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Abstract. Introduction. The paper analyses the Russian public sphere during World War I. Special attention
is paid to the peculiarities of the functioning of the periodical press under the conditions of military censorship.
The paper demonstrates how censorship restrictions regulated the discussion of issues that were of special
political importance and transformed the publicity regime in the country. Methods and materials. The presented
work is based on the principles of historicism and objectivity. The methodological framework for writing the article
is the public sphere model proposed by J. Habermas, as well as special methodological approaches developed in
the works of N. Luhmann. With a view to understanding and analysing the processes taking place in the public
sphere, the research method of case studies is used. The source base of the study, in addition to publications in
periodicals, consists of official documents regulating the activities of military censorship institutions in Russia.
Analysis. The study reveals and demonstrates the possibilities of the periodical press to create a special sphere of
publicity in the country through the information impact on the population. The article states that the press at the
early stage of World War I did not differ in the variety of opinions, made no attempt to develop an objective
overview of what was going on. First of all, the issues of the “fair war” and “inevitable victory” were brought up,
which fueled the atmosphere of patriotic euphoria. At the same time, the military censorship suppressed any
attempts to discuss the possibility of making peace between belligerent countries, even if they came from the
supporters of military conflict, as it was the case with the article by P.A. Sorokin. The same trend was observed both
in 1915 and 1916. Mentioning peace on the pages of the periodical press was equated with violations that the
enemies could use to their advantage. Results. Thus, the press acted as only one, albeit very important, element of
the public sphere within which the formation of public opinion took place during World War I. The mechanisms of
the public sphere fulfilled one of the key tasks: due to its influence the population was mobilized in all areas of its
practical activity. At the very beginning of the war, the press stood in solidarity with the authorities regarding the
inevitability of the future victory of Russia and the need to protect the Fatherland from enemy attacks. The
question of the duration of hostilities and the advent of peace was more complicated. However, as the war continued
and the internal political crisis grew, the attitude towards the early conclusion of peace was changing, gradually
transforming into hatred of all the actors of the war in the public sphere, with its own authorities taking the place of
the enemy governments. Throughout the war, the pressure on the media by the censorship striving to maintain a
pro-government publicity regime increased. However, at some point the transformation of the public sphere became
irreversible and in many ways predetermined the events of 1917. The authors’ contribution. E.А. Antyukhova has
defined the methodological approaches to the interpretation of the documents of the periodical press of World
War I in terms of the public sphere, demonstrated its possibilities in the formation of public opinion. V.F. Blokhin
has analyzed the existing points of view in the domestic and foreign historiography on the features of the functioning
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of the periodical press under the conditions of World War I, demonstrated the work of military censorship at
different stages during the military conflict.
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Аннотация. В работе предпринят анализ российской публичной сферы периода Первой мировой вой-
ны. Заметное внимание уделяется особенностям функционирования периодической печати в условиях во-
енной цензуры. Продемонстрировано, каким образом цензурные ограничения регламентировали обсужде-
ние вопросов, обладавших особой политической значимостью, трансформируя режим публичности в стра-
не. Представленная работа основывается на принципах историзма и объективности, методологической ос-
новой послужила модель публичной сферы, предложенная Ю. Хабермасом, а также специальные методоло-
гические подходы, разработанные в трудах Н. Лумана. Источниковая база представленного исследования,
помимо публикаций в периодических изданиях, состоит из официальных документов, регламентировавших
деятельность военно-цензурных учреждений России. В ходе исследования выявлены и продемонстрирова-
ны возможности периодической печати в формировании особой сферы публичности в стране через инфор-
мационное воздействие на население. В статье констатируется, что пресса на начальном этапе Первой миро-
вой войны не отличалась разнообразием мнений, а военная цензура пресекала любые попытки рассужде-
ний о возможности заключения мира между воюющими странами. Эта же тенденция прослеживалась и в
1915 г., и на протяжении 1916 года. Вклад авторов. Е.А. Антюхова определила методологические подходы
интерпретации документов периодической печати периода Первой мировой войны в аспекте публичной
сферы, продемонстрировала ее возможности в формировании общественного мнения. В.Ф. Блохин осуще-
ствил анализ имеющихся точек зрения в отечественной и зарубежной историографии на особенности фун-
кционирования периодической печати в условиях Первой мировой войны, продемонстрировал работу во-
енной цензуры на разных этапах в ходе военного конфликта.

Ключевые слова: Первая мировая война, периодическая печать, цензура, публичная сфера, проблема
войны и мира.

Цитирование. Антюхова Е. А., Блохин В. Ф. Трансформация публичной сферы в годы Первой мировой
войны: отношение к войне и миру // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, Исто-
рия. Регионоведение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 6–19. – DOI: https://doi.org/
10.15688/jvolsu4.2022.1.1

Введение. Для оценок особенностей
российской публичной сферы периода Первой
мировой войны важен как анализ механизмов
официальной пропаганды и особенностей цен-
зурного контроля за суждениями, вызывавши-

ми общественный резонанс, так и учет регу-
лярно проявлявшегося стремления населения
прямо или косвенно воздействовать на пред-
ставления друг друга в рамках существовав-
шей структуры публичной коммуникации.



8

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

Эффект публичности находил выражение в
газетах и «толстых» журналах, в художествен-
но-публицистических произведениях, в лите-
ратурной критике, в трактатах и памфлетах, а
также в распространяемых слухах, в салон-
ных и бытовых разговорах.

Применительно к различным этапам вой-
ны, когда Россия имела военные успехи или
терпела неудачи, формировался соответству-
ющий режим публичности, в рамках которого
обострялись цензурные воздействия, следо-
вали административные санкции, или, наобо-
рот, проявлялось очевидное и даже демонст-
ративное равнодушие к обсуждаемым пробле-
мам. Однако и в первом варианте, и во вто-
ром существовали темы, обладавшие особым
политическим весом и значимостью, претен-
дуя на роль своеобразных социально-полити-
ческих инструментов.

Из всего их многообразия можно выде-
лить две основные. Лейтмотивом первой
было утверждение «победа будет неизбеж-
ной», а второй – «война ведется для того,
чтобы защитить отечество от неспровоциро-
ванного нападения». Эти две позиции сопро-
вождала третья тема, которая обязательно
присутствовала в публичной сфере противо-
борствовавших сторон – о «способности и не-
обходимости продолжения войны». Если в
основе обсуждения двух первых лежало под-
крепляемое цензурными ограничениями не-
поколебимое доверие к верховной власти, то
в отношении дискуссий по последней запре-
ты зачастую оказывались бессильными. Ее
проблематика обусловливалась степенью
готовности населения следовать за своими
правительствами в возникшем противостоя-
нии, а формировалась эта готовность на уров-
не индивидуальных установок, определяв-
шихся социально-экономическими, духовны-
ми, семейными и многими другими обстоя-
тельствами. Пропагандистский ресурс ока-
зывался не всегда эффективным в этом мно-
гофакторном поле.

Стороны конфликта пристально следили
за настроениями в стане противника, а печать,
выступавшая в качестве одного из эффектив-
ных средств воздействия на общественное
мнение, одновременно являлась вольным и
невольным способом его отражения. Вот по-
чему со стороны военной цензуры России и

Германии самые жесткие ограничения каса-
лись рассуждений о возможностях достиже-
ния мира, а периодическая печать обеих стран
до поры до времени с удовлетворением кон-
статировала наличие даже малейших прояв-
лений такой «слабости» у противника.

В статье воспроизведена часть текста
неизвестной до настоящего времени публи-
кации российско-американского социолога
П.А. Сорокина, являвшегося в годы Первой
мировой войны сотрудником петроградской
газеты «Вечернее звено». Издание целиком
не сохранилось, и в ведущих библиотеках
страны имеются только отдельные его номе-
ра. Текст статьи будущего известного учено-
го, раскрывающий его отношение к проблеме
войны и мира, не был опубликован, но оказал-
ся среди изъятий из газеты военным цензо-
ром, дойдя до нас в архивных документах.
Помимо важности сохранения научного и ли-
тературного наследия Питирима Сорокина, его
публикация имеет и вторую весомую состав-
ляющую, позволяющую проиллюстрировать
заявленный политический контекст проблемы
отношения к миру.

Историография. Изучение вопросов
функционирования печати в условиях военно-
го времени, в том числе опыта информацион-
ного воздействия на население в годы Пер-
вой мировой войны, активизировалось в рам-
ках советской науки в середине 1920-х годов.
В определенном смысле это было обусловле-
но внешнеполитическим кризисом англо-со-
ветских отношений, грозившим перерасти в
полномасштабный военный конфликт. Не слу-
чайно в изданной в этот период книге бывше-
го генерал-лейтенанта Российской император-
ской армии Н.М. Потапова, перешедшего на
службу к большевикам, интерпретировались
функции печати военного времени [24], что
нашло отражение в оглавлении разделов ра-
боты: «Роль печати в современной войне»,
«Военная работа печати», «Руководство пе-
чатью во время войны».

Потенциальные противники Советской
России были озадачены приблизительно теми
же проблемами. В 1927 г. была издана в Лон-
доне, а в 1929 г. опубликована в СССР книга
американского политолога Гарольда Дуайта
Ласcуэлла (Harold D. Lasswell) «Техника про-
паганды в мировой войне» (в современном
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переводе переиздана в 2021 г.). В предисло-
вии от советского издательства отмечалось,
что издание займет видное место «в арсена-
ле советского журналиста, агитатора, пропа-
гандиста» [16].

Специальная глава под названием «Пе-
чать и война» содержалась в написанной в
это же время книге Ф.Л. Блументаля «Бур-
жуазная политработа в мировую войну, 1914–
1918: обработка общественного мнения».
В ее первой главе пояснялось, что полити-
ческая пропаганда и есть та самая «полити-
ческая работа», о которой идет речь в загла-
вии книги [7]. Автор явился также редакто-
ром перевода еще одного издания, которое
увидело свет на родине в 1920 г., а в СССР
было опубликовано в 1928 г. – книги Кэмп-
белла Стюарта «Тайны дома Крю. Английс-
кая пропаганда в мировую войну 1914–
1918 гг.» [28]. Таким образом, в 1920-е гг. в
Советском Союзе появились труды, в кото-
рых на основе опыта Первой мировой войны
анализировались особенности функциониро-
вания пропаганды и выявлялся пропагандис-
тский потенциал прессы.

Однако в дальнейшем интерес к массовой
периодической печати периода 1914–1918 гг.
возродился только в 1970-е годы. Так, участию
прессы в политическом военном противостоя-
нии была посвящена монография А.Ф. Береж-
ного «Русская легальная печать в годы Первой
мировой войны» [5].

В постсоветской историографии появи-
лись исследования периодической печати не
только с точки зрения ее роли в агитации и
пропаганде, но и как культурной составляю-
щей определенной исторической эпохи, выра-
зительницы интересов и мнений различных
слоев населения. Материалы газет и журна-
лов периода Первой мировой войны служили
источником для демонстрации общественных
настроений. В результате исследований было
выявлено, что по мере развития военного кон-
фликта средства печати отказались от функ-
ции критического отображения происходивше-
го и превратились в манипуляторов обще-
ственным мнением [11].

Однако появившиеся труды в своем боль-
шинстве не претендовали на серьезное обоб-
щение, ограничиваясь изучением отдельных
газет и журналов. Исключением можно счи-

тать работы известного специалиста в области
истории журналистики Г.В. Жиркова [12], кото-
рый попытался реконструировать своеобразие
функционирования периодической печати в ус-
ловиях военного цензурного режима.

Среди изданий последних лет следует
отметить вышедший в 2017 г. заключитель-
ный шестой том объемного издания «Первая
мировая война 1914–1918 годов» [23]. Мате-
риалы книги отразили особенности принятия
ключевых решений, связанных с войной, за
закрытыми министерскими дверями, но с уче-
том массовых настроений, заставлявших пра-
вительства активно действовать на «инфор-
мационном фронте».

Многоаспектный взгляд на проблему, в
том числе развернутый анализ специфики фун-
кционирования цензуры и пропаганды в воен-
ный период, содержится в последней книге не-
мецкого историка Эберхарда Демма (Eberhard
Demm) [31]. При этом автор констатирует, что
рассматриваемая им тема по-прежнему явля-
ется малоизученной.

Непосредственно деятельности россий-
ской военной цензуры посвящено по-прежне-
му небольшое число научных работ [2; 4; 6;
10; 22]. В настоящее время очевидной необ-
ходимостью является выполнение исследова-
тельских проектов по дальнейшему изучению
механизмов официальной пропаганды и осо-
бенностей режима публичности в условиях
войны. Публичная сфера в годы Первой ми-
ровой войны была связана с коллективной
формой понимания социальной действитель-
ности. Она выступала в рамках политической
системы в качестве посредника в коммуни-
кации между официальными и неформальны-
ми структурами как инструмент давления на
государственный аппарат, поэтому нуждалась
в особом изучении. Одну из первых попыток
в российской исторической науке интерпрети-
ровать публичную сферу предприняли авто-
ры сборника статей, подготовленного в
2021 году. Они рассмотрели режимы публич-
ности, существовавшие в России на различ-
ных этапах ее истории [21], однако, к сожале-
нию, практически не затронув периоды войн,
когда в этой сфере происходили значительные
изменения.

Методы и материалы. В статье на
основе модели публичной сферы, предложен-
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ной Юргеном Хабермасом в работе «Струк-
турное изменение публичной сферы» [29], осу-
ществлена интерпретация некоторых аспек-
тов медийного пространства Российской им-
перии в годы Первой мировой войны. Под
«публичной сферой» нами понимается инсти-
тут (в данном случае ее часть – периодичес-
кая печать), в рамках которого происходило
обсуждение общественно значимых вопросов
и проблем, превращавших его в площадку для
формирования общественного мнения. Авто-
ры констатируют, что в отличие от Англии,
Франции и Германии публичная сфера в Рос-
сийской империи начала формироваться толь-
ко во второй половине XIX века. Введение
военной цензуры в начале Первой мировой
войны сократило возможности гражданских
дискуссий на страницах печати, что привело
к ее деформации.

Идеи немецкого социолога Никласа Лу-
мана, изложенные им в работе «Реальность
массмедиа», дали возможность авторам рас-
сматривать периодическую печать Российс-
кой империи как обособленную социальную
систему, в которой происходило «удвоение или
конструирование реальности». Н. Луман ут-
верждал, что «то, что мы знаем о нашем об-
ществе и даже о мире, в котором живем, мы
знаем благодаря массмедиа» [18, с. 8]. Ре-
альность, созданная в средствах массовой
информации, по его мнению, воспринимается
как сама реальность, что, как считают авто-
ры, позволяет выявить ее потенциальные воз-
можности по манипулированию обществен-
ным сознанием, в том числе в пропагандист-
ском ключе.

Представленная работа основывается на
принципах историзма и объективности. Сис-
темно-исторический метод позволил комплек-
сно подойти к анализу основной проблемы –
отношению к мирному разрешению возникше-
го широкомасштабного военного конфликта,
которое генерировалось в публичной сфере
Российской империи с началом Первой миро-
вой войны. С целью понимания и анализа про-
исходивших процессов, протекавших в этой
сфере, был использован исследовательский
метод кейс-стади (case study).

Отдельные эмпирические кейсы, кото-
рые рассматриваются в статье, должны, по
мнению авторов, проиллюстрировать особен-

ности режима публичности, который задавал-
ся цензурными ограничениями, выявить усло-
вия, при которых обсуждение ряда актуаль-
ных тем и вопросов становилось политичес-
ким действием, влиявшим не только на ситу-
ацию в стране, но и на международную пове-
стку, вплоть до генерирования военного конф-
ликта, то есть превращалось в «коммуника-
тивную власть».

Источниковая база представленного ис-
следования, помимо публикаций в периодичес-
ких изданиях, состоит из официальных доку-
ментов, регламентировавших деятельность
цензурных учреждений России: материалов
фонда «Военной цензуры при Петроградском
комитете по делам печати», хранящихся в
Российском государственном историческом
архиве в Санкт-Петербурге, а также докумен-
тов из Российского военно-исторического ар-
хива в г. Москве.

Анализ. Первая мировая война, унесшая
жизни более пятнадцати миллионов человек,
уничтожившая три империи, началась спустя
тридцать дней после роковых событий 28 июня
1914 г., когда эрцгерцог Франц Фердинанд,
старший из племянников кайзера и наследник
престола, и его жена София были убиты в ре-
зультате покушения в Сараево. С тех пор про-
шло более ста лет, но, несмотря на столь вну-
шительный временной отрезок, значимость
для исторической и политической науки свя-
занных с ней вопросов не утратила своего пер-
воначального звучания.

Современные исследователи справедли-
во усматривают в этих событиях не только
небывалое по числу участников военное про-
тивостояние, но и разногласия по поводу раз-
личного отношения к жизненным идеалам и
даже «конфликт разных философских мировос-
приятий и принципов» [19, с. 90]. Важным об-
стоятельством выступает тот факт, что ши-
рота последних изысканий основывается на
привлечении новых источников самого разно-
образного содержания: от солдатских писем
до статей в периодической печати, мемуаров
и философских трактатов.

Избегая категоричных выводов по воп-
росу о предубежденности средств печати в
условиях начавшейся войны, об их отказе от
отражения общественных настроений в пользу
манипулирования ими, отметим, что большин-
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ство журналистов периодических изданий ру-
ководствовалось необходимым профессио-
нальным кодексом поведения, не допускав-
шим полную капитуляцию перед субъектив-
ным мнением цензуры или навязанной офици-
альной точкой зрения.

Одновременно признаем, что пресса на
начальном этапе войны не отличалась разно-
образием мнений, а главное, не предпринима-
ла попыток выработать особое авторитетное
представление о происходивших событиях.
Запальчивый патриотизм средств массовой
информации являлся отражением общих на-
строений, господствовавших в обществе, и
утверждение о неизбежности победы в начав-
шейся войне, а также разоблачение коварно-
го врага, вина которого в развязывании войны
не вызывала ни у кого сомнений, регулярно
подпитывался этими настроениями.

В оправдание прессы следует сказать,
что возникшая воображаемая реальность об-
щественного единства, вызванного войной,
многими оценивалась как своеобразная об-
щественная перезагрузка, старт новых отно-
шений в обществе, страдавшем от острых
социально-экономических разногласий. От-
сюда действия военной цензуры, пытавшей-
ся пресечь минимальные попытки рефлексий
о проблемах войны и мира в формулировках
заголовков и новостных материалах даже у
тех, кто на первый взгляд не выходил за рамки
сформировавшегося режима публичности, не
вызывали общественного противодействия.

На наш взгляд, в этом плане показате-
лен эпизод, связанный с неизвестным ранее
материалом в газете «Вечернее звено», от-
носящемся к 5 сентября 1914 года. Статья
принадлежала перу российского и американс-
кого социолога, на тот период являвшегося
кандидатом на степень магистра в Петрог-
радском университете, Питирима Александ-
ровича Сорокина.

В своей «Автобиографии», написанной
позже за границей, он отмечал: «Если в нача-
ле войны царское правительство поддержала
вся нация, то его неготовность и растущая
неспособность успешно вести оборону стра-
ны быстро подорвали патриотическую под-
держку, доверие к правительству и его пре-
стиж» [27, с. 72]. Себя П.А. Сорокин относил
к этому большинству, заявляя: «Прав я был

или нет, не знаю, но я одобрял позицию соци-
ал-патриотов» [27, с. 74].

В архиве цензурного ведомства сохра-
нились гранки его статьи с «исключениями»
(вычеркнутыми местами. – Е. А., В. Б.), сде-
ланными просматривавшим ее цензором.
Весь зачеркнутый текст связан с попытками
П.А. Сорокина объяснить политические взгля-
ды тех, кто выступал накануне и в начале ми-
ровой войны за эскалацию конфликта.

Представляя свое видение проблемы,
автор высказал критические суждения о сто-
ронниках и противниках войны. Уже само по
себе заявление о наличии таких мнений не
допускалось цензурой, тем более если речь
шла о довольно подробном освещении пози-
ции этих существовавших сил. Здесь умест-
но привести слова из книги В.Л. Агапова, од-
ного из авторов исследования, посвященного
истории печати: «...знание истории цензуры
необходимо, чтобы за тем, о чем писала прес-
са, видеть то, о чем она была вынуждена мол-
чать...» [1, с. 33].

Примечателен стиль статьи П.А. Соро-
кина, называвшейся «“Моральные надрывки”
(“Легкомысленные трубадуры” и “мнимые
праведники”)» [3, л. 4–4 об.]. В 1914 г. про-
фессия журналиста в значительной степени
воспринималась как литературная деятель-
ность, при помощи которой не только продви-
гались определенные идеи, но и расширялась
читательская аудитория. Очевидно, что ав-
тор публикации с особым усердием реали-
зовывал такое видение своей задачи, пере-
полняя текст замысловатыми аллегориями,
способными в том числе и усыпить бдитель-
ность военной цензуры.

П.А. Сорокин задавался вопросами,
«“непроизвольно всплывшими на поверхность
нашей совести”: “Как быть? Как отнестись
к войне? Отказаться ли от мира во имя вой-
ны или проклясть войну во имя мира?”» [3,
л. 4]. Вслед за этим автор попытался пред-
ставить взгляды последователей противопо-
ложных точек зрения, критически высказы-
ваясь и о «бездумных сторонниках войны»,
и о ее противниках.

Зачеркнутый цензором текст содержал
оценку тех, кто безоговорочно поддерживал
войну: «Они просто опорожнили свою совесть
от старых формул и с легкой душой, и с без-
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заботным сердцем, забили в бубны и тимпа-
ны, забряцали оружием и затем дидтрамбы
(так в гранках. – Е. А., В. Б.) войне и ее сти-
хийно-кровавой симфонии. Засучив рукава,
«засунув руки в брюки», они, подобно Азову
из “Дня”, засвистали легкомысленно: “воевать
так воевать”» [3, л. 4].

Со всей очевидностью цензор был кате-
горически против авторской позиции, несмот-
ря на то что П.А. Сорокин в конце публика-
ции однозначно высказывался о близости ему
(при определенной корректировке) точки зре-
ния именно этой части общества. По его ут-
верждению, ему были «противны» те, кто ак-
тивно выступал против войны.

Однако и остальные рассуждения о сто-
ронниках войны также были безжалостно
уничтожены цензором: «Какое им дело до
того, что сотни тысяч здоровых людей сло-
жат свои головы! Что им вопли и стоны ра-
неных! Что им до того, что цветущие поля
обратятся в растоптанную грязь, что города
и села растают в пожаре огня и меча. Пусть
страдают матери и жены, пусть корчатся от
боли нежные тела и чистые души детей! Что
им до этого!

Разгильдяйски, бесшабашно они закры-
ли глаза на все эти явления, забыли вечные
заветы, весело оседлали своего игривого Рос-
синанта и затрубили: “Гром победы раздавай-
ся! Воевать так воевать”. Так решили “над-
рыв” эти трубадуры легкомыслия, решающие
мировые проблемы, “ковыряя в нося” [3,
л. 4 об.] (так в тексте. – Е. А., В. Б.).

В заключительной части статьи, рас-
крывавшей позицию самого автора, также
присутствовали цензорские изъятия текста:
«Я не люблю ни тех, ни других. Если против-
ны легкомысленно-разгильдяйские трубаду-
ры войны, способные только фланировать по
проспектам и воинственно бряцать за выпи-
вочным столом, то еще более противны
очерченные твердокаменные праведники,
жертвующие всем миром во имя мнимой
чистоты их маленькой, плюгавенькой совес-
ти. Трубадуры легкомысленны и в этом их
извинение» [3, л. 4 об.].

В концовке текста П.А. Сорокин выска-
зал причины своей поддержки начавшейся
войны. Эту его позицию цензор, вероятно, впол-
не разделял, поскольку на данную часть ста-

тьи его карандаш не посягал: «И теперь, как
и раньше, истинное решение “надрыва” дали
Платоны Каратаевы, те “серые герои”, то “пу-
шечное мясо”, которое устилает своими тру-
пами поля Австрии, Пруссии и нашей окраи-
ны. Они знают, что война – бедствие. Но зна-
ют также, что теперь это бедствие еще неиз-
бежно: не пробил еще час “мира всего мира”.
<...> Поэтому совесть дает одно решение,
один императив: принять удары войны на свое
тело, подставить свою грудь, наравне с дру-
гими под пули и сабли!» [3, л. 4 об.].

Измененный текст статьи практически
полностью переиначил ее смысл. Первона-
чально были рассуждения о позициях двух
сторон и авторские сомнения насчет своего
собственного выбора между поддержкой вой-
ны и ее осуждением. В остатке оказалась
критика «мнимой праведности и моральной
доблести» в пользу сторонников военного кон-
фликта. Задача, стоявшая перед военным цен-
зором, была успешно решена.

Постепенно, по мере расширения масш-
табов военного конфликта, значительно воз-
росло число тем, которые подпадали под дей-
ствие военной цензуры, внутренняя пропаган-
да обрела масштабные размеры, хотя и в том,
и в другом стала проявляться некоторая ус-
талость. Определенные запреты перестава-
ли действовать, хотя и не отменялись, но про-
блема мира не входила в их число и продол-
жала вызывать резкое противодействие со
стороны военной цензуры.

Возможность примирения в условиях
обострения конфликта зависела от духовной
атмосферы, царившей в различных странах,
от готовности отказаться от накопившихся
претензий друг к другу. Однако в большин-
стве государств, занимавших ключевые по-
зиции в набиравшем обороты конфликте, про-
исходили процессы, совершенно противопо-
ложные примирению.

Например, в российском иллюстрирован-
ном журнале «Лукоморье» рассказывалось о
повсеместной «мобилизации» воинствующей
поэзии, наблюдаемой практически во всех
периодических изданиях, печатавших «пуле-
метные стихи». Это новое явление оценива-
лось следующим образом: «Еще не засвисте-
ли пули, не пролилась кровь, а уже 10,000 по-
этов непобедимой армадой двинулись на вра-
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га, – иронизировал автор фельетона, – вели-
кое единодушие проявила в те дни поэзия. Куда
девались акмеизмы с футуризмами, как
сквозь землю провалились направления, нет
больше вырожденцев, нет отщепенцев, все
патриоты, все спасают отечество» [25, с. 16].
Причину активизации (мобилизации) литера-
турных сил журнал видел в появлении новых
возможностей, пришедших вместе с развивав-
шимся конфликтом. До войны – безтемье,
библиотечная пыль, «а теперь пришли золо-
тые времена. Каждый день что-нибудь и вып-
лывет новенькое – то “Лузитания” (британс-
кий трансатлантический пассажирский паро-
ход, затопленный немецкой подводной лод-
кой. – Е. А., В. Б.), то “обрезанные уши”. А ес-
ли иной день и без сенсации – все же можно
подергать за усы “безумного Вильгель-
ма”» [25, с. 17].

Собственные традиции, культура пред-
ставлялись в печати исключительно в пози-
тивном ключе и противопоставлялись тради-
циям и культуре потенциальных противников
в будущей войне. Например, во Франции нем-
цев называли только пренебрежительно «бо-
шами», в Англии использовали термин «Hun»
(варвары), а в российской печати – «обезу-
мевшие тевтоны» [17, с. 7].

Применительно к самой Великобритании
во многих странах прилагалось определение
«трусливый Альбион», говоря о России, толко-
вали об «азиатском деспотизме» и варварстве.
В Германии периодическая печать была пол-
на рассуждений о необходимости борьбы за
собственную идентичность, за «место под сол-
нцем», немцы представлялись исключительно
«культурной нацией», что служило в свою оче-
редь в странах Антанты обоснованием необ-
ходимости борьбы с агрессором.

Призыв к привлечению и концентрации
всех материальных и духовных возможностей,
которыми располагала Россия для победы над
врагом, обретала иногда довольно причудли-
вые формы. Слово «мобилизация» в 1915 г. зву-
чало на всех совещаниях, не сходило со стра-
ниц газет. «Мобилизовывалась» промышлен-
ность и урожай этого года, чугун, банковский и
торговый капитал. В периодических изданиях
было отведено место и идее всероссийской
интеллектуальной мобилизации, а также «мо-
билизации печати», которая содержала в каче-

стве ключевой идею сохранения «националь-
ного бытия». В отличие от экономической мо-
билизации, интеллектуальная была в большей
степени направлена внутрь страны.

Противостоящие друг другу в войне го-
сударства пристально следили за публикаци-
ями в периодических изданиях противостоя-
щей стороны, пытаясь уловить общее настро-
ение, господствовавшее в стане соперников,
а особенно – возможную смену состояния
духа, проявлявшуюся в изменении общего
настроя печати. Достоверность получаемых
таким образом сведений обеспечивалась на-
личием активно действовавшей в России и
Германии военной цензуры, зорко следившей
за направленностью публикаций.

В России официально запретили исполь-
зование немецкой речи в публичных местах,
а заодно пытались изъять и речевые заимство-
вания, укоренившиеся в литературном языке.
Правительственных решений на этот счет не
было, зато за дело принялись периодические
издания, рассматривавшие этот вопрос через
призму проникновения немецкого влияния в
различные области жизни.

Ярким примером может служить подго-
товленная публикация от «Бюро русских жур-
налистов» за 2 июня 1915 года. В статье «Не-
мецкая шелуха» говорилось о большом коли-
честве немецких слов, внедрившихся в рос-
сийский обиход: «Русской хозяйке не прихо-
дит, например, в голову, что слова кухарка, бу-
терброд, вафли, крендели, паштеты, клецки,
фарш и т. д. – это как раз та немецкая шелу-
ха, без которой русское хозяйство могло бы
обойтись совершенно свободно. В области
наших развлечений кегли, танцы и фейервер-
ки – настоящий немецкий налет» [20, л. 3 об.].
Далее упоминалось употребление других за-
имствований из немецкого языка в самых раз-
личных сферах: в одежде – галстуки, обшла-
га, позументы, аксельбанты, канты, кители,
лампасы, лацканы, фраки, шлафроки, муфты,
рейтузы, шлейфы, шнуры, штиблеты, штрип-
ки; в служебной деятельности – асессоры, гоф-
герихты, ратуши, аккредитивы, апробации,
акты, проекты, ордера и рапорты; в живопи-
си – абрис, ландшафт, блок, мольберт, масш-
таб, папка, рейсфедер; в медицине – пластырь
и шрамы [20, л. 3 об.]. Автор публикации не
только настаивал на замене немецких слов в
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русском языке, но и вслед за изгнанием не-
мецких подданных из России предлагал осво-
бодить от якобы процветавшего немецкого
влияния русскую школу и науку.

В России с началом войны Штаб верхов-
ного главнокомандующего предлагал актив-
нее использовать периодическую печать для
показа нравственных недостатков, присущих
или якобы присущих противнику. Такого рода
публикации в итоге должны были способство-
вать развитию в солдатах «чувства глубокой
ненависти к врагу, а вместе с тем подчерк-
нуть все отрицательные стороны попадания в
плен» [9, л. 109]. В результате периодические
издания, опережая друг друга, включились в
формирование на своих страницах образа вра-
га, используя все литературные и художе-
ственные возможности: от фундаментальных
романов до карикатур.

