development of
social media accelerates the process of establishing a two-way model of communication between the government
and the public. Social media have become a full-fledged source of information both for the journalistic community
and for the press services of local governments. Moreover, with the help of the content posted in posts on official
accounts on social networks, local governments can attract residents of the municipal territory to participate in
solving local issues. Constant monitoring, responding to comments, tracking negative content on social media are
becoming everyday practices in the work of press services. Results. The results of the study indicate that over the
past decade in the Russian Federation the necessary prerequisites have been formed for the formation of a bilateral
symmetrical model of communication between local authorities and the population. This model is aimed at providing
effective feedback that allows the local government to quickly respond to the aspirations and needs of the population,
monitor their dynamics, constantly monitor the attitude and assessments of citizens of decisions made on the
development of the city or region.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования коммуникационной связи в системе мес-
тного самоуправления Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации, проведенного авторами
в ноябре – декабре 2019 года. Исследование включало опрос представителей региональных СМИ и сотрудни-
ков пресс-служб органов местного самоуправления Республики Татарстан с целью определения модели
коммуникации в системе местного самоуправления региона. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что за последнее десятилетие в Российской Федерации определились необходимые предпосылки для
формирования двусторонней симметричной модели коммуникации органов местного самоуправления с
населением. Данная модель ориентирована на обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
местным органам власти оперативно реагировать на чаяния и потребности населения, отслеживать их дина-
мику, осуществлять постоянный мониторинг отношения и оценок гражданами принимаемых решений по
вопросам развития города или района. Анализ показал, что развитие социальных медиа ускоряет процесс
становления двусторонней модели коммуникации органов власти с населением. Социальные сети стали
полноправным источником информации как для журналистского сообщества, так для пресс-служб органов
местного самоуправления. Более того, с помощью контента, размещенного в постах на официальных акка-
унтах в социальных сетях, органы местного самоуправления могут привлекать жителей муниципальной
территории к участию в решении вопросов местного значения. Постоянный мониторинг, реагирование на
комментарии, отслеживание негативного контента в социальных медиа становятся каждодневной практикой
в работе пресс-служб. Изложенные в статье результаты исследования могут быть востребованы для совер-
шенствования системы связей с общественностью и подготовки программы коммуникативной политики
органов местного самоуправления. Вклад авторов. Э.М. Зиятдиновой была разработана программа иссле-
дования коммуникативной модели взаимодействия органов местного самоуправления Республики Татар-
стан. Д.Р. Фатыховой и Э.М. Зиятдиновой было проведено само социологическое исследование. Г.В. Моро-
зовой был сделан анализ соответствия программы исследования и его результатов общим концепциям соци-
ологической науки. Д.Р. Фатыхова, Э.М. Зиятдинова, Г.В. Морозова осуществили работу над результатами
исследования и текстом статьи.

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, модели коммуника-
ции, политическая коммуникация, пресс-служба, PR-деятельность органов местного самоуправления.



248

СОВРЕМЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

Цитирование. Морозова Г. В., Фатыхова Д. Р., Зиятдинова Э. М. Модели коммуникации органов
местного самоуправления как субъекта современной российской политики (на примере органов местно-
го самоуправления Республики Татарстан) // Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 2. – С. 246–254. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.19

Введение. Актуальность исследования
определяется рядом обстоятельств. Местное
самоуправление прочно закрепилось в каче-
стве неотъемлемого атрибута правового де-
мократического государства. Оно стало важ-
ным элементом устройства и управления со-
временным обществом, формой организации
власти на местах. Органы местного самоуп-
равления, обладая большими полномочиями,
решают практически все вопросы, связанные
с функционированием и развитием территории.
На этом уровне власти реализуются как по-
литические, социальные, экономические (хо-
зяйственные), так и административные зада-
чи, обеспечивающие жизнедеятельность на-
селения региона.

Деятельность органов местного самоуп-
равления осуществляется в соответствии с
международными нормами, строится на де-
мократических принципах открытости, про-
зрачности, информированности общественно-
сти об основных вопросах жизнедеятельнос-
ти в городе или другом населенном пункте
(транспортное обслуживание, благоустрой-
ство, ЖКХ, культурно-массовые, спортивные
мероприятия, о системе дошкольного и школь-
ного образования) – обычная практика для
современного общества [6].

С принятием в декабре 1993 г. Консти-
туции Российской Федерации в России было
введено местное самоуправление, призванное
самостоятельно решать вопросы местного
значения. С этого периода в Российской Фе-
дерации осуществляется реформа местного
самоуправления, ориентированная на реконст-
рукцию прошлой модели коммуникации мес-
тной власти и общественности и формирова-
ние принципиально новой модели взаимодей-
ствия с населением.

В 1985 г. разработан концептуальный
международный документ – Европейская Хар-
тия местного самоуправления. В нем опреде-
лены общие правовые принципы организации
местного самоуправления. Хартию подписа-
ли представители 43 государств – членов

международной организации Совета Европы.
Российская Федерация ратифицировала Евро-
пейскую хартию местного самоуправления
Федеральным законом от 11 апреля 1998 г.
№ 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии
местного самоуправления» [5, с. 65]. Положе-
ния хартии обязывали государства следовать
указанным в данном документе принципам
организации местного самоуправления, зак-
репляя их во внутреннем законодательстве.
Вследствие этого в 2003 г. в РФ был принят
федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления», вно-
сивший существенные изменения в систему
местного самоуправления.

В настоящее время муниципальная
власть в нашей стране является наиболее со-
циально ориентированной формой публичной
власти, так как максимально приближена к
среде, где аккумулируются общественные
интересы, зреют гражданские инициативы,
формируется общественное мнение.

В этой непосредственной близости к
местному сообществу органы местного само-
управления имеют возможность влиять на
привлечение граждан к участию в политике и
управлении [2, с. 3]. В связи с этим возмож-
ность доступа к информации на муниципаль-
ном уровне приобретает особую актуальность,
учитывая, что право получения информации
об органах местного самоуправления и их де-
ятельности является важнейшим из полити-
ческих прав граждан [8, с. 256]. Формирова-
ние демократического государства требует на
практике реализации принципа гласности, ко-
торый заключается в прозрачности публичных
отношений [7, с. 419].

Методы и материалы. Сбор эмпири-
ческих данных для характеристики модели
взаимодействия муниципальной власти и на-
селения на примере Республики Татарстан
осуществлялся с помощью метода опроса,
интервью с экспертами и последующего срав-
нительного анализа полученных результатов
для выявления ее особенностей. В качестве
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экспертов выступили представители редакций
региональных средств массовой информации,
сотрудники пресс-служб органов местного
самоуправления трех крупных городов Рес-
публики Татарстан (г. Казань, г. Набережные
Челны, г. Нижнекамск).

Главными критериями отбора экспертов
стали их компетентность и авторитетность.
При выборе эксперта – представителя СМИ
для интервью исследователи учитывали три
фактора: рейтинг представляемого СМИ,
стаж работы респондента в региональных
средствах массовой информации (не менее
пяти лет) и обладание полномочиями приня-
тия ключевого решения о выходе материала
в свет (опубликовании в СМИ).

С целью определения экспертов – пред-
ставителей органов местного самоуправления
авторы статьи установили следующие крите-
рии: реализация информационно-аналитичес-
кой деятельности в структуре органов МСУ,
стаж не менее 5 лет на должности руководи-
теля структурного подразделения (отдела по
связям с общественностью / взаимодействию
со СМИ) органов МСУ.

В ноябре – декабре 2019 г. было прове-
дено 10 интервью. Среди экспертов – главные
редакторы / продюсеры / шеф-редакторы те-
левизионных каналов «Татарстан-24» и
«Эфир», газет «Казанские ведомости», «Рес-
публика Татарстан», сетевого издания «Ве-
черняя Казань», деловой электронной газеты
«Бизнес Online», информационно-новостного
сайта «Kazan First», сотрудники, занимающие
руководящие позиции в информационно-анали-
тических отделах (пресс-службы) органов
МСУ трех крупных муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан.

В ходе исследования была выдвинута
следующая рабочая гипотеза: существующая
модель коммуникации органов местного са-
моуправления в Республике Татарстан пред-
ставляет собой переходный вариант от дву-
сторонней асимметричной модели коммуни-
кации к двусторонней симметричной модели.

Обсуждение. Модель коммуникации
представляет способ связи между коммуни-
катором и реципиентом. Коммуникация
субъектов современной политики осуществ-
ляется специально созданными структурны-
ми подразделениями. Они управляют массо-

выми коммуникациями, формируют собствен-
ный информационный поток преимуществен-
но через каналы средств массовой информа-
ции. Специалисты этих служб структурируют
внутренние информационные потоки, собира-
ют, обобщают, фильтруют информацию, транс-
лируют ее в публичную сферу, контролируют
сообщения из внешней среды. В органах вла-
сти именно пресс-службам принадлежит роль
архитектора коммуникативной модели.

В исследовании органы местного само-
управления рассматриваются в качестве ба-
зисного субъекта PR, пресс-службы (струк-
турные подразделения органов МСУ, осуще-
ствляющие функции взаимодействия со СМИ
и общественностью), выполняющих функции
технологического субъекта PR.

Впервые комплексная концептуализация
моделей коммуникации в связях с обще-
ственностью была проведена в 1984 г. иссле-
дователями Дж. Грюнингом и Т. Хантом. Те-
оретики на основе анализа практики PR в
бизнесе определили четыре модели комму-
никации: модель пресс-посредничества или
«паблисити», имеющая только лишь пропа-
гандистские цели, модель информирования
общественности, двусторонняя асимметрич-
ная модель ставит задачу согласиться с точ-
кой зрения организации и двусторонняя сим-
метричная модель предполагает переход от
монолога к диалогу, симметрия достигается
сбалансированностью отношений между по-
лучателем и отправителем информации [4,
с. 197–198]. При описании данных моделей
коммуникации исследователи руководствова-
лись совокупностью характеристик: цель и
сущность коммуникации, роль исследования
в коммуникативной деятельности субъекта,
наличие «обратной связи» при взаимодей-
ствии субъекта с его общественностью. Дан-
ные «контуры» модели коммуникации позво-
ляют описать и современные процессы ком-
муникации субъектов современной российс-
кой политики, но требуют корректировки с
учетом специфики взаимодействия участни-
ков коммуникации в условиях повсеместно-
го распространения интернет-технологий.

Российский исследователь М.Г. Шилина
подчеркивает, что изучение современных
моделей коммуникации требует учета вирту-
ального характера взаимодействия акторов в



250

СОВРЕМЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

интернет-среде, гипертекстуальности сооб-
щений, что определяет, по ее мнению, необхо-
димость выделения помимо четырех моде-
лей коммуникации, определенных Дж. Грюнин-
гом и Т. Хантом, двух дополнительных – муль-
тисубъектной (человек – компьютер/среда) и
субъект-субъектной (горизонтальная, формат
многие-с-многими) [3].

По мнению авторов статьи, теоретичес-
кая матрица современной модели коммуни-
кации органов местного самоуправления
включает следующие характеристики: адре-
сант коммуникации (субъект коммуникации),
цель коммуникации, выстраивание взаимодей-
ствия на основе проведенных исследований,
наличие «обратной связи», возможность вли-
яния объекта с помощью коммуникативных
инструментов на процесс принятия решений
по вопросам жизнедеятельности граждан му-
ниципальной территории. При этом представ-
ляется, что такие характеристики интернет-
среды, как виртуальность, гипертекстуаль-
ность, интерактивность, мультимедийность,
лишь обусловливают специфику взаимодей-
ствия акторов, являясь инструментальными
проявлениями акта коммуникации.

В ходе исследования эксперты были еди-
ны во мнении, что модель коммуникации со-
временных органов МСУ и населения должна
быть двусторонней симметричной. Эксперты
отмечают: «Модель коммуникации должна
быть двусторонняя, чтобы обе стороны имели
возможность донесения информации друг для
друга. Развитие информационных технологий
позволяет реализовать этот механизм в разных
формах и в разных форматах...»; «...власти дол-
жны оповещать население об изменениях в за-
конах, обустройстве территорий, финансирова-
нии приоритетных для общества направлений
и т. д. В то же время власти должны слышать
население, об их проблемах, о ходе реализации
тех или иных решений властей. Отсюда к влас-
тям появляется требование – умение работать
с негативной информацией, адекватно реагиро-
вать на проблемы людей и их критику».

Так, например, функции пресс-службы
выполняет отдел по связям с общественнос-
тью и средствами массовой информации ап-
парата Казанской городской Думы. Подобные
структуры, отвечающие за коммуникацию с
общественностью (внешней средой), в соот-

ветствии с законодательством функциониру-
ют и в других муниципальных образованиях
республики.

Данные структуры являются персони-
фицированным выразителем коммуникатив-
ной функции органов местного самоуправле-
ния. Именно через них осуществляется ком-
муникация со СМИ и общественностью в
целом. При этом эксперты, участвующие в
исследовании, указывали на ряд особеннос-
тей ее деятельности. Пресс-службу от дру-
гих подразделений отличает то, что она дол-
жна быть на «дистанции как от журналиста,
так и от своих же структурных подразделе-
ний, потому что это звено, через которое про-
ходит вся информация, и эта информация дол-
жна быть, насколько это возможно, объек-
тивна». В то же время на практике часто
происходит ситуация, когда пресс-службы
всячески препятствуют выходу негатива в
медийное пространство, выступая в качестве
некого «фильтра, заградительного барьера,
через который в СМИ должна выходить толь-
ко положительная информация». С одной сто-
роны, такая реакция пресс-службы объясни-
ма, такова ее природа: «им выгодно говорить
о позитивных информационных поводах, по-
давать муниципалитет в благоприятном све-
те, при этом подавлять и умалчивать какие-
то негативные ситуации». С другой стороны,
как отмечают эксперты, во взаимодействии
со СМИ это очень мешает сотрудничеству
с пресс-службами: «Когда происходит конф-
ликтная ситуация и ты выходишь на связь с
пресс-службой, бывает так, что они могут
подавить твой запрос или отвечать в тече-
ние длительного времени. Поэтому здесь
важно находить баланс и не подавлять нега-
тивные инфоповоды, идти на компромисс и
научиться грамотно работать с негативом,
который есть всегда».

Все опрошенные эксперты были едины
во мнении о высокой роли СМИ во взаимо-
действии современных органов местного са-
моуправления и населения. «СМИ еще в со-
ветские времена получили титул так называ-
емой “четвертой власти”. То есть и простые
люди до сих пор в своей массе видят в нас, в
журналистах, неких общественных защитни-
ков, людей, которые способны донести волну-
ющие их проблемы», – отмечает эксперт –
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представитель СМИ. Одновременно многие
респонденты указывали на то, что сегодня
акцент переносится от традиционных СМИ к
социальным медиа.

В то же время представители самих
пресс-служб муниципалитетов, участвующих в
исследовании, подчеркивают наличие множе-
ства профессиональных компетенций, которые
сегодня необходимы для эффективной деятель-
ности ее работников. Функции пресс-службы
не ограничиваются только написанием пресс-
релизов и наполнением официального сайта
муниципалитетов. «Это и организация различ-
ных встреч, пресс-конференций, брифингов,
мониторинг всего медиапространства, работа
в системе инцидент-менеджмента; подготов-
ка различных докладов. Мы делаем и разра-
батываем различные афиши, альбомы и пре-
зентации», – отмечают работники пресс-
служб. «Пресс-службы сейчас занимаются
социальными сетями, ведут в них официаль-
ные сообщества города, занимаются коммен-
тариями в том числе», – указывают эксперты.
Кроме того, в ряде городов и районов респуб-
лики нет сторонних организаций, которые мог-
ли бы взять на аутсорсинг часть функций пресс-
службы (от заказа макетов и работ копирайте-
ра, до проведения глубоких социологических
исследований настроений горожан).

По мнению большинства опрошенных
экспертов, коммуникативная функция являет-
ся одной из важнейших для органов местного
самоуправления. Один из экспертов подчер-
кивает: «Органы МСУ несут ответственность
за коммуникацию с населением. Это их обя-
занность». «Способы этой коммуникации со-
вершенно разнообразны: кто-то по старинке
записывается на прием, кто-то даже на са-
мом низовом уровне власти и в органах МСУ
обращается через онлайн-приемы, кто-то с
помощью телефонных звонков... В принципе,
используются как традиционные способы ком-
муникации, так и современные, с учетом циф-
ровой эры, которая проникла уже во все сфе-
ры жизнедеятельности нашего общества», –
указывает один из экспертов. Так, например,
в городе Нижнекамске осуществляется лич-
ный прием граждан главой города, работает
телефон-автоответчик, пользующийся боль-
шой популярностью у горожан, организуется
прямая связь с главой, которая идет в прямом

эфире на телевидении и одновременно транс-
лируется в Интернете.