Русский поэт и публицист Георгий Вла-
димирович Иванов, критически оценивая осо-
бенности литературных произведений началь-
ного периода войны, иронизировал: «...огром-
ный роман Сологуба “Острие меча”, где по-
вествовалось о трех генеральских дочерях-
невестах. Жених одной – прекрасный фран-
цуз, другой – джентльмен-англичанин, тре-
тьей – немец, исчадие ада. Союзные женихи
совершают чудеса доблести и благородства,
немец насилует детей, взрывает Реймский
собор и “коварно” убивает в бою жениха-
француза. Попутно три сестры ходят босыми
ногами по предутренней росе и “видят вещие
сны”» [15, с. 244].

В конце 1912 г., то есть незадолго до на-
чала войны, для сохранения тайны при осве-
щении важных вопросов обороны страны был
утвержден «Перечень сведений по военной и
военно-морской частям, оглашение коих в пе-
чати воспрещается». В январе 1914 г. был
опубликован новый «Перечень», а 12 июля
1914 г. в условиях изменившейся внешнепо-
литической ситуации появился еще один пе-
реработанный вариант этого документа. При-
чем, естественно, каждый раз изменения пред-
полагали увеличение тем, затрагивать кото-
рые прессе было категорически запрещено.

Начало войны вызвало к жизни новые
запреты на распространение сведений, связан-
ных с численностью и составом воинских ча-
стей, с их расположением и возможным пере-

мещением. Печати было запрещено делать
описание вооружения, довольствия, санитар-
ного состояния. Не допускались рассуждения
о боевых качествах, военных укреплениях,
производстве заказов военного ведомства,
складах, предстоящей мобилизации. Новые
запрещенные темы касались состояния транс-
порта и связи, а также нельзя было писать о
поимке шпионов и суде над ними. Техничес-
кие достижения предопределили запреты в
духе времени: на фотографические снимки,
эстампы, рисунки, то есть любые изображе-
ния, содержавшие секретные сведения [26,
л. 91, 91 об., 92].

«Перечень» должен был служить для
военных цензоров ориентиром в запретах на
публикацию статей и заметок. Однако, хотя в
документе ничего не говорилось о запрете
рассуждений о возможностях заключения
мира, о необходимости всем странам пред-
принять шаги к мирному урегулированию кон-
фликта, уже продемонстрировавшего в пер-
вые месяцы всю пагубность его для народов,
любые рассуждения на эту тему в материа-
лах печати были запрещены как в начале вой-
ны, так и вплоть до 1917 года.

Подтверждает сказанное практика фун-
кционирования военной цензуры при Петрог-
радском комитете по делам печати. В журна-
ле заседания общего собрания военных цен-
зоров 23 декабря 1914 г. «генерал-майор
Н.Н. Тарасевич доложил о разрешенном для
“Петроградского курьера” письме офицера,
который между прочим спрашивает: не слыш-
но ли чего о мире. Постановлено: никаких упо-
минаний о мире ни в коем случае в печати не
допускать» [14, л. 22 об.].

Это произошло в конце декабря 1914 г., а
в начале февраля 1915 г. председательствую-
щий С.Е. Виссарионов указал, что в № 31 (132)
«Маленькой газеты» была напечатана статья
под заглавием «Первая анкета “Маленькой
газеты” о счастье», в которой на вопрос:
«В чем заключается счастье?» – был дан от-
вет: “Скорое окончание войны” и “8-ми часо-
вой рабочий день”. Эти строки не подлежат
пропуску» [14, л. 38 об.].

В «Журнале заседаний военных цензоров
и членов Петроградского комитета по делам
печати», относящемся уже теперь к январю
1916 г., были обсуждены допущенные нару-
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шения в прессе. «В статье, под названием “По
поводу мира”, напечатанной в газете “Голос”
от 24 января, остались не исключенными сле-
дующие строки: “Союзники желают мира, по
крайней мере, столь же страстно, как и гер-
манская коалиция, но, к сожалению, момент
для заключения мира еще не наступил...”» [13,
л. 2]. Таким образом, в начале 1916 г., как и в
конце 1914 г. и в феврале 1915 г., упоминание о
мире, а точнее, сожаление по поводу того, что
еще не наступило время, когда можно рассчи-
тывать на его достижение, приравнивалось к
нарушениям, которые мог использовать в сво-
их интересах противник.

Печать всех воюющих стран твердила о
миролюбивости своих правительств, вслед за
тем, по мере приближения войны, – о неспра-
ведливости выдвигаемых противником требо-
ваний, а перед началом мобилизации – о вы-
нужденности и неизбежности участия в воен-
ных действиях [8, с. 72–73]. Однако практи-
чески везде собственным противникам войны
приписывались только отрицательные свойства,
поскольку сформированные представления о
врагах в своем населении, об их коварстве, кро-
вожадности, пренебрежении к высшим ценно-
стям не допускали возможности примирения с
ними. Исключением являлась лишь Великоб-
ритания, в которой военно-цензурные запреты
распространялись на попытки пропаганды про-
тив призыва в армию, на сообщения о забас-
товках на военных предприятиях и верфях.
Однако не запрещалось выражать мнение о
том, что войны можно было бы избежать, что
она должна быть немедленно прекращена пу-
тем переговоров [30, p. 118].

Результаты. Авторы исследования не
исходят из представления, что периодической
печати принадлежала решающая роль в об-
суждении общественно значимых вопросов и
проблем, связанных с участием России в ми-
ровой войне. Пресса выступала в качестве
лишь одного, хотя и очень важного, элемента
публичной сферы, в рамках которой происхо-
дило формирование общественного мнения.
Однако, очевидно, что в переходные периоды
общественного развития важность участия
печати в социальных процессах неизмеримо
возрастала.

В статье, насколько позволяют ее объе-
мы, представлены факты, свидетельствую-

щие, например, об особой роли командова-
ния армии и военной цензуры в становлении
особого режима публичности, в том числе
«интеллектуальной мобилизации». Постав-
ленная цель достигалась при помощи выра-
ботки ряда важных концептуальных подхо-
дов к оценке существовавшей структуры
публичной коммуникации.

Публичная сфера в годы Первой миро-
вой войны была тесным образом связана с кол-
лективной формой понимания социальной дей-
ствительности, а значит проблему войны / мира
можно и следует анализировать через призму
публичности. В итоге механизмы публичной
сферы выполнили одну из ключевых задач, сто-
явших перед правительствами всех воевавших
государств. При ее непосредственном участии
произошла мобилизация населения во всех об-
ластях его практической деятельности: от про-
фессоров университетов, до домохозяек, при-
нимавших участие в благотворительной дея-
тельности на пользу фронта.

Война показала, какую огромную роль
может играть пропаганда в мобилизации на-
селения, но она продемонстрировала и способ-
ность приносить обратные результаты. Оче-
видно, что ее шансы добиваться ожидаемого
эффекта реализуются только в условиях, ког-
да ограничены возможности источников ин-
формации транслировать альтернативные точ-
ки зрения.

Как отмечалось, в самом начале войны
пресса была солидарна с властью в вопросах
о неизбежности будущей победы России и о
необходимости защиты Отечества от вражес-
кого нападения. Сложнее обстояло дело с воп-
росом о продолжительности военных действий
и наступлении мира.

Все страны-участники были убеждены,
что война завершится уже к началу зимы, но
по мере переноса сроков ее окончания и па-
раллельного роста социальных проблем, выз-
ванных войной, менялось и отношение к воп-
росу скорейшего заключения мира, постепен-
но трансформируясь в публичной сфере в не-
нависть ко всем акторам войны. При этом
место вражеских правительств, развязавших
войну, заняла собственная власть.

Вероятно, если бы население можно
было убедить в том, что завтра война будет
остановлена и наступит долгожданный мир,
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начавшиеся процессы удалось бы затормо-
зить. Однако газеты на этот счет молчали,
поскольку цензура не допускала на их страни-
цы подобную информацию. По мере нараста-
ния внутриполитического кризиса в стране при
помощи пропаганды формировались новые
мифы, усиливалась проправительственная ри-
торика, росло давление со стороны цензуры на
средства информации, но трансформация пуб-
личной сферы обрела необратимый характер,
во многом предопределив события 1917 года.
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POLITICAL VIEWS AND POSITIONS OF THE RUSSIAN SERVICEMEN
IN FINLAND AT THE FINAL STAGE OF THE FIRST WORLD WAR

(SPRING – SUMMER 1917) 1

Elena Yu. Dubrovskaya
Institute of Language, Literature and History of the Karelian Research Centre

of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russian Federation

Abstract. Introduction. In the spring and summer of 1917 changes in the former autonomous Grand Duchy
of Finland determined the history of relations between Russia and Finland for decades to come. The purpose of
the article is to show changes in the political views and positions of the Baltic sailors and the army servicemen,
who were elected to democratic organizations of the Russian military at the final stage of the First World War.
Methods and materials. The article is based on the results of long standing study of issues, dealing with the
stay of the Russian armed forces in the Grand Duchy of Finland, and follows the theoretical developments of
V.D. Zimina, B.I. Kolonitsky, E. Mawdsley, A. Wildman on the problems of the Russian revolution of 1917. It uses
a historical and anthropological approach to the research of the role of the military factor in the history of Russia
and Finland in the 20th Century. Analysis. Reviewed archival documents and published sources indicate that
immediately after the February Revolution active party organizations in the units were either a rare exception or
experienced a stage of formation, which affected the actions of the primary personnel of the Soviets, as well as
soldier’s and sailor’s committees. During the spring months voters’ political sympathies were closely associated
with the Socialist Revolutionaries as the most popular party in Russia. However, by the summer of 1917 the
readiness of the socialist leaders of the Socialist-Revolutionary Party and the Mensheviks to continue the war
increasingly contradicted the interests of ordinary servicemen. The question of how the activities of the Soviets
and committees of this period fit into the rope of events that became the “prologue” of the Civil War in Russia
has been investigated. It is pointed out, that such measures include the abolition of the old apparatus of power,
the refusal to comply with the orders of the military authorities, not agreed with soldier and sailor organizations,
assistance in the deployment and strengthening of the political union of the Bolsheviks and left-wing groups of
socialist parties, support provided to the radical wing of the Finnish social-democracy. Results. The study of
socio-political transformations that took place in the Russian military community during the period under review
and predetermined changes in the views and positions of the Russian servicemen in Finland allows us to
conclude the following. In the spring and summer of 1917 leaders of the Soviets and committees still managed to
accumulate a certain experience of “inter-party” interaction. It was first noted that that in the course of the
revolution development representative organizations of sailors and the army men just during these months were
prepared for an independent line of behavior and sometimes outpaced the protest actions of military personnel
in the Russian capital.

Key words: Russian revolution of 1917, Finland, servicemen, Soviets, committees, political views and positions,
socio-political transformations.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ
В ФИНЛЯНДИИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(ВЕСНА – ЛЕТО 1917 г.) 1

Елена Юрьевна Дубровская
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН,

г. Петрозаводск, Российская Федерация

Аннотация. Весной – летом 1917 г. в бывшем автономном Великом княжестве Финляндском рождались
перемены, определившие историю взаимоотношений России и Финляндии на десятилетия вперед. Цель
статьи – показать изменения политических взглядов и позиций балтийских моряков и армейцев, входивших в
выборные демократические организации российских военных на заключительном этапе Первой мировой
войны. В статье использован историко-антропологический подход к изучению роли военного фактора в
истории России и Финляндии в ХХ веке. Архивные и опубликованные документы свидетельствуют, что сразу
после Февральской революции активные партийные организации в частях были либо редким исключением,
либо переживали стадию становления, что отразилось на деятельности первых составов Советов и солдатс-
ких, и матросских комитетов. На протяжении весенних месяцев политические симпатии избирателей были
тесно связаны с эсерами как наиболее популярной партией в России. Однако к лету 1917 г. готовность лиде-
ров социалистических партий эсеров и меньшевиков к продолжению войны все больше приходила в проти-
воречие с интересами рядовых военнослужащих. Изучение социально-политических трансформаций, про-
исходивших в среде российских военных в рассматриваемый период и предопределивших перемены в их
взглядах и позициях, позволяет заключить следующее. Весной – летом 1917 г. руководители Советов и коми-
тетов все же сумели накопить определенный опыт «межпартийного» взаимодействия. Впервые отмечено,
что в ходе развития революции представительные организации моряков и армейцев в этот период оказались
подготовлены к проведению самостоятельной линии поведения и порой опережали протестные действия
военнослужащих в российской столице.

Ключевые слова: Российская революция 1917 г., Финляндия, военнослужащие, советы, комитеты, по-
литические взгляды и позиции, социально-политические трансформации.

Цитирование. Дубровская Е. Ю. Политические взгляды и позиции российских военных в Финляндии на
заключительном этапе Первой мировой войны (весна – лето 1917 г.) // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 1. –
С. 20–34. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.2

Введение. Для изучения роли военного
фактора в истории России и Финляндии в ХХ в.
представляет интерес проблема «человек на
войне», в русле которой предпринято настоящее
исследование. В дальнейшей разработке нуж-
дается ее аспект «революция и человек», свя-
занный с изменением политических взглядов и
позиций моряков-балтийцев, солдат и офицеров
финляндских гарнизонов в обстановке обще-
ственных потрясений Российской революции
1917 года. Революция и Гражданская война в
России были вызваны как комплексом масш-
табных объективных и субъективных причин,
обусловленных спецификой предшествующего
развития страны, так и Первой мировой войной,
а в какой-то мере, по заключению московского

историка С.В. Леонова, и «определенной логи-
кой модернизации, развития политического про-
цесса в мире, преломившегося сквозь призму
отечественных условий» [17, с. 20].

В 1917 г. российским войскам, оставав-
шимся в Финляндии, на северо-западном ру-
беже воюющего государства, суждено было
сыграть далеко не последнюю роль акторов
революции, повлиявших на ход и исход полити-
ческих трансформаций на Севере Европы.
Общее количество размещенных здесь сухо-
путных войск во время Российской революции
1917 г. составило около 100 тыс. чел.; вместе
с личным составом команд Балтийского фло-
та численность солдат и матросов достигала
125 тыс. чел. [41, s. 173, 180].



22

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

Воздействие общероссийского револю-
ционного процесса на отношения внутри рос-
сийских войск, дислоцированных в Финляндии,
не было односторонним. Военнослужащие
финляндских гарнизонов активно включались
в движение демократического, антивоенного,
антибуржуазного и прочих взаимопроникаю-
щих потоков, повлияв на системные измене-
ния в социальных и политических институтах
Российского государства. Хотя Финляндская
революция и революция в гарнизонах изуча-
лись достаточно активно, прежде не делались
попытки на материале деятельности Советов
и комитетов в финляндских войсках рассмот-
реть события весны – лета 1917 г. как этап
единого процесса, объединившего Российс-
кую революцию 1917 г. и последовавшее граж-
данское противостояние в российском и фин-
ляндском обществе.

Дискуссия. В советской исторической
науке было принято оценивать дислоцирован-
ные в Финляндии армейские и флотские час-
ти, которые именовались финляндскими вой-
сками, исключительно как «боевой резерв ре-
волюционного Петрограда». Массовая ради-
кализация («большевизация») русских Сове-
тов Гельсингфорса (Хельсинки), Або (Турку),
Таммерфорса (Тампере), Выборга осенью
1917 г., которая облегчила достижение фин-
ляндской независимости, также исследована
достаточно подробно [13, с. 111–203].

Долгое время в отечественной науке
доминировал тезис о «петроградоцентрично-
сти» революционного процесса, и все проис-
ходившее в стране рассматривалось как от-
вет на импульсы из мятежной столицы, полу-
ченные в одностороннем порядке. Современ-
ные исследователи отмечают самостоятель-
ную революционную линию, осенью 1917 г.
проводившуюся матросами балтийских воен-
но-морских баз и солдатами гарнизона быв-
шей великокняжеской столицы Гельсингфор-
са [1; 16, с. 279–281]. Историки уделили при-
стальное внимание первым дням и неделям
Февральской революции на Балтике – в Крон-
штадте и на военно-морских базах в Финлян-
дии, прежде всего, кровавым эксцессам в
Гельсингфорсе, которые повлекли за собой
гибель десятков офицеров Балтийского фло-
та в начале марта 1917 г. [21, с. 180–191; 37].
Не были обойдены вниманием создававшие-

ся в атмосфере революционной эйфории сол-
датские и матросские комитеты, Советы, об-
щественно-демократические организации,
офицерские союзы [1; 14].

В последние годы в отечественной ис-
торической науке стал утверждаться подход
к осмыслению событий Великой российской
революции 1917 г. и Гражданской войны в ка-
честве единого революционного процесса [4,
с. 41]. Влияние 1917 г. на события Гражданс-
кой войны настолько велико, что их невозмож-
но отделить друг от друга. Как и по всей стра-
не, в финляндских войсках после Февральс-
кой революции резко ускорилось накопление
«горючего материала» для Гражданской вой-
ны [14, с. 15].

Научная новизна предлагаемого иссле-
дования заключается в интерпретации фактов,
которые свидетельствуют об опережающих
действиях руководства выборных армейских
и флотских организаций, без согласования с
которым не могли выполняться приказания
высшей центральной власти, и противоречат
устоявшимся представлениям, актуализируя
«региональную повестку» развития событий.
Автор статьи ставит целью показать измене-
ния политических взглядов и позиций балтий-
ских моряков и армейцев, входивших в выбор-
ные демократические организации российских
военных весной – летом 1917 г., и проследить,
в какой мере их во многом самостоятельная
линия поведения, продемонстрированная в
начале осени, была подготовлена опытом пред-
шествующих революционных месяцев.

Методы и материалы. В качестве
базового для разработки темы применен ис-
торико-антропологический подход к изучению
роли военного фактора в истории России и
Финляндии в ХХ в., который позволяет обра-
титься к исследованию социально-политичес-
ких трансформаций, в том числе в контексте
выявления особенностей представительной
демократии в финляндских войсках весной –
летом 1917 года. В теоретическом плане ра-
бота основана на наблюдениях Л.А. Рябовой,
заметившей, что социальная трансформация
«включает не любой процесс социальных из-
менений, а лишь переходный по отношению к
любой конкретной форме социума» и находит
выражение в «явлениях переходного перио-
да» [35, с. 33]. Справедливо заключение боль-
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шинства авторов о том, что «в отличие от эво-
люции, развития, модернизации и других ти-
пов изменений, трансформациям присущи ха-
рактеристики качественных изменений систе-
мообразующих элементов, многовекторность,
относительно высокие темпы, нередко значи-
тельное влияние на них субъективных факто-
ров» [22, с. 6]. Вслед за В.Д. Зиминой мы опи-
раемся на данную ею характеристику поли-
тических преобразований в революционной
России, которые были направлены «на каче-
ственные изменения базовых политических
институтов и социальной структуры», прояви-
лись в участии и борьбе за власть разнород-
ных слоев населения, «различавшихся как
уровнем социального статуса, так и культур-
но-политическими интересами и ценностны-
ми позициями», а также «в преимущественно
локальном характере борьбы разнонаправлен-
ных сил за свои интересы», что препятство-
вало «ее перерастанию в полномасштабную
борьбу» [11, с. 119–120].

Обширная источниковая основа избран-
ной темы дает возможность привлекать в ис-
следовательской практике не только офици-
альные распоряжения, протоколы заседаний
солдатских и матросских комитетов, резолю-
ции и постановления (как опубликованные, так
и хранящиеся в фондах РГА ВМФ и Нацио-
нальном архиве Финляндии). Интересны сви-
детельства, сохранившиеся в дневниках и
воспоминаниях военнослужащих, тех, кто вес-
ной – летом 1917 г. были избраны в Советы
и комитеты разного уровня. Уникальным ис-
точником являются письма солдат, матросов
и офицеров нижнего звена, многие из кото-
рых имели мандаты представительных де-
мократических организаций, в редакции рус-
ских газет, выходивших в финляндской сто-
лице, в гарнизонных городах Або и Выборге.
Весьма примечательны их обращения в ре-
дакцию «Известий Гельсингфорсского Сове-
та депутатов армии, флота и рабочих», об-
наруженные в РГА ВМФ и коллекции «Рус-
ские военные бумаги» из Национального ар-
хива Финляндии.

Особенностью дел, составивших эту
обширную коллекцию, зачастую является от-
сутствие сплошной нумерации листов, что не
позволяет указать их общее количество, по-
рой документы внутри дела не подшиты. Од-

нако в случае с письмами это придает источ-
нику особую ауру, позволяющую острее почув-
ствовать «аромат эпохи» [23].

Анализ. Массовое появление комитетов
на кораблях Балтийского флота и в войсках
находившегося в Финляндии 42-го армейско-
го корпуса началось с распространением При-
каза № 1 Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов от 1 марта 1917 года.

Во главе Петроградского Совета – «аль-
тернативной» власти – с самого начала сто-
яли социалисты – меньшевики и эсеры, кото-
рые были радикальны, в том числе и в своей
антикапиталистической позиции. В соответ-
ствии с Приказом вся власть в воинских час-
тях переходила в руки избранных солдатами
комитетов, и выполнение его пунктов после-
довательно подводило солдат к выборному
началу в армии. В принятии Приказа № 1 в
ходе Февральской революции была своя ло-
гика, это завершало ее победу, но ценой раз-
рушения вооруженных сил.

Почти во всех морских и сухопутных
финляндских гарнизонах за несколько недель
возникли выборные комитеты, явочным по-
рядком осуществлявшие «демократизацию»
войск. Своей основной задачей они считали
поддержку совершившейся революции и ус-
тановление контроля в армейских частях и на
кораблях Балтийского флота. Примечатель-
но, что первоначально не существовало ясно-
го разделения полномочий между финляндс-
кими гражданскими властями и русскими во-
енными организациями [39, s. 66]. Поэтому ар-
мейские и флотские Советы не только распо-
ряжались в войсках, но и занимались пробле-
мами русского населения в Финляндии, часто
даже брали на себя обязанности поддержи-
вать порядок среди финнов. Однако создан-
ная в Гельсингфорсе финская рабочая мили-
ция, во главе которой стоял один из лидеров
революционного движения в Финляндии Гус-
тав Ровио, отказалась сотрудничать как с
органами контрразведки 42-го армейского кор-
пуса, так и с секцией охраны народной свобо-
ды Гельсингфорсского Совета.

По воспоминаниям унтер-офицера Све-
аборгского крепостного пехотного полка
Г.Л. Звонарева, также избранного в исполком
сразу после создания Гельсингфорсского Со-
вета, революционеры, выдвинутые переворо-
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том, в первые недели марта работали там
«день и ночь, не чувствуя усталости, забывая
даже, что нужно иногда и кушать... Тогда не
было партий – все представляли из себя одну
партию, все были объединены около одного:
добытую свободу удержать и не дать востор-
жествовать нашим врагам». Однако через
месяц возник вопрос о недоверии к исполни-
тельному комитету, и выборы в Исполком
II созыва состоялись уже с привлечением
представителей политических партий. «Нача-
лись партийные ссоры, разногласия, появились
“инциденты”, – пишет Звонарев, – но уже пре-
жней работы, такой страстности к делу не
было» [10, с. 22–23].

Флаг-офицер штаба командующего фло-
том капитан 2-го ранга И.И. Ренгартен, из-
бранный моряками в исполком Гельсингфор-
сского Совета в первые мартовские дни, был
увлечен идеями о справедливости и социаль-
ной эволюции. В его дневниковых записях того
периода отразились настроения, разделяемые
людьми его круга: «сам, в глубине души, це-
ликом сочувствуешь не только освобождению,
но и социальным реформам на основе этого
освобождения». Однако уже в середине ап-
реля в дневнике появилась запись: «впечат-
ление анархии». По словам Ренгартена, «в
глазах толпы матросов потеряли авторитет не
только офицеры, но и “Исполнительный Коми-
тет...”». «Как назвать все это, если не анар-
хией? И что делается в темном мозгу иного
матроса. Он знает только, что ему не грозит
наказание, что нет над ним больше никакой
власти. И как назвать тех, что толкает его на
раздор и смуту, – негодует автор дневника. –
Вообще все наши благонамерения “о желез-
ной дисциплине” полетели кувырком. Послу-
шания нет вовсе, и управлять людьми (конеч-
но, на службе) становится почти невозмож-
ным» [7, л. 20 об.–22].

Активные партийные организации в ча-
стях были в этот период либо редким исклю-
чением, либо переживали стадию становле-
ния. Так, 10 апреля на заседании Совета де-
путатов флота, армии и рабочих района Ган-
ге-Лапвик его председатель Булдырев заявил,
что на одном из кораблей выражено недоволь-
ство Советом, «поскольку ни он, ни исполни-
тельный комитет не занимаются политичес-
кими вопросами». Выяснилось, что Совет и

тем более комитет «за массою текущих дел
совершенно не в состоянии решать еще и по-
литические вопросы, да это и не входит в их
задачи». Отметив, что подобные вопросы
вызывают «общий громаднейший интерес»,
Совет признал желательным образование в
Ганге (Ханко) партийных организаций, кото-
рые как раз могли бы ими заняться. До со-
здания таких организаций решено было «со-
бирать митинги для обмена мнениями и ос-
вещения политических вопросов» [31].

В первоначальном составе солдатских и
матросских выборных организаций в Финлян-
дии, отразившем соотношение партийных сил,
преобладание получили эсеры как самая мно-
гочисленная партия на флоте и самая попу-
лярная политическая партия в России на про-
тяжении всего 1917 года. В Гельсингфорсс-
кой военно-морской базе, как и в гарнизоне,
позиции партии были очень сильны. В сере-
дине мая здесь оформилась организация ле-
вых эсеров. Состав и деятельность гельсинг-
форсской большевистской организации изуче-
ны в советской исследовательской литерату-
ре достаточно подробно, поскольку историки
имели в своем распоряжении источниковую
базу, не сопоставимую по полноте с сохранив-
шимися документами организаций эсеров или
меньшевиков. В Гельсингфорсе большевики
численно превосходили меньшевиков, но ус-
тупали эсерам.

Весной 1917 г. солдатские и матросские
Советы и комитеты все больше сознавали
себя как власть и решительно вмешивались
в жизнь своих частей и соединений, выступа-
ли против внешнеполитического курса Вре-
менного правительства с его верностью со-
юзническому долгу и ориентацией на продол-
жение войны, длившейся уже четвертый год.
Мартовские резолюции Гельсингфорсского
Совета были проникнуты настроениями «ре-
волюционного оборончества». Такая полити-
ка, проводимая умеренным руководством
Петроградского Совета рабочих и солдатс-
ких депутатов, отдавала предпочтение спокой-
ным переговорам для получения уступок от
правительства, требованиям мира «без аннек-
сий и контрибуций» и одновременно была на-
целена на поддержание боеспособности ар-
мии [5, с. 71–72]. К середине апреля стано-
вятся заметными перемены в политической
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позиции Совета, особенно отчетливо обнару-
жившиеся на пленарном заседании 21 апреля
в ходе обсуждения дипломатической «ноты»
министра иностранных дел Временного пра-
вительства П.Н. Милюкова.

Опубликованная 18 апреля «Нота Милю-
кова» заверила союзников, что Россия будет
продолжать войну «до полной победы», и выз-
вала конфликт в российском обществе [38,
с. 159–160]. Вслед за рабочими и солдатски-
ми демонстрациями 20–21 апреля на улицах
Петрограда возник бурный протест в финлян-
дских войсках. Газета гельсингфорсских боль-
шевиков «Волна», созданная незадолго перед
этим, призывала своих читателей: «Идите впе-
ред как революционные войска и рабочие Пет-
рограда, которые снова выступили первыми на
улицы великой столицы... Да здравствует еди-
ная власть самого народа через Всероссийс-
кий Совет солдатских, рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов!» [8].

21 апреля на экстренном заседании Со-
вета по вопросу об отношении к правитель-
ству в связи с «Нотой Милюкова» обнаружи-
лось открытое противостояние между его ру-
ководителями, принадлежавшими к партиям
эсеров и меньшевиков, и большевистской фрак-
цией. «Настало время для ухода империалис-
тического правительства, не исполняющего
воли народа... Никакие уступки Временному
правительству недопустимы», – гласила ре-
золюция, выразившая под влиянием больше-
виков недоверие правительственной власти
и заверившая, что армейские и флотские де-
путаты ждут «только решения Петроградс-
кого Совета» и обещают «в любой момент
поддержать вооруженной силой требование
об уходе Временного правительства». При-
мечательно единодушно одобренное Общим
собранием заявление о возмущении депута-
тов «Нотой Милюкова», о готовности «всей
своей вооруженной мощью поддержать все
революционные выступления Петроградско-
го Совета и по первому его указанию сверг-
нуть Временное правительство». В Петрог-
рад была отправлена телеграмма с просьбой
немедленно известить о положении дел в
столице [25].

Нельзя не согласиться с заключением
петербургского историка Б.И. Колоницкого о
том, что «всякий серьезный политический

кризис чреват революцией», а «любая рево-
люция – потенциальная гражданская война».
Предчувствуя ее, общество противится бра-
тоубийственному конфликту и старается по-
гасить очаги войны [15, с. 107]. Уже на сле-
дующий день после принятия резолюции о
недоверии Временному правительству испол-
ком Совета запретил манифестации против
правительственной «ноты». Депутаты подчи-
нились указанию исполкома Петроградского
Совета, потребовавшему от всех Советов,
армейских и флотских комитетов воздержать-
ся от самостоятельных выступлений, а реше-
ние большевиков организовать демонстрацию
встретило в Совете ожесточенный отпор [26].

В эти дни Совет добился разрешения ко-
мандующего флотом А.С. Максимова о спи-
сании с линейного корабля «Гангут» офицеров,
причастных к судебному процессу над вос-
ставшими моряками в 1915 году. Руководите-
ли Совета заявили командующему, представи-
телю правительственной власти на флоте, что
деятельность «старой и новой власти» может
быть совместной лишь «в той степени, в какой
командующий пойдет навстречу Совету» [25].
Конфликт между комитетами и командным
составом становился продолжением начавших-
ся в дни февраля антиофицерских выступле-
ний, которые можно считать необычайно важ-
ным политическим процессом, по своему зна-
чению сопоставимым с борьбой против «бур-
жуазии» [16, с. 249].

Именно в дни Апрельского кризиса мат-
росская секция исполкома приняла решение о
создании выборного демократического орга-
на управления флотом – ЦКБФ. 23 апреля,
обсудив вопрос о передаче дел бывшего жан-
дармского военного управления от действо-
вавшей в Совете секции охраны народной сво-
боды судебному следователю и контрразвед-
ке 42-го армейского корпуса, исполком поста-
новил: «Дело охраны народной свободы ни в
коем случае не может быть передано в руки
чиновников, назначенных Временным прави-
тельством» [24].

2 мая в российской столице начались
переговоры о формировании и программе но-
вого коалиционного правительственного каби-
нета, в состав которого предполагалось ввес-
ти и представителей социалистических
партий. С его образованием 5 мая завершил-
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ся Апрельский политический кризис. В Гель-
сингфорсском Совете прения об отношении к
коалиционному правительству длились два дня
и закончились 3 мая принятием постановле-
ния о полном доверии и поддержке правитель-
ства с участием социалистов. Фракция боль-
шевиков опубликовала в «Волне» и выпусти-
ла отдельной листовкой резолюцию, не при-
нятую Советом. В проекте, предлагавшемся
большевиками, решение Петроградского Со-
вета, который поддержал коалиционное пра-
вительство, признавалось недопустимым,
опасным и ошибочным, поскольку «револю-
ция и контрреволюция нигде и никогда не бу-
дут иметь точек соприкосновения и соглаше-
ния» [26]. «Двоевластие» неизбежно вело к
новому взрыву и новым кризисам.