Эксперты выделили следующие принци-
пиальные черты коммуникативной деятельно-
сти органов местного самоуправления Респуб-
лики Татарстан:

– осуществляется регулярное, оператив-
ное информирование о принятых и планируе-
мых решениях, программах и мероприятиях,
разъясняются сложные вопросы по направле-
ниям своей деятельности;

– коммуникация осуществляется по раз-
личным каналам: личные встречи муници-
пальных служащих с гражданами, путем рас-
смотрения письменных обращений, в том чис-
ле через интернет-приемную, размещение
информации на официальном интернет-сайте,
в социальных сетях, посредством публичных
обсуждений;

– поддерживается функционирование
каналов «обратной связи» (интернет-прием-
ная, социальные сети, прием граждан, прием
писем), которые позволяют доставлять инфор-
мацию о проблемных вопросах населения,
считывать реакцию граждан на проводимую
политику;

– органы местного самоуправления осу-
ществляют информирование о своей деятель-
ности преимущественно в положительной кон-
нотации, есть примеры замалчивания инфор-
мации, способной негативно отразиться на
имидже муниципалитета;

– органы МСУ используют в повседнев-
ной практике информационные технологии с
целью обсуждения с горожанами принятых
управленческих решений, связанных с вопро-
сами жизнедеятельности в муниципальном
образовании;

– ответы органов МСУ на запросы СМИ
осуществляются оперативно, однако их содер-
жание может быть неполным, или иметь фор-
мальный характер;

– все перечисленные выше характерис-
тики применимы в большей степени к муни-
ципалитетам больших городов; в небольших
по территории и численности населения му-
ниципальных образованиях коммуникация с
гражданами менее налажена.

Официальные сайты органов МСУ также
не могут заменить пресс-службу. На это ука-
зывали все опрошенные эксперты. Сайт может
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служить вспомогательным инструментом для
СМИ, но никогда не заменит полноценные пресс-
службы. «Коммуникация предполагает прямую
связь по возникающим постоянно тем или иным
событиям и появляющимся информационным
поводам. На сегодня на сайтах МСУ (особен-
но небольших городов и поселков) размещают
мало актуальной информации, и редко обновля-
ют новостную ленту», – считает эксперт –
представитель независимых СМИ. Кроме того,
если ориентироваться только на сайт, «форма
обратной связи будет обесчеловечена». Обя-
зательно нужно человеческое лицо, в том чис-
ле и у пресс-службы.

Кроме того, как на федеральном уровне,
так и на региональном внедряется система
инцидент-менеджмента (программа, разрабо-
танная компанией «Медиалогия», призванная
отслеживать в социальных сетях негативный
контент), позволяющая оперативно реагиро-
вать на жалобы жителей республики [1].

К тому же, у СМИ возникают вопросы к
профессионализму работников пресс-служб.
«Работники пресс-службы должны обладать
высокими компетенциями, должны разбирать-
ся в деятельности муниципального образова-
ния, ведомства, которое они представляют,
быть в курсе насущных проблем. Зачастую они
не разбираются: получают от журналиста зап-
рос и передают его специалисту в отдел, а тот
уже пишет ответ. Фактически, этим могла бы
заниматься канцелярия. Поэтому роль многих
пресс-служб мне непонятна», – отмечают эк-
сперты – представители независимых СМИ.

Что касается технических сторон взаи-
модействия СМИ и пресс-служб органов
МСУ, эксперты указали на отсутствие корен-
ных проблем в такой работе. Так, большин-
ство экспертов считают, что нет необходимо-
сти внедрения специальной информационной
системы (программного обеспечения) с це-
лью организации информационного обмена
между органами МСУ и редакциями СМИ.
С этой функцией справляется портал
pravtatar.ru, где «все очень структурировано
по отделам, по ссылкам, удобно с навигаци-
ей». Кроме того, на помощь приходят совре-
менные средства коммуникации: почти у каж-
дой пресс-службы есть своя группа в мессен-
джерах (например, WhatsApp), через которую
происходит информирование журналистов.

Результаты. Важным результатом про-
веденного исследования стало подтверждение
данных о том, что в практике органов МСУ
Республики Татарстан сформирована двусто-
ронняя модель коммуникации. Однако она
имеет признаки и асимметричного коммуни-
кативного процесса.

Интерес к социальным сетям, как пол-
ноценному источнику информации, к тем воз-
можностям, которые содержат социальные
сети по отношению к органам МСУ, сегодня
огромен как со стороны журналистского со-
общества, так и со стороны самих пресс-
служб, которые на сегодняшний день уже не
мыслят своей деятельности без этого направ-
ления работы.

Эксперты были единогласны во мнении,
что целенаправленно СМИ не могут исказить
информацию, полученную от органов МСУ.
Подобные ситуации происходят из-за челове-
ческого фактора (недопонимания специалис-
тов пресс-служб и журналистов на местах,
некомпетентности самих журналистов, техни-
ческих ошибок и т. д.).

Вместе с тем следует отметить, что
значительная часть экспертов указывают на
следующие недостатки во взаимодействии
редакций СМИ с представителями пресс-
служб МСУ: отсутствие оперативности в пре-
доставлении информации для СМИ (уточне-
ние информации, запросы комментариев); от-
сутствие актуальной и интересной информа-
ции на сайтах МСУ; предоставление инфор-
мации о каких-либо событиях пост-фактум
(во избежание острых вопросов со стороны
журналистов); слабая работа с социальны-
ми сетями; недостаточная компетентность
самих работников пресс-службы (непонима-
ние сути журналистской работы, понятия «ин-
формационный повод» и т. д.), а иногда и ее
полное отсутствие.

Заключение. Взаимодействие со сред-
ствами массовой информации является не
только важным направлением деятельности
по связям с общественностью органов мест-
ного самоуправления в России, но и фактором,
обеспечивающим оптимизацию управления
территорией. В этом процессе пресс-службы
выполняют функцию управления информаци-
онными потоками, обеспечивая информацион-
ную прозрачность деятельности местной вла-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 253

Г.В. Морозова, Д.Р. Фатыхова, Э.М. Зиятдинова. Модели коммуникации органов местного самоуправления

сти. Однако развитие социальных сетей ме-
няет схему коммуникации технологического
субъекта PR, позволяя взаимодействовать с
общественностью напрямую, без посредников
в форме средств массовой информации.

В то же время цель коммуникативной
деятельности органов местного самоуправле-
ния Республики Татарстан состоит в обеспе-
чении информационной открытости муници-
пальной власти. Развитие интернет-технологий
способствует развитию института «обратной
связи» на местном уровне власти. Как свиде-
тельствуют полученные результаты, степень
открытости деятельности органов местного
самоуправления будет зависеть от величины и
статуса субъекта МСУ: так, «пресс-службы
Казани и Набережных Челнов, а также других
крупных городов Республики Татарстан рабо-
тают относительно оперативно, чего не ска-
жешь о МСУ средних и малых городов».

Обеспечивая информационную откры-
тость деятельности муниципальной власти,
средства массовой информации, специалисты
по связям с общественностью не только раз-
вивают механизм взаимодействия населения
с управляющей элитой, но формируют атмос-
феру соучастия граждан в принятии решений,
утверждая отношения толерантности, леги-
тимности власти, взаимной ответственности
за территорию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власти Татарстана отследят негатив в соцсе-
тях // Коммерсант. – Электрон. текстовые дан. – Ре-
жим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/
3821181 (дата обращения: 20.01.20). – Загл. с экрана.

2. Зиятдинова, Э. М. Связи с общественнос-
тью как инструмент взаимодействия субъектов со-
временной российской политики (на примере ор-
ганов местного самоуправления Республики Татар-
стан) : автореф. дис. ... канд. полит. наук / Зиятдино-
ва Эльмира Мансуровна. – Казань, 2010. – 21 с.

3. Шилина, М. Г. Связи с общественностью:
новый структурно-функциональный тип моделей в
Интернете / М. Г. Шилина // Вестник Московского
университета. Серия 10, Журналистика. – 2014. –
№ 3. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
h t t ps : / /cyber l en in ka . r u /a r t ic le / n / svya zi -s -
obschestvennostyu-novyy-strukturno-funktsionalnyy-
tip-modeley-v-internete (дата обращения: 01.05.2020). –
Загл. с экрана.

4. Шойверс, Л. PR сегодня: новые подходы, ис-
следования, международная практика / Л. Шойверс,
А. Гомис, Т. Траверс-Хили ; пер. с англ. О. В. Дубиц-
кая. – М. : Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Кон-
такт» : ИНФРА-М, 2002. – 514 с.

5. Шугрина, Е. С. Муниципальное право :
учебник / Е. С. Шугрина. – М. : Норма : ИНФРА-М,
2014. – 563 с. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=
444790&spec=1 (дата обращения: 20.12.2019). – Загл.
с экрана.

6. Fatykhova, D. R. Modernization of public
administration in Russia: issues and judgment
/ D. R. Fatykhova, A. I. Ostroumov, O. F. Ostroumova
// Turkish Online Journal of Design, Art and
Communication. – 2017 (April). – P. 766–771.

7. Kudryavtsev, V. V. Publicity at the formation
of municipal authorities of European states (Article)
/ V. V. Kudryavtsev, T. N. Mikheeva // Mediterranean
Journal of Social Sciences. – 2015. – Vol. 6, iss. 3. –
P. 419–424.

8. Starshinov, A. N. Self-government bodies in
Russia by the example of Kazan city / A. N. Starshinov,
E. M. Ziiatdinova // Revista San Gregorio. – 2019. –
№ 34. –  P. 255–262.

REFERENCES

1. Vlasti Tatarstana otsledyat negativ v
sotssetyakh [The Authorities of Tatarstan Will Track
the Negative in Social Networks]. Kommersant. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/3821181 (accessed
20 January 2020).

2. Ziiatdinova E.М. Svjazi s obshhestvennostju
kak instrument vzaimodejstvija subektov sovremennoj
rossijskoj politiki (na primere organov mestnogo
samoupravlenija Respubliki Tatarstan): avtoref. dis.
kand. polit. nauk [Public Relations as an Instrument of
Interaction Between the Subjects of Modern Russian
Politics (for Example of Local Authorities of the Republic
of Tatarstan): Сand. polit. sci. diss.]. Кazan, Delovaya
poligrafiya [Business Printing], 2010. 21 p.

3. Shilina M.G. Svjazi s obshhestvennostju: noviy
strukturno-funktsionalniy tip modeley v Internete [Public
Relations: A New Structural-Functional Type of Models
on the Internet]. Vestnik Moskovskogo universiteta.
Serija 10, Zhurnalistika [Bulletin of Moscow University.
Series 10. Journalism], 2014, no. 3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/svyazi-s-obschestvennostyu-
novyy-strukturno-funktsionalnyy-tip-modeley-v-
internete (accessed 1 May 2020).

4. Scheuvers L., Gomis A., Traverse-Healy T. PR
segodnya: novyye podkhody, issledovaniya,
mezhdunarodnaya praktika  [PR Today: New
Approaches, Research, International Practice].



254

СОВРЕМЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2

Moscow, Konsaltingovaya gruppa «IMIDZH-
Kontakt»; INFRA-M, 2002. 514 p.

5. Shurigina Е.S. Municipalnoe pravo:
uchebnik [Municipal Law: Textbook]. Moscow, Norma
Publ., Infra-М Publ., 2014. 563 p. URL: https://znanium.
com/bookread2. php?book=444790&spec=1 (accessed
20 December 2019).

6. Fatykhova D.R., Ostroumov A.I., Ostroumova O.F.
Modernization of Public Administration in Russia: Issues

Information About the Authors

Galina V. Morozova, Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Department of Public
Relations and Applied Political Science, Kazan (Volga Region) Federal University, Professora Nuzhina St, 1/37,
420111 Kazan, Russian Federation, Galina.Morozova@kpfu.ru, https://orcid.org/0000-0002-7833-0283

Diana R. Fatikhova, Candidate of Sciences (Politics), Associate Professor, Department of Public Relations
and Applied Political Science, Kazan (Volga Region) Federal University, Professora Nuzhina St, 1/37, 420111
Kazan, Russian Federation, d.fatikhova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5336-4914

Elmira M. Ziiatdinova, Candidate of Sciences (Politics), Senior Lecturer, Department of Public Relations
and Applied Political Science, Kazan (Volga Region) Federal University, Professora Nuzhina St, 1/37, 420111
Kazan, Russian Federation, ElMZiyatdinova@kpfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0243-5756

Информация об авторах

Галина Викторовна Морозова, доктор экономических наук, профессор, заведующая ка-
федрой связей с общественностью и прикладной политологии, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, ул. Профессора Нужина, 1/37, 420111 г. Казань, Российская Федерация,
Galina.Morozova@kpfu.ru, https://orcid.org/0000-0002-7833-0283

Диана Рустэмовна Фатыхова, кандидат политических наук, доцент кафедры связей с об-
щественностью и прикладной политологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
ул. Профессора Нужина, 1/37, 420111 г. Казань, Российская Федерация, d.fatikhova@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0001-5336-4914

Эльмира Мансуровна Зиятдинова, кандидат политических наук, старший преподаватель
кафедры связей с общественностью и прикладной политологии, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, ул. Профессора Нужина, 1/37, 420111 г. Казань, Российская Федерация,
ElMZiyatdinova@kpfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0243-5756

and Judgments. Turkish Online Journal of Design, Art
and Communication, 2017 (April), pp. 766-771.

7. Kudryavtsev V.V., Mikheeva T.N. Publicity at
the Formation of Municipal Authorities of European
States (Article). Mediterranean Journal of Social
Sciences, 2015, vol. 6, iss. 3, pp. 419-424.

8. Starshinov A.N., Ziiatdinova E.M. Self-
Government Bodies in Russia by the Example of Kazan
City. Revista San Gregorio, 2019, no. 34, pp. 254-262.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 2 255


В

ас
ил

ье
ва

 Е
.Н

., 
Ро

ст
ов

ск
ая

 Т
.К

., 
Су

ле
йм

ан
лы

 А
., 

20
21

СОВРЕМЕННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.2.20

UDC 32.019.51 Submitted: 17.01.2021
LBC 66.3(2Рос) Accepted: 01.02.2021

DEMOGRAPHIC THREATS TO NATIONAL SECURITY
IN THE POLITICAL DISCOURSE

OF THE RUSSIAN FEDERATION (1992–2019) 1

Ekaterina N. Vasilieva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Tamara K. Rostovskaya
Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology

of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Ebulfez Süleymanlý
Üsküdar University, Istanbul, Turkey

Abstract. Introduction. Population growth in the world is uneven: while in some countries the population
has been growing for a long time (China, India), in Russia and in many EU and BRIC countries, the birth rate has
been declining in recent years; and if this does not affect the population, then only by increasing life expectancy
and migration. Abrupt changes – both growth and decline – in the population are a threat to the national security
of the state. The purpose of this work is to evaluate the effectiveness of political management (strategies and
tools) aimed at solving demographic problems and increasing the birth rate in the Russian Federation, as well as
to identify the stages of the formation of demographic policy in the Russian Federation in 1992–2019. Methods
and materials. Based on the qualitative analysis of normative documents, the frame analysis of speeches of
political leaders the main factors that influenced the coverage of demographic problems are revealed (the authors
used official electronic versions of the following publications: “Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii”
(Collection of Legislation of the Russian Federation) and “Byulleten normativnykh aktov federalnykh organov
ispolnitelnoy vlasti” (Bulletin of Normative Acts of Federal Executive Authorities). Analysis. The proposed
research strategy allowed identifying demographic threats to national security articulated by political actors and
presented in official documents, statements of officials, as well as to compare the political decisions taken in the
Russian Federation with the decisions taken in some European countries. Strategic documents that ensure
national security of the Russian Federation by including the demographic agenda in political discourse are
considered as a tool of political management. Results. The article assesses the effectiveness of political
management in solving demographic problems and increasing the birth rate in the Russian Federation, identifies
the stages of the formation of demographic policy in the Russian Federation in 1992–2019, as well as the features
of the articulation of demographic problems in the political discourse of Russia, and describes demographic
threats. The analysis of the regulatory framework as a tool for political management, demographic threats
prevention, as well as the basis of the state strategy for increasing the birth rate in the Russian Federation
allowed identifying policy decisions that can be used to develop new measures within the framework of programs
to increase the birth rate in the Russian Federation.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РФ (1992–2019) 1

Екатерина Николаевна Васильева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
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Абульфаз Сулейманлы
Ускюдарский университет, г. Стамбул, Турция