Следует отметить, что в финляндских
морских и армейских частях и подразделе-
ниях далеко не каждый проявлял интерес к
политике. Многие рядовые и офицеры были
поглощены исполнением своих служебных
обязанностей даже в самые кульминацион-
ные моменты революционного взрыва, а для
некоторых наступившая свобода означала
свободу пренебрегать этими обязанностями
ради веселого времяпрепровождения. Одна-
ко, как и повсеместно, в войсках, дислоциро-
ванных на территории Финляндии, находились
люди, чье участие в выборных органах пред-
ставительной демократии было мотивирова-
но искренним стремлением послужить для
общего дела, иногда – надеждой воспользо-
ваться возможностями «социального лифта»,
которые предоставлялись работой в легитим-
ных органах власти в воинских частях, а по-
рой и желанием избежать трудностей повсед-
невной службы на кораблях и в гарнизонах.
В исследованиях американского историка
А. Уайлдмана использован термин «комитет-
ский класс», обозначающий сообщество ру-
ководителей новоизбранных демократичес-
ких организаций, которое состояло из подго-
товленных для такой деятельности предста-
вителей интеллигенции и крестьян в верхних
эшелонах военных комитетов действующей
армии [20; 40; 42].

Б.И. Колоницкий отмечает, что без это-
го «комитетского класса», сформировавшего-
ся весной – летом 1917 г. и противостоявшего
старой элите, нельзя представить приближав-

шуюся Гражданскую войну. Большинство из
комитетчиков были беспартийными и полити-
зировались уже в ходе революции, но их воен-
ный и революционно-политический опыт, а
также управленческие компетенции, приобре-
тенные во время пребывания во власти, ста-
новились «важным источником их авторите-
та в тех местах, где они формировали свои
отряды» [14, с. 17]. Примером может служить
политический портрет полковника М.С. Свеч-
никова, который с января 1917 г. занимал дол-
жность начальника штаба 106-й пехотной ди-
визии, с февраля работал в партии эсеров, а
во время революции стал одним из делегатов
от гарнизонного комитета г. Таммерфорсе
(Тампере), которым поручалось установить
контакты с местными социал-демократами.

«Примерно с июня, – вспоминал Свеч-
ников, – началось тайное инструктирование и
подготовка к строевой службе финских рабо-
чих, которые велись по ночам в рабочих до-
мах города под моим и русских инструкторов
руководством». Для обучения рабочих коми-
тету Социал-демократической партии Фин-
ляндии было выдано три сотни сверхкомплек-
тных винтовок [36, с. 12–13]. Во время граж-
данской войны в Финляндии, вспыхнувшей в
январе 1918 г., Свечников командовал добро-
вольческими отрядами, выступавшими на сто-
роне красных [6; 34].

Нельзя не согласиться с американским
историком А. Уайлдманом в том, что зачас-
тую руководители комитетов по своему уров-
ню образования, мировоззрению, социально-
му статусу были намного дальше от рядовых
солдат и матросов, избранных в демократи-
ческие представительные институты, чем от
своих «политических оппонентов из привиле-
гированной России» – от кадетов до правых.
Такую естественную отчужденность лидеров
Советов и комитетов от основного депутатс-
кого корпуса и тем более от массы избирате-
лей в шинелях и форменках исследователь
назвал одним из парадоксов Российской ре-
волюции 1917 года [42, s. 1].

Знакомство с биографией социал-демок-
рата писателя С.А. Гарина (Гарфильда), слу-
жившего на флоте с 1905 г. (с 1916 г. в чине
прапорщика по адмиралтейству), ставшего
мичманом в 1917 г. и весной избранного пред-
седателем Гельсингфорсского Совета, позво-
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ляет увидеть, насколько порой отличалась
траектория жизни представителей «комитет-
ского класса» от обычного жизненного пути
рядовых военнослужащих [9, с. 142; 18, с. 122].

В сложившейся системе двоевластия
заключался огромный риск гражданской вой-
ны. Непрочность относительного гражданс-
кого мира, установившегося в обществе пос-
ле Февральской революции, современники осо-
бенно остро почувствовали уже в дни Июнь-
ского кризиса. Для уставших от войны сол-
дат действующей армии вопрос о мире стал
одним из самых жгучих и наболевших поли-
тических вопросов. В конце мая солдаты
Выборгского гарнизона дважды приходили на
заседания I армейского съезда 42-го корпуса,
угрожая разогнать «контрреволюционный
съезд», если «там хоть один голос будет го-
ворить о наступлении» [13, с. 78].

В это время на Сенатской площади Гель-
сингфорса регулярно проводились насчитывав-
шие до 20 тыс. человек воскресные митинги
военнослужащих и русских рабочих. 21 июня
присутствовавшие на таком митинге «едино-
гласно» высказались против одобренного Пет-
роградским Советом наступления на фронте,
которое началось 18 июня по приказу Времен-
ного правительства. Участники митинга по-
требовали удаления из кабинета «10 мини-
стров-капиталистов» и немедленной переда-
чи всей власти съезду Советов. В тот же день
сходные требования выдвинула команда ли-
нейного корабля «Петропавловск», которая
также настаивала на заключении отрекшего-
ся Николая II в Кронштадтскую крепость, уп-
разднении Государственной Думы и Государ-
ственного Совета как «царских правитель-
ственных органов» и опубликовании тайных
союзнических договоров. В противном случае
через 24 часа моряки грозили направить лин-
кор в Петроград и поддержать свой ультима-
тум силой оружия [2, с. 101–103]. Характерно
занесенное в дневник замечание И.И. Ренгар-
тена о том, что еще 10 июня на демонстрации
в Гельсингфорсе матросы «Петропавловска»
несли «черное знамя с Адамовой головой и над-
писью “Смерть буржуям!”» [7, л. 26].

Все пункты резолюции команды «Пет-
ропавловска», за исключением последнего,
ультимативного требования, 23 июня были
поддержаны матросской секцией Гельсинг-

форсского Совета. Однако на другой день
депутаты Общего собрания 217 голосами про-
тив 64 при 32 воздержавшихся одобрили вы-
несенную фракцией эсеров резолюцию капи-
тана К. Термикелова в поддержку начавше-
гося наступления и вслед за Петроградским
Советом обещали свою помощь фронту [27].

«Страстный характер» носили и прения
по вопросу об отношении к наступлению, об-
суждавшемуся 23 июня на заседании дивизи-
онного комитета 128-й пехотной дивизии. Одни
высказывались в поддержку наступления как
ведущего «к желанному миру и к закрепле-
нию нашей свободы», другие были против
«какого бы то ни было наступления, при ка-
ких угодно обстоятельствах, против этой че-
ловеческой бойни». В резолюции, принятой
большинством голосов, подчеркивалось, что
начатое наступление «ведет к отвлечению сил
и внимания русского народа от революции»,
«организует и закрепляет контрреволюцию в
России». Депутаты выразили протест против
наступления и предложили проходившему в
эти дни I Всероссийскому съезду Советов
остановить его и принять меры к скорейшему
окончанию войны [3, с. 60].

Беспокоившее очевидцев предчувствие
приближающейся гражданской войны отрази-
лось в дневниковой записи Ренгартена от
25 июня: «после сообщения о наступлении
18 июня в Гельсингфорс из Петрограда про-
несся слух, что Керенский убит (он на фрон-
те)». «Теперь я узнал, что это неправда», –
отметил офицер, завершив свои рассуждения
напряженным вопросом: «Будет или не будет
у нас гражданская война? Кажется, избежать
ее очень трудно» [7, л. 26 об.]

Отчетливо проявившееся своеобразие
политической обстановки в Гельсингфорсе
позволило британскому исследователю
И. Модсли назвать резолюции, принятые
здесь русскими Советами и комитетами уже
в конце июня, «настоящим началом Июльс-
ких дней на флоте», а события, случившиеся
две недели спустя, – его логическим продол-
жением [40, p. 61]. По справедливому заклю-
чению историка, настроения русского Гель-
сингфорса к этому времени резко приняли вле-
во, хотя большевики чаще следовали за дви-
жением рядовых военнослужащих, нежели
были его вдохновителями [40, p. 66].
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4 июля, когда большевики в Петрограде
при содействии анархистов предприняли на-
стоящий штурм власти, состоялось объеди-
ненное собрание общественных организаций
Гельсингфорса, где Совет был представлен его
исполкомом. Оно приняло с незначительны-
ми редакционными поправками резолюцию,
предложенную большевиками, которая отме-
чала необходимость перехода всей власти к
ЦИК Советов и образования ответственного
перед ним исполнительного органа. Подтвер-
див требование, выдвинутое демонстрантами
в российской столице, руководящие военные
организации Финляндии вполне определенно
выразили стремление воздействовать на по-
литическую позицию центральных органов
Советов. Несмотря на численное преоблада-
ние эсеров и меньшевиков в составе депутат-
ского корпуса, Гельсингфорсский Совет под-
держал решение, расходившееся с официаль-
ными установками этих социалистических
партий. В.Н. Залежский, который представ-
лял на этом заседании городскую большеви-
стскую организацию, подчеркивает факт
сильного давления на Совет со стороны «мат-
росской и солдатской массы», что повлияло
на результаты голосования [9, с. 168].

Центральное руководство Советов, состо-
явшее из умеренных социалистов, категоричес-
ки отказалось создать свое правительство «без
буржуазии», поскольку это могло спровоциро-
вать гражданскую войну и привести к власти
крайне левых. Совместными усилиями прави-
тельства и Советов выступление большевиков,
организовавших вместе с анархистами поли-
тическую демонстрацию в Петрограде, было
подавлено [15, с. 99–100].

Вслед за полученными из столицы
разъяснениями Гельсингфорсский Совет вы-
ступил теперь с осуждением демонстрации и
одобрением правительственных мер. 6 июля
большинство его депутатов отказалось под-
держать решение ЦКБФ (Центробалта) о при-
остановке издания газеты гельсингфорсских
кадетов «Общее дело» и «задержании буржу-
азной прессы», поступающей в финляндскую
столицу. 146 голосов против 107 было подано
за резолюцию капитана И. Чекоидзе, которая
предлагала Центробалту аннулировать свое
постановление и просить ЦКБФ и «товарищей
большевиков воздержаться от всяких мер

против свободы слова и свободного распрос-
транения газет» [28].

Совет выступал организатором важней-
ших политических кампаний в Гельсингфор-
се, в середине августа впервые большинством
голосов его депутатов была принята больше-
вистская резолюция по вопросу о независи-
мости Финляндии. Партия эсеров, остававша-
яся самой влиятельной в России, продолжала
сохранять свои позиции в большинстве армей-
ских частей на территории бывшего Велико-
го княжества, тогда как флот определенно
отдавал симпатии блоку большевиков и ле-
вых эсеров.

Антиправительственное выступление
возглавлявшего тогда русскую армию гене-
рала Л.Г. Корнилова, предпринятое в конце
августа 1917 г. и оказавшееся неудачной по-
пыткой ведения в России военной диктатуры
для ликвидации двоевластия в стране, окон-
чательно подорвало блок между политичес-
кими силами умеренных социалистов и либе-
ралов. События 27–31 августа, когда разво-
рачивался заговор консервативных кругов рос-
сийского общества против советских учреж-
дений и социалистических партий с целью
пресечения деятельности левых радикалов,
современной исторической наукой расценива-
ются как трагические. После корниловского
мятежа в условиях постоянного ухудшения
социально-экономической ситуации в стране,
падения авторитета правительства и радика-
лизации Советов и комитетов гражданская
война в России стала неизбежной.

Еще до начала корниловского выступле-
ния депутаты Гельсингфорсского Совета на
общем собрании 26 августа заявили об угро-
зе «как со стороны поднявшей голову контр-
революции», так и со стороны перешедших в
наступление германских войск, а также «ве-
личайшей опасности – охватившей Россию
разрухи, которая грозила стране голодом» [29].
Накануне состоялся многотысячный митинг
матросов и солдат на Сенатской площади в
Гельсингфорсе. Как записал в дневнике
И.И. Ренгартен, он проходил под лозунгами:
«Долой Временное правительство, Советы, Ке-
ренского, буржуазию – все долой!» [32, с. 11].

В Гельсингфорсе после получения пер-
вых известий о начавшемся выступлении Кор-
нилова были приняты экстренные меры, во



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 29

Е.Ю. Дубровская. Политические взгляды и позиции российских военных в Финляндии

многих местах вновь укрепившиеся Советы
создавали революционные комитеты (ревко-
мы). 28 августа при Гельсингфорсском Сове-
те, Областном комитете Финляндии и Цент-
робалте создается Военно-революционный
комитет (ВРК) под председательством лево-
го эсера А.И. Ковригина. Комитет направил
своих комиссаров во все воинские части и на
все военные объекты, где те установили кон-
троль [2, с. 189]. Комитеты по борьбе с «кон-
трреволюцией» были созданы в Выборге, Або,
Таммерфосе, Николайстаде (Вааса), Таваст-
гусе (Хямеенлинна), Лахти, Фридрихсгаме (Ха-
мина) и других гарнизонах Финляндии. Совет
депутатов Або-Оландской укрепленной пози-
ции назначил комиссаров местного революци-
онного комитета в штабы позиции и або-олан-
дского авиационного подразделения, в школу
мотористов и в службу связи. Предписывалось,
чтобы без их согласия не было отдано ни одно
распоряжение, поскольку любой генерал или
офицер находился под подозрением.

Дислоцированные в Финляндии армия и
флот переставали быть силой, способной пре-
дотвратить гражданскую войну. По образно-
му выражению Б.И. Колоницкого, «дело Кор-
нилова» посодействовало «созданию инфра-
структуры гражданской войны»: в обстанов-
ке кризиса «ревкомы производили самозахват
ресурсов, устанавливали контроль над транс-
портом и телеграфом, запасами оружия, вво-
дили цензуру» [15, с. 110–111]. Вопреки рас-
пространенному в советской историографии
утверждению об определяющем влиянии
большевистского слова на солдатские и мат-
росские массы в период корниловского выс-
тупления, отечественные исследователи дав-
но уже признали, что призывы большевиков к
организованности зачастую не имели воздей-
ствия. Больше десяти высших офицеров Вы-
боргского гарнизона, и в их числе командир
42-го корпуса генерал В.А. Орановский, ста-
ли жертвами солдатского самосуда в Выбор-
ге и окрестностях города.

В поступившем в части 29 августа об-
ращении капитана Елизарова, временно из-
бранного на эту командную должность, экс-
цессы в Выборге названы «печальными со-
бытиями», ставшими «результатом бессозна-
тельности и неорганизованности» солдат. Как
корпусной командир, облеченный доверием

Совета рабочих и солдатских депутатов и
армейского комитета, он заявил о недопусти-
мости расстрелов и «самочинных арестов» без
ведома полковых, бригадных, дивизионных и
армейских комитетов [19, л. 2–2 об.]. Приме-
чательно, что решения об арестах было по-
зволено выносить солдатским комитетам не
ниже полкового.

В период подавления корниловского мя-
тежа исполком Гельсингфорсского Совета был
заменен чрезвычайным органом – Гельсинг-
форсским Революционным комитетом, намно-
го более влиятельным, поскольку в ведении
Ревкома оказалась вся территория бывшего
Великого княжества. Беспорядочные выступ-
ления русских солдат и матросов сыграли
свою роль в радикализациии национальных
устремлений жителей Финляндии [12; 30]. Воз-
действие русской политической культуры, во
многом передававшейся через контакты фин-
ляндских социал-демократов с гарнизонными
Советами и гарнизонными комитетами, в даль-
нейшем сказалось и на облике финских крас-
ногвардейцев, сохраненном на фотографиях
периода гражданской войны 1918 г. в Финлян-
дии. Полувоенное облачение, папиросы в зу-
бах и пулеметные ленты через плечо позволя-
ют безошибочно угадывать сторонников буду-
щих красных – участников братоубийственной
войны, которая уже стояла на пороге.

Результаты. Весной – летом 1917 г. сол-
датские и матросские комитеты стали важ-
нейшим фактором, содействовавшим усиле-
нию революционного движения в Финляндии.
Большинство их депутатов оставались бес-
партийными. Рядовые военнослужащие неред-
ко делегировали право представлять свои ин-
тересы офицерам, пользовавшимся доверием,
так в Гельсингфорсский Совет первого созы-
ва были избраны охваченные революционны-
ми настроениями капитан 2-го ранга И.И. Рен-
гартен, мичман С.А. Гарин, унтер-офицер
Г.Л. Звонарев. В период своего формирования
«комитетский класс», обозначившийся в фин-
ляндских войсках, разделял взгляды руковод-
ства эсеровской и меньшевистской партий.
Эти особенности обусловили первоначальное
соотношение сил в гарнизонных демократи-
ческих организациях.

Со времени Апрельского и Июньского
кризисов власти деятельность Советов и ко-
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митетов под давлением избирателей все боль-
ше подчинялась задачам политического ха-
рактера, основными из которых стали руко-
водство организованными выступлениями
солдат и матросов, установление контроля над
командным составом, меры по дальнейшей
«демократизации» армии и флота. Размеже-
вание политических сил в финляндских войс-
ках, которое обозначилось в этом противосто-
янии и стало особенно заметным в «корнилов-
ские дни», привело к событиям, которые ста-
ли «прологом» Гражданской войны в России.

Если в июльские дни 1917 г. конфликт
Временного правительства с политически-
ми элитами Финляндии стал элементом кри-
зиса власти в Российском государстве [33,
с. 88–98], то корниловский мятеж особенно
осложнил ситуацию, усилив сепаратистские
настроения финляндцев. Нараставшее про-
тивостояние гарнизонных и флотских коми-
тетов и Советов власти Временного прави-
тельства, в свою очередь, обусловило ос-
лабление влияния центральной власти в ре-
гионе и во многом проложило путь к фин-
ляндской независимости.
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SEARCH FOR THE MOST EFFECTIVE WAYS TO PROTECT LEGAL ORDER
DURING THE CIVIL WAR IN RUSSIA: FORMATION AND ACTIVITY

OF POLICE BODIES OF THE MAIN STATE FORMATIONS
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Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation,

Moscow, Russian Federation
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Abstract. Introduction. The legal order as the ordering of public relations on the basis of law is one of the
main elements of the state. The problem of its provision was actualized during the Civil War. The presence of a firm
legal order meant the stability of the government, and also directly influenced its support from the population,
stability in the rear and success at the front. An important role in ensuring the protection of legal order, along with
ordinary and emergency bodies, was played by the police. Methods and materials. With the help of historical-legal,
systematic, formal-legal and comparative-legal methods, the analysis of written sources was carried out, among
which the main attention was paid to legislation and other official acts of the authorities of state formations during
the Civil War, works and memoirs of its participants, as well as scientific works devoted to the study of this period.
Results. The article shows that the most radical changes in the organization of the police were carried out by the
Soviet government. The flexibility of the leadership in matters of ideology (without affecting the foundations of
Marxist doctrine and the construction of socialist statehood in the country) ensured the effectiveness of the
activities of the Soviet law enforcement agencies and the significant contribution of the Soviet police to restoring
elementary order and countering rampant crime on the territory of the RSFSR.

Key words: Civil War, Soviet power, Soviet Russia, anti-Bolshevik state formations, protection of legal order,
police.
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ПОИСК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ:

СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ
ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вячеслав Борисович Евдокимов
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

Михаил Михайлович Степанов
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Максим Викторович Залоило
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Правопорядок как упорядоченность общественных отношений на основе права является
одним из основных элементов государства. Проблема его обеспечения актуализировалась в годы Граждан-
ской войны. Наличие твердого правопорядка означало стабильность власти, а также напрямую влияло на ее
поддержку со стороны населения, ее устойчивость в тылу и успехи на фронте. Важную роль в обеспечении
охраны правопорядка наряду с обычными и чрезвычайными органами играли органы милиции. С помо-
щью историко-правового, системного, формально-юридического и сравнительно-правового методов про-
веден анализ письменных источников, среди которых основное внимание уделялось законодательству и дру-
гим официальным актам органов власти государственных образований периода Гражданской войны, сочи-
нениям и мемуарам ее участников, а также научным работам, посвященным исследованию данного перио-
да. В статье показано, что наиболее радикальные изменения в организации милиции были осуществлены
советской властью. Гибкость руководства в вопросах идеологии (не затрагивая основ марксистского учения
и строительства социалистической государственности в стране) обеспечила эффективность деятельности
советских органов охраны правопорядка и существенный вклад советской милиции в наведение элементар-
ного порядка и противодействие разгулу преступности на территории РСФСР. Вклад авторов. В.Б. Евдоки-
мовым сформулирована основная идея статьи, поставлены цель и задачи исследования, выбрана методоло-
гия, осуществлено научное редактирование. М.М. Степановым исследованы подходы к организации охраны
правопорядка в годы Гражданской войны, проведена работа с архивными источниками и современной
научной литературой, осуществлен сравнительный анализ особенностей строительства советской и белой
милиции, выявлено влияние на эти процессы политико-идеологических представлений руководителей соот-
ветствующих государственных образований. М.В. Залоило исследована категория правопорядка, формы и
способы его охраны во время Гражданской войны, проанализированы нормативные документы и литерату-
ра, в которых получил отражение пересмотр подходов к организации охраны правопорядка в целях повыше-
ния их эффективности.

Ключевые слова: Гражданская война, советская власть, Советская Россия, антибольшевистские госу-
дарственные образования, охрана правопорядка, милиция.

Цитирование. Евдокимов В. Б., Степанов М. М., Залоило М. В. Поиск наиболее эффективных способов
охраны правопорядка в годы Гражданской войны в России: становление и деятельность органов милиции
основных государственных образований // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4,
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Введение. Правопорядок в общем смыс-
ле понимается как сложившаяся на основе пра-
ва система упорядоченных общественных от-
ношений, считается одним из ключевых усло-
вий жизни цивилизационного общества [35, с. 7],
стоит в ряду основных элементов государства
[34, с. 41], выступает средством согласования
противоречивых интересов социума в государ-
стве [23, с. 13]. В годы Гражданской войны
охрана правопорядка на территории России
имела высокую значимость для государствен-
ности – как советской, так и антибольшевист-
ской. Среди механизмов комплексного и целе-
направленного воздействия на поведение
субъектов общественных отношений особое
место традиционно отводится правоохрани-
тельному механизму [13, с. 93]. Наличие твер-
дого правопорядка означало стабильность вла-
сти и давало ей возможность для ведения со-
ответствующей пропагандистской деятельно-
сти (в средствах массовой информации всех без
исключения государственных образований под-
черкивалась сила установившейся власти, спо-
собной обуздать преступность и обеспечить об-
щественный порядок, и в то же время слабость
противоположной стороны, не способной это
сделать). Установление надлежащего правопо-
рядка напрямую влияло на поддержку суще-
ствующей власти населением, а, значит, ее ус-
тойчивость в тылу и успехи на фронте.

С 1918 по 1920 г. подавляющая часть
территории России попеременно находилась
под властью Советской России и антиболь-
шевистских правительств. Наиболее тяжелым
периодом для населения становилось время,
когда государственные органы и военные
подразделения противоборствующих сторон по
каким-либо причинам отсутствовали, и власть
фактически принадлежала «зеленым» – бан-
дитским формированиям, основную часть ко-
торых составляли профессиональные преступ-
ники и дезертиры [6]. «Зеленые» устанавли-
вали свой режим, основанный на насилии, где
отсутствовало какое-либо представление о
законности и правопорядке.

Методы и материалы. Методологи-
ческую основу работы составляют историко-
правовой, системный, формально-юридичес-
кий и сравнительно-правовой методы. Исполь-
зование историко-правового метода позволи-
ло изучить предпосылки формирования орга-

нов милиции, исследовать закономерности и
особенности их трансформации в годы Граж-
данской войны в России. С помощью систем-
ного подхода было определено соотношение
между доктриной и практикой охраны право-
порядка органами милиции в рассматривае-
мый период, исследованы имеющиеся меж-
ду ними взаимосвязи. Формально-юридичес-
кий метод позволил проанализировать норма-
тивно-правовую основу формирования органов
милиции. Сравнительно-правовой метод при-
менялся для выявления особенностей строи-
тельства советской и белой милиции, влияния
на эти процессы политико-идеологических
представлений руководителей соответствую-
щих государственных образований.

При подготовке статьи были исследова-
ны работы В.И. Ленина, в которых содержа-
лось его видение особенностей строительства
органов охраны правопорядка в Советском го-
сударстве, законодательство рассматриваемо-
го периода и научные работы современных
исследователей государственности России в
годы Гражданской войны. Также достаточно
информативными являются мемуары непос-
редственных участников тех событий.

Новизна исследования определяется
объектом работы – соотношением между док-
триной и практикой охраны правопорядка орга-
нами милиции в годы Гражданской войны в Рос-
сии, а также совокупностью использованных при
ее подготовке методов. Комплексного исследо-
вания теоретических подходов к строительству
органов милиции и их воплощения в правопри-
менительной деятельности в Советской России
и антибольшевистских государственных обра-
зованиях до настоящего времени в историко-
правовой науке не проводилось.

Анализ. Доктрина и практика стро-
ительства советской милиции. Важную
роль в обеспечении охраны правопорядка в
рассматриваемый период наряду с другими
как обычными, так и чрезвычайными органа-
ми играли органы милиции. Советская мили-
ция была учреждена в 1917 г. [28] и называ-
лась рабочей милицией. Она представляла
собой совокупность массовых организаций
трудящихся, создавалась местными совета-
ми и находилась в их ведении. Ее формирова-
ние осуществлялось на основе принципа вы-
борности милиционеров или введения мили-
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цейской (красногвардейской) повинности с
учетом классового подхода (стать милицио-
нером мог только трудящийся). Организаци-
онные формы рабочей милиции установлены
не были. Такой своеобразный способ формиро-
вания одного из основных органов охраны пра-
вопорядка в стране был связан с идеологичес-
кими воззрениями пришедших к власти пред-
ставителей партии большевиков. Идея воору-
жения и организации пролетариата являлась
одним из программных положений марксизма,
что видно, к примеру, из Обращения Централь-
ного комитета к Союзу коммунистов (март,
1850) [17, с. 264]. Первоначально эту идею раз-
делял и В.И. Ленин. В письмах «Новое прави-
тельство и пролетариат», «О пролетарской ми-
лиции», статье «Удержат ли большевики госу-
дарственную власть» он писал, что рабочие
могут быть привлечены к управлению государ-
ством, создать рабочую милицию, а затем рас-
ширить ее во всенародную [16, с. 316], охваты-
вающую всех мужчин и всех женщин [15, с. 32],
выполняющую «функции народной армии и по-
лиции», и больше того – «функции главного и
основного органа государственного порядка и го-
сударственного управления», что обеспечило бы
абсолютный порядок [15, с. 42, 43].

Однако доктрина строительства новых
революционных органов охраны правопоряд-
ка вскоре вступила в противоречие с реаль-
ностью – ростом преступности, обострившей-
ся классовой борьбой и переходом к актив-
ной фазе Гражданской войны. К концу 1917 г.
рабочая милиция показала низкую эффектив-
ность в охране общественного порядка и борь-
бе с преступностью, поэтому с начала 1918 г.
стали подниматься вопросы ее реформирова-
ния, отказа от идеи вооружения трудящихся
для охраны правопорядка, создания специаль-
ных органов по борьбе с преступностью, на
штатной основе «несущих охрану внутренней
личной и имущественной безопасности граж-
дан» [20, с. 49].

В связи с этим в середине мая 1918 г.
коллегия НКВД приняла решение о разработ-
ке проекта организации новой советской ми-
лиции. Доктрина вооружения пролетариата
была заменена положениями о штатной осно-
ве формирования милиции на базе принципа
демократического централизма [2, с. 22].
В конце мая 1918 года был разработан про-

ект Положения о народной рабоче-крестьян-
ской охране (советской милиции), который
5 июня был опубликован для обсуждения [4,
с. 7]. I Всероссийский съезд председателей
губисполкомов и заведующих отделами управ-
ления, проходивший в Москве с 30 июля по
1 августа 1918 г., принял резолюцию «Об орга-
низации советской рабоче-крестьянской ми-
лиции» [5, с. 72].

Изменение подходов к строительству
милиции потребовало их юридического зак-
репления. 21 августа 1918 г. Совет народных
комиссаров (СНК), рассмотрев проект Поло-
жения о советской милиции, «поручил Комис-
сариату внутренних дел по соглашению с Ко-
миссариатом юстиции переработать его... в
инструкцию, ...приноровив ее преимуществен-
но к борьбе против уголовных элементов, под-
держанию санитарного порядка и приведению
в исполнение предписаний местных влас-
тей» [10, с. 238–239]. Инструкция, установив-
шая единые организационно-правовые формы
строительства милиции в РСФСР, была утвер-
ждена 12 октября 1918 г. [14].

Решение СНК о выборе формы акта о
советской милиции было обусловлено отсут-
ствием у руководства государства новых под-
ходов к ее организации. Инструкция представ-
ляла собой практическое руководство, не со-
держащее теоретических положений и нося-
щее временный характер.

Советская милиция определялась в рас-
сматриваемой Инструкции как исполнитель-
ный орган центральной власти на местах, на-
ходилась в непосредственном ведении мест-
ных Советов под общим руководством НКВД
РСФСР. Значение Инструкции для дальней-
шего строительства милиции, по мнению
С.В. Биленко, заключалось в том, что ее по-
ложения оставались неизменными в течение
всего периода Гражданской войны, на их ос-
нове были разработаны Положения о желез-
нодорожной и речной милиции [2, с. 27].

3 апреля 1919 г. был принят Декрет, а
10 июня 1920 г. Положение о рабоче-кресть-
янской милиции [8; 9]. Их доктринальную ос-
нову составили следующие положения: мили-
ция находилась в двойном подчинении – НКВД
и местных советов и являлась специальным
штатным государственным органом охраны
правопорядка; управление милицией было цен-
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трализовано (она входила в структуру госу-
дарственного органа).

Таким образом, идеологические подхо-
ды большевиков к охране правопорядка, сло-
жившиеся до Октябрьской революции, были
пересмотрены в ходе Гражданской войны.
Идея всеобщего вооружения на классовой
основе потерпела поражение в ходе ее реали-
зации. Рабочая милиция была заменена на
штатный орган охраны правопорядка – рабо-
че-крестьянскую милицию, а руководство
РКП(б) продемонстрировало идеологическую
и политическую гибкость. Для достижения
первостепенной цели установления твердого
правопорядка оно не только пожертвовало
марксистскими догмами, но и при создании
советской милиции использовало опыт строи-
тельства полиции царской России.

Доктринальные подходы и их воплоще-
ние в процессе создания милиции в анти-
большевистских государственных образо-
ваниях. Строительство милиции в антиболь-
шевистских государственных образованиях
осуществлялось с учетом идеологических
взглядов их руководителей – членов КОМУЧ
(Комитета членов Всероссийского Учреди-
тельного собрания) П.В. Вологодского,
А.И. Деникина, А.В. Колчака и др. Так, офи-
циальной идеологией государственных обра-
зований демократической контрреволюции
(КОМУЧа, Уфимской директории, Времен-
ного Сибирского правительства) являлась
приверженность завоеваниям Февральской
революции 1917 г. и реформам Временного
правительства. Главным их постулатом был
созыв Учредительного собрания и проведение
им дальнейших демократических преобразо-
ваний в России. В связи с этим они не осуще-
ствляли реформирование милиции, ее адапта-
цию к условиям Гражданской войны. Органи-
зация и деятельность милиции в этих государ-
ственных образованиях регулировались Поло-
жением о милиции, принятым Временным пра-
вительством 17 апреля 1917 г. [27], в соответ-
ствии с которым она находилась в ведении
местных органов власти. Руководители госу-
дарственных образований авторитарного типа,
прежде всего А.И. Деникин и А.В. Колчак, яв-
лялись приверженцами идеологии Белого дви-
жения, стержнем программы которого была не-
примиримая борьба с советской властью.

В противоположность лидерам «демократи-
ческой контрреволюции», принципиально отри-
цавшим любую форму единоличного правле-
ния как «возврат к старому режиму» и допус-
кавшим только власть «олигархии», лидеры
Белого движения основой режима считали во-
енную диктатуру [36, с. 60–61]. Милиция в
таких государственных образованиях в мень-
шей степени зависела от местных органов са-
моуправления, была централизована.

Первым государственным образовани-
ем, органы которого претендовали на статус
всероссийских, стал Комитет членов Всерос-
сийского Учредительного собрания, возникший
в начале июня 1918 г. на территориях, захва-
ченных белочехами. В принятом 8 июня 1918 г.
Воззвании КОМУЧа о переходе к нему влас-
ти указывалось, что осуществленный им пе-
реворот был «совершен во имя великого прин-
ципа народовластия» [1, с. 385–386]. Власть
КОМУЧа строилась на принципах «народно-
го суверенитета, разделения властей, ответ-
ственности исполнительной власти, верховен-
ства закона» [21, с. 25]. В своей деятельнос-
ти он руководствовался политико-правовой
идеей «непредрешенчества» [19]. В связи с
этим он не принимал никаких принципиаль-
ных решений, ожидая поражения советской
власти и созыва Всероссийского Учреди-
тельного собрания либо собрания на терри-
тории КОМУЧа достаточного для кворума
количества его членов. Милицию КОМУЧ
попытался восстановить на организационных
основах, заложенных Временным правитель-
ством весной 1917 года. Она изначально на-
ходилась в ведении уездных уполномоченных
[30, л. 30], а после создания органов местного
самоуправления была передана в их ведение.

В конце января 1918 г. было сформиро-
вано Временное правительство автономной
Сибири, а 13 февраля 1918 г. был создан его
рабочий орган – Западно-Сибирский комис-
сариат. В конце июня 1918 г. после восстания
Чехословацкого корпуса было образовано Вре-
менное Сибирское правительство под пред-
седательством П.В. Вологодского [7], распро-
странившее свою власть на регионы Сибири
и Дальнего Востока и ставшее наиболее круп-
ным антибольшевистским государственным
образованием. Главным отличием Временного
Сибирского правительства от Западно-Сибир-
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ского комиссариата стал его внепартийный
характер и направленность деятельности на
усиление государственности, а не на восста-
новление достижений Февральской революции
на основе демократии и парламентаризма.
Изменение идеологии государственной власти
привело к изменению подходов к строительству
органов охраны правопорядка.

27 июня 1918 г. Западно-Сибирский ко-
миссариат утвердил Временные правила о
порядке охраны личной и имущественной бе-
зопасности граждан, проживающих в сельс-
кой местности [11, л. 13], где было восстанов-
лено действие Временного положения о ми-
лиции от 17 апреля 1917 года. Сибирская ми-
лиция находилась в ведении местных органов
самоуправления.

Временное Сибирское правительство
существенно изменило подходы к организа-
ции правоохранительной деятельности.
15 июля 1918 г. оно приняло Временные пра-
вила о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия [26], ко-
торые существенно расширили права Мини-
стерства внутренних дел (МВД), в том числе
и по руководству милицией. Например, в мес-
тности, объявленной министром на военном
положении, милиция переходила в подчинение
должностных лиц, исполняющих обязанности
по охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия.

Кроме того, стал активно обсуждаться
вопрос о полной передаче милиции в ведение
государства в связи с решением ею задач го-
сударственного порядка [22, с. 15]. 2 августа
1918 г. было принято решение о временной
передаче милиции из ведения земств и горо-
дов в ведение МВД [21, с. 15], а 17 сентября
1918 г. милиция окончательно перешла под
юрисдикцию МВД [33, л. 98 об.–101 об.].

В сентябре 1918 г. на проходившем в Уфе
Государственном совещании было принято ре-
шение об объединении сил антибольшевистс-
ких государственных образований востока Рос-
сии. В результате вся полнота власти на под-
контрольных им территориях была передана
Временному Всероссийскому правительству
(Уфимской директории). Главной целью ново-
го государственного объединения стала борь-
ба с большевизмом. В «Акте об образовании
Всероссийской верховной власти» на Директо-

рию была возложена обязанность по «приня-
тию мер к действительной охране обществен-
ной безопасности и государственного порядка»
[3, с. 493–497]. Однако Директория не облада-
ла ни реальной властью, ни авторитетом, что-
бы провести в жизнь запланированные преоб-
разования созданной и реально действующей
сибирской милиции на нормативной основе Вре-
менного правительства.

Возникла ситуация, когда формально вер-
ховная власть в стране принадлежала демокра-
тическому правительству, а фактически ею об-
ладало правое по своим убеждениям Времен-
ное Сибирское правительство, которое рефор-
мировало милицию по образцу полиции царской
России. Это противоречие было разрешено 18
ноября 1918 г., когда в ходе государственного
переворота Временное Всероссийское прави-
тельство было низложено, и к власти пришел
Верховный правитель России А.В. Колчак, ус-
тановивший режим военной диктатуры.

Установление авторитарного политичес-
кого режима привело к реформированию пра-
воохранительных органов Белой Сибири. В де-
кабре 1918 г. в составе МВД был образован
Департамент милиции (по образцу аналогич-
ного департамента МВД в царской Рос-
сии) [21, с. 19–20]. Было принято новое Поло-
жение «Об устройстве городской и уездной
милиции» [18, л. 18–22], в соответствии с ко-
торым милиция на местах находилась в веде-
нии государства, главным ее руководителем
являлся министр внутренних дел.

Другим авторитарным антибольшевис-
тским государственным образованием в годы
Гражданской войны являлась Добровольчес-
кая армия, впоследствии ставшая основой
Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) под
командованием А.И. Деникина. Идеологичес-
кой основой добровольческого движения на
первом этапе его строительства стала состав-
ленная в январе 1918 г. Политическая програм-
ма («Конституция») генерала Л.Г. Корнило-
ва [25, с. 285–286], в целом имевшая демок-
ратическое содержание. Милиция в этом ан-
тибольшевистском государственном образо-
вании получила наименование государствен-
ной стражи, осуществлявшей свои функции на
основе Временного положения о Государ-
ственной cтраже, утвержденного Главноко-
мандующим ВСЮР А.И. Деникиным 25 мар-
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та 1919 г. [32, л. 65–76]. Государственная стра-
жа стала специальным централизованным
штатным органом охраны правопорядка и вош-
ла в структуру Управления внутренних дел.
В основу ее организации были положены соот-
ветствующие начала полиции царской России.
Учитывая крайнюю военизацию управления на
территории ВСЮР и отсутствие полноценного
местного самоуправления, на местах части
стражи находились только в ведении государ-
ства – губернаторов и начальников уездов –
должностных лиц, назначаемых соответственно
Главнокомандующим ВСЮР и начальником
Управления внутренних дел.

На юге России в годы Гражданской вой-
ны возникло и другое авторитарное государ-
ственное образование – Всевеликое Войско
Донское (ВВД). Среди всех антибольшевист-
ских государственных образований оно отли-
чалось наиболее консервативными взглядами
на строительство государственности. После
свержения советской власти в ВВД было при-
нято решение о восстановлении милиции [29,
л. 22], что шло вразрез с представлениями ка-
зачьего населения ВВД, поскольку милиция
являлась «плодом» Февральской революции.
В Основных Законах ВВД было закреплено
временное действие Свода законов Российс-
кой Империи – «впредь до издания и обнаро-
дования новых законов», а акты, «разновремен-
но издававшиеся как Временным правитель-
ством, так и Советом Народных Комиссаров»,
были отменены [31, л. 28]. Возникшую колли-
зию руководство объяснило необходимостью
обеспечения безопасности граждан, в связи с
чем была «организована полиция, временно на-
званная “милицией”, но с подчинением ее ис-
ключительно власти казачьего правитель-
ства» [24, л. 3]. Деятельность войсковой мили-
ции регулировалась Положением, утвержден-
ным Войсковым атаманом П.Н. Красновым
27 сентября 1918 г. [12, л. 94]. В соответствии
с ним милиция была централизована и входила
в структуру Отдела внутренних дел ВВД. После
реформирования войсковой милиции она была
переименована в войсковую стражу, что «вер-
нее определяет сущность этого института» [24,
л. 22]. Название реформированного органа ох-
раны правопорядка не связывало его ни с ми-
лицией Временного и Советского правительств,
ни с дискредитировавшей себя в глазах насе-

ления царской полицией. Правовой основой
организации и деятельности войсковой стражи
стало Положение, утвержденное 5 октября
1918 года.

Результаты. В годы Гражданской вой-
ны доктрина строительства органов охраны
правопорядка пришла в противоречие с прак-
тикой этой деятельности. Руководство всех
государственных образований на территории
России исходило из идеологических взглядов,
которые не всегда соответствовали суровым
реалиям этого периода. Показательной в дан-
ном случае является динамика доктрины Со-
ветской России, которая за неполные три года
прошла путь от идеи всеобщего вооружения
народа (пролетариата) до понимания необхо-
димости создания милиции как специального
государственного централизованного штатно-
го органа охраны правопорядка. Однако и в
антибольшевистских государственных обра-
зованиях происходила смена теоретических
подходов к строительству милиции, что вы-
зывало ее постоянное реформирование в годы
Гражданской войны.

Наибольшие изменения в организации ми-
лиции были осуществлены советской властью.
В результате советская милиция как один из
основных органов охраны правопорядка внесла
существенный вклад в его обеспечение и про-
тиводействие росту преступности. Возможно,
гибкость лидеров Советской Республики в воп-
росах идеологии (до определенного момента, не
затрагивая основ марксистского учения и стро-
ительства социалистической государственнос-
ти в стране) и стала причиной эффективности
деятельности советских органов охраны право-
порядка и определила победу Советской Рос-
сии в Гражданской войне.
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Abstract. Introduction. The activities of the penitentiary justice bodies in the USSR remain practically
unexplored. Meanwhile, they were an important element of the mechanism of the Soviet state. The purpose of this
article is to highlight the stages and determine the model of functioning of the penitentiary justice bodies. Methods
and materials. The source base included unpublished documents stored in the funds of the Ministry of Justice, the
Prosecutor’s Office, the Supreme Court of the USSR and the State Archives of the Russian Federation. The fund of
the Penitentiary Court of Chelyabinsk region, which is stored in the United State Archives of Chelyabinsk region,
was also used in the study. When writing the article, the following methods were used: historical-genetic, archival-
heuristic, source study, method of classification, method of historical description. Analysis. During 1946–1956
more than 200,000 people have been convicted by the penitentiary courts. The bulk of the cases (60%) were: cases
of escape, refusal to work and self-harm, theft of state and public property, banditry, theft of personal property,
hooliganism, robbery and plunder, and premeditated murder. The remaining 40% of cases were formed by the so-
called “other” crimes. These included cases of counter-revolutionary crimes, crimes of security officers (military
crimes), labor crimes, etc. During 1944–1956 among those convicted by penitentiary courts, there was a significant
decrease in the proportion of prison staff and a systematic increase in the proportion of prisoners. Until the early
1950s formal performance indicators of penitentiary courts were lower than those of the people’s, regional, line
courts and military tribunals. Penitentiary justice was dependent on the leadership of the penitentiary institutions.
When considering cases, “simplification” was allowed: cases were considered in batches, in absentia. Results.
Three stages of activity of bodies of penitentiary justice are highlighted: 1945–1947; 1948–1950; 1951–1954/1956.
The model of activity of the penitentiary justice can be defined as “campanian justice”.
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ОРГАНЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ЮСТИЦИИ СССР:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 1944–1956 ГОДАХ
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Аннотация. Введение. Деятельность органов пенитенциарной юстиции в СССР остается практически
не изученной. Между тем они являлись важным элементом механизма Советского государства. Цель данной
статьи состоит в том, чтобы выделить этапы и определить модель функционирования органов пенитенциар-
ной юстиции. Методы и материалы. Источниковой базой послужили неопубликованные документы, хра-
нящиеся в фондах Министерства юстиции, Прокуратуры, Верховного Суда СССР, Государственного архива
Российской Федерации. Также был использован фонд лагерного суда ИТЛ Челябинской области, находящий-
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ся на хранении в Объединенном государственном архиве Челябинской области. При написании статьи были
использованы такие методы, как: историко-генетический, архивно-эвристический, источниковедческий, ме-
тод классификации, исторического описания. Анализ. В течение 1946–1956 гг. пенитенциарными судами
было осуждено более 200 000 человек. Основную массу дел (60 %) составляли: дела о побегах, отказах от
работы и членовредительстве, хищениях государственного и общественного имущества, бандитизме, кражах
личного имущества, хулиганстве, разбое и грабеже, умышленных убийствах. Остальные 40 % дел образовали
так называемые «прочие» преступления. К ним относились дела о контрреволюционных преступлениях,
преступления сотрудников ВОХР (или воинские преступления), трудовые преступления и др. В течение 1944–
1956 гг. среди осужденных лагерными судами наблюдалось значительное сокращение доли сотрудников лаге-
рей и систематическое увеличение доли заключенных. Вплоть до начала 1950-х гг. формальные показатели
деятельности лагерных судов были ниже аналогичных показателей работы народных, областных, линейных
судов и военных трибуналов. Органы лагерной юстиции находились в зависимости от руководства лагерей.
При рассмотрении дел допускалось «упрощенчество»: дела рассматривались пачками, заочно. Результа-
ты. Выделены три этапа деятельности органов лагерной юстиции: 1945–1947 гг.; 1948–1950 гг.; 1951–1954 /
1956 годы. Модель деятельности органов лагерной юстиции можно определить как модель кампанейского
правосудия.

Ключевые слова: советская юстиция, специальная юстиция, пенитенциарная (лагерная) юстиция, пе-
нитенциарные суды, преступность в пенитенциарных учреждениях.
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Введение. Органы пенитенциарной (ла-
герной) юстиции СССР относились к специ-
альным и имели более высокий статус, чем
народные суды. Их деятельность остается
неизученной. Основная цель данной статьи со-
стоит в том, чтобы выделить этапы и опре-
делить модель их функционирования.

Методы и материалы. По данной теме
наберется небольшое количество публикаций.
Среди них следует отметить работы Г.М. Ива-
новой [3] и А.Я. Кодинцева [4]. Зарубежные
авторы, как правило, не упоминают о суще-
ствовании лагерных (пенитенциарных) су-
дов [14; 15; 16; 17]. Источниками для написа-
ния статьи послужили материалы централь-
ных (Государственного архива РФ) и местных
(Объединенного государственного архива
Челябинской области) архивов.

При работе над статьей были использо-
ваны такие методы, как: историко-генетичес-
кий, архивно-эвристический, источниковед-
ческий, метод классификации, исторического
описания.

Анализ. В течение 1944–1953 гг. в СССР
действовало от 48 до 77 лагерных судов. Пос-
ле их ликвидации в 1954 г. при 39 отдаленных
местах заключения до начала 1957 г. сохра-
нялись постоянные сессии краевых, област-
ных и верховных судов АССР.

Причины создания лагерных судов не
вполне ясны. Известно, что И. Сталину регу-
лярно докладывали о различных «безобрази-
ях», творящихся в системе ГУЛАГа. Безус-
пешные попытки их пресечения предпринима-
лись неоднократно в 1930-х годах. Имели
место попытки наладить рассмотрение дел об
уголовных преступлениях в местах заключе-
ния в административном, внесудебном, судеб-
ном порядке. В 1934–1944 гг. в лагерях дей-
ствовали отделения, постоянные сессии кра-
евых, областных, верховных судов республик
со специально определенной компетенцией.
Однако все эти мероприятия не изменили си-
туацию кардинально, не привели к укреплению
режима в местах заключения.

Почему именно в декабре 1944 г. И. Ста-
лин поддержал идею НКВД (Л. Берия, В. Чер-
нышев), Наркома юстиции (Н. Рычков) и Про-
курора СССР (К. Горшенин) о создании спе-
циальных лагерных судов – до сих пор оста-
ется загадкой. Вновь организованная систе-
ма имела высокий уровень секретности. Даже
указ об учреждении лагерных судов до сих
пор не опубликован, хотя он и не имел грифа
секретности. Практически все делопроизвод-
ственные документы системы органов лагер-
ной юстиции были засекречены. Это была
система центрального подчинения, то есть
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лагерные суды подчинялись напрямую соот-
ветствующей коллегии Верховного Суда
СССР (Судебная коллегия по делам лагер-
ных судов) и соответствующему Управлению
Министерства юстиции СССР (Управление
по делам лагерных судов). Материальное
обеспечение сотрудников этих органов было
более высоким, чем сотрудников народных
судов. Оно находилось на уровне обеспече-
ния сотрудников областных (краевых) судов
и военных трибуналов. Применительно к со-
трудникам системы лагерной юстиции
вплоть до начала 1950-х гг. даже не исполь-
зовался термин «судья». Их называли опе-
ративными работниками (по аналогии с опе-
ративными работниками трибуналов). Лагер-
ные суды обслуживали специально выделен-
ные из органов советской прокуратуры отде-
лы по надзору за местами заключения, кото-
рые напрямую подчинялись соответствую-
щему заместителю Прокурора СССР. Все
это говорит о высоком статусе данных орга-
нов и большом значении, которое руководство
страны им придавало.

В течение 1946–1956 гг. лагерными су-
дами было осуждено 201 033 чел. (0,6 % от
всего количества осужденных в СССР). Ис-
ходя из количества поступивших уголовных
дел в лагерные суды представляется возмож-
ным выделить три основных периода их дея-
тельности. Первый – 1945–1947 гг. – число
уголовных дел увеличивается с около 5 000 в
1945 г. до более чем 25 000 в 1947 году. Вто-
рой период – 1948–1950 гг. – этап стабилиза-

ции, количество поступивших дел достаточно
устойчиво и колеблется в пределах 22 780–
24 342. Третий период – 1951–1954 / 1956 гг. –
этап сужения компетенции лагсудов, уменьше-
ния их количества и числа рассматриваемых
ими дел с 16 795 в 1951 г. до 4 192 в 1954 г. /
5 604 в 1956 году.

Распределение уголовных дел, поступив-
ших в лагерные суды по годам, приводится
на рисунке 1.

Поступление дел в лагсуды было край-
не неравномерным. Среднемесячная нагруз-
ка на суд в одних случаях составляла 50–
60 дел, а в других – 4–5 дел.

Качество работы этих органов вплоть до
начала 1950-х гг. оценивалось руководящими
органами как низкое. При этом Управление по
делам лагерных судов Министерства юсти-
ции (далее – УДЛС) аргументировано указы-
вало на большое количество приговоров, от-
мененных или измененных Судебной коллеги-
ей по делам лагерных судов (далее – СКДЛС).
Так, в 1945 г. было оставлено в силе лишь
66,9 % их приговоров, в 1948 г. – 69,9 %, в
1949 г. – 68,1 % [11, л. 36].

Резкое улучшение формальных каче-
ственных показателей рассмотрения дел на-
блюдается в 1951 году. Вероятно, это связано
с кадровым обновлением судейского корпуса
лагерных судов в результате избирательной
кампании судей специальных судов (1948–
1949 гг.). В 1950 г. было оставлено в силе
79,9 % приговоров, в 1951 г. – 91,6 %, в I квар-
тале 1952 г. – 95,9 % [2, л. 63].
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Рис. 1. Количество дел, поступивших в лагерные суды и постоянные сессии (1945–1956 гг.) [6, л. 54]
Fig. 1. Number of cases received by the penitentiary courts and permanent sessions (1945–1956)



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 49

Д.Н. Шкаревский. Органы пенитенциарной юстиции СССР: особенности функционирования в 1944–1956 гг.

Еще одним важным показателем, отра-
жавшим качество деятельности работы су-
дов, являлись сроки рассмотрения дел. По
данному показателю лучшим для лагсудов
был 1946 г.: 72 % дел было рассмотрено в
срок до 10 дней, 23,5 % – в срок от 10 дней
до 1 месяца и лишь 4,5 % – в срок свыше
1 месяца.

В дальнейшем сроки систематически
увеличивались. Худшим по этому показате-
лю был 1952 г.: лишь 42 % дел было рассмот-
рено в срок до 10 дней, 45,1 % – от 10 дней до
1 месяца, 12,9 % – в срок свыше 1 месяца.

В целом складывается впечатление, что
проблема увеличения сроков рассмотрения
дел в лагерных судах обсуждалась не столь
активно, как в других органах специальной
юстиции. Вероятно, связано это с объектив-
ными причинами, на которые указывали су-
дьи: увеличение нагрузки, большие расстоя-
ния между лагерными подразделениями и
транспортные трудности, несвоевременное
укомплектование лагерных судов работника-
ми, несвоевременное конвоирование требуе-
мых лиц в судебные заседания, карантин в
зонах и т. п. Таким образом, лагерные суды
не выполнили одну из важнейших задач, кото-
рая ставилась перед ними руководством стра-
ны – быстрое, оперативное рассмотрение уго-
ловных дел, возникающих в местах лишения
свободы.

По составу среди осужденных в 1946–
1956 гг. увеличивалась доля заключенных –
с 64,6 до 88 %. Доля военнослужащих неук-
лонно снижалась с 29,3 % в 1946 г. до 9,3 % в
1954 г. и 3,1 % в 1956 году. Доля вольнонаем-
ных не была стабильной, что явно говорит о
проведении уголовно-правовых кампаний в от-
ношении этих лиц. В течение 1946–1956 гг. их
доля среди осужденных лагерными судами
составляла от 6,1 до 18 % [5, л. 42].

Основными видами наказаний, выноси-
мых лагерными судами, были: лишение сво-
боды на различные сроки, исправительно-тру-
довые работы, смертная казнь.

Смертная казнь применялась пенитенци-
арными судами в 1946–1947 и в 1954–1956 го-
дах. Общее количество казненных по приго-
ворам лагсудов за эти годы составляло
1 044 чел., или 0,5 % от общего количества
осужденных лагерными судами.

Динамика приговоренных к исправитель-
но-трудовым работам (далее – ИТР) отражает
систематическое ужесточение уголовно-пра-
вовой политики по отношению к осужденным
этими судами лицам в 1946–1956 годах. Доля
приговоренных к данному виду наказания сни-
жается с 14,7 % в 1946 г. до 5,1 % в 1953 г.
(в 1954–1956 гг. не применялось вовсе).

Основным видом наказания, применявше-
гося лагерными судами, являлось лишение сво-
боды на различные сроки. Применение лише-
ния свободы на срок свыше 10 лет непрерыв-
но росло с 1946 г. по 1952 г. (с 0 до 18,7 %).
Затем в 1953–1956 гг. наблюдается ее сниже-
ние с 16,1 до 5,8 %. Итак, до смерти И. Стали-
на наблюдалось непрерывное ужесточение в
практике применения данного вида наказания,
а после – резкое ее смягчение и ограничение в
применении лагерными судами.

Широко применялось наказание в виде
лишения свободы на срок 10 лет. Динамика
его применения была разнонаправленной. Были
периоды роста (ужесточения): 1946–1949 гг.
(с 14,9 до 27,3 %), 1953 г. (27,9 %), стабильно-
го применения: 1950–1952 гг. (22,3–24 %), сни-
жения (смягчения): 1954–1955 гг. (16,7–
14,1 %). Аналогичной является и динамика
применения лишения свободы на срок 6–9 лет.

Применение лишения свободы на срок
5 лет не было значительным. Доля осужден-
ных к этому виду наказания составляла от
6,9 до 12 %. Практика его назначения имеет
четко выраженные периоды: 1946–1948 гг. –
снижение применения (с 10 до 7,1 %), 1949–
1953 гг. – рост (с 7,7 до 12 %), стабильное
применение – 1954–1956 годы.

Массовым было использование лишения
свободы на срок ниже 5 лет. В первые после-
военные годы (1946–1947 гг.) этот срок полу-
чало до половины всех осужденных лагерны-
ми судами. В дальнейшем (1948–1952 гг.) – око-
ло 30 %, а в 1954–1955 гг. – половина и более.
Исключением стал 1953 г. – лишь 24,2 % были
приговорены к этому виду наказания.

Итак, применение наказаний в лагсудах,
особенно в 1946–1953 гг., имело ясно выра-
женный регулируемый характер. Достаточно
четко выделяются периоды ужесточения и не-
которого смягчения применяемых наказаний.

Примечательно, что такая ситуация со-
ответствует периодам увеличения количества
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оправданных лиц. Например, в 1946–1949 гг.
наблюдалось увеличение их количества.
В то же время режим проводил политику
ужесточения применения наказаний в отно-
шении осужденных – увеличивалось число
привлеченных на срок 10 и более лет, 6–
9 лет, снижалось число привлеченных на
срок 5 и менее лет.

Таким образом, в 1946–1953 гг. смягче-
ние уголовно-правовой политики в отношении
лиц, привлекаемых к ответственности лагер-
ными судами, было относительным. При смяг-
чении в одном направлении (например, в отно-
шении подсудимых) наблюдалась своего рода
компенсация – ужесточение политики в отно-
шении другой категории (например, осужден-
ных). Реальное смягчение «карательной» по-
литики наблюдалось лишь в 1953–1956 годах.

Распределение уголовных дел, рассмот-
ренных лагерными судами в 1946–1956 гг.,
представлено на рисунке 2.

По делам о побегах, отказе от работы,
членовредительстве (ст. 58-14 УК РСФСР) за
1946–1953 гг. было осуждено 32 859 чел.

(16,7 %) [6, л. 7]. В количественном плане вы-
деляются 1947–1949 гг. (ежегодно привлека-
лось более 5,5 тыс. чел.). Это позволяет пред-
положить, что в данный период была прове-
дена уголовно-правовая кампания. До и пос-
ле этого периода количество осужденных ко-
лебалось от 1 249 до 4 734.

Наибольшую подгруппу в этой группе
преступлений составляли дела о побегах. Так,
за 1948 – первый квартал 1949 г. из рассмот-
ренных лагерными судами дел этой катего-
рии 1 833 дела составляли дела о побегах,
279 – за отказ от работы, 322 дел – члено-
вредительство (самовредительство) [9, л. 48].

При назначении наказаний за эти преступ-
ления судьи опирались на совместную дирек-
тиву Л. Берия, Н. Рычкова и В. Бочкова от
28 апреля 1941 г. о рассмотрении дел о побе-
гах как одной из «наиболее злостных форм са-
ботажа и дезорганизации лагерной жизни и про-
изводства». Этого распоряжения оперативные
работники лагерных судов придерживались
вплоть до конца 1940-х годов. В дальнейшем
квалификация данных видов деяний была из-
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Рис. 2. Виды уголовных дел, рассмотренных лагсудами в 1946–1956 гг. [6, л. 7]
Fig. 2. Types of criminal cases considered by the penitentiary courts in 1946–1956
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менена со ст. 58-14 на обычные (не контррево-
люционные) статьи УК РСФСР.

Судьи не имели четких указаний о реа-
лизации судебной политики по этим видам
преступлений. В результате доля отмененных
приговоров по этим делам была высока. Так,
в IV квартале 1948 г. без изменений СКДЛС
оставила лишь 62,1 % таких приговоров.
СКДЛС в начале 1949 г. констатировала, что
ни лагерные суды, ни сама Коллегия до на-
стоящего времени не имеют определенной
ориентировки в части квалификации побегов
из лагерей.

Несмотря на ряд указаний, появивших-
ся в начале 1950-х гг., ситуация изменялась
медленно. По итогам 1952 г. СКДЛС конста-
тировала, что многие лагерные суды непра-
вильно квалифицируют побеги по ст. 58-14
УК РСФСР при отсутствии условий, указан-
ных в этом постановлении. Суды осуждали по
этой статье даже в случае отсутствия отяг-
чающих обстоятельств. К ним относились:
побег группой, с применением насилия, путем
подкопа или лицом, осужденным за контрре-
волюционное преступление, бандитизм, хище-
ние государственного и общественного иму-
щества в особо крупных размерах, разбой,
умышленное убийство.

По этим делам суды допускали большое
количество нарушений. Например, по делу
Павлова были нарушены: ст. 271 УПК РСФСР
(не решен вопрос о возможности слушания
дела в отсутствие не явившихся свидетелей),
ст. 242 УПК РСФСР (дело рассмотрено в
срок свыше месяца). «В протоколе судебного
заседания было записано: “Суд, заслушав мне-
ние прокурора и адвоката о возможности слу-
шания дела без не явившихся свидетелей, оп-
ределил судебное следствие начать без не
явившихся свидетелей”. Между тем прокурор
и адвокат в суд не вызывались и в судебном
заседании не участвовали. Весь протокол су-
дебного заседания по делу Павлова составлен
наспех, с недопустимыми сокращениями и
грамматическими ошибками» [13, л. 55, 58–59].

Суды были полными хозяевами положе-
ния. Так, лагерный суд ИТЛК МВД Грузинс-
кой ССР осудил в первой половине 1950 г. До-
лидзе и Авалиани за побег из лагеря и гра-
беж, первого к 20 годам и второго к 15 годам
заключения в ИТЛ. На суде подсудимые от-

казались от дачи показаний. В связи с этим
лагерный суд лишил их права на защиту, а на-
значенных по делу адвокатов освободил от
участия в процессе.

Практика судопроизводства по делам об
отказах от работы и членовредительстве
была примерно аналогичной.

Доля осужденных по делам о побегах,
квалифицированных по ст. 82 УК РСФСР, в
1946–1956 гг. составляла 11,2 % (22 526 чел.) [6,
л. 7]. В 1946–1950 гг. число осужденных по этой
статье УК было достаточно стабильным и
находилось в пределах от 2 045 до 2 841 чело-
век. В 1951–1953 гг. наблюдается резкий спад –
с 1 488 до 539 человек. В 1954–1956 гг. – вновь
произошел рост (с 1 938 до 2 891 чел.). В ста-
линский период стабильно по данной статье
наказывали за побеги несовершеннолетних и
военнопленных.

Достаточно высокий и стабильный со-
став осужденных в 1946–1950 гг. объясняет-
ся постепенной переквалификацией побегов со
ст. 58-14 УК на ст. 82 УК. Резкое снижение
осужденных по этой статье в 1952 и 1953 гг.
может быть объяснено отсутствием органи-
зации кампании и амнистией. Это подтверж-
дается дальнейшим ростом осужденных по
данной статье в 1954–1956 годах.

Отмечу, что по этой статье осуждали не
только за побег, но и за попытку побега. Так,
в январе 1950 г. лагерный суд ИТЛК УМВД
Ростовской области приговорил к 25 годам
лишения свободы в ИТЛ 9 чел. заключенных
за попытку побега.