Аннотация. Введение. Распределение народонаселения в мире неравномерно: если в одних странах чис-
ленность населения на протяжении длительного времени растет (Китай, Индия), то в России и во многих странах
ЕС и БРИКС на протяжении последних лет рождаемость снижается, а если это не отражается на численности
населения, то только за счет увеличения продолжительности жизни и миграции. Резкие изменения – как рост, так
и снижение численности населения – становятся угрозой национальной безопасности государства. Целью дан-
ной работы является оценка эффективности политического управления (стратегии и инструментов), направлен-
ного на решение демографических проблем и увеличение рождаемости в РФ, а также выделение этапов форми-
рования демографической политики в РФ в 1992–2019 годы. Методы и материалы. В работе использован
качественный анализ нормативных документов, в частности фрейм-анализ текстов выступлений политических
лидеров, что позволило выявить основные факторы, повлиявшие на политические решения в области демогра-
фической политики (для работы использовались официальные электронные версии следующих изданий: изда-
ние «Собрание Законодательства Российской Федерации» и издание «Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти»). Анализ. Предложенная исследовательская стратегия позволила выделить
демографические угрозы национальной безопасности, артикулированные политическими субъектами и пред-
ставленные в официальных документах, заявлениях официальных лиц, а также сравнить политические решения,
принимаемые в РФ и некоторых европейских странах. Стратегические документы, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность РФ посредством включения демографической повестки в политический дискурс, рас-
сматриваются как инструмент политического управления. Результаты. В работе дана оценка эффективности
политического управления в области решения демографических проблем и увеличения рождаемости в РФ,
выделены этапы формирования демографической политики в РФ в 1992–2019 гг., а также особенности артикуля-
ции демографических проблем в политическом дискурсе России, охарактеризованы демографические угрозы.
Анализ нормативной базы как инструмента политического управления, предотвращения демографических уг-
роз, а также основы государственной стратегии повышения рождаемости в РФ позволил определить политичес-
кие решения, которые могут быть использованы для разработки новых мер в рамках программ увеличения
рождаемости в Российской Федерации. Вклад авторов. Е.Н. Васильева сделала выборку нормативных докумен-
тов за 1992–2019 гг. и провела их анализ на предмет выстраивания стратегии принятия управленческих решений
в области национальной безопасности и противодействия демографическим угрозам, представила данные ев-
ропейских исследований. Т.К. Ростовская выстроила теоретическую схему исследования национальной безо-
пасности, социальной и демографической политики в РФ, охарактеризовала демографические исследования,
проведенные в РФ в 1992–2019 годы. А. Сулейманлы разработал методику проведения анализа документов,
уточнил прочтение нормативных документов.

Ключевые слова: национальная безопасность, демографические угрозы, политическое управление,
политические решения, стратегия, социальная политика, демографическая политика, рождаемость, мигра-
ция, меры социальной поддержки населения.
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Введение. Одним из самых актуальных
в рамках политики и экономики является воп-
рос об эффективности политического управ-
ления для решения стоящих перед государ-
ством задач. Последние можно структуриро-
вать, выделив макро-, мезо- и микроуровни,
но на каждом из них функция обеспечения на-
циональной безопасности является одной из
приоритетных, базовых, как и функция распре-
деления общественных благ.

Национальная безопасность Российской
Федерации (согласно Указу Президента РФ от
31.12.2015 № 683) – состояние защищенности
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации [41]. Фор-
мулировка понятия национальной безопаснос-
ти в современных нормативных документах
существенно не меняется с 1992 г. [6]. Однако
достаточно серьезно трансформировались и
расширились представления об угрозах нацио-
нальной безопасности и задачах, стоящих пе-
ред Советом безопасности Российской Феде-
рации, межведомственными комиссиями и ап-
паратом Совета безопасности Российской Фе-
дерации, в целом перед Правительством РФ.

Угрозы безопасности на разных уровнях
будут серьезно отличаться по масштабу по-
следствий. В начале ХХ в. было проведено не-
сколько исследований эффективности полити-
ческого управления в области решения демог-
рафических проблем [1; 10; 44]. Задачи, сто-
ящие перед государством в период депопу-
ляции, должны решаться комплексно, так как
убыль населения напрямую сказывается на
ситуации. Во-первых, сокращается призыв в
армию, что несет серьезную опасность за-
щиты государственных границ. Во-вторых, воз-
можны смещения национального состава на-

селения, что может привести к межнациональ-
ной напряженности. В-третьих, снижается плот-
ность населения в отдаленных от центральной
России регионах, что влечет экономические
потери, связанные с неэффективным использо-
ванием территорий. В-четвертых, наблюдает-
ся уменьшение бюджета страны за счет сни-
жения доли экономически активного населения,
а вытекающая проблема – недофинансирова-
ние пенсионной системы РФ. Можно привести
и другие примеры угроз как внешней, так и
внутренней безопасности, которые являются
последствием стремительного сокращения
населения.

В Российской Федерации существенное
сокращение населения началось с 1992 года.
Предыдущие периоды депопуляции были обус-
ловлены Первой мировой войной, гражданс-
кой войной, голодом и репрессиями 1930-х гг.,
Второй мировой войной – историческими про-
цессами, результаты которых стали основой
негативных демографических прогнозов и
обусловили убыль населения. Положительный
естественный прирост некоторое время сохра-
нялся в СССР за счет коэффициента суммар-
ной рождаемости условного поколения жен-
щин (2,8 в 1950 г.), однако уже к концу 70-х гг.
показатель опустился до 1,9 рождений на одну
женщину. А в 1979–1980 гг. продолжитель-
ность жизни в нашей стране достигла мини-
мума – 61,5 года у мужчин, 73 года у жен-
щин. [4, c. 105–108]. Далее ситуация только
усугублялась (см. рисунок).

В 2019 г. в России демографический кри-
зис все еще не преодолен, именно поэтому не-
обходимо проанализировать исторические пред-
посылки формирования современной социаль-
но-демографической политики, расширить пред-
ставления о международном опыте формиро-
вания демографической политики как основы

 
Изменение коэффициента суммарной рождаемости условного поколения женщин в 1985–2020 гг.

Change in the total birth rate of the conditional generation of women in 1985–2020

Примечание. Составлено авторами на основе: [5, с. 13].
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безопасности государства, уточнить на основе
анализа официальных нормативных докумен-
тов как источника фактологической информа-
ции причины сложившейся ситуации, что позво-
лит систематизировать актуальные данные для
дальнейшего изучения важнейших этапов новей-
шей истории Российской Федерации.

Методы и материалы. В работе по-
ступательно рассматриваются этапы артику-
ляции демографических проблем в политичес-
ком дискурсе России. Основным методом
исследования является качественный анализ
контента нормативных документов, а также
фрейм-анализ текстов выступлений полити-
ческих лидеров Российской Федерации [3].
Основными источниками информации являют-
ся электронные версии официального издания
«Собрание Законодательства Российской Фе-
дерации» и официального издания «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти» [21]. Предварительно
выделены базовые показатели ухудшающих-
ся демографических прогнозов (смысловые
оси исследования) – коэффициент суммарной
рождаемости; смертность населения; мигра-
ционный прирост. Анализ нормативных доку-
ментов начинался с поиска следующих клю-
чевых слов: «семья», «дети», «молодежь»,
«женщины», «материнство», «рождаемость»,
«смертность», «миграция», «демография»,
«здоровье», «депопуляция», «безопасность».
Фиксировался контекст нормативных доку-
ментов – финансовые документы, декларатив-
ные, стратегические. Использовался фрейм-
анализ текста, то есть в тексте приводятся
цитаты, позволяющие делать выводы об ус-
тойчивых риторических практиках, связанных
с демографическими проблемами и безопас-
ностью государства. Предложенная исследо-
вательская стратегия позволяет выделить
этапы формирования демографической поли-
тики в РФ в 1992–2019 годы. Полученная ин-
формация сопоставляется с демографичес-
кой политикой некоторых стран ЕС, что по-
зволяет наметить перспективные направле-
ния артикуляции политическими субъектами
демографической проблематики, а также оп-
тимизировать государственное управление в
области стабилизации демографической си-
туации в контексте безопасности Российской
Федерации.

Анализ. Несмотря на поступательно
ухудшающуюся с 1960–1970-х гг. демографи-
ческую ситуацию, депопуляционные пробле-
мы практически не обсуждались в политичес-
ком дискурсе до 1993 г., так как негативные
тенденции были скрыты позитивными итога-
ми введения в начале 80-х гг. мер помощи се-
мьям с детьми. Коэффициент суммарной рож-
даемости вырос не только за счет календар-
ных сдвигов в сроках рождения детей, но и за
счет увеличения детности. О.Д. Захарова от-
мечает, что изменения рождаемости носили
кратковременный характер, с 1987–1988 гг.
началось новое снижение рождаемости [7,
с. 46]. Не менее остро стояли вопросы здоро-
вья и смертности населения. А.Е. Иванова
отмечает, что к концу 80-х гг. объемы оказа-
ния медицинских услуг значительно выросли,
но экстенсивный рост при отсутствии долж-
ного финансирования привел к снижению ка-
чества медицинского обслуживания, а эконо-
мическая структура стала неблагоприятной [8,
с. 53]. Е. Красинец, Н. Баринова, Е. Тюрюка-
нова приводят следующие статистические
данные – в 1991 г. естественный прирост на-
селения составил всего 0,7 чел. в расчете на
1 тыс. населения (в 1990 г. – 2,2 чел.) [9, с. 35].
В.Н. Архангельский в публикациях 1993–
1994 гг. говорит о кризисном состоянии инсти-
тута семьи, который перестал выполнять свою
основную функцию, сформировавшаяся мало-
детность российской семьи стала началом
депопуляции населения [2, c. 115]. Таким об-
разом, важным этапом в постановке демог-
рафических вопросов на правительственном
уровне стало обсуждение демографических
проблем в научном сообществе, большое зна-
чение сыграл сформированный в 1988 г. на
базе Академии Наук СССР Центр демогра-
фии и экологии человека Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН.

Контент-анализ электронных версий офи-
циального издания «Собрание Законодатель-
ства Российской Федерации» и официального
издания «Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти»
показывает, что одним из первых документов,
подготовленных к работе в 1992–1993 гг., яв-
ляется Постановление Правительства РФ об
утверждении Положения о Межведомствен-
ной комиссии по социально-демографическим
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вопросам [22]. Еще через несколько месяцев
Указом Президента Российской Федерации
была создана Комиссия по вопросам женщин,
семьи и демографии при Президенте Россий-
ской Федерации [38], в состав которой вошел
руководитель центра демографии и экологии
человека Института народно-хозяйственного
прогнозирования Российской академии наук
А.Г. Вишневский и другие научные и админи-
стративные работники. Целью работы комис-
сии стало содействие проведению научных ис-
следований в области демографии и форми-
рование необходимой информационной базы
для принятия управленческих решений.

К 1994 г. сложилось понимание, что по-
высить суммарный коэффициент рождаемос-
ти в короткие сроки не удастся, а перед Пра-
вительством РФ стоят задачи регулирования
миграции: «Предполагается миграция пример-
но 400 тыс. россиян из Закавказья и 2,9 млн
из Средней Азии, переселенцев с Северного
Кавказа ожидается около 600 тыс. чел., из го-
сударств Балтии может выехать 120–150 тыс.
человек», – выводы, вошедшие в Федераль-
ную миграционную программу [33]. Миграци-
онный прирост беженцев и переселенцев из
стран бывшего СССР позволил немного отло-
жить негативные статистические тенденции,
снижение численности населения.

Демографическая риторика, включенная
в нормативные документы, имеет негативные
коннотации: «Депопуляция охватывает все
большее количество территорий, усилива-
ется процесс старения населения, увели-
чивается смертность детей и мужчин
трудоспособного возраста», – деклариру-
ется в документе «Основные направления со-
циальной политики Правительства Российской
Федерации на 1994 год» в негативных фрейм-
рамках [22]. Финансирование поставленных
задач осуществлялось за счет федеральных
программ «Молодежь России» [31], «Дети
России» (подпрограммы «Дети – инвалиды»,
«Дети – сироты», «Дети Севера», «Дети Чер-
нобыля», «Планирование семьи», «Развитие
индустрии детского питания в РСФСР на
1991–1995 годы») [43].

В начале 1996 г. руководство страны было
вынуждено признать ухудшение ситуации:
«...приостановлены строительство и ре-
конструкция ряда специализированных

предприятий по производству детского
питания», – было официально заявлено в Ука-
зе Президента Российской Федерации от
19.02.1996 № 210 «О продлении действия пре-
зидентской программы “Дети России”» [39].

«Кризис» – основной фрейм норматив-
ных документов данного периода: «Несмот-
ря на мизерный размер ежемесячного по-
собия на ребенка, принимаемые Прави-
тельством Российской Федерации меры
кардинально не меняют сложившегося
положения, что способствует обостре-
нию социально-политической напряженно-
сти в стране», – обозначено в Постановле-
нии от 16.02.1996 № 90-II ГД [11].

В 1996 г. начата управленческая работа
по формированию механизмов помощи семь-
ям в обеспечении жильем: «Острота жи-
лищной проблемы не снизилась. Насущно
необходимым стали повышение социаль-
ной направленности жилищной реформы,
разработка дополнительных мер государ-
ственной поддержки определенных соци-
альных групп населения. Это касается,
прежде всего, малоимущих граждан, мо-
лодых и многодетных семей...», – отмече-
но в Указе Президента Российской Федера-
ции от 29.03.1996 № 431 [40].

Артикуляция демографических проблем
в этот период не ведется в публичном простран-
стве (в это время на повестке экономические
новости и обсуждение локальных военных кон-
фликтов), но постепенно включается в повест-
ку заседаний Правительства РФ, формулиру-
ется в нормативных документах. В Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 14.05.1996
№ 712 [37] ставится задача изучения проблем
российских семей с финансированием соответ-
ствующих научных исследований.

Управление демографическими вопроса-
ми переходит на региональный уровень [32],
а также на уровень органов местного самоуп-
равления [19]. Для уточнения положений Фе-
деральной миграционной программы теперь
привлекаются эксперты из числа специалис-
тов Центра социальной демографии Институ-
та социологии Российской академии наук, Ин-
ститута проблем занятости Российской ака-
демии наук и Центрального института труда,
общественные объединения, занимающиеся
проблемами миграции [17].
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Обсуждение доклада председателя Ко-
митета Государственной Думы по делам жен-
щин, семьи и молодежи А.В. Апариной фик-
сируется в нормативных документах: «Суще-
ственно ухудшается здоровье граждан,
растет материнская и детская смерт-
ность, увеличивается число больных детей,
детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [12].
Активный поиск механизмов решения демог-
рафических проблем лежит в основе роста
числа финансируемых социальных программ,
укреплении системы социального обслужива-
ния семьи и детей и программы переселения
российских немцев.

Насыщение политического дискурса но-
вым контентом происходит постепенно, и к
1997 г. начинает формироваться общая пове-
стка, в которую включены проблемы детей,
молодежи, молодой семьи и российской се-
мьи: «Эффективная реализация основных
направлений в области государственной
молодежной политики должна привести
к выравниванию демографической ситуа-
ции в стране, улучшению жилищных и со-
циальных условий молодежи и молодых
семей, повышению уровня доходов...», –
заявлено в программе Правительства Россий-
ской Федерации «Структурная перестройка и
экономический рост в 1997–2000 годах» [20].
Начинают использоваться новые инструмен-
ты – продлеваются целевые программы под-
держки российских детей, детей-беженцев и
вынужденных переселенцев. Утверждается
план мероприятий Правительства Российской
Федерации по реализации Программы соци-
альных реформ в Российской Федерации на
период 1996–2000 гг., в котором ставится за-
дача разработать концепцию программы дей-
ствий по выводу Российской Федерации из
демографического кризиса [18].

Впервые демографическая проблема
заявлена как проблема национальной безопас-
ности государства в обращении Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации к Президенту Российской Фе-
дерации в связи с принятием Всемирной дек-
ларации по здравоохранению: «Население
России сокращается. Демографическая
проблема переросла из проблемы регио-
нальной и этнической в проблему нацио-

нальной безопасности государства» [13], –
в этом же документе констатируется, что про-
блема откладывалась, перспективы ее реше-
ния связывались со стабилизацией экономи-
ческого положения в стране, но стабилизация
экономического положения не сказалась по-
зитивно на рождаемости.

В то же время миграционные проблемы
решаются неэффективно, негативный фрейм
можно зафиксировать, обратившись к тексту
документа «О деятельности Федеральной
миграционной службы России по реализации
миграционной политики»: «Факты свидетель-
ствуют, что большинство российских со-
отечественников, возвратившихся в Рос-
сию, находятся в отчаянном положении:
без жилья, работы, средств к существо-
ванию. <...> Они вынуждены повторно
терпеть унижения на своей исторической
родине» [14]. Негативные тенденции отраже-
ны и в иных документах: «Не удается до-
биться существенного повышения рожда-
емости. Остается высокой материнская и
младенческая смертность» [15].

Качественный анализ нормативных до-
кументов 1992–1999 гг. позволяет определить
данный временной промежуток как первый
этап формирования демографической полити-
ки в контексте стратегии государственного
управления и обеспечения безопасности рос-
сийского государства, основным фреймом
можно назвать артикуляцию угроз, которые
спровоцированы снижением числа населения.
С 2000 г. начинается новый этап формирова-
ния смыслов – популяризация демографичес-
ких угроз национальной безопасности РФ.
В Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации отмечено: «Последстви-
ями глубокого социального кризиса являют-
ся резкое сокращение рождаемости и
средней продолжительности жизни в
стране, деформация демографического и
социального состава общества» [36].