В начале 1950-х гг. практика по рас-
смотрению подобных дел смягчается.
В пример можно привести дело Замятина,
осужденного за побег из лагеря. «Осужде-
ние было признано неправильным, так как
Замятин, совершив побег, находясь вне ла-
геря, занимался общественно-полезным тру-
дом, служил в Советской Армии и к момен-
ту рассмотрения дела не был обществен-
но-опасным» [12, л. 8].

Доля осужденных за бандитизм (ст. 59-3
УК РСФСР) в 1946–1956 гг. составляла 8,1 %
(16 359 чел.). Количество таких осужденных
непрерывно росло с 853 чел. в 1946 г. до 2 812
в 1952 году. В дальнейшем наблюдается рез-
кое снижение с 1 497 чел. в 1953 г. до 268 чел.
в 1956 г. [6, л. 63].
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Наказания за этот вид преступлений
были жесткими. В 1946 г. 17,2 %, а в 1955 г.
19,6 % осужденных были приговорены к смер-
тной казни. В период с 1948 по 1953 г. смерт-
ная казнь к данной категории не применялась.
Положение было исправлено секретным Ука-
зом ПВС СССР от 19.01.1953 г. «О мерах по
усилению борьбы с особо злостными прояв-
лениями бандитизма среди заключенных в
исправительно-трудовых лагерях».

Нередко ст. 59-3 УК подвергалась рас-
ширительному толкованию судей и приме-
нялась за неповиновение лагерной админи-
страции, хулиганство, нанесение телесных
повреждений.

Основной причиной бандитизма в мес-
тах заключения, по мнению Министерства
юстиции (далее – МЮ), являлась конкурен-
ция между различными легально существую-
щими в лагерях группировками («воры в за-
коне», «отошедшие от воров», «беспредель-
щики»). Так, действовавшая в 1953–1954 гг. в
Чаун-Чукотском лагере бандитская группи-
ровка «воров в законе» имела на вооружении
обрезы, винтовки с боевыми патронами, ножи,
пики, самодельные гранаты и контролирова-
ла ближайший к лагерю поселок. Заключен-
ные имели возможность употреблять спирт-
ные напитки и наркотики.

Категория дел о разбое и грабеже была
немногочисленной. Число осужденных за эти
виды преступлений в 1946–1956 гг. составля-
ло 4 793 чел., или 2,38 %. Прослеживается две
основные кампании по борьбе с этими пре-
ступлениями – 1948 и 1950 гг. (осуждено свы-
ше 700 чел. в год). С 1953 г. количество осуж-
денных по этим делам существенно сокраща-
ется. Основной мерой наказания для осужден-
ных являлось лишение свободы на срок свы-
ше 10 лет.

Количество дел о хулиганстве в мес-
тах заключения также было небольшим. Все-
го в 1946–1956 гг. было осуждено 7 621 чел.,
или 3,79 %. Представляется возможным вы-
делить две основные кампании по борьбе с
ними – в 1950 г. (1 247 осужденных) и 1952 г.
(1 195 осужденных). В остальные годы коли-
чество осужденных колебалось от 328 до
728 человек. Основным видом наказания яв-
лялось лишение свободы на срок ниже 5 лет
(свыше 60 % всех осужденных).

Число осужденных по делам об умыш-
ленных убийствах не было высоким. Их доля
за 1946–1956 гг. составляла 2,13 % (4 294 чел.).
Кампания по борьбе с этим видом преступ-
лений пришлась на 1948–1951 гг. (максимум
осужденных – 1950 г. – 621 чел.). В осталь-
ные годы число осужденных составляло от
144 чел. в 1946 г. до 398 чел. в 1955/1956 году.

С 1954 г. за данный вид преступления
стала применяться в виде наказания смерт-
ная казнь. Причем в 1955 г. к ней были приго-
ворены 28,1 % осужденных. Основная же их
масса приговаривалась к лишению свободы
на срок 10 лет.

По делам о хищениях государственно-
го и общественного имущества в 1946–
1956 гг. было осуждено 15,9 % от общего чис-
ла осужденных лагерными судами (32 078 чел.).
Дела о хищениях до 4 июня 1947 г. лагсуды
квалифицировали по ст. 162 (тайное похище-
ние чужого имущества (кража)). В 1946 г. доля
таких дел составляла 8,4 %. Также до 1947 г.
лагсуды квалифицировали крупные хищения
государственного имущества по Закону от
07.08.1932 г. В 1946 г. эта группа дел состав-
ляла всего 0,64 %.

Среди примеров таких дел можно при-
вести следующий. Лагерный суд Восточно-
Уральского ИТЛ МВД СССР рассмотрел дело
по обвинению Опарина, который, работая по
переборке картофеля на овощехранилище,
взял три картошки, пошел в барак и на вахте
был задержан и осужден на 1 год лишения
свободы [1, л. 48].

Ярко выраженный характер кампанейско-
го правосудия имели дела по указу от 4 июня
1947 г. «Об уголовной ответственности за хи-
щение государственного и общественного иму-
щества». Пик кампании пришелся на 1947 и
1948 гг. (осуждено соответственно 6 617 и
6 663 чел.). В дальнейшем наблюдалось систе-
матическое снижение числа осужденных по
этим видам преступлений: с 4 768 чел. в 1949 г.
до 773 чел. в 1956 году. Для этого вида преступ-
лений массовым было применение наказания в
виде лишения свободы на срок 10 и более лет.
В рамках данного указа лагерные суды активно
привлекали вольнонаемный состав лагерей за
промотание (растрату) вещевого довольствия.

Судебные процессы по делам о хищени-
ях, как правило, организовывались пенитенци-
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арными судами непосредственно в лагерных
подразделениях по месту совершения пре-
ступления (64 % дел в 1948 г.). С участием
сторон (прокуратуры и защиты) в 1948 г. было
рассмотрено 32 % дел.

Верховный Суд СССР в 1948 г. оставил
в силе лишь 71,8 % приговоров по этим де-
лам. Качество следствия по ним признавалось
неудовлетворительным. Имело место доста-
точно широкое неосновательное привлечение
к уголовной ответственности. Так, лагерным
судом «АЗ» неосновательно был осужден по
ст. 1 Указа Кириллов, признанный виновным
в хищении 43 тонн прессованного сена. Ки-
риллов имел разрешение на вывоз сена рас-
сыпного, и, взяв сено прессованное, допустил
самоуправство. Приговор лагерного суда был
отменен с прекращением дела производ-
ством [12, л. 26].

Существенным недостатком в работе
лагерных судов являлся слабый контроль
за взысканием сумм по возмещению ма-
териального ущерба, нанесенного государ-
ству в результате хищений государствен-
ного имущества. Так, в 1948 г. по разным
оценкам было взыскано 3,4–5,7 % сумм,
присужденных лагерными судами к взыс-
канию [10, л. 43].

Доля осужденных за кражу личного
имущества граждан была незначительной
и составляла 3,95 % (7 946 чел.). Динамика
распределения осужденных по указу от 4 июня
1947 г. «Об усилении охраны личной собствен-
ности граждан» аналогична указу «Об уголов-
ной ответственности за хищение государ-
ственного и общественного имущества». Так-
же наблюдается два основных пика – 1947 и
1948 гг. (1 313 и 1 649 осужденных) и после-
дующее падение с 1 075 в 1949 г. до 455 в
1956 году. Преобладающим наказанием для
данной категории осужденных являлось лише-
ние свободы на срок от 6 до 9 лет.

Среди дел, которые рассматривали ла-
герные суды, были дела о преступлениях
сотрудников ВОХР (до звания младшего лей-
тенанта). Количество этих дел неуклонно сни-
жалось. Так, если в 1946 г. за совершение всех
преступлений лицами военизированной охра-
ны и вольнонаемного состава лагерей было
осуждено 8 040 чел. (100 %), то за 9 месяцев
1955 г. – 664 чел. (9,4 %).

Среди них в 1946 г. преобладали следу-
ющие: нарушение устава конвойной службы и
режима содержания заключенных (ст. 193-15,
193-16 УК РСФСР) – 40,6 %; должностные
преступления (193-17 УК РСФСР) – 11,6 %;
дезертирство (ст. 193-7 «г» УК РСФСР) –
10,2 %; самовольные отлучки (193-7 «а»,
«б») – 4,1 %; кражи – 9,9 %, промотание ка-
зенного обмундирования – 2,7 %; умышлен-
ное убийство – 1,5 %; неявка в срок на служ-
бу – 1,4 %; уклонение от несения обязаннос-
тей военной службы – 1,1 %; контрреволюцион-
ная агитация – 0,6 %; бандитизм – 0,3 %; нане-
сение тяжких телесных повреждений – 0,4 %.

Среди причин преступности называ-
лись – прием на службу лиц политически не-
благонадежных (спецпоселенцев, бывших во-
еннопленных), ранее судимых, лиц старшего
возраста, имеющих физические недостатки,
незнание устава, неумение обращаться с ору-
жием, пьянство. Основным видом наказания
по этим преступлениям было лишение свобо-
ды на срок до 3 лет. Такая карательная прак-
тика оценивалась как недостаточно жесткая.

Продолжало существовать и такое яв-
ление, как самоохрана, когда ввиду нехватки
сотрудников ВОХР к охране заключенных при-
влекали самих заключенных. По данным про-
куратуры недокомплект работников охраны
МВД в 1952 г. составлял свыше 4 000 чело-
век. Поэтому, например, в Сахалинском
ИТЛ МВД самоохрана составляла до 80 % к
личному составу военизированной охраны.
Нередко самоохранников за преступления ла-
герные суды привлекали к ответственности по
статьям о воинских преступлениях [8, л. 51].

Отмечу, что суды при рассмотрении этих
дел не шли на открытые столкновения с ла-
герной администрацией, снижали меры нака-
зания, назначая по возможности их условно,
не выносили частных определений об устра-
нении недостатков и т. п. В начале 1950-х гг.
количество привлеченных к ответственности
сотрудников ВОХР резко сокращается – до
нескольких сотен человек в год. Этот факт
явно говорит о полном контроле за рассмот-
рением подобных дел со стороны лагерной
администрации.

Также эти суды рассматривали дела о
контрреволюционных преступлениях (в ос-
новном о контрреволюционной агитации –
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ст. 58-10 УК РСФСР). В 1946 г. по ст. 58-10
УК в лагерные суды поступило 1 065 таких
дел (5,3 % от всего количества). По другим
статьям о контрреволюционных преступлени-
ях поступило 96 дел (0,5 %). При изучении дел
о контрреволюционной агитации в 1946 г. было
установлено, что 77,1 % осужденных уже от-
бывали наказание за контрреволюционные пре-
ступления [7, л. 61 об.].

Среди примеров по этим делам можно
привести следующие. Так, в 1950 г. лагерный
суд ИТЛ «Н» МВД СССР осудил заключен-
ного Петелина за антисоветскую агитацию и
систематические отказы от работы к 2 годам
лишения свободы, даже не обсудив вопроса о
поражении Петелина в правах. СКДЛС дан-
ный приговор был отменен за мягкостью [11,
л. 39]. Среди подсудимых лагерных судов не-
редко встречались «политические рецидиви-
сты». Так, заключенная Сибирского ИТЛ
М. Карпова осуждалась по ст. 58-10 целых
7 раз, заключенный В. Туров – 6 раз [3, с. 293].

Следует отметить, что лагерные суды
принимали к своему производству дела, им не
подсудные, например, по ст. 58-1-а-б, совер-
шенные не в лагерях НКВД.

Рассматривали лагерные суды и дела о
трудовых преступлениях (указы ПВС СССР
от 26.06.1940 г. и 26.12.1941 г.). В 1946 г. доля
этих дел составляла 19,6 % от всего количе-
ства дел. В 1947 г. произошло резкое их со-
кращение до 8,5 %. В 1948 г. сокращение про-
должалось (поступило на 1 817 дел меньше,
чем в 1947 г.). Среди примеров можно приве-
сти следующий: «Лагерный суд, где предсе-
дателем т. Вавилов, осудил Юманова – по ч. 2
ст. 5 Указа от 26.06.1940 г. за то, что он после
обеда вышел на работу в нетрезвом состоя-
нии. Осуждение признано Верховным Судом
СССР необоснованным, так как Юманов от
работы не отказывался и работал до конца
рабочего дня» [12, л. 8].

Рассматривали лагсуды и дела о прогу-
лах. По ним также имело место неоснователь-
ное осуждение. Некоторые судьи не добива-
лись выяснения всех обстоятельств. Лагер-
ный суд ИТЛ «Ч» 3.2. 1951 г. осудил гражда-
нина Яблочкина за прогул по ч. 2 ст. 15 Указа
от 26.06.1940 г. к 5 месяцам ИТР с удержани-
ем 20 % из зарплаты. По кассационной жало-
бе осужденного Верхсуд СССР определени-

ем от 27 марта 1951 г. приговор отменил с пре-
кращением дела производством за отсут-
ствием состава преступления [12, л. 29].

Лагсуды допускали ошибки при рассмот-
рении дел о самовольном оставлении рабо-
ты рабочими и служащими колоний и лаге-
рей. В 1951 г. дела о самовольном уходе (ука-
зы от 26.06.1940 г. и от 14.07.1951 г.) состав-
ляли 3 % (517 дел), в первой половине 1952 г. –
3,7 % (254 дела). Дела о прогулах (указы от
26.06.1940 г. и от 14.07.1951 г.) составляли в
1951 г. – 7,6 % (1 285 дел), в первой половине
1952 г. их поступление существенно сократи-
лось – до 2,6 % (184 дела) [2, л. 53–54].

Особняком среди дел, рассматриваемых
лагсудами, стояли дела о досрочном осво-
бождении заключенных, заболевших душев-
ной болезнью или тяжелым неизлечимым не-
дугом. Их лагерные суды рассматривали на
основании так называемой «директивы четы-
рех» – совместный Приказ Министра внут-
ренних дел СССР, Министра Государственной
безопасности СССР, Министра юстиции
СССР и Генерального прокурора СССР
№ 00829/000360/0049/193сс от 16.09.1946 года.

Особенность заключается в том, что
дела данной категории стали поступать в лаг-
суды до издания «директивы четырех». К сен-
тябрю 1946 г. в лагсудах на рассмотрении уже
находилось 3 087 этих дел. Всего за 1946–
1950 гг. было рассмотрено 140 000 дел и ос-
вобождено 130 000 чел. [4, с. 42]. По итогам
обобщения практики рассмотрения этих дел
стало ясно, что их основная масса рассмат-
ривается заочно, пачками [10, л. 6].

Результаты. Итак, представляется воз-
можным выделить три основных периода в
существовании органов лагерной юстиции:

1) 1945–1947 гг. – этап роста, расшире-
ния компетенции, увеличения их количества и
осужденных лагерными судами;

2) 1948–1950 гг. – этап стабилизации и
их устойчивого развития;

3) 1951–1954/1956 гг. – этап сужения ком-
петенции пенитенциарных судов, уменьшения
их количества и числа рассматриваемых ими
дел и их ликвидация.

Основную массу дел, ими рассматрива-
емых, составляли: дела о побегах, отказах от
работы и членовредительстве, квалифициру-
емых по ст. 58-14 УК РСФСР (16,3 %), о хи-
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щениях государственного и общественного
имущества (15,9 %), побегах, квалифицируе-
мых по ст. 82 УК (11,2 %), бандитизме (8,1 %),
кражах личного имущества (3,95 %), о хули-
ганстве (3,79 %), разбое и грабеже (2,38 %),
об умышленных убийствах (2,13 %). Эти дела
составляли более 60 % от всех рассмотрен-
ных. Значительную категорию (около 40 %)
образовали так называемые «прочие» пре-
ступления. К ним относились дела о контрре-
волюционных преступлениях (ст. 58-10), пре-
ступления сотрудников ВОХР (или воинские
преступления), трудовые преступления и др.
Среди осужденных лагерными судами наблю-
дается значительное сокращение доли сотруд-
ников лагерей и систематическое увеличение
доли заключенных.

Качество работы этих органов юстиции
оценивалось как невысокое. Взыскание мате-
риального ущерба было незначительным. Фор-
мальные показатели деятельности лагерных
судов были значительно ниже аналогичных
показателей работы народных, областных, ли-
нейных судов и военных трибуналов.

В начале 1950-х гг. наблюдается улуч-
шение основных показателей их деятельнос-
ти. Это было во многом связано с обновлени-
ем кадрового состава в результате выборов
специальных судов.

Органы лагерной юстиции находились в
зависимости от руководства лагерей. Во мно-
гом с этим связано назначение наказаний ниже
низшего предела (так называемых «мягких»
или «либеральных») для сотрудников воени-
зированной охраны.

Дела о досрочном освобождении заклю-
ченных, потерявших трудоспособность, состав-
ляли особую категорию дел, рассматриваемых
органами лагерной юстиции. Их рассмотрение
отличалось достаточно высокой скоростью, по
сравнению с другими категориями дел. При
этом допускалось «упрощенчество»: дела рас-
сматривались пачками, заочно.

Модель деятельности органов пенитенци-
арной юстиции можно охарактеризовать как
модель кампанейского правосудия. На это ука-
зывают 2 основных признака: регулирование
выносимых санкций (периоды ужесточения и
смягчения выносимых наказаний) и так назы-
ваемый «статистический маятник» или «ста-
тистические качели» (периоды резкого увели-

чения и последующего резкого снижения коли-
чества осужденных). Так, представляется воз-
можным выделить ряд уголовно-правовых кам-
паний: в 1947–1949 гг. – по борьбе с побегами
(по ст. 58-14 УК), в 1948 и 1950 гг. – по борьбе
с разбоями и грабежом и др.
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ORGANIZATION OF CATERING FOR WORKERS IN STALINGRAD
DURING THE FIRST FIVE-YEAR PLAN (1929–1933) 1
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Abstract. The article deals with the problem of organizing public catering for workers of large industrial
enterprises in Stalingrad in the late 1920s – early 1930s, during the first five-year plan. Methods and materials.
In this study traditional methods (historical-descriptive, historical-genetic, historical-comparative) and the principles
of historical research (historicism, systemacity) were used, which made it possible to restore the stages of organizing
workers’ catering in Stalingrad at the first stage of industrial modernization, as well as to identify and analyze
reasons for the manifestation of crisis phenomena in the public catering system. Analysis and results. As early as
the initial stage of industrialization, the food problem sharply worsened. However, largely generated by the problems
of industrialization, it was the food crisis that contributed to the development of the public catering system.  In the
conditions of normalized distribution of food products, the tasks of implementing planned installations for the
administration of catering enterprises were simplified as much as possible. Having received standardized food
products, workers could get the rest of the products only in canteens, which from the second half of the 1920s were
part of the cooperative system, consolidated into a single Central Workers’ Cooperative (CWC), which had both its
advantages (centralized supply) and disadvantages (lack of close communication with the consumer and, as a
result, lack of feedback and direct influence of enterprise management on the process of organizing food for
workers). Factory buffets, canteens, and giant kitchen factories created at an accelerated pace were put into
operation with a huge number of shortcomings. Unsanitary conditions at public catering enterprises, a chronic lack
of kitchen equipment, disruptions in food supplies, a monotonous menu, and, as a result, poor diet of workers have
become commonplace. Prices in closed cooperative canteens were often comparable to market prices, while the
quality of products did not meet the established requirements. Neither the tightening of control, nor the reorganization
of the catering system (the introduction of working supply departments) led to a radical improvement in the
situation with catering. Meanwhile, systemic problems with the organization of public catering also determined the
degree of public confidence in the authorities. Negative statements about the Soviet government on the basis of
problems with public catering have become a very common phenomenon in the working environment and a kind of
litmus test for determining the level of public confidence in the government’s course.

Key words: industrialization in the USSR, late 1920s – early 1930s, Stalingrad, Lower Volga, public catering,
food supply, canteen, kitchen factory.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПИТАНИЯ В СТАЛИНГРАДЕ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ (1929–1933 гг.) 1

Андрей Валентинович Луночкин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Екатерина Львовна Фурман
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации общественного питания рабочих круп-
ных промышленных предприятий в Сталинграде в конце 1920-х – начале 1930-х гг., в период первой пятилетки.
Уже на начальном этапе индустриализации резко обострилась продовольственная проблема. В условиях
нормированного распределения продуктов питания задачи реализации плановых установок для админист-
рации предприятий общепита максимально упрощались. Получив нормированные продукты питания, ос-
тальные продукты рабочие могли приобрести только в столовых, которые со второй половины 1920-х гг.
входили в систему кооперации, сведенной в единый Центральный рабочий кооператив (ЦРК), что имело как
свои плюсы (централизованное снабжение), так и минусы (отсутствие тесной связи с потребителем и, как
следствие, обратной связи и прямого влияния руководства предприятий на процесс организации питания для
рабочих). Создававшиеся в ускоренных темпах заводские буфеты, столовые и гигантские фабрики-кухни
вводились в эксплуатацию с огромным количеством недоработок. Обыденным явлением стало антисанитар-
ное состояние на предприятиях общепита, хронический недостаток кухонного инвентаря, перебои с постав-
ками продовольствия, завышенные (зачастую сопоставимые с рыночными) цены. Ни ужесточение контро-
ля, ни реорганизация системы общепита (введение отделов рабочего снабжения) не привели в итоге к корен-
ному улучшению ситуации с рабочим питанием. Между тем системные проблемы с организацией обще-
ственного питания определяли и градус общественного доверия к власти. Негативные высказывания в адрес
советской власти на почве проблем с общественным питанием стали своего рода маркером для определения
уровня доверия населения к правительственному курсу. Вклад авторов. Выявление, сбор и аналитика доку-
ментов из Государственного архива Волгоградской области осуществлена А.В. Луночкиным, из Центра до-
кументации новейшей истории Волгоградской области – Е.Л. Фурман.

Ключевые слова: индустриализация в СССР, конец 1920-х – начало 1930-х гг., Сталинград, Нижняя Вол-
га, общественное питание, продовольственное снабжение, столовая, фабрика-кухня.

Цитирование. Луночкин А. В., Фурман Е. Л. Организация рабочего питания в Сталинграде в годы первой
пятилетки (1929–1933 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионове-
дение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 57–70. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.5

Введение. Сталинград в годы первых
пятилеток стал одним из опорных пунктов ин-
дустриализации СССР. Здесь одновременно
строились новые гигантские предприятия –
Тракторный завод (СТЗ), Химкомбинат, Су-
доверфь, СталГРЭС – и существенно расши-
рялись уже имеющиеся – металлургический
«Красный Октябрь», артиллерийский «Барри-
кады», деревообрабатывающий «Электро-
лес», на них трудились десятки тысяч рабо-
чих. Одной из крупных социальных проблем
на сталинградских заводах стала организация
общественного питания. Важная сама по себе,
она особенно усилилась по мере нарастания

трудностей с продовольственным обеспече-
нием населения советских городов в конце
1920-х – начале 1930-х гг., когда для большин-
ства работников именно заводская столовая
стала главным источником пищи.

В научных исследованиях проблема орга-
низации общественного питания в период пер-
вой пятилетки объективно освещаться нача-
ла только в постсоветских исследованиях.
Так, в отдельных сюжетах она рассматрива-
ется в монографии Н.Б. Лебиной [10]. Нема-
ло вопросов, связанных с данной проблемой,
раскрыты в исследованиях Ш. Фицпатрик [33],
Е.А. Осокиной [13; 14], Ю.М. Иванова [8] –



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 59

А.В. Луночкин, Е.Л. Фурман. Организация рабочего питания в Сталинграде в годы первой пятилетки

функционирование карточной системы, рас-
пределительные механизмы, разрушение и
восстановление частного рынка, отдельные
вопросы организации общественного питания.
Интерес вызывает работа С.А. Нефедова [11],
сопоставившего данные статистики о потреб-
лении продуктов с калорийностью. Между
тем в региональных исследованиях вопросы
общественного питания и в частности орга-
низации питания рабочих в Сталинграде на
этапе индустриализации на сегодняшний мо-
мент не подвергались системному научному
анализу.

Цель настоящей статьи – охарактеризо-
вать функционирование системы обществен-
ного питания в Сталинграде на первом этапе
социалистической реконструкции на примере
организации питания рабочих крупнейших про-
мышленных предприятий. Результаты иссле-
дования позволят существенно расширить
имеющиеся исторические свидетельства по
краеведческой тематике сюжетами из по-
вседневной жизни советских людей в период
индустриализации.

Методы и материалы. В процессе ис-
следования авторы обращались к традицион-
ным методам (историко-описательному, исто-
рико-генетическому, историко-сравнительно-
му) и принципам исторического исследования
(историзма, системности), позволившим вос-
становить этапы организации рабочего пита-
ния в Сталинграде на первом этапе модерни-
зации промышленности, а также выявить и
проанализировать причины проявления кризис-
ных явлений в системе общепита.

В работе были использованы постанов-
ления высших партийных и государственных
органов власти, опубликованные в специали-
зированных сборниках постановлений. Также
в процессе исследования привлекались мате-
риалы, опубликованные в многотомнике «“Со-
вершенно секретно”: Лубянка – Сталину о по-
ложении в стране (1922–1934 гг.)», в котором
представлены данные спецдонесений и сводок
органов ГПУ, а также материалы из много-
томного сборника «Голод в СССР. 1929–1934».

Неопубликованные источники по данной
теме находятся в Государственном архиве
Волгоградской области (далее – ГАВО) в
фондах Сталинградского городского Совета
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 кон-
трольной комиссии (Ф. 24). Это постановле-
ния органов власти, делопроизводственная
документация различных ведомств и органи-
заций. В данной работе также использовались
материалы периодической печати – окружных
и городских газет «Борьба» и «Сталинградс-
кая правда», краевой «Поволжской правды»,
на страницах которых можно найти распоря-
жения региональных органов власти, не сохра-
нившиеся в архивах, многочисленные крити-
ческие заметки об организации общественно-
го питания в Сталинграде.

Анализ. Во второй половине 1920-х гг.
столовые на сталинградских предприятиях
принадлежали кооперации, сведенной в еди-
ный Центральный рабочий кооператив (да-
лее – ЦРК). Это имело как свои плюсы – цен-
трализованное снабжение, так и минусы – раз-
рыв связи с потребителем, когда даже руко-
водство предприятия никак не могло повли-
ять на работу своей столовой. Но пока не воз-
никало больших трудностей со снабжением,
нарекания на работу рабочих столовых не
выходили за рамки обычных претензий к ка-
честву и ассортименту продукции. Положение
изменилось в конце 1920-х гг., когда форсиро-
ванная коллективизация и кампания по выпол-
нению государственных поставок сельхозпро-
дукции значительно сократили возможности
кооперации по заготовке продовольствия. На-
чавшаяся индустриализация привела к мас-
совому притоку сельского населения в город.
Так, с 1926 г. по начало 1930 г. население Ста-
линграда и рабочих поселков выросло со
128 тыс. до 207 тыс. чел. [9, л. 208]. Сложив-
шаяся кооперативная сеть просто не была рас-
считана на такое количество потребителей.

О положении дел с рабочим питанием
красноречиво говорят справки и сводки Ин-
формационного отдела ОГПУ, направлявши-
еся в ЦК ВКП(б). Так, в справке от 20 июля
1930 г. сообщалось: «В Сталинграде, Сарато-
ве, Астрахани и др. городах благодаря недо-
статочному количеству столовых и слабой
пропускной способности рабочие бросают
работу за 15–20 минут до гудка и простаива-
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ют в очереди по 1 часу и больше. Несмотря
на это, значительное число рабочих остается
без обедов» [26, ч. 1, с. 399]. Сводка от 3 сен-
тября: «Столовая ЦРК № 19 на поселке Бар-
рикады полностью рабочих не обслуживает.
Ежедневно остаются голодными 80–100 ра-
бочих, не имеющих возможности добыть про-
дукты на стороне» [26, ч. 2, с. 1050].

Тяжелое положение с организацией об-
щественного питания сложилось по всей стра-
не. Этой проблеме был посвящен целый ряд
решений партии и правительства. Так, де-
кабрьский 1930 г. объединенный Пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б) выдвинул задачу создания
самостоятельных закрытых кооперативов при
крупнейших предприятиях [7]. Это должно
было приблизить кооперацию к потребителю
и отсечь от снабжения лишних, посторонних
лиц. В соответствии с этим уже в начале
1931 г. из Сталинградского ЦРК были выде-
лены три самостоятельных ЗРК 2 – Союз-
нефть, Лесобазы и группы заводов Металло-
промышленности [16, л. 37].

Объем и основные направления будущих
мероприятий по улучшению общественного
питания были озвучены в обращении СНК
СССР, ЦК ВКП(б) и Центросоюза «О потре-
бительской кооперации» от 10 мая 1931 г. [12,
с. 301–306]. В нем рекомендовалось в систе-
ме потребительской кооперации выделить об-
щественное питание в качестве автономной
секции с отдельным паевым капиталом, пе-
редав ей объединение «Всенарпит»3. Для ус-
пешного осуществления поставленных перед
потребкооперацией задач следовало при каж-
дом ЗРК создать цеховые партячейки, чтобы
дело кооперации взять под партийный конт-
роль с партийными группами при каждой хо-
зяйственной единице (ферма, магазин, столо-
вая) [12, с. 305]. Также предполагалось со-
здание в системе потребительской коопера-
ции крупных огородных, свиноводческих, мо-
лочных, птицеводческих предприятий, привле-
чение потребительской кооперации к загото-
вительной деятельности.

По постановлению ЦК ВКП(б) «О ме-
рах улучшения общественного питания» от
19 августа 1931 г. общественное питание в
Москве, Ленинграде и промышленных пунк-
тах Донбасса и Урала выделялось из систе-
мы потребкооперации, с целью чего в этих рай-

онах организовывались государственные тре-
сты и объединения народного питания. Ста-
линград был отнесен данным постановлени-
ем к городам, где организация общественно-
го питания должна была осуществляться че-
рез Всекопит 4 как автономную секцию по-
требкооперации, с условием улучшения и ре-
организации его работы [20, л. 12–13]. Всеко-
пит и тресты народного питания через систе-
му фабрик-кухонь, крупных механизирован-
ных столовых должны были первоочередное
внимание уделять улучшению общественно-
го питания в ведущих отраслях промышлен-
ности, горячих и вредных цехах предприятий,
установив круглосуточное обслуживание го-
рячей пищей в первую очередь рабочих этих
цехов.

В марте 1931 г. бюро Нижне-Волжского
крайкома партии, «констатируя совершенно
неудовлетворительное состояние дела обще-
ственного питания в крае», постановило реор-
ганизовать систему управления обществен-
ным питанием. В Сталинграде, Саратове,
Астрахани, Вольске были созданы городские
объединения общественного питания как са-
мостоятельные хозяйственные организации со
своим балансом, ведущие свою работу на
основе хозрасчета. Этим объединениям была
передана вся сеть имеющихся столовых и
фабрик-кухонь со всеми кадрами, фондами и
средствами, имеющимися на местах в ЦРК
и ЗРК. Для коренного улучшения положения с
общественным питанием при крайисполкоме
и горсоветах были созданы краевой и городс-
кие комитеты общественного питания [16,
л. 18]. В него входили по должности предста-
вители РКИ 5, Крайсовпрофа 6, Крайсоюза 7,
начальник Горснаба и председатель крайис-
полкома, особая же важность дела общепита
подчеркивалась личностью председателя. Им
стал полномочный представитель ОГПУ по
Нижне-Волжскому краю П.Г. Рудь.