Впервые в 2000 г. В.В. Путин в ежегод-
ном послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации открыто говорит о том,
что «численность населения страны в сред-
нем ежегодно уменьшается на 750 тысяч че-
ловек. <...> Если нынешняя тенденция сохра-
нится, выживаемость нации окажется под уг-
розой. <...> Сегодня демографическая ситуа-
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ция – одна из тревожных» [23]. Таким обра-
зом, демографическая повестка становится
основной политической задачей, выходит за
рамки экспертных докладов. Стратегическая
задача поставлена – Правительство Россий-
ской Федерации начинает разработку концеп-
ции демографической политики Российской
Федерации на период до 2015 г. [27], принима-
ется Концепция охраны здоровья населения
Российской Федерации на период до
2005 г. [29], продолжается финансирование
федеральных целевых программ по улучше-
нию положения детей в Российской Федера-
ции на 2001–2002 годы.

С этого момента растет плотность, на-
сыщенность текста демографическими поня-
тиями, а к 2005 г. меняется фрейм норматив-
ных документов – это не констатация демог-
рафических угроз, а выстраивание жестких
механизмов государственного управления по
реализации поставленных задач, что, с одной
стороны, своевременно, с другой – меры реа-
лизуются с опозданием, решения разрабаты-
ваются с опорой на опыт европейских стран.

Сложность и противоречивость демог-
рафической ситуации в регионах мира актуа-
лизируют проведение исследований, направ-
ленных на поиск эффективных механизмов ре-
гулирования демографической политики. Зна-
чимый вклад в теорию демографического по-
ведения привнесли концепции гендерного ра-
венства, позволяющие связать воедино стра-
тегии социально-экономической и демографи-
ческой политики. М. Чжоу и М. Кан (M. Zhou,
M.-Y. Kan) [54] сопоставляют уровень рожда-
емости и трудовую занятость мужчин и жен-
щин с 1991 по 2017 г. в Великобритании (пери-
оды с 1991 по 2000 г., с 2001 по 2008 г., с 2009
по 2017 г.). С 1992 по 2000 г. в России не было
возможности проводить столь значимые эм-
пирические замеры, поэтому для построения
прогнозных моделей использовались в основ-
ном статистические данные. Выводы, сделан-
ные британскими социологами о положитель-
ном влиянии модели эгалитарной семьи на
рождаемость, способствовали тому, что в сен-
тябре 2010 г. Министерство образования Ве-
ликобритании приняло нормативные докумен-
ты, чтобы высвободить матерям время на
работу. Для матерей, чьим детям от 3 до 4 лет,
оно предоставило 570 часов в год бесплатного

ухода за детьми, а с 2013 г. – и для 2-летних
детей из неблагополучных семей [52].

Е. Божуан и К. Бергаммер (E. Beaujouan,
C. Berghammer) исследуют «разрыв рождае-
мости» – разницу между желаемым и факти-
ческим числом детей у женщин 40 лет в 19 ев-
ропейских странах и США [46]. Результаты
проведенного ими исследования показывают,
что женщины имеют в среднем меньше де-
тей, чем планировали, и чаще, чем предпола-
галось, остаются бездетными (чем выше уро-
вень образования женщины, тем выше разрыв
между желаемым и фактическим числом де-
тей). Если на фактическую рождаемость вли-
яют «конкурирующие цели», занятость жен-
щины, совместимость работы и семьи, то в
представлениях об оптимальном количестве
детей отражаются ценностные ориентации,
складывающиеся под влиянием культуры ре-
гиона проживания, семейного опыта женщи-
ны и т. д. Е. Божуан и К. Бергаммер выявили
существенные различия в планировании семьи
между женщинами Южной и Западной Евро-
пы, что определяется качеством инфраструк-
туры, позволяющей облегчить заботу о детях
(доступность детских садов, хорошо оплачи-
ваемый отпуск по уходу за ребенком опти-
мальный по продолжительности, то есть та-
кой, который не позволит женщине потерять
профессиональные навыки).

Э. Божуан и А. Солаз (E. Beaujouan,
A. Solaz) [47] исследуют влияние родительской
семьи на поведение детей, вступивших в фер-
тильный возраст, то есть речь о преемствен-
ности демографического поведения, механиз-
мах передачи фертильности (на эмпирических
данных Франции в ХХ в.). И приходят к выво-
ду, что во Франции в ХХ в. размер родительс-
кой семьи, количество братьев и сестер по-пре-
жнему являются определяющими факторами
принятия решения о количестве детей в семье.
Важен для государственного управления по
вопросам формирования демографической по-
литики вывод авторов о позитивном влиянии
трехдетных семей на число рождений в следу-
ющем поколении, в этом случае уменьшение
количества рождений или не происходит, или
рождается двое детей, то есть сохраняется
замещение населения.

А. Лебано и Л. Джеймисон (A. Lebano,
L. Jamieson) [51] исследуют рождаемость в
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Италии и Испании, странах с наименьшим ко-
эффициентом рождаемости в ЕС (1,34 против
среднего по ЕС 1,6), которая снижается в те-
чение 40 лет за счет трансформации демог-
рафического поведения поколений с 1935 по
1975 г. рождения. Авторы связывают это с от-
ложенными рождениями – 31 год в Италии и
30,8 года в Испании против среднего показа-
теля по ЕС – 29 лет, а также с увеличением
доли матерей, чьи первые роды приходятся
на возраст 40 лет и старше. Отложенное рож-
дение приводит к снижению вероятности
иметь более одного ребенка и к биологичес-
ки обусловленной (недобровольной) бездетно-
сти. По результатам обработки текстов каче-
ственных глубинных интервью А. Лебано и
Л. Джеймисон делают вывод о неувереннос-
ти молодежи в завтрашнем дне, обусловлен-
ной недостатком финансовых средств, недо-
верием работодателей к женщинам фертиль-
ного возраста, непростой ситуацией на рынке
труда, невозможностью совмещать семейные
обязанности и работу при ориентации на от-
ветственное родительство или неувереннос-
тью в собственных способностях воспитать
ребенка.

А.-З. Дувандер и М. Йоханссон (A.-Z. Du-
vander, M. Johansson) [49] концептуализируют
результаты социологических исследований, про-
веденных в северных странах ЕС (Финляндии,
Исландии, Норвегии и Швеции), проверяя ги-
потезы, сформулированные на основе теории
гендерного равенства. Включение в решение
демографических проблем политики гендер-
ного равенства привела к законодательным
реформам и привлечению отцов к уходу за
детьми (часть отпуска предоставляется толь-
ко отцам и если данная часть не будет отцом
востребована, то и мать им воспользоваться
не сможет). Резервируют отпуск для отцов
также в США и Канаде [53].

А.-З. Дувандер, Т. Лаппегард и М. Йо-
ханссон (A.-Z. Duvander, T. Lappegard,
M. Johansson) сравнивают интенсивность рож-
дения в семьях, где отцы брали и не брали
отпуск по уходу за ребенком [48], исследова-
ние лонгитюдное (семьи наблюдались более
10 лет) и продолжается в настоящее время.
Актуальные выводы: вероятность рождения
третьего ребенка в семьях, где отцом исполь-
зовался отпуск, выше (в Швеции статистичес-

ки подтверждено для отцов с невысоким уров-
нем доходов, в Норвегии – для отцов с высо-
ким уровнем доходов), однако эффект может
быть временным, если и далее семьями бу-
дет откладываться рождение первого ребен-
ка, поэтому поиск инструментов управления
данными процессами становится в данных
странах приоритетным.

Обращение к исследовательским проек-
там других стран показывает несопостави-
мость начавшейся в РФ с 2000 г. демографи-
ческой политики с общемировыми тенденция-
ми. Многомерность факторов, исследуемых в
разных странах [30], и их влияние на государ-
ственное управление в области семейной по-
литики не учитываются в российском полити-
ческом поле. Тем не менее ведется поиск ме-
ханизмов стабилизации экономического поло-
жения российской, в том числе молодой семьи.
Во-первых, утверждена Концепция демографи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2015 г. [27]. Во-вторых, институализи-
рован процесс обеспечения жильем молодых
семей. В-третьих, начата работа по оптимиза-
ции демографических процессов в селах РФ.
В-четвертых, расширяются меры социальной
поддержки детей: «По результатам всерос-
сийской диспансеризации детей лишь око-
ло 25 процентов детей являются здоровы-
ми. <...> Одной из причин такого состоя-
ния здоровья детей является отсутствие во
многих семьях полноценного питания» [16].
В-пятых, разрабатываются программы соци-
ально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу с
целью стабилизации демографической ситуа-
ции. Наконец, вносятся изменения в государ-
ственный статистический учет.