Жизненная необходимость оптимальной
организации системы общественного питания
для населения еще более актуализировалась
введением в стране карточной системы на
основные продукты питания. Все работники
были прикреплены к столовым, что потребо-
вало дальнейшего расширения сети общепи-
та. В апреле 1931 г. сеть Крайобщепита в
Сталинграде насчитывала 38 столовых и
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80 буфетов, где ежедневно обслуживалось
132 650 чел., включая 17 863 школьников. Об-
щественным питанием были охвачены 47,3 %
рабочих города [5, л. 190].

Проблему нехватки посадочных мест
планировалось разрешить посредством стро-
ительства новых гигантских заведений обще-
ственного питания. В соответствии с поста-
новлением СНК СССР от 18 июля 1930 г.
«О развитии общественного питания» в круп-
нейших промышленных центрах в 1930–
1932 гг. предусматривалось развертывание
масштабного строительства фабрик-кухонь с
массовым производством готовых блюд. Цен-
тросоюз СССР с этой целью планировал
выделить на 1931 г. не менее 80 млн руб. на
улучшение общественного питания [24,
ст. 394]. В Сталинграде первой в сентябре
1931 г. начала работать трехэтажная фабри-
ка-кухня на СТЗ. Помимо нее, Центросоюз
построил в 1931–1932 гг. сразу еще четыре
объекта: фабрику-кухню при заводе «Барри-
кады» производительностью 60 тыс. блюд в
день и стоимостью 873 тыс. руб., фабрику-
кухню на территории завода «Красный Ок-
тябрь» на 30 тыс. блюд стоимостью 550 тыс.
руб., механизированную столовую в Нижнем
поселке при заводе «Красный Октябрь» на
10 тыс. блюд стоимостью 215 тыс. руб. и ме-
ханизированную столовую у территории Ме-
тизного завода на 10 тыс. блюд стоимостью
215 тыс. руб. [22, л. 52].

Однако положение с рабочим питанием
оставалось сложным. Прежде всего сказы-
валась острая нехватка продуктов, даже са-
мых обычных. Так, в апреле 1931 г. предсе-
датель краевого комитета общественного пи-
тания П.Г. Рудь писал в бюро крайкома партии
и крайисполком: «В общем крайне ограничен-
ном фонде продуктов для нужд обществен-
ного питания на II квартал особенно остро сто-
ит вопрос об обеспеченности нужд питания
картофелем». При потребности общепита
Сталинграда на II квартал в 3 900 т картофе-
ля его имелось в наличии всего 1 500 т, но все
они были забронированы на посевные нужды,
таким образом, для столовых картофеля не
было совсем [6, л. 247]. Положение не изме-
нилось и осенью, в пору уборки урожая. В док-
ладной записке в крайком партии и крайиспол-
ком от 27 сентября 1931 г. П.Г. Рудь предста-

вил данные о потребности и наличии продук-
тов в системе общепита Нижне-Волжского
края. При потребности 1 639,5 т мяса Нар-
комснабом было выделено всего 420,8 т, вме-
сто 3 091,2 т рыбы было получено 151,2 т,
животного масла из 59,1 т имелось 3,2 тонны.
При потребности 126 т растительного масла
его не было выделено вовсе. Не хватало даже
крупы – из потребных 1 875,3 т общепит края
получил только 361 т [4, л. 170].

В сентябре 1931 г. по столовым ЗРК за-
вода «Баррикады» ситуация со снабжением
стала совсем критической – было заготовле-
но в среднем 8,3 % от общего объема необхо-
димого продовольствия. По отдельным про-
дуктам дефицит достигал значительных раз-
меров (по рыбе – 80,7 %, маргарину – 80,7 %,
картофелю – 47,9 %, сахару – 83,1 %, молоч-
ным продуктам – 66 % и т. д.) [17, л. 62]. При
этом цены в ЗРК были сопоставимы с цена-
ми на частном рынке: фунт мяса от 1 руб.
80 коп. до 2 руб. 20 коп., литр молока – 2 руб.,
яйца – 4 руб. за десяток, литр масла расти-
тельного – 12 руб., 16 кг муки пшеничной –
45 руб., 16 кг пшена – 22 руб., буханка кала-
ча – 6–7 руб. [32, л. 25–26]. Нехватка продук-
тов заставляла использовать продукты более
низкого качества, пища в столовых была од-
нообразной. В июле и августе 1931 г. столо-
вая завода «Электролес» кормила рабочих изо
дня в день одним и тем же меню – «на первое
суп с перловкой, на второе перловая каша.
В сентябре перловка сменилась горохом» [1,
1931, 9 октября].

Разумеется, причиной тяжелого положе-
ния в общепите была не только скудость цен-
трализованных фондов. Открывавшиеся в
спешке столовые вступали в строй со значи-
тельными недоделками и без необходимого
инвентаря. Фабрика-кухня завода «Баррика-
ды», которая должна была быть введена в
эксплуатацию в 1931 г., оказалась недострое-
на и недооборудована. На фабрике-кухне СТЗ
в августе 1931 г. еще не было холодильника,
поэтому скоропортящиеся продукты храни-
лись в обычных помещениях и быстро прихо-
дили в негодность. Полученные 3 августа по-
мидоры уже 4 августа были на треть ис-
порченными. Столовая мыла посуду ручным
способом, так как присланная из Харькова
механическая мойка оказалась негодной.
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В результате чистой посуды хронически не
хватало [4, л. 170].

Постоянной проблемой всех сталинград-
ских столовых стала острая нехватка посуды
и приборов. В городской газете «Борьба»
30 апреля 1931 г. была помещена фотография
рабочих, пьющих суп из тарелок, с подписью:
«Обед без хлеба, без ложек и вилок... (Сто-
ловая СТЗ)» [1, 1931, 30 апреля]. По данным
ГПУ, в столовой № 1 СталГРЭС рабочих за-
пускали на обед партиями по количеству ло-
жек, остальные стояли на улице в ожидании,
пока не помоют ложки от предыдущей груп-
пы. На заводе «Красный Октябрь» рабочие
вместо тарелок употребляли бадейки из-под
извести и банки из-под консервов [4, л. 173–
174]. Словно расписываясь в собственном
бессилии, дирекция только что вступившей в
строй фабрики-кухни «Красного Октября»
вывесила 26 сентября 1931 г. объявление на
дверях столовой: «Доводится до сведения
всех столующихся граждан, что с 27 сентяб-
ря каждый гражданин должен иметь свою
ложку. Ввиду того, что ложек на кухне нет» [1,
1931, 4 октября].

Были и причины, зависящие от руковод-
ства общепита, – плохая организация произ-
водства и слабый контроль за работниками.
Организованные при предприятиях подсобные
хозяйства работали неудовлетворительно. Так,
запланированное ЗРК «Баррикады» строи-
тельство свинарника не производилось. В ре-
зультате закупленные Нарпитом 106 свиней
оказались под угрозой гибели [17, л. 60].
Вследствие несоблюдения технологии засол-
ки овощей здесь было отправлено на корм
скоту 132 тонны капусты и 100 тонн помидо-
ров, 110 тонн картофеля оказалось подморо-
женным [17, л. 67]. В столовых не соблюда-
лись элементарные санитарные нормы, отсут-
ствовала плановость, не соблюдались усло-
вия хранения продуктов. Так, по результатам
проверки ЗРК завода «Баррикады» силами
ГорКК и коллегии ГорРКИ в 1931 г. было ус-
тановлено, что «на складе № 1 (бывшие Гоф-
манские печи) с июня месяца стоят 98 бочек
хамсы и уже разложились, с червями, 130 кг
варенья с запахом медикаментов, нарзан в
количестве 550 литров, ввиду долгого хране-
ния 75 % жидкости осталось и т. д.» [17, л. 66].
На фабрике-кухне завода «в огромном коли-

честве немытая посуда, прибывающая из це-
хов, лежит сутками, грязная форма на пова-
рах и официантах, полотенец нет, официантка
моет руки не мылом, а песком» [17, л. 70].
Антисанитарное состояние было характерно
и для других предприятий. Как отмечал в сво-
ей докладной записке П.Г. Рудь, «столовая
завода “Красный Октябрь” (в Сталинграде)
содержится грязно, много мух, особенно много
последних в столовой № 2, где мухи букваль-
но заполонили всю кухню. На заводах «Элек-
тролеса» в столовых посуда моется в грязной
воде и не вытирается» [4, л. 169].

Обычным явлением были нарушения
технологии приготовления пищи. Внимание
контролирующих органов привлекали совсем
уже вопиющие случаи. Так, 20 мая 1931 г. в
термосе с супом, привезенном с фабрики-кух-
ни СТЗ в механосборочный цех, при раздаче
обедов был обнаружен кожаный чувяк [27,
л. 350–351]. На заводе «Баррикады» строите-
лям был подан обед, «в котором плавали по-
лотенце и две тряпки», «в столовой № 2 в гу-
ляше была обнаружена часть прямой кишки
животного с калом» [17, л. 68–69]. На фабри-
ке-кухне СТЗ 4 и 5 сентября 1931 г. при пода-
че пищи в первом блюде были обнаружены
черви. На заводах «Электролес» в столовой
№ 4 6-го сентября во втором блюде также
оказались бараньи кишки с калом [4, л. 171].

Большой проблемой для администрации
столовых стала необходимость организации
отдельного улучшенного питания для передо-
виков производства. В условиях острой не-
хватки продуктов это могло быть реализова-
но только за счет ухудшения питания обыч-
ных работников. Отдельные залы и особое
меню для ударников вызвали массовое недо-
вольство рабочих. По отчету ОГПУ, на заво-
де «Электролес» рабочие кричали ударникам:
«Вас кормят, как свиней на зарез, а нас голо-
дом морят». Впрочем, в этом же отчете при-
знавалось: «Бывают случаи, когда приготов-
ленная пища для ударников по качеству хуже
пищи, приготовленной для неударников». Так,
в столовой «Электролеса» 5 сентября 1931 г.
ударникам был подан «борщ без жиров, кар-
тофельное пюре горькое, компот же был по-
хож на помои» [4, л. 174]. По результатам про-
верки ЗРК завода «Баррикады» качество
пищи было недопустимо низкое, калорийность
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пищи для горячих цехов в среднем составля-
ла около 50 % от положенной нормы (588–962
вместо 1 500 кал), только около 25 % ударни-
ков были охвачены улучшенными обедами [17,
л. 60].

Власти пытались навести порядок – толь-
ко за 1931 г. к суду в Сталинграде по инициа-
тиве ОГПУ было привлечено 20 работников
общественного питания, введена система
штрафов за «антисанитарные беспорядки» [4,
л. 175]. Положение с рабочим питанием в
Сталинграде было замечено на республикан-
ском уровне. Президиум ВЦИК РСФСР
30 октября 1931 г., заслушав доклад Сталинг-
радского горсовета, отметил, что тот «не обес-
печил скорейшей перестройки работы потреб-
кооперации» и «не добился решительного улуч-
шения» в деле общественного питания [2,
л. 191]. Однако в условиях все более ухудшав-
шегося положения с продовольствием в стра-
не никакие грозные постановления не помо-
гали. Чтобы сохранить количество выпуска-
емых блюд, общепит был вынужден увели-
чивать долю доступного и малопитательного
сырья. В результате резко упала калорийность.

27 августа 1932 г. Президиум Нижне-
Волжского крайисполкома рассмотрел доклад
Сталинградского горсовета «О состоянии об-
щественного питания основных предприятий».
В докладе прозвучали удручающие факты.
Калорийность обедов на «Красном Октябре»
за август-месяц в среднем составила 475 ка-
лорий (с хлебом). На Тракторном заводе по
горячим цехам – 662 кал, по основным це-
хам – 570 калорий. В связи с ухудшением ка-
чества обедов и повышением стоимости про-
исходило резкое снижение количества столу-
ющихся. На СТЗ вместо 40 тыс. чел. во вто-
ром квартале контингент в августе сократил-
ся до 21 тыс., на «Красном Октябре» с 21 тыс.
до 14 700 чел., на «Электролесе» с 12 тыс. до
5 тыс. и на фабрике-кухне «Баррикад» вмес-
то 12 тыс. теперь готовили только 4 тыс. обе-
дов [21, л. 45].

Страницы газет пестрели сигналами ра-
бочих корреспондентов о непорядках в обще-
ственном питании. Так, 17 апреля 1932 г. в
столовую 1-го строительного участка СТЗ при-
везли с фабрики-кухни 1 800 вторых блюд, ко-
торые оказались прокисшими и представляли
«жидкое месиво, издающее зловоние». Вре-

мя доставки обедов было настолько неопре-
деленным, что строители были вынуждены
простаивать целыми часами в их ожидании.
Так, писал рабкор, на строительстве СТЗ
«4 апреля обед вместо 11 час. был привезен
в 12 час., к тому же 400 порций не хватило, в
результате – простой 1 000 рабочих часов.
26 апреля по этой же причине простой 900 ра-
бочих был в течение целых 2 часов» [1, 1932,
18 мая].

Если же система общепита закупала
дефицитные продукты в порядке самозагото-
вок, за них приходилось платить рыночную
цену, что приводило к быстрому удорожанию
обедов. Так, в июле 1932 г. газета «Борьба»
писала: «Свистопляска цен на обеды по всем
предприятиям города продолжается. Если в
мае обед и завтрак на фабрике-кухне СТЗ
обходился рабочему в 35 руб. в месяц, то в
июне 72, а в июле уже 125 руб.» [1, 1932,
28 июля]. В августе 1932 г., согласно докладу
Горсовета, стоимость обедов горячих цехов
на Тракторном заводе в среднем составляла
от 60 коп. до 1 руб. 05 коп. и по основным це-
хам от 55 до 90 коп. На «Красном Октябре»
обеды для горячих цехов стоили от 70 коп. до
95 коп., обеды основных цехов – от 50 до
80 коп., на «Электролесе» от 45 до 85 коп. [21,
л. 45]. При этом качество и ассортимент пред-
лагаемых блюд по-прежнему оставляли же-
лать лучшего. Так, по данным ГПУ, на Хим-
комбинате 14 июля на второе рабочим дали
пирог, начиненный отрубями, приготовленный
отвратительно: «Этот обед отпускали за 75 к.,
тогда как до этого по качеству лучший обед
стоил 53 к. С 4 по 14 июня (1932 г.) обеды
состояли: на первое – суп с крупой, а на вто-
рое – рулек из крупы» [27, л. 150–151].

Органы ГПУ постоянно фиксировали
проявления недовольства рабочих своим пи-
танием. При этом среди важнейших факто-
ров, определяющих политические настроения
рабочих, отмечалась «безобразная постанов-
ка общественного питания рабочих на произ-
водстве» [31, л. 73]. В сводке от 3 ноября
1931 г. сообщалось: «СТЗ. 2 ноября обед на
фабрике-кухне был очень плохого качества,
рабочий пролета Литвинов говорил: “Долго ли
будет такое безобразие с питанием, обед дают
одну капусту да воду, и на второе сухую лапшу,
а работать, особенно в колесном отделении на
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горячих работах, очень тяжело”. Максимов
говорил: “Кормят нас, как свиней, помоями,
вот до чего мы дожили”» [3, с. 162]. Согласно
сводке № 5 от декабря 1931 г., рабочие «Бар-
рикад» заявляли: «Только работай, ликвиди-
руй прорыв, а придет конец месяца – нет де-
нег. <...> Разве это правильно – пойдешь обе-
дать в столовую – надо 2 рубля, а заработа-
ешь несчастных 2 р. 50 к. Какая это черт
жизнь, только и работаешь на одни харчи (Куз-
нечный цех)» [23, л. 75].

Между тем проблемы присутствовали и
там, где питался руководящий состав и партий-
ная элита города, несмотря на то что требо-
вания по калорийности для них изначально
устанавливались повышенные по сравнению
с рабочими. По итогам проверки работы сто-
ловой партактива «Люкс» г. Сталинграда от-
мечались: задержка в подаче блюд, отсут-
ствие овощей (несмотря на сезон), однообраз-
ный гарнир, антисанитарное состояние поме-
щения, оборудования и кухонного инвентаря,
отсутствие медицинского осмотра сотрудни-
ков [18, л. 126–127].

В обстановке усиливающегося продо-
вольственного кризиса власть еще раз поме-
няла систему управления рабочим снабжени-
ем. По постановлению СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 04.12.1932 «О расширении прав
заводоуправлений в деле снабжения рабочих
и улучшении карточной системы» обеспече-
ние рабочих продовольственными и промыш-
ленными товарами в Сталинграде на наибо-
лее крупных предприятиях – СТЗ, «Баррика-
дах» и «Красном Октябре» – сосредоточива-
лось в руках заводоуправлений [25, ст. 489].
С этой целью им передавался весь аппарат
ЗРК, действующие столовые Всенарпита и
подсобные хозяйства ЗРК. При заводоуправ-
лениях создавались отделы рабочего снабже-
ния (далее – ОРСы) во главе со специальны-
ми заместителями директоров предприятий
по рабочему снабжению, которые должны
были назначаться из состава председателей
ЗРК. На остальных предприятиях, где ЗРК ос-
тавались в системе потребительской коопе-
рации, они подчинялись заводоуправлениям,
наряду с общим подчинением Центросоюзу.
Возник порядок, при котором председатели
ЗРК назначались заместителем директора по
рабочему снабжению [25, ст. 489].

Однако, как показывают источники, бес-
порядка и злоупотреблений от новой системы
меньше не стало. В марте 1933 г. произошел
нашумевший скандал с ОРС завода «Барри-
кады». В качестве второго блюда рабочим
здесь давали консервированную гречневую
кашу из расчета одна 400-граммовая банка
на три порции, причем при стоимости банки
70 коп. в столовой одна порция стоила 90 ко-
пеек. После возмущения рабочих вышло спе-
циальное постановление крайкома партии, ру-
ководство ОРСа было привлечено к суду. От-
крытый процесс происходил в заводском клу-
бе и транслировался по заводскому радио.
Подсудимые получили 3 и 2 года лишения
свободы [15, 1933, 14 апреля]. Несмотря на
постоянные проверки контингента столующих-
ся, к системе рабочего снабжения снова и
снова подключались посторонние лица. В мар-
те 1933 г. краевая газета писала, что к фабри-
ке-кухне СТЗ «присосалось три тысячи при-
хлебателей, не предусмотренных производ-
ственным планом» [15, 1933, 21 марта].

Организация ОРСа на СТЗ проходила
крайне медленно и беспорядочно. Работников
в течение двух месяцев 1933 г. перебрасыва-
ли с одного участка на другой по 2–3 раза.
«В результате бездействия и непрофессиона-
лизма бухгалтерии (путавшей аккредитивы)
агентура сидела на местах без денег, а по со-
юзу плавали около полутора миллионов руб-
лей три месяца». Фабрика-кухня имела не
только громадный убыток, но и элементарно
отсутствовали необходимые продукты. В это
же время фабрика-кухня раздавала обеды,
завтраки, ужины сверх контингента. Отдел
сбыта раздавал прикрепительные талоны без
учета, они продавались открыто около фаб-
рики-кухни, боны на питание ходили на част-
ном рынке в обращении, как деньги [29, л. 35–
36]. В итоге пошли уже испытанным путем.
Снова стала снижаться калорийность отпус-
каемых рабочими столовыми обедов. В це-
лом по материалам контролирующих органи-
заций калорийность не превышала 50–60 % от
установленной нормы [28, л. 25].

Понижение калорийности было вызвано
не только очередным ухудшением снабжения.
В самый разгар голода по понятным причи-
нам усилилось воровство работников обще-
пита. Так, 17 марта 1933 г. директор СТЗ
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К.Е. Трегубенков впервые в истории завода
издал приказ о нормах калорийности обедов
для отдельных групп рабочих. По этому при-
казу обед ударника горячего цеха должен со-
ставлять не менее 1 224 кал, рабочего горя-
чего цеха – 1 002 кал, ударника основного
цеха – 816 кал, рабочего основного цеха –
725 калорий. Однако первая же проверка по-
казала, что 23 марта «в котел, в котором ва-
рился обед ударникам горячих цехов, было за-
ложено продуктов в 1 258 калорий, а на стол
ударнику подали обед в 808 калорий. “Возни-
кает вопрос, – риторически заявлял коррес-
пондент газеты, – куда девались 450 калорий,
куда девались продукты? Усушка? Утруска?
Естественные отходы? Нет, не может быть
ни этого, ни другого. Продукты расхищают
работники фабрики-кухни в сыром виде преж-
де, чем попасть на стол – вот в чем причи-
на”» [15, 18 апреля].

В марте 1933 г. вопросы рабочего снаб-
жения в Сталинграде вновь стали предметом
обсуждения на секретариате Нижне-Волжс-
кого крайкома ВКП(б). Принятое постанов-
ление в который раз грозно требовало от ру-
ководства Крайпотребсоюза, городских ЗРК
и директоров предприятий «ликвидировать
имеющее место совершенно недопустимое
состояние общественного питания в Сталин-
граде и добиться уже в начале апреля реаль-
ного улучшения руководства и постановки об-
щественного питания и его расширения». Это
означало: «а) доведение во II квартале числа
обслуживаемых закрытой сетью обществен-
ного питания ЗРК, ЗСК и ГорПО 8 г. Сталинг-
рада до 55 000 чел. (вместо 32 000 чел.), в том
числе 43 тыс. рабочих предприятий; б) дове-
сти средне-суточный выпуск в день до 87 тыс.
блюд вместо 54 000 в первом квартале». Од-
нако прилагавшийся к постановлению план
снабжения показывал, что большей части тре-
бовавшихся продуктов просто не было в на-
личии. Так, из требуемых 172 т мяса из цент-
рализованных фондов была получена 71 т,
вместо 185 т рыбы поступило 70 т, из 162 т
крупы имелась только 101 тонна. Овощей и
капусты не поступило совсем. Недостающие
продукты должны были, согласно решению
крайкома, заготавливаться «в децентрализо-
ванном порядке», то есть самостоятельно [19,
л. 64–65].

Тяжелое положение с рабочим питани-
ем в Сталинграде сохранялось еще долго.
На бумаге все выглядело прекрасно. В октяб-
ре 1933 г. краевая газета с гордостью сооб-
щала читателям среди прочих достижений ин-
дустриализации: «Пять фабрик-кухонь, ежед-
невно готовящих 338 тысяч блюд, имеет Ста-
линград» [15, 1933, 28 октября]. Однако в де-
кабре корреспондент вынужден был признать:
«Калорийность обедов на фабрике-кухне за-
вода “Баррикады” вместо 1 200 калорий по
плану составляет 400–600 калорий» [15, 1933,
23 декабря]. Система централизованного при-
готовления пищи на гигантских фабриках-кух-
нях с последующим развозом по цехам, на ко-
торую делалась ставка в начале индустриа-
лизации, себя не оправдала. Рабочим доста-
вались обеды остывшие, часто не соответ-
ствовавшие количеству едоков, а все претен-
зии рабочих выслушивал раздатчик, не имев-
ший отношения к приготовлению пищи. В ре-
зультате начался стихийный переход к децен-
трализации. В марте 1934 г. «Поволжская
правда» приводила в качестве примера сто-
ловую кузнечного цеха СТЗ, где была устро-
ена собственная кухня: «Продукты получает
кузнечный цех те же, а обеды улучшились
вдвое и втрое против того времени, когда их
привозили с фабрики-кухни». Столовая куз-
нечного цеха, по мнению корреспондента, мог-
ла служить образцом рабочей столовой, но «к
сожалению, она пока единственная на СТЗ»
[15, 1934, 26 марта]. Видимо, этот пример так
и остался единичным. Даже через четыре
года, в феврале 1938 г. «Сталинградская прав-
да» рисовала безрадостную картину: «Буфет
тракторного цеха СТЗ. В тесной комнате за
столом сидят рабочие и пьют из тарелок чай.
В очереди у “Титана” тоже стоят с тарелка-
ми» [30, 9 февраля].

Результаты. Эффективная организация
общественного питания стала одной из цент-
ральных социальных проблем в ходе индуст-
риализации Сталинграда. За это время сеть
общественного питания существенно расши-
рилась, появилось несколько крупных фабрик-
кухонь, столовые имелись на большинстве
предприятий. Можно отметить, что была со-
здана именно система общественного пита-
ния, позволившая организовать регулярное
горячее питание большинства рабочих горо-
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да. В условиях острой нехватки продуктов на
потребительском рынке рабочие столовые
стали существенным подспорьем для трудя-
щихся. Однако становление системы обще-
пита происходило непросто. На первом этапе
столовые на сталинградских предприятиях
принадлежали кооперации, сведенной в еди-
ный ЦРК. Это имело как свои плюсы – цент-
рализованное снабжение, так и минусы – раз-
рыв связи с потребителем, когда даже руко-
водство предприятия никак не могло повли-
ять на работу своей столовой. Рабочие в ус-
ловиях существования карточной системы
могли получить питание после погашения кар-
точек только через столовую предприятия, на
котором работали. Отсутствие конкуренции
и прямой зависимости от потребителя, ум-
ноженное на общую нехватку продоволь-
ствия, ЗРК привело к плачевным результатам.
На организованных при крупнейших сталинг-
радских заводах фабриках-кухнях, столовых
и буфетах наблюдались многочисленные на-
рушения – крайний дефицит кухонного инвен-
таря, антисанитарное состояние помещений,
хищения, растраты, повышение стоимости
блюд при одновременном снижении калорий-
ности, однообразный и скудный рацион пита-
ния рабочих. Создание на предприятиях соб-
ственных закрытых рабочих кооперативов не
привело к кардинальным улучшениям. На тре-
тьем этапе реорганизации ЗРК были напря-
мую подчинены заводоуправлениям, а на круп-
нейших предприятиях вместо них созданы
заводские отделы рабочего снабжения. Од-
нако общая ситуация с рабочим питанием
улучшилась ненамного, основные недостатки
системы общепита сохранились. В условиях
голода и затяжного продовольственного кри-
зиса централизованное выделение ресурсов
было абсолютно недостаточным, а закупки
своими силами натыкались на узость мест-
ного рынка и нехватку средств. Несовершен-
ство системы организации общественного пи-
тания приводило к массовому недовольству
рабочих, фиксировавшемуся органами ГПУ.
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WATER TRANSPORT INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS IN THE LOWER VOLGA
IN THE LATTER HALF OF THE 1930s 1

Olesya A. Gomanenko
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The paper deals with the condition of industrial establishments of the Lower Volga
water transport before the Second World War. The goal of the work is to establish the technical and economic
condition of these Lower Volga steamship line facilities in the second half of the 1930s. All objects were studied in
detail. Materials and methods. The study is based on the principles of objectivity, it applies both general scientific
and specific historical methods. The paper is based on unpublished archival materials, as well as on scientific
publications on river transport. Analysis and results. In 1934 the Upper Volga, Middle Volga and Lower Volga
steamship lines were organized. They were big economic entities in the Volga region. At that time industrial facilities
of the river transport infrastructure were developed. Those were shipyards, repairing facilities, and workshops.
In the latter half of the 1930s, the Lower Volga ship repairing establishments were in the middle positions in terms
of their output among the other Volga steamship lines. The Lower Volga steamship line did not have a shipyard.
The equipment was mainly run for ship repairing (in winter as well) and for making spare parts. The balance of the
Volga transport industrial establishments was changing. The facilities were repeatedly exchanged among the
steamship lines and agencies. When the Lower Volga steamship line was just formed it had 10 industrial
establishments. By the beginning of the Great Patriotic War there were half as many. The facilities were ranked in
classes. The biggest establishment during the entire period studied was the Stalingrad ship-repairing works.
The production capacity of the ship-repairing facilities made possible to increase workload, but the facilities
needed renewal, required renovation, as well as the entire material base of the Lower Volga steamship line. When
the war began the condition of the industrial establishments aggravated.

Key words: river transport, the Lower Volga, facilities, ship-building and ship-repairing establishments, the
Second World War.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
НИЖНЕЙ ВОЛГИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ 1

Олеся Александровна Гоманенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается состояние промышленных объектов речного хозяйства Нижней
Волги накануне Второй мировой войны. В 1934 г. были организованы Верхневолжское, Средневолжское и
Нижневолжское речные пароходства, являвшиеся крупными хозяйствующими субъектами Поволжья. В этот
период происходило развитие промышленных объектов волжской речной инфраструктуры, к которым отно-
сились верфи, судостроительные и судоремонтные заводы, а также мастерские. Во второй половине 1930-х гг.
нижневолжские судоремонтные предприятия занимали промежуточное положение по выпуску продукции
среди остальных волжских пароходств. Своей судостроительной верфи Нижневолжское пароходство (далее –
НВРП) не имело. Основная работа промпредприятий заключалась в судоремонте, в том числе зимнем, а
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также изготовлении запасных частей и деталей. Цель настоящей статьи состоит в выяснении технического и
экономического состояния промпредприятий НВРП. Подробно рассматривается развитие промышленных
объектов пароходства на протяжении второй половины 1930-х годов. Баланс волжских речных промпредпри-
ятий постоянно менялся. Происходило перераспределение производственных мощностей между смежными
пароходствами и ведомствами. Если при образовании Нижневолжского пароходства на его балансе числи-
лось 10 промпредприятий, то к началу Великой Отечественной войны – в два раза меньше. Предприятия
делились на разряды. Наиболее крупным на протяжении всего исследуемого периода являлся Сталинградс-
кий судоремонтный завод. Производственная мощность судоремонтных заводов и мастерских давала воз-
можность увеличивать нагрузку, но требовалось существенное их обновление, как и всей материально-
технической базы НВРП. С началом войны положение промпредприятий осложнилось.

Ключевые слова: речной транспорт, Нижняя Волга, объекты хозяйства, судостроительные и судоре-
монтные предприятия, Вторая мировая война.
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Введение. В первой половине 1930-х гг.
происходила реорганизация в системе Народ-
ного комиссариата водного транспорта (далее –
НКВТ). В 1934 г. были образованы Верхневол-
жское (далее – ВВРП), Средневолжское (да-
лее – СВРП) и Нижневолжское (далее –
НВРП) речные пароходства. В своем соста-
ве пароходства имели различные объекты хо-
зяйства, в том числе промышленные. Во вто-
рой половине 1930-х гг. происходило развитие
промышленных предприятий речной инфра-
структуры Нижней Волги. Цель статьи – вы-
яснить техническое и экономическое состоя-
ние промпредприятий НВРП и рассмотреть
развитие объектов на протяжении данного
периода.

Методы и материалы. Научное иссле-
дование основывается на принципах объектив-
ности и историзма. В статье применялись
общенаучные и специальные исторические
методы. К последним относятся историко-
системный, историко-сравнительный и истори-
ко-генетический. Работа базируется на неопуб-
ликованных документах преимущественно фе-
деральных архивов. Историографию составили
труды по изучению речного транспорта накану-
не Второй мировой войны [1; 2; 5; 6].

Анализ. В первой половине 1930-х гг. в
структуре НКВТ находились специализиро-
ванные объединения судоремонта и судостро-
ения: Всесоюзное объединение по капиталь-
ному строительству на водном транспорте
(далее – Водстрой), Всесоюзное объединение
судоремонтных и судостроительных заводов
(далее – Судостройремонт) и Всесоюзное

объединение деревянного судостроения (да-
лее – ВОДС). Эти объединения действовали
как самостоятельные хозрасчетные предпри-
ятия. Водстрой объединял 28 строительных
управлений. В Судостройремонт входило
14 наиболее крупных заводов. ВОДС объеди-
нял более 20 верфей [2, с. 21]. В 1934 г. про-
изошла коренная перестройка в системе
НКВТ с образованием четырех центральных
производственно-территориальных управле-
ний речного транспорта (далее – ЦУРТ): Вол-
жско-Камское (далее – ВКЦУРТ), Северное,
Южное и Восточное. В Волжско-Камское
ЦУРТ вошли в том числе и новые речные
пароходства на Волге: ВВРП, СВРП и НВРП.

Существовавший функциональный прин-
цип управления на речном транспорте имел
большие недостатки. С реорганизацией в
1934 г. НКВТ все функциональные хозяй-
ственные объединения были ликвидированы.
Это коснулось и Водстроя, осуществлявшего
до этого наиболее крупное строительство.
После реорганизации капстроительство было
возложено непосредственно на пароходства,
которым передавались стройки ликвидирован-
ного объединения. Судостройремонт и ВОДС
также были упразднены. Находившиеся в их
системе заводы и мастерские первого и вто-
рого разрядов, а также верфи перешли соот-
ветствующим морским и речным пароход-
ствам. Мастерские, заводы и верфи делились
на три разряда по стоимости выработки ва-
ловой продукции. Первый разряд составляли
предприятия с годовой продукцией стоимос-
тью более 1 500,0 тыс. руб., второй – от
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500,0 тыс. до 1 500,0 тыс. руб., третий – до
500,0 тыс. руб. [6, с. 46].

В этот период в составе НВРП находи-
лось 10 промышленных предприятий. Перво-
разрядными являлись заводы им. Ленина
(1849 г. ввода в эксплуатацию), им. Сталина
(1930 г.), им. III Интернационала (1889 г.) и
Сталинградский затон (1930 г.). Первые три
располагались в Астрахани и являлись самы-
ми крупными производственными объектами
Нижневолжского пароходства. Так, валовая
продукция завода им. III Интернационала в
1935 г. доходила до 4 785,0 тыс. руб. (в ценах
1926/27 г.). Среднее число рабочих на этом
объекте составляло 1 430 чел. [11, л. 2–4 об.,
44а]. Остальные два астраханских завода
немногим уступали по этим показателям. Ва-
ловая продукция, как и среднее число работ-
ников Сталинградского затона, примерно в два
раза уступала другим перворазрядным заво-
дам. Ко второму разряду относились ремонт-
ные мастерские им. Урицкого (1923 г.), рас-
полагавшиеся в Астрахани. Самыми много-
численными были производственные предпри-
ятия третьего разряда: реммастерские «Крас-
ные Баррикады» (1933 г.), им. А. Сергеева
(1934 г.), затон Владимировка (1931 г.) и вре-
менные ремонтные (зимние) пункты в Камы-
шине (Соляной затон), основанные в 1930 году.
Остальные ремпункты действовали в Дубов-
ке (1931 г.) и Красноармейске (последние вхо-
дили в состав Сталинградского затона) [10,
л. 4]. Еще одним производственным предпри-
ятием являлась Нефтепристань с валовой про-
дукцией в 1935 г. на 106,0 тыс. руб. [11, л. 44 а].

Своего судостроительного предприятия
НВРП не имело. Основная работа промпред-
приятий заключалась в зимнем ремонте фло-
та, изготовлении запасных частей и деталей,
навигационном, предупредительном, восста-
новительном, капитальном, среднем, текущем
и аварийном судоремонте.

В 1934 г. производственную программу
промпредприятия НКВТ СССР выполнили на
98 %. Недовыполнение плана относилось в
основном к деревянному и металлическому
судостроению и капитальному ремонту. При-
чинами являлись плохая организация труда,
недоиспользование судоподъемных средств,
отсутствие четкого заводского планирования,
затягивание по некоторым заводам сроков

ремонта судов. Все это вело к удорожанию
ремонта и влияло на темпы перевозок, что в
той же мере относилось и к волжским реч-
ным пароходствам [14, л. 3].

Так, кроме завода им. Сталина осталь-
ные промпредприятия НВРП не имели годо-
вого плана на 1934 год. Точнее, ВКЦУРТ от-
правило план НВРП в октябре 1934 г. на
17 619,7 тыс. рублей. Заводы выполнили за-
дание на 110 % (19 289,27 тыс. руб.) [11, л. 7].
Половина средств отводилась на текущий и
средний ремонт (9 978,1 тыс. руб.). 20 % при-
ходилось на капитальный и 5 % на восстано-
вительный ремонт. Треть финансирования при-
ходилась на завод им. Сталина (5 404,3 тыс.
руб.), по 20 % отводилось для заводов им. Ле-
нина и им. III Интернационала, по 10 % для рем-
мастерских им. Урицкого и Сталинградского
завода [10, л. 4 об.]. Оборудование промпред-
приятий НВРП в основном было старое и ма-
ломощное. Следует отметить, что в летний
период 1934 г. промпредприятия не были на-
гружены в полную силу, вследствие чего рос-
ли накладные расходы по ним. Выполнение
плана определялось также фактическим на-
личием рабочей силы, с которой пароходство
испытывало постоянные трудности по причи-
не текучести из-за неудовлетворительных
материально-бытовых условий.

Однако здесь получалась двоякая ситу-
ация, связанная со специфическими условия-
ми работы водного транспорта (сезонностью).
С одной стороны, необходимо было сохранить
жилую площадь для плавающего состава в
течение семи месяцев навигации для удержа-
ния рабсилы и своевременного обеспечения
ее квартирами в период зимнего судоремон-
та. С другой стороны, содержание и ремонт
свободной от эксплуатации площади являлось
убыточным для промпредприятий. Себесто-
имость текущего ремонта такой жилплощади
увеличивалась в силу того, что помещение
более полугода не эксплуатировалось и посте-
пенно ветшало. Кроме того, большинство зда-
ний было устаревшим и требовало особого
ремонта. Помимо этого, наблюдалось несо-
ответствие получаемой квартплаты с жильца
и себестоимостью содержания квартиры. Од-
нако это зависело от коммунальных ставок в
соответствии с получаемыми окладами ра-
ботников (зарплата речников была низкой).
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Так, только по заводу им. Ленина в НВРП
ущерб за содержание жилплощади в 1934 г.
составил более 200,0 тыс. рублей. В резуль-
тате деятельности всех промпредприятий
убыток (около 600,0 тыс. руб.) был связан
именно с эксплуатацией жилищно-коммуналь-
ного хозяйства НВРП [10, л. 8 об.].

В силу расстановки флота на зимний ре-
монт волжские промпредприятия осуществ-
ляли ремонт судов из соседних пароходств,
если те оставались на зимовку в затонах не в
пределах своих акваторий. Кроме судоремон-
та заводы и затоны волжских пароходств вы-
полняли заказы сторонних организаций (вне
системы НКВТ). Из отходов производства из-
готавливались предметы широкого потребле-
ния. В тот период основным показателем ка-
чества работы промпредприятий была поста-
новка судов на повторный ремонт.

Промышленные предприятия НВРП в
1935 г. на 19 % перевыполнили свою производ-
ственную программу и выпустили продукции
на 26 млн руб. [7, л. 13]. По сравнению с 1934 г.
удалось снизить цеховые расходы, стоимость
среднего, текущего и навигационного ремон-
та, но против плана 1935 г. произошел пере-
расход средств [16, л. 58 об.]. Задание 1935 г.
на четверть превосходило план предыдущего
года. Однако задание по капремонту не было
сделано. Имелся перерасход по восстанови-
тельному и капитальному ремонту флота.
В результате деятельности промпредприятий
НВРП за 1935 г. накопления составили около
290,0 тыс. рублей. Могло быть и больше, но
только по ЖКХ (все по тем же причинам, что и
ранее) убытки составили свыше 840,0 тыс. руб.,
в 1936 г. чуть меньше – 644,0 тыс. руб. [11,
л. 13; 15, л. 7]. Потери складывались и из-за
неполадок в производстве, вызывавших брак
и переделки. Стахановское движение на
промпредприятиях на тот момент не могло су-
щественным образом нивелировать ситуацию
с производственными убытками. Главными
причинами все же являлись недофинансиро-
вание и недостатки планирования.

Нижневолжские судоремонтные заводы
занимали промежуточное положение по вы-
пуску продукции среди остальных волжских
пароходств. В 1935 г. по промпредприятиям
НВРП объем валовой продукции (18 248,0 тыс.
руб. в ценах 1926/27 г.) [11, л. 44 а] был в

1,5 раза меньше, чем у ВВРП, но в 1,5 раза
больше, чем у СВРП. В следующем году со-
отношение немного изменилось. Сократилось
«отставание» от ВВРП и увеличился «отрыв»
от СВРП.

В 1936 г. заводы НВРП практически
справились с увеличенной годовой програм-
мой на 34,0 млн руб., что на треть больше,
чем в 1935 году. Однако потери по промпред-
приятиям составили около 3 000,0 тыс. руб.
[12, л. 2; 15, л. 7]. Нечеткость планирования
сыграла в этом случае определяющую роль.
Следует учесть, что пароходство получало в
течение 1936 г. три разных задания от
ВКЦУРТ. Если первый вариант плана (в ян-
варе) был занижен, то второй (в апреле) –
слишком завышен. Выполнив программу по
третьему варианту плана (в июле), НВРП пе-
ревыполнило задание по судоремонту (особен-
но капитальному). С планом по судостроению
промпредприятия справились менее чем на
треть [12, л. 3 об.].

Производственная мощность судоремон-
тных заводов и мастерских давала возмож-
ность увеличивать нагрузку, но требовалось
дооборудование цехов и замена устарелых
станков. Например, загрузка промпредприя-
тий НВРП в 1936 г. составляла около 70 % их
мощности. Другими словами, по своей произ-
водственной силе заводы могли выполнить
годовое задание на 49,0 млн руб. вместо
34,0 млн руб. [12, л. 3]. Однако с каждым го-
дом материально-техническая база нужда-
лась в обновлении, что позволило бы еще
больше увеличивать свои показатели. Если в
1935 г. на оборудование судоремонтных пред-
приятий Нижней Волги было израсходовано
600,0 тыс. руб., то в 1936 г. при заявке на
800,0 тыс. руб. было отведено лишь 300,0 тыс.
рублей. Но на 1937 г. требовалось уже
2 800,0 тыс. руб., так как был принят заказ на
строительство пяти землечерпательных ша-
ланд и трех барж-гаражей [7, л. 13–14]. Су-
щественных капвливаний не происходило,
как в целом и по остальным объектам хозяй-
ства НВРП, несмотря на точечные вложения.

Количество производственных предпри-
ятий, находившихся на балансах пароходств,
менялось вследствие их перераспределения.
В конце 1936 г. на речном транспорте была
введена новая классификация судоремонтно-
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судостроительных предприятий: заводы, вер-
фи и мастерские. Все прочие наименования,
в том числе затоны, отменялись. Последние
не отражали производственный профиль и
мощность предприятий, а назывались случайно
и закреплялись в обиходе. К заводам относи-
лись крупные машиностроительные предпри-
ятия, изготовлявшие отдельные судовые ме-
ханизмы, детали корпуса или осуществлявшие
капитальный и средний ремонт крупных тран-
зитных судов. Верфи были заняты строитель-
ством и ремонтом, главным образом, дере-
вянных судов. Мастерские проводили в основ-
ном средний и текущий ремонт. Сохранялась
разрядность предприятий в зависимости от
специализации, мощности и объема выпуска-
емой продукции. Всего в СССР насчитыва-
лось 156 предприятий: 49 заводов, 21 верфь,
86 мастерских [2, с. 188].

Капиталовложения на судостроение со-
ставляли 40 % всех ассигнований на речной
транспорт СССР. Однако этого было недоста-
точно. Судостроительная промышленность
имела ограниченные возможности и не могла
обеспечить речной флот более скоростными
судами. Это, в свою очередь, ограничивало
увеличение скорости перевозок. Для улучше-
ния технологии судостроения и уменьшения
затрат, в том числе в последующей эксплуа-
тации, минимизировалось количество типов
судов для постройки. На 1936–1937 гг. новая
сетка включала в себя 16 типов самоходного
флота и 10 типов несамоходных барж. Так, в
1936 г. Сормовская верфь сдала НВРП семь
новых буксирных пароходов мощностью
1 200 л. с. [2, с. 180–181]. Эти буксиры по срав-
нению с предыдущими сериями обладали луч-
шими технико-экономическими характеристи-
ками. Следует отметить, что еще с 1931 г. на
Волге проходили испытания по толканию су-
дов. По сравнению с буксировкой этот спо-
соб вождения барж был более экономичен, но
требовал дальнейшей разработки. Однако в
то время инициативу волжских инженеров и
экономистов не поддержали в НКВТ и Цент-
ральном научно-исследовательском институ-
те водного транспорта.

Все деревянное судостроение СССР и
более половины металлического тоннажа осу-
ществлялось на верфях НКВТ. Остальная
часть выполнялась на предприятиях Нарко-

мата тяжелой промышленности (далее –
НКТП). В 1937 г. в общем объеме несамоход-
ного судостроения деревянный флот занимал
около 87 %. В это время началось строитель-
ство речного рефрижераторного флота, что
было очень актуально для Нижней Волги.
В НВРП отмечался большой недостаток тон-
нажа, в том числе деревянного сухогрузного
с грузоподъемностью до 200,0 тыс. тонн. Что
касается металлического нефтеналивного фло-
та, то пароходство нуждалось именно в круп-
ном тоннаже [7, л. 8–9].

За вторую пятилетку в СССР было по-
строено не так много новых речных судов
(больше всего в 1937 г.). Острой стала нехват-
ка грузопассажирского флота. За 1933–1937 гг.
удалось спустить на воду 73 такие единицы
(24 370 л. с.). Этот показатель соответство-
вал среднему числу (мощности) грузопасса-
жирских судов в НВРП и ВВРП. В этот пери-
од больше строился буксирный флот – 411 ед.
(113 329 л. с.), что могло бы полностью обно-
вить этот вид по всем трем волжским паро-
ходствам. Очевиден был и недостаток в ме-
таллическом тоннаже. За вторую пятилетку
вышло 108 ед. (194 575 т) нового наливного
металлического тоннажа по стране. На балан-
се только НВРП находилось около 160 судов
(1 037 000 т) этого вида флота. Не лучше об-
стояло дело и с выпуском сухогрузного
металлического тоннажа [3, с. 435]. Строи-
тельство самоходных барж проводилось в
основном только в 1936 г. (41 ед.) на заводах
НКВТ (в волжских пароходствах таких барж
не было). Катера и сухогрузный деревянный
тоннаж также выпускались на промпредпри-
ятиях НКВТ. Остальные виды флота строились,
как на заводах НКВТ, так и НКТП.

В марте 1938 г. было организовано са-
мостоятельное нефтеналивное пароходство
Волготанкер (с Управлением в г. Астрахани).
Волготанкеру переходил весь самоходный и
несамоходный нефтеналивной флот волжских
пароходств, а также астраханские судоремон-
тные заводы им. Ленина, им. Сталина и
им. III Интернационала [17, с. 166].

Баланс промпредприятий постоянно ме-
нялся. Как отмечалось выше, происходило
перераспределение производственных мощно-
стей между пароходствами (в том числе но-
выми) и ведомствами. Часть заводов пере-
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ходила в прямое подчинение Центральному
управлению промышленных предприятий
НКВТ. Если при образовании НВРП на его
балансе числилось 10 промпредприятий, то к
1937/38 г. – уже шесть. К ним относились (по
величине валовой продукции): Сталинградский
судоремонтный завод, Судоремзавод им. Уриц-
кого, Владимирские судоремонтные мастерс-
кие, реммастерские им. А. Сергеева, Красно-
армейские реммастерские, ремонтные пунк-
ты в Камышине (Соляной затон).

Сталинградский судоремонтный завод
находился на левом берегу Волги в Красной
Слободе напротив Сталинграда. Судоремон-
тный завод им. Урицкого располагался на ле-
вом берегу Волги в Астрахани на одной тер-
ритории с Астраханской транзитной сухогруз-
ной пристанью. Владимирские судоремонтные
мастерские располагались на левом берегу
Волги на 170 км ниже Сталинграда на одной
территории с одноименной пристанью. Ремон-
тные мастерские им. А. Сергеева находились
в Астрахани на правом берегу Волги. Крас-
ноармейские судоремонтные мастерские рас-
полагались в затоне на правом берегу Волги
на одной площади с одноименной пристанью
на 27 км ниже Сталинграда по течению реки.
Выше Сталинграда находились только ремон-
тные пункты в Камышине (Соляной затон) [8,
л. 4, 75, 81, 83, 86, 89].

В 1937 г. валовая продукция судоремон-
тных заводов и реммастерских НВРП соста-
вила свыше 7 000,0 тыс. руб. (в ценах 1926/
27 г.), в 1938 г. на 6 % больше [13, л. 20]. В це-
нах 1937 г. судоремонтные предприятия НВРП
в этом же году выполнили план по валовому
выпуску продукции на 97 % (около 33 млн
руб.), что немного меньше, чем в 1936 году.
План 1937 г. остался на уровне предыдущего
года. Однако не был учтен ряд сделанных
работ за текущий период. В этом случае пром-
предприятия перевыполнили бы годовое зада-
ние 1937 г. [9, л. 1].

В 1939 г. вновь было произведено ра-
зукрупнение ряда наркоматов. В апреле
1939 г. Наркомат водного транспорта был
разделен на комиссариаты речного и морс-
кого флота [17, с. 170]. В системе НКРФ
действовало 33 речных пароходства, 20 бас-
сейновых управлений пути, 20 инспекций
судоходства, 14 инспекций Речного регист-

ра СССР, шесть строительных контор и во-
семь крупных заводов, не входивших в со-
став пароходств [1, с. 15].

В феврале 1940 г. было создано Цент-
ральное управление деревянного судострое-
ния, которому перешли крупные верфи.
В 1940 г. из около 200 промышленных пред-
приятий НКРФ непосредственно судостроени-
ем, в основном деревянным, занималась толь-
ко треть [1, с. 15]. Это не покрывало потреб-
ностей водного транспорта, особенно буксир-
ного самоходного флота. Частично речные
суда выпускались на судостроительных заво-
дах Главречпрома, входившего в НКТП
(с 1939 г. в Наркомат судостроительной про-
мышленности). Однако в связи с началом рас-
ширенного выпуска в 1938–1939 гг. боевых и
вспомогательных кораблей Военно-морского
флота с 1940 г. речное строительство прекра-
тилось [18, л. 11, 12].

Результаты. При рассмотрении разви-
тия производственных объектов Нижневолж-
ского пароходства на протяжении всего иссле-
дуемого периода удалось выяснить техничес-
кое и экономическое состояние промышлен-
ных предприятий. За вторую половину 1930-х гг.
количество промпредприятий НВРП сократи-
лось вдвое. К 1940 г. в систему Нижневолжс-
кого речного пароходства входило пять судо-
ремонтных пунктов: Сталинградский судоре-
монтный завод, Красноармейские судоремон-
тные мастерские, судоремонтные мастерские
во Владимировском затоне, Судоремонтный
завод им. Урицкого, ремонтные мастерские
им. А. Сергеева [5, с. 231]. Промпредприятия,
как и вся материально-техническая база
НВРП, нуждались в коренном обновлении и
испытывали недостатки в планировании. С на-
чалом Второй мировой войны существенно
сократился капитальный ремонт судов. Зна-
чительная часть флота Нижней Волги не име-
ла возможности капитально ремонтировать-
ся вплоть до 1944 г. [4, л. 4, 5]. Промышлен-
ным предприятиям НВРП на это не выделя-
лись средства. Судоремонтные заводы и ма-
стерские проводили только текущий ремонт,
который из-за отсутствия материалов был
минимальным и носил поддерживающий ха-
рактер. Война значительно ухудшила поло-
жение промобъектов Нижневолжского паро-
ходства.
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“OIL FACTOR” IN THE PLANNING OF THE GERMAN ARMY’S OFFENSIVE
ON STALINGRAD AND THE CAUCASUS (1940–1943) 1
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Abstract. Introduction. Historians of World War II have in one way or another drawn attention to the role of
the “oil factor” when planning military operations of the Nazi German command in their research. In the proposed
article the author, for the first time, consistently and comprehensively has traced the evolution of Adolf Hitler’s
strategy towards the conquest of the oil fields in the Caucasus as part of the Nazi German government’s plan for
world domination. The lower chronological border (1940) is defined by the year when the first military plans of Nazi
German’s leadership for capture of oil reserves in the Caucasus were developed. The upper chronological border is
defined by the end of the military operations in the city of Stalingrad and in the Caucasus, which put an end to the
“global ideas” of the Nazi German command. Methods and materials. The methodology of the research is based on
the application of both traditional methods of historical and economic sciences (comparative, statistical, problem-
chronological) and new approaches (factor analysis, elements of behaviorist method, involving analysis of the
actions of actors, procedures for making certain decisions depending on their value priorities, character traits).
The author of the article utilized an interdisciplinary approach towards their research, given that it helped to
achieve the goal of the study. The conclusions are based on the documents of the national archives, memoirs of
military leaders, statistical information, etc. In the course of the work the authors collected and analyzed a significant
amount of archival material, examined domestic and foreign historiography on the subject. Analysis. Thus, the
article has analyzed the indicators of oil balance of Nazi Germany in the certain period and examined peculiarities
and changes of the “oil” directives in the military strategic plans of the Nazi German command. Results. Through
the analysis of Adolf Hitler’s “oil strategy”, the authors of the article have revealed the influence of the “oil factor”
in Nazi Germany’s military and political decisions and general causes of failures of the military operations near
Stalingrad and the Caucasus.
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НЕФТЬ В ПЛАНАХ НАСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
НА СТАЛИНГРАД И КАВКАЗ (1940–1943 гг.) 1

Владимир Николаевич Косторниченко
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В своих исследованиях историки Второй мировой войны так или иначе обраща-
ли внимание на роль «нефтяного фактора» в планировании военных операций германского командования.
В предложенной статье автор впервые последовательно и комплексно проследил эволюцию стратегии А. Гит-
лера в отношении завоевания нефтяных месторождений Кавказа как элемента германского проекта мирово-
го господства. Нижняя хронологическая граница периода (1940 г.) обусловлена годом разработки первых
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военных планов фашистского руководства Германии по захвату «нефтяных резервов» Кавказа. Верхняя гра-
ница определена завершением военных операций под Сталинградом и на Кавказе, положившим конец «гло-
бальным идеям» германского командования. Методы и материалы. Методология исследования построена
на применении как традиционных методов исторической и экономической наук (сравнительный, статисти-
ческий, проблемно-хронологический), так и новых подходов (факторный анализ, элементы бихевиористско-
го метода, предполагающие анализ поступков акторов, процедур принятия ими тех или иных решений в
зависимости от их ценностных приоритетов, особенностей характера). Автор статьи исходил из того, что
междисциплинарность данного историко-экономического исследования позволит достичь его цели. Выводы
построены на анализе документов отечественных архивов, воспоминаний участников событий, статистичес-
кой информации и т. п. В ходе работы было обработано значительное количество архивного материала,
изучена посвященная нефтяной проблематике отечественная и зарубежная историография. Анализ. В ре-
зультате в статье были проанализированы показатели нефтяного баланса фашистской Германии указанного
периода и рассмотрены особенности и изменения «нефтяных» директив в военно-стратегических планах
немецкого командования. Результаты. Через исследование эволюции «нефтяной стратегии» фюрера был
выявлен механизм влияния нефтяного фактора на принятие конкретных военно-политических решений и
показаны общие причины неудач операций гитлеровцев под Сталинградом и Кавказом.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, нефть, Сталинград, Кавказ, Майкоп, Хадыженск, во-
енно-стратегические планы германского командования.
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Придя к власти и встав на путь войны,
Гитлер был вынужден прибегнуть к политике
автаркии. Это означало обособление немец-
кой экономики в рамках внутреннего рынка,
лишение ее прямого доступа к нефти, которая
в Германии не добывалась и в которой страна
в период индустриализации столь остро нуж-
далась. Во второй половине 1930-х гг. США,
Великобритания, Франция фактически контро-
лировали мировой рынок нефтепродуктов че-
рез крупнейшие нефтяные компании. Исполь-
зуя свое влияние, эти страны препятствовали
агрессивной политике Гитлера в Европе, ог-
раничив нефтяные поставки Германии [15,
с. 163].

Пытаясь решить проблему топливного
дефицита, правительство Германии предпри-
няло шаги по уменьшению зависимости от
ввозимой из-за рубежа нефти посредством
производства инновационного на тот период
синтетического топлива. В 1936 г., провозгла-
шая четырехлетний план, направленный на
милитаризацию немецкого народного хозяй-
ства, Гитлер заявил, что необходимо разви-
вать собственное производство горючего, так
как от этого зависят итоги будущей войны [10,
с. 134]. По этому плану производство топли-
ва, синтезируемого из добываемого в Герма-
нии угля, должно было увеличиться более чем
в четыре раза. Таким образом, к началу мас-

штабных военных действий в 1941 г. в Гер-
мании уже действовало около 20 гидрогени-
зированных заводов, производивших порядка
72 тыс. баррелей синтетического топлива в
день, что позволяло покрывать 46 % общего
годового объема потребляемых нефтепродук-
тов [7, с. 352]. Важной характеристикой син-
тетического горючего было высокое качество
топлива, идеально подходившего для самоле-
тов «люфтваффе» и составившего в последу-
ющем основную часть всех поставок авиаци-
онного бензина.

Другим источником, позволявшим ком-
пенсировать нехватку нефти, были поставки
из Румынии и России. Зависимая от Герма-
нии и обладавшая самыми крупными нефтя-
ными месторождениями в Европе Румыния
поставляла на немецкий рынок свыше 60 тыс.
баррелей в день в ноябре 1940 г., что на тот
момент составляло 54 % общего объема об-
щегерманских экспортных поставок [18,
p. 63]. Нефтяной экспорт России в Германию
был обусловлен советско-германским догово-
ром о поставках от 11 февраля 1940 года. Этот
договор, предопределенный, в свою очередь,
советско-германским пактом о ненападении
1939 г., был для нее вынужденным: Россия,
находящаяся на стадии ускоренного индуст-
риального развития, не обладала в этот пери-
од излишками нефтепродуктов. Пытаясь уми-
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ротворить Гитлера, Россия поставляла неф-
тепродукты в Германию с восточно-галицких
(бывших польских. – В. К.) месторождений.
Объем экспортируемой в Германию совет-
ской нефти составлял накануне войны пример-
но треть от объема румынских поставок. В об-
мен Россия получала вооружение, станки, не-
фтяное оборудование и т. п. [13, с. 29–41].

Казалось бы, проблему нехватки нефтя-
ных ресурсов решал начавшийся во второй
половине 1930-х гг. захват Германией терри-
торий в Европе. Так, до конца 1941 г. Герма-
ния присвоила на оккупированном европей-
ском пространстве до 800 тыс. т топлива [8,
с. 41]. Однако с каждым новым территори-
альным «приобретением» дефицит горючего
восполнялся лишь временно. Сразу после ок-
купации захваченные страны оказывались в
условиях «экономической блокады», лишались
возможности импортировать нефтепродукты
и спустя какое-то время начинали предъяв-
лять дополнительный спрос на топливо. Фак-
тически нехватка нефтяных ресурсов, необ-
ходимых для развития растущей территории,
побуждала милитаристскую Германию к рас-
ширению экспансии, раскручивала маховик
дальнейшей агрессии.

В июле 1940 г. на заседании правитель-
ства Гитлер высказал свои сомнения относи-
тельно возможности гарантировать потребно-
сти немецкой экономики в нефтяной сфере.
«Военные действия последних лет показали,
что мы зашли слишком далеко в наших уси-
лиях достигнуть автаркии. Невозможно про-
извести все, что нам не хватает, с помощью
синтетических процессов...» [24, S. 300–301].
Именно тогда Гитлер пришел к заключению о
необходимости оккупации советских нефтяных
месторождений на Кавказе. В сентябре 1940 г.
Гитлер поручил Управлению военной экономи-
ки и вооружений Верховного командования
армии разработку планов захвата бакинских
месторождений.

Первый вариант плана предусматривал
овладение «нефтедобывающими районами
Кавказа» германским десантом, что дава-
ло возможность сохранения месторождений
и нефтяных складов. В ноябре 1940 г. на-
чальник Управления военной экономики и
снаряжения Георг Томас докладывал отве-
чающему за экономическое развитие Гер-

мании Герингу свои соображения и расче-
ты относительно «стремительной» высад-
ки немецких военно-десантных войск на
Кавказе [17, p. 149]. Однако удаленность
последнего, находящегося тогда на рассто-
янии в 1,5 тыс. км от немецко-русской гра-
ницы, делала реализацию подобной военной
операции крайне проблематичной. Оконча-
тельно «похоронила» этот план германская
десантная операция на Крите в мае
1941 года. В ходе оккупации этого острова
лучшие немецкие воинские соединения по-
несли неоправданно высокие потери. Стало
очевидным, что в условиях значительной
удаленности невозможно обеспечить десант
полноценной воздушной и артиллерийской
поддержкой на неподготовленных плацдар-
мах. Исходя из этого, Гитлер ввел в даль-
нейшем категорический запрет на примене-
ние десанта в крупных операциях.

Второй вариант захвата советских не-
фтяных ресурсов разрабатывался в декабре
1940 – июне 1941 г. в рамках секретного стра-
тегического плана нападения на СССР,
получившего название «Барбаросса». Так, в
директиве № 21 («Барбаросса»), подписанной
18 декабря 1940 г. Иодлем, Кейтелем и Гит-
лером, говорилось, что «конечной целью опе-
рации является отгородиться от азиатской
России по общей линии Архангельск – Волга.
Таким образом, в случае необходимости ос-
тающаяся у России последняя промышленная
область на Урале будет парализована с помо-
щью авиации» [11, л. 14].

Детальная подготовка экономического
раздела плана, получившего название «Оль-
денбург», была поручена рейхсмаршалу Ге-
рингу. В этом документе, принятом не позднее
16 июня 1941 г., отмечалось, что «главной эко-
номической целью кампании является по-
лучение для Германии как можно большего
объема продовольствия и нефти» [6, л. 1].
«...Все вопросы, связанные с добычей и вы-
возом нефти, должны при всех случаях сто-
ять на первом месте» [6, л. 2]. Планировалось,
что при определяющем участии немецкого
государства «в нефтяных районах (в первую
очередь на Кавказе)» будет создано Конти-
нентальное нефтяное акционерное общество,
осуществляющее добычу на местах и топлив-
ные поставки в Германию [6, л. 2]. Общий
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контроль за освоением Кавказского района
предполагали передать специально созданной
инспекции «Вестфалия», центр которой наме-
ревались разместить в Баку [9, л. 122].