К 2008 г. фреймы официальных норма-
тивных документов окончательно изменя-
ются, вместо констатации негативных тен-
денций в программы закладываются инди-
каторы достижения (что повышает эффек-
тивность работы): «В связи с реализацией
Концепции демографической политики
Российской Федерации... ...ожидается улуч-
шение демографической ситуации в 2008–
2010 гoдах. <...> По среднесрочному про-
гнозу в 2010 году численность граждан
трудоспособного возраста составит
87,6 млн человек, что на 2,6 млн человек
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(на 2,9 процента) меньше, чем в 2006
году» [25].

В официальные документы вводятся но-
вые структурные компоненты «Демографичес-
кая политика и политика народосбережения»,
уточняются целевые показатели: «Необходи-
мо обеспечить стабилизацию численности
населения на уровне не ниже 142–143 млн
человек к 2015 году и создание условий для
повышения к 2025 году численности насе-
ления до 145 млн человек и средней продол-
жительности жизни до 75 лет» [26].

В целом Правительство работает в рам-
ках Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до
2025 г. [34]. Окончательная популяризация де-
мографической политики – это объявление
2007 г. Годом семьи [42]. Позитивные изме-
нения в демографической политике длились
до 2015 г., в котором начался новый спад сум-
марного коэффициента рождаемости. С этого
года начинается новый этап артикуляции де-
мографических угроз национальной безопас-
ности России, определяются риски, «обуслов-
ленные увеличением продолжительности жиз-
ни, изменением образа жизни, и старением
населения, что приводит к новым социальным
и медицинским проблемам, в том числе к ро-
сту угроз глобальных пандемий, увеличению
риска появления новых и возврата исчезнув-
ших инфекций» [35], утвержден План мероп-
риятий по реализации в 2016–2020 гг. Концеп-
ции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г. [24].

Угрозы демографической безопасности
России зафиксированы в Бюджетном прогно-
зе Российской Федерации на период до 2036 г.:
«Серьезный вызов демографические изме-
нения представляют и для государствен-
ных финансов: с одной стороны, замедле-
ние темпов экономического роста сдержи-
вает рост налогооблагаемой базы, а с дру-
гой стороны, опережающий рост количе-
ства экономически неактивных людей
старшего поколения увеличивает нагруз-
ку на системы пенсионного и медицинско-
го обеспечения» [28].

Результаты. Проведенный качествен-
ный анализ документов позволил выделить
три этапа формирования политической пове-
стки обсуждения демографических угроз и

их влияние на безопасность Российской Фе-
дерации: 1992–1999 (период депопуляции),
2000–2014 (период демографической стаби-
лизации), 2015–2019 (новый период демогра-
фического спада).

Разные страны используют специфичес-
кие комплексы инструментов стимулирования
рождаемости, так как используемые модели
учитывают культуру, социально-экономические
особенности региона. Обзор теоретических
концепций и результаты исследований, прове-
денных в разных странах, показывают, что нор-
мы демографического поведения заметно раз-
личаются на территории одной страны, в раз-
ных ее частях или в разных стратах, в семьях
с разным материальным положением.

Г. Эспин-Андерсен (G. Esping-Andersen)
предлагает классифицировать подходы к ре-
ализации мер демографической политики и
поддержки семьи и соотнести концептуальные
модели социальной политики с мерами помо-
щи семьям в разных странах. Анализируя со-
циальную политику в государствах всеобще-
го благосостояния, он выделяет следующие
типы: фамилистический, либеральный, консер-
вативный, социал-демократический [50]. Суть
подхода Г. Эспин-Андерсена в том, что ме-
ханизмы поддержки семей в разных странах
соответствуют одной из четырех выделенных
им моделей социальной политики.

При реализации социальной политики
стран либерального типа (Великобритания,
Ирландия) осуществляется минимальное вме-
шательство государства в регулирование со-
циальных вопросов. Фактически в этом слу-
чае семья должна действовать предельно
рационально, так как социальные гарантии
зависят от индивидуального вклада членов
семьи в систему государственного страхова-
ния, то есть учитывается трудовой стаж, раз-
мер заработной платы, страховых отчислений.
Конечно, на помощь могут рассчитывать и
особенно нуждающиеся граждане, однако
в этом случае помощь будет минимальной.

Консервативный тип социальной полити-
ки (Бельгия, Германия, Франция, Швейцария)
предлагает иные масштабы участия государ-
ства в реализации мер социальной поддержки
семей. Хорошо проработанные механизмы
регулирования оказания социальной помощи
ориентированы не только на воспроизводство
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существующего социального порядка, но и на
существенную поддержку института семьи.
Размер социальных выплат также зависит от
персонального «вклада» в бюджет государ-
ства (от суммы уплаченных налогов и стажа
работы), но широко используются и опосре-
дованно экономические модели помощи (ин-
фраструктура, гибкие отпуска по уходу за ре-
бенком и т. д.).

Наиболее благоприятной для решения
демографических проблем можно назвать
социал-демократическую модель социальной
политики, которая осуществляется в сканди-
навских странах (Дания, Финляндия, Нидер-
ланды, Норвегия, Швеция). В этих государ-
ствах обязательства по социальному обеспе-
чению и поддержке семьи не одно десятиле-
тие совершенствуются. В странах с социал-
демократическим типом социальной полити-
ки под надзором государства наиболее опти-
мально осуществляется перераспределение
ресурсов, что позволяет аккумулировать зна-
чительные средства на социальную политику,
следовательно снимается вопрос об индиви-
дуальном вкладе граждан в социальное обес-
печение и страхование, расширяется доступ
к социальным услугам.

Среди стран Западной Европы Франция
имеет самый высокий коэффициент рождае-
мости. Сегодня в этой стране комплекс мер
демографической политики один из самых про-
грессивных в Европе [45]. Это, во-первых, про-
паганда зарегистрированных браков. Во-вто-
рых, ограничение доступа к абортам и к кон-
трацепции, что неоднозначно воспринимает-
ся в социуме. В-третьих, хорошо продуман-
ная система пособий всем категориям семей
и в зависимости от уровня дохода. В-четвер-
тых, меры, позволяющие поддерживать со-
вмещение карьеры и материнства – ежеме-
сячная выплата родителям, если они вынуж-
дены взять после рождения третьего ребенка
неоплачиваемый годовой отпуск; скидки, льго-
ты и освобождение многодетных родителей
от налогов; развитая инфраструктура помощи
по уходу за детьми (воспитатели, врачи, пси-
хологи). В-пятых, жилищные льготы.

Не только во Франции и в современной
России власти использовали жилищную поли-
тику для увеличения рождаемости. Доступ-
ные кредиты на улучшение жилищных усло-

вий для молодежи (погашение 20 % кредита
при рождении первого ребенка; 30 % – при
рождении второго; оставшихся 50 % – при рож-
дении третьего) – стратегия поддержки роди-
телей, которая позволила повысить рождае-
мость в ГДР в конце 1970-х годов.

Таким образом, можно сделать вывод,
что политический дискурс способствует эф-
фективному управлению в области социаль-
ной и демографической политики и детер-
минирует меры поддержки семей с детьми.
На современном этапе развития РФ госу-
дарственное управление ориентировано на
формирование консервативной модели се-
мейной политики, об этом можно судить,
опираясь на поправки, внесенные в Консти-
туцию Российской Федерации (ч. 1 ст. 72),
основные положения посланий Президента
РФ, принимаемые в интересах российской
семьи законы, направленные на расширение
мер социальной поддержки.

Подводя итог, можно констатировать,
что эффективное управление позволяет обес-
печить определенный рост уровня рождаемо-
сти (в РФ фиксировался до 2015 г.). Факто-
ром роста рождаемости является «качество»
жизни семьи, уверенность молодежи в буду-
щем. Рождаемость выше в тех странах, на-
пример во Франции и в скандинавских госу-
дарствах, где государственное управление в
области семейной политики – это последова-
тельно выстроенная система социальной под-
держки родителей и детей, долговременная
семейная политика государства, учитываю-
щая, что современные родители пытаются со-
вместить «конкурирующие цели»: образование,
карьеру, досуг и семью, так как чувствуют
потребность быть полноценными участника-
ми жизни общества, на это направлена их си-
стема ценностей. В связи с этим в демогра-
фическую политику необходимо включать
меры поддержки, позволяющие женщинам со-
вмещать карьеру и рождение детей, что спо-
собствует гендерному равенству, а также при-
общению мужчин к уходу за ребенком. Эф-
фективность политического управления се-
мейной политики в РФ обеспечивается сле-
дующими инструментами – материальной
поддержкой семьи с детьми, ипотечным кре-
дитованием, жилищными субсидиями, а так-
же механизмами возврата соотечественников
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и стимулирования миграции. В современной
ситуации этого недостаточно, необходимы
новые инструменты решения демографичес-
ких проблем и увеличения рождаемости в РФ.
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