Особое внимание, уделенное в плане
«Ольденбург» захвату нефтяных ресурсов,
было в известной степени следствием песси-
мистического прогноза относительно топлив-
ного баланса немецкой армии в случае реали-
зации плана «Барбаросса». В основу «неуте-
шительной» оценки легли расчеты, проведен-
ные специалистами германского Управления
военной экономики и снаряжения. В соответ-
ствии с этими вычислениями первоначально
(ноябрь 1940) предполагалось, что во время
осуществления военной операции потребнос-
ти армии в топливе должны составить 65 тыс.
баррелей в день, или на 45 % больше, чем по-
треблялось всей германской армией с сентяб-
ря 1939 года. К июню 1941 г. немецкие плани-
ровщики пересмотрели прогноз до более реа-
листичной цифры в 110 тыс. баррелей в день,
в частности, было учтено, что в 1941 г. доро-
ги с твердым покрытием в СССР составляли
всего 3 % [18, p. 62].

Окончательный отчет по ситуации с топ-
ливом был представлен главе Генерального
штаба сухопутных сил Францу Гальдеру бук-
вально за несколько дней до 22 июня
1941 года. В нем говорилось: «Осенью запа-
сы горючего будут исчерпаны. Запасы авиа-
бензина составят лишь ½ потребности; авто-
бензина – ¼; дизельного горючего и жидкого
топлива – ½ потребности» [3, с. 705]. Таким
образом, германское командование было ос-
ведомлено о жестких ограничениях на нефтя-
ные ресурсы, что определило его ставку на
стратегию «молниеносной войны» («блицкри-
га») в кампании против СССР.

По воспоминаниям видного немецкого
военачальника Хайнца Гудериана, в июне
1941 г. Ф. Гальдер считал, что для разгрома
России потребуется не более 8–10 недель [5,
с. 84], то есть фактически до осени 1941 года.
Главнокомандующий сухопутными войсками
Вальтер фон Браухич также предсказывал
быструю победу в войне: «Ожидаются мас-
сированные пограничные бои; продолжитель-
ностью до четырех недель. В дальнейшем
развитии придется считаться лишь с незна-
чительным сопротивлением...» [20, p. 400].

Руководитель танковых войск Х. Гудериан,
считавший подобные высказывания «авантюр-
ными», отмечал: «Прошлые успехи, особенно
победа на западе, одержанная в столь неожи-
данно короткий срок, так затуманили мозги
руководителям нашего верховного командо-
вания, что они вычеркнули из своего лексико-
на слово “невозможно”. Все руководящие лица
верховного командования вооруженных сил и
главного командования сухопутных сил, с ко-
торыми мне приходилось разговаривать, про-
являли непоколебимый оптимизм и не реа-
гировали ни на какие возражения» [5, с. 85].

Начало войны с СССР подтвердило оши-
бочность стратегии германского руководства,
полагавшегося на «блицкриг». При всем внеш-
нем успехе неожиданного нападения 22 июня
1941 г. германская армия оказалась скован-
ной в своем продвижении. Героизм и упорство
советских солдат показали несостоятельность
плана «Барбаросса». Германские войска ис-
пытывали противодействие на каждом учас-
тке фронта. Их продвижение по направлению
к Москве представляло собой на карте мно-
жество зигзагообразных линий, когда насту-
пающим войскам приходилось возвращаться
назад, чтобы преодолевать сопротивление.
Все это требовало от Германии дополнитель-
ных человеческих и материальных ресурсов,
в том числе и топливных. Задержки с постав-
ками горючего, их недостаточность и несво-
евременность также значительно ограничива-
ли мобильность немецкой армии.

Существенные недостатки были выяв-
лены в координации действий войск, впервые
действовавших на столь значительных про-
странствах. Танковые подразделения в ходе
боевых действий были способны продвигать-
ся на расстояние до 60 км без дозаправки, в
то время как обычные пехотные соединения
могли пройти только половину этого расстоя-
ния. Таким образом, бронетанковым войскам
приходилось регулярно ждать пехоту с тем,
чтобы не попасть в окружение. Захваченное
в ходе блицкрига дизельное топливо, которым
заправляли советские танки Т-34 и КВ, было
бесполезно для немецких танковых частей, ра-
ботавших на бензине.

Захват Германией галицийских место-
рождений на Западной Украине не привел к
уменьшению топливного дефицита. Нефтяная
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хозяйственная команда «S» достигла Дрого-
быча, центра восточно-галицких месторожде-
ний, уже 24 июня 1941 года. Однако восполь-
зоваться захваченным удалось далеко не сразу.
Советские нефтяники, уходя, серьезно повре-
дили скважины, уничтожили крупнейший неф-
теперерабатывающий завод региона. Восста-
новление этой территории выходило за рамки
возможностей хозяйственной команды «S»,
завод был передан в управление предприятию
Beskiden GMbH, до этого управлявшему с
1939 г. западно-галицкими месторождениями.
В дальнейшем хозяйственная команда «S»
была включена в состав хозяйственной коман-
ды «R» (Ромны), которая, в свою очередь,
была переброшена на захваченные гитлеров-
скими войсками небольшие Ромненские не-
фтяные месторождения, находившиеся на се-
веро-востоке Украины [18, p. 74].

Германская армия с самых первых дней
вторжения испытывала трудности с поставка-
ми топлива. Так, уже через три дня после втор-
жения, 25 июня 1941 г. советские бомбардиров-
щики нанесли четыре отдельных удара по ру-
мынским нефтяным скважинам и нефтепере-
рабатывающим заводам в Плоешти, а также
по складским сооружениям в соседней Кон-
станце. В результате этой воздушной атаки,
проведенной с территории Крыма, было выве-
дено из строя 2 нефтеперегонных завода, унич-
тожено примерно 200 цистерн и т. п. Потери
советской авиации были значительными, тем
не менее в дальнейшем налеты на румынские
нефтяные объекты происходили почти ежед-
невно, вплоть до середины октября 1941 г., когда
территория Крыма подверглась нападению гер-
манских войск [16, с. 293–380]. Кроме того,
начиная с июля 1941 г. румынская сторона за-
являла германскому руководству о прогресси-
рующем истощении румынских месторожде-
ний, обосновывая сокращение поставок.

В августе 1941 г. группы германских ар-
мий «Север» и «Центр» были вынуждены ос-
тановить наступление из-за исчерпания за-
пасов топлива. В тыловых районах снабже-
ния этих армий полностью отсутствовали ре-
зервы горючего и необходимо было время для
восстановления запасов [23, p. 121].

Затруднительная ситуация с поставками
топлива привела к изменению военных планов
Гитлера. Если 18 августа 1941 г. им был под-

писан приказ о необходимости взять Москву,
то спустя трое суток в своей директиве от
21 августа 1941 г. (исх. № 441412/41) он отме-
нял этот приказ и заявлял, что главной целью
«является не взятие Москвы, а захват Кры-
ма, промышленных и угледобывающих райо-
нов по реке Донец и блокирование путей под-
воза русскими нефти с Кавказа» [4, с. 271].
В ходе всей осени 1941 г. Гитлер продолжал
колебаться при определении направления глав-
ного удара, что вносило разлад в действия дру-
гих руководителей вермахта.

Уже к концу осени 1941 г. стало очевид-
ным, что главная цель операции «Барбарос-
са» – разгром СССР за время одной осенне-
летней кампании – не была достигнута и став-
ка на блицкриг провалилась. Наоборот, зимой
1941–1942 гг. советские войска перешли в кон-
трнаступление под Москвой, отодвинув герман-
ские войска на 100–300 километров.

5 апреля 1942 г. в директиве № 41 Гит-
лер фактически утвердил новую стратегию
боевых действий, целью которой было, с од-
ной стороны, лишить СССР важнейших во-
енно-экономических центров, а с другой –
«добиться прорыва в район Кавказа». В до-
кументе отмечалось, что «все имеющиеся в
распоряжении Германии силы должны быть
сосредоточены для проведения главной опе-
рации на южном участке с целью уничтожить
противника западнее Дона, чтобы затем зах-
ватить нефтеносные районы на Кавказе и пе-
рейти через Кавказский хребет» [19, с. 183].
При этом все наступательные действия на се-
веро-западе СССР откладывались до лучших
времен [19, с. 184]. Директива определила про-
ведение целой серии последующих военных
операций. Вначале планировалось овладеть
Воронежем (так называемый план «Блау»),
выйти к Ростову и Сталинграду (план «Браун-
швейг»), а затем, разрушив Сталинград (опе-
рация «Фишрайхер») и установив контроль над
Волгой, завладеть нефтедобывающими рай-
онами Северного Кавказа и Баку (операция
«Эдельвейс») [14, с. 71, 73, 84, 529].

Одной из главных причин смены страте-
гии стал острый дефицит горючего в герман-
ской армии. Штаб Верховного командования
пришел к выводу, что ситуация с топливом
«катастрофическая» и «не может быть ис-
правлена обычными средствами» [25, с. 240].
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Горючего для вермахта и люфтваффе оста-
валось критически мало. Только треть того
количества, которое Германия накопила в
1941 г., была доступна для нужд армии теперь,
год спустя. Германскому руководству прихо-
дилось уповать на получение советской не-
фти. Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, выс-
тупая в качестве свидетеля на заседании
Международного военного трибунала, утвер-
ждал, что в июне 1942 г. в ходе совещания с
командующими группы армий «Юг» Гитлер
заявлял: «Если я не получу нефть Майкопа и
Грозного, тогда я должен буду покончить с
этой войной» [12, p. 287; 20, p. 260].

Осуществляя план «Блау», германские
армии предприняли успешное наступление на
направлении Воронежа и Ростова в июле
1942 года. Именно тогда вновь сформирован-
ная немецкая группа армий «А» должна была
создать фланговую оборонительную линию на
северо-восток вдоль реки Дон, на юг от Во-
ронежа. Этой группе армий было поручено
выйти к восточному побережью Черного моря
и наступать на Грозный и Баку.

Одновременно германское руководство
приступило к формированию внушительной
хозяйственной команды «К» (Кавказ), сферой
деятельности которой являлся главный эконо-
мический «приз» немецкой экспансии – Кав-
казские нефтяные месторождения. Основу
этого специального инженерного подразделе-
ния составили 500 немецких специалистов-
нефтяников. Осенью 1941 г. по решению Ге-
ринга эта команда была преобразована в Тех-
ническую нефтяную бригаду, специально со-
зданную для захвата и эксплуатации Кавказ-
ских нефтяных месторождений. В ней состо-
яли 8 тыс. немецких солдат и офицеров, ос-
новная часть из которых прошла подготовку
по разным специальностям нефтяного дела в
Румынии, остальные военнослужащие были
обучены в школе бурильщиков в городе Цел-
ле (Нижняя Саксония) [18, с. 75]. Также в со-
став бригады были включены советские во-
еннопленные, имеющие опыт работы в неф-
тедобыче. На начало лета 1942 г. Техничес-
кая нефтяная бригада представляла собой
внушительную организацию общей численно-
стью 15 000 человек.

19 июля 1942 г. Геринг вызвал руковод-
ство Технической нефтяной бригады в свой

штаб, чтобы обсудить планы разработки
кавказских нефтяных месторождений. В хо-
де совещания было определено, что мате-
риальное оснащение бригады (включавшее
220 бурильных установок), предназначенное
для Кавказской нефтяной экспедиции, соста-
вит на начальный период 200 млн рейхсма-
рок [18, с. 181].

Руководство Советского Союза было
осведомлено о планах фашистского руковод-
ства. В начале июля 1942 г. Сталин вызвал к
себе одного из руководителей отечественно-
го нефтепрома Н.К. Байбакова. В ходе разго-
вора с ним он поставил следующую задачу:
«Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ.
Он объявил, если не захватит нефть Кавказа,
то проиграет войну. Нужно сделать все, что-
бы ни одна капля нефти не досталась нем-
цам... Имейте в виду, если вы оставите нем-
цам хоть одну тонну нефти, мы вас расстре-
ляем... Но, если вы уничтожите промыслы
преждевременно, а немец их так и не захва-
тит не придет, и мы останемся без горючего,
мы вас тоже расстреляем» [1, с. 60; 2, с. 12].
Уже на следующий день по решению совета
Государственного совета обороны была сфор-
мирована оперативная группа во главе с
Н.К. Байбаковым и С.М. Буденным, перед ко-
торой стояла задача вывести из строя сква-
жины Майкопского региона, находящегося под
угрозой германской оккупации. Специальным
самолетом участники группы вылетели в
Краснодар, а оттуда на автомобилях к штабу
фронта, находящемуся в станице Белоречен-
ской. Первые попытки вывести из строя не-
фтяные скважины были проведены в основ-
ных центрах кубанской нефтепромышленнос-
ти – станице Хадыженской и Апшеронской.
В этих работах принимали участие британс-
кие нефтяники, которые имели опыт уничто-
жения скважин на Северном Борнео накануне
оккупации этого острова японскими войска-
ми. Однако была принята отечественная тех-
нология консервации [2, с. 15–16]. Н.К. Бай-
баков вспоминает: «Трудно передать состоя-
ние людей в Хадыжах, взрывавших то, что не-
давно создавалось своими руками. При под-
рыве первых нефтеперекачивающих и комп-
рессорных станций невозможно было сдер-
жать слезы. Но, понимая, что врагу не долж-
на достаться наша нефть, мы быстро и вов-
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ремя реализовали все разработанные мероп-
риятия» [1, с. 65]. Одновременно с этим на
промыслах был проведен демонтаж нефтяно-
го оборудования, которое направлялось в вос-
точные районы СССР. До момента оккупации
в августе 1942 г. нефтяники Кубани отправи-
ли в Поволжье, в район так называемого «Вто-
рого Баку», около 600 вагонов с нефтеобору-
дованием, а также перевезли на грозненский
нефтеперерабатывающий завод уже добытую
нефть краснодарских месторождений [2, с. 19].

В это же время, 16 июля 1942 г., воен-
нослужащие Технической нефтяной бригады
общей численностью 6 тыс. чел. покинули
Берлин и к началу августа были собраны и
расквартированы в Бердянске. Передовой тех-
нический батальон бригады, состоящий из 350
инженеров и геологов, немедленно двинулся
вместе с войсками на Майкоп. Боевое кре-
щение немецкое нефтяное подразделение про-
шло 10 августа, когда, подойдя к Майкопу,
столкнулось с неожиданно сильным сопротив-
лением советских войск. В первом же столк-
новении двадцать бойцов технического нефтя-
ного батальона были убиты и шестьдесят
ранены. Двумя днями ранее майор Эрих Уилл,
сыгравший ключевую роль в организации Тех-
нической нефтяной бригады, погиб в катас-
трофе транспортного самолета [18, p. 182].

15 августа германские танковые части
вышли к ближайшим нефтяным объектам в
районе Майкопа. Их первый осмотр боевыми
офицерами показал, что нефтяные поля и обо-
рудование практически не пострадали. Но поз-
же группа опытных техников из бригады со-
общила, что скважины полностью разрушены
и быстро возобновить производство невозмож-
но. Майкопские месторождения, согласно под-
робному отчету горного инженера Шлихта,
были «выжжены так основательно, как толь-
ко может быть выжжено нефтяное месторож-
дение». По его свидетельству, «русские» тща-
тельно уничтожили все, вплоть до небольших
ручных инструментов в мастерских. Скважи-
ны были забиты бетоном, необходимо было
бурить новые. В дальнейшем немцы пытались
возобновить добычу, но работу по восстанов-
лению нефтяных месторождений значительно
усложняли русские партизаны, которые про-
никали на нефтяные поля и продолжали взры-
вать объекты [1, с. 66–67; 20, с. 75].

Несмотря на это, немцы начали восста-
навливать нефтедобычу с майкопских место-
рождений к декабрю 1943 года. Их оборудо-
вание включало в тот период 100 буровых ус-
тановок глубокого бурения, 225 конвейерных
установок и десять перегонных установок
общим весом 80 000 т и стоимостью 80 млн
рейхсмарок [22, S. 216 f.].

Отчет за январь 1943 г. показал, что три-
надцать действующих скважин производили
семьдесят баррелей в день. Добыча была
ничтожно мала, но прогноза в 2 000 барре-
лей в день к апрелю и 26 000 к концу 1943 г.
было достаточно, чтобы оправдать продол-
жение работы Технической нефтяной брига-
ды [18, с. 183].

Другие северо-кавказские нефтяные
месторождения (нефтяные поля Грозного и
Дагестана) так и остались вне досягаемости
Германии. Военная директива Гитлера № 45
от 23 июля сделала Сталинград, которому
ранее не придавалось особого значения, клю-
чевой целью всей кампании. В силу этого груп-
па армий «А», 1-я танковая армия Эвальда фон
Клейста и др. соединения, действующие на
Кавказе, лишались топливного снабжения и
были вынуждены оказывать поддержку вой-
скам, находящимся под Сталинградом. И хо-
тя 3 сентября 1942 г. Моздокская группиров-
ка немецких войск перешла в наступление
на Грозный, ресурсов для реализации этой
операции оказалось недостаточно. Коман-
дующий 1-й танковой армией Фон Клейст
указывал в своих воспоминаниях: «Мы все
еще могли бы достичь нашей цели, если бы
мои силы не были постепенно оттянуты,
чтобы помочь наступлению на Сталинград»
[21, p. 303]. Его слова свидетельствуют о
том, что одной из причин провала германс-
кой армии в 1942–1943 гг. явилось стремле-
ние Гитлера захватить Сталинград и кавказ-
ские нефтяные месторождения практичес-
ки одновременно. Реализация планов фюре-
ра привела к распылению топливных и че-
ловеческих ресурсов, значительно ухудшив
положение германских войск.

В октябре 1942 г. советские войска на
этом участке фронта перешли в наступление.
Окончательно потеряв инициативу, немецкие
войска приступили в середине октября к яро-
стной бомбардировке грозненских нефтепро-
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мыслов, нефтеперерабатывающих заводов и
нефтехранилищ. Пожары удалось потушить в
течении нескольких дней, работа промыслов
была восстановлена [18, p. 183].

Немецкий технический батальон вернул-
ся в Майкоп 7 декабря, но уже спустя месяц, в
середине января, стало ясно, что положение
германской армии в этом регионе катастрофич-
но и она должна быть полностью выведена с -
территории Кавказа. Приказ об эвакуации был
отдан 18 января 1943 г. [18, p. 184]. К концу
месяца Майкоп был вновь занят советскими
войсками. По иронии судьбы, всего за несколь-
ко дней до получения окончательного приказа
об отступлении инженеры технического бата-
льона обнаружили район близ Майкопа, где
добывали высококачественную нефть, давав-
шую бензин в большом количестве.

Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом окончательно поставил крест
на планах гитлеровцев по захвату крупнейших
нефтяных ресурсов, а следовательно и на их
амбициях к мировому господству. 25 февраля
1943 г. Центральное плановое управление в
Берлине официально ликвидировало Техничес-
кую нефтяную бригаду [18, p. 185], вычерк-
нув ее из списков вооруженных сил.

Нефтяная составляющая планирования
фюрера, несмотря на все его заявления на
этот счет, оказалась слабым звеном общей
стратегии командования фашистской Герма-
нии. В ходе осуществления военных планов
Гитлер откровенно пренебрегал нефтяным
фактором, постоянно меняя цели кампании и
направления ударов войск. Окончательный
провал нефтяной политики фюрера под Ста-
линградом и Кавказом поколебал уверенность
сторонников Гитлера в победоносной страте-
гии германского фашизма, знаменовал крах
германского проекта мирового господства.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья рекомендована к публикации по
итогам III Международной научно-практической
конференции «Военно-исторические аспекты
жизни Юга России XVII–XXI вв.: вопросы изуче-
ния и музеефикации» (Волгоград, Музей-заповед-
ник «Сталинградская битва», 2021 г.). Замысел этой
статьи возник у автора в ходе научных бесед с вид-
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М.М. Загорулько. Максим Матвеевич высказал
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Abstracts. Introduction. The publication is devoted to an urgent topic: the history of the creation of artillery
weapons systems in the pre-war USSR (1930s). Until recently, in Soviet and Russian historiography, the work of
design bureaus of those years was judged by the memoirs of Colonel-General and designer of artillery weapons
Vasiliy Grabin and his employees, who on the eve of the war won the fight for the right to transfer new artillery guns
to mass production. Grabins main competitor, Ivan Makhanov, was remembered only as “a talented engineer who
was unjustly convicted and perished in Stalins dungeons”. Materials. In the process of preparing for the publication
of Makhanovs memoirs one of the authors of this article, Andrei Riabkov, identified among the recently declassified
documents and prepared for publication a memo from design engineer Mikhail Koshkin, which contains a thorough
analysis of the progress of creating new artillery systems at the Kirov plant. This note allows us to critically
comprehend the memoirs of both Makhanov and Grabin. Analysis. Ivan Makhanov was prone to technical risk, but
due to the lack of managerial experience and the desire to take on “everything”, he rarely managed to bring his ideas
to implementation in reliably working structures. Results. By the end of the 30s of the twentieth century, he acquired
the necessary knowledge and experience, several tools of his development were put into a series, but the arrest and
imprisonment of Makhanov and some of his subordinates in the ITL on charges of “conscious sabotage and
espionage” ultimately put an end to these developments. The published document can also be used in a special
biographical study to assess the human qualities of Mikhail Koshkin.
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Committee of the CPSU(b), Kirov plant, creation of new artillery systems.
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Аннотация. Публикация посвящена истории создания систем артиллерийского вооружения в довоен-
ном СССР (1930-е гг.). До недавнего времени в советской и российской историографии о работе конструктор-
ских бюро тех лет судили по воспоминаниям генерал-полковника и конструктора артиллерийских вооруже-
ний В.Г. Грабина и его сотрудников, которые накануне войны одержали победу в борьбе за право передачи
в серийное производство новых артиллерийских орудий. О его главном конкуренте – И.А. Маханове вспоми-
нали лишь как о «талантливом инженере, несправедливо осужденном и сгинувшем в сталинских застенках».
В процессе подготовки к изданию воспоминаний последнего один из авторов этой статьи, А.М. Рябков,
выявил среди недавно рассекреченных документов и подготовил к печати служебную записку инженера-
конструктора М.И. Кошкина, которая содержит обстоятельный анализ хода создания новых артиллерийских
систем на Кировском заводе. Эта записка позволяет как критически осмыслить мемуары И.А. Маханова и
В.Г. Грабина, так и выявить новые черты личности М.И. Кошкина. По мнению последнего, И.А. Маханов был
склонен к техническому риску, но из-за отсутствия управленческого опыта и стремления браться за все, ему редко
удавалось довести свои идеи до воплощения в надежно работающих конструкциях. К концу 30-х гг. ХХ в. он
приобрел необходимые знания и опыт, несколько орудий его разработки были запущены в серию, но арест и
заключение конструктора и части его подчиненных в исправительно-трудовой лагерь по обвинениям в «созна-
тельном вредительстве» и «шпионаже» в итоге положили конец этим разработкам. Вклад авторов. А.М. Рябков
выявил и подготовил к публикации служебную записку М.И. Кошкина. Вступительная статья и комментарии к
тексту источника подготовлены совместно А.М. Рябковым и А.Л. Клейтманом.

Ключевые слова: СССР, создание ВПК, перевооружение РККА, Ленинградский горком ВКП(б), Ки-
ровский завод, создание новых артиллерийских систем.
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Введение. В современной исторической
и публицистической литературе ведутся мно-
гочисленные дискуссии о том, почему, несмот-
ря на затраченные на подготовку к войне силы

и средства, на титанические усилия народа и
руководства, летом 1941 г. СССР едва не по-
стигла катастрофа. Большое значение в поис-
ках ответа на этот вопрос играет ввод в науч-
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ный оборот ранее неизвестных источников –
рассекреченных документов, дневников, вос-
поминаний не только государственных деяте-
лей, военачальников, но и руководителей во-
енно-промышленного комплекса. Одним из
таких руководителей был главный конструк-
тор артиллерийского бюро Кировского заво-
да в Ленинграде Иван Абрамович Маханов 1.

До последнего времени об И.А. Махано-
ве было известно лишь по лаконичным упоми-
наниям в мемуарах конструктора артиллерийс-
ких вооружений В.Г. Грабина и отдельным пуб-
ликациям документов, которые явно не давали
возможности составить полное и объективное
представление о жизни и работе этого далеко
не заурядного человека [11; 14; 20]. Вопреки
утвердившемуся в литературе мнению,
И.А. Маханов не погиб в эпоху массовых реп-
рессий [1; 2, с. 15–21; 4, с. 17–33, 35–47; 8; 10].
В тюрьмах и лагерях конструктор провел 16 лет.
Вернувшись в Ленинград, он приступил к напи-
санию мемуаров, ставших важным источником
при изучении истории военно-промышленного
комплекса СССР, научно-технического сотруд-
ничества со странами Запада, большого терро-
ра, лагерей и тюрем [5; 6; 9; 12; 13; 15–17].

Методы. В процессе подготовки к из-
данию воспоминаний И.А. Маханова один из
авторов этой статьи, А.М. Рябков, выявил до-
полнительный источник – служебную запис-
ку Михаила Ильича Кошкина 2 (одного из бу-
дущих создателей танка Т-34), датированную
1936 г., которая содержит обстоятельный ана-
лиз работы возглавляемого И.А. Махановым
конструкторского бюро.

Анализ. В 1934–1936 гг. М.И. Кошкин ра-
ботал в Конструкторском отделе завода Опыт-
ного машиностроения 3 им. Кирова (завод
№ 185) 4, где быстро прошел путь от рядового
конструктора до заместителя начальника отде-
ла. Летом 1936 г. М.И. Кошкин провел две инс-
пекции родственных по профилю конструкторс-
ких бюро (далее – КБ) Кировского завода –
ОКБ-1 (артиллерийского) и ОКБ-2 (танкового).
Начальник Кошкина, директор завода № 185
Н.В. Барыков в тот же отрезок времени проин-
спектировал артиллерийское КБ завода «Боль-
шевик». Причина делегирования руководителям
достаточно высокого ранга инспекторских фун-
кций пока не вполне ясна, однако в своей слу-
жебной записке, написанной в июне – июле

1936 г., М.И. Кошкин постарался максимально
объективно оценить работу артиллерийского КБ
Кировского завода. Документ открывает воз-
можность получить относительно независимую
от мнения как И.А. Маханова, так и его главно-
го конкурента – В.Г. Грабина оценку достиже-
ний и неудач кировцев [3; 7; 9] и сделать карти-
ну событий тех лет чуть более объективной.

Жизненный и карьерный пути И.А. Маха-
нова были во многом характерны для молодого
человека, рожденного в начале XX столетия.
Нелегкое детство, участие в гражданской вой-
не, вступление в ВКП(б), спешная учеба с це-
лью наверстать упущенное время.

В 1926 г. после ревизии и последующей
доработки выпущенных ранее и хранившихся
на заводе «Красный Путиловец» пушек, руко-
водство СССР приняло решение о возобнов-
лении производства на нем артиллерийских
вооружений. Артиллерийский конструкторский
отдел возглавил его прежний, еще «дореволю-
ционный» руководитель Ф.Ф. Лендер, который
привлек к работе своих учеников из старших
курсов Артиллерийской академии, среди ко-
торых был И.А. Маханов [5, с. 361–363].

В сентябре 1927 г. Ф.Ф. Лендер скончал-
ся. Его дело продолжили конструкторы с доре-
волюционным стажем К.И. Липницкий, А.Г. Ду-
кельский и другие. Пришедший на завод в 1928 г.
энергичный и амбициозный молодой коммунист
инженер-конструктор И.А. Маханов был не
удовлетворен рутинной работой. Без санкции на-
чальников-ветеранов он принял участие в объяв-
ленном Артиллерийским управлением РККА
конкурсе на создание батальонной, а затем и кор-
пусной мортиры, чем спровоцировал острый кон-
фликт с группой «старых» инженеров-конст-
рукторов [19, ф. 1728, оп. 1, д. 198000, л. 3–6].

В декабре 1929 г. И.А. Маханов был на-
значен заведующим технической конструктор-
ской конторой «отдела № 1». В 1933 г. «за вы-
дающиеся успехи в конструкторской работе
и изобретения» награжден орденом Красной
Звезды [19, ф. 1728, оп. 1, д. 198000].

Социальный статус И.А. Маханова к кон-
цу 30-х гг. был необычайно высок: он общался в
формальной и неформальной обстановке с
И.В. Сталиным и другими руководителями СССР
и РККА [11], мог обращаться, минуя руковод-
ство Кировского завода, непосредственно к пер-
вому секретарю Ленинградского горкома ВКП(б)
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и члену ЦК А.А. Жданову [19, ф. Р-24, оп. 2б,
д. 296, л. 65–66; д. 300, л. 1–12].

Однако работа над новыми артиллерий-
скими системами в КБ Кировского завода
проходила нелегко. Склонный к техническо-
му риску, увлекающийся и заносчивый
И.А. Маханов не всегда мог довести начатый
проект до логического финала. Во многом усу-
губило положение конструктора смена выс-
шего руководства Красной Армии в 1937 году.
И.А. Маханов являлся горячим приверженцем
М.Н. Тухачевского, который был идеологом
многих разрабатывавшихся в 30-х гг. систем
вооружения, что не могло не сказаться на их
дальнейшей судьбе после ареста маршала.

27 июля 1939 г. И.А. Маханов, после серии
конструкторских неудач, был арестован, а затем
репрессирован. Главного конструктора и его со-
трудников обвинили в том, что они за 10 лет не
создали ни одного качественного артиллерийс-
кого орудия, которое было бы принято на воору-
жение, а значительные государственные сред-
ства будто бы были потрачены впустую [18]. Для
Ивана Абрамовича началась череда суровых
испытаний, о которых и повествует значитель-
ная часть глав книги его воспоминаний [6; 9].

Результаты. Публикуемая «служебная за-
писка» проливает свет на скрытые до настояще-
го момента подробности работы КБ, возглавля-
емого И.А. Махановым в середине 30-х годов.
Однако особую ценность придает документу его
авторство. М.И. Кошкин в послевоенный период
стал поистине легендарной личностью, с именем
которой неразрывно связано появление одного из
символов Красной Армии и всей Великой Оте-
чественной войны – танка Т-34.

Безвременная кончина М.И. Кошкина на-
кануне войны не только прервала жизненный путь
талантливого конструктора, но и сделала невоз-
можным его последующее изложение в виде вос-
поминаний. Между тем события, непосредствен-
ным участником которых был Михаил Ильич,
являются во многом ключевыми в истории до-
военного СССР. Все, что известно о М.И. Кош-
кине – известно или из кадровых документов, или
из воспоминаний его коллег и родственников. Цен-
ность же публикуемого документа в том, что это
фактически автограф, «живая речь» человека, со-
хранившая присущие Михаилу Ильичу характер-
ные слова и обороты. Отличает «служебную за-
писку» от источников мемуарного характера так-

же особая актуальность, заостренность на про-
блемах текущего (на момент формирования ис-
точника) момента, наличие в ней деталей и под-
робностей, неизбежно ускользнувших бы от ме-
муариста по прошествии лет. Привлекают вни-
мание фрагменты, в которых описываются быт
конструкторского бюро, условия содержания на
заводе не выдержавших испытаний артиллерий-
ских орудий, а также особенности финансовых
взаимоотношений (как внутри бюро, так и меж-
ду хозяйствующими субъектами).

Документ раскрывает негативную роль
Кировского завода и его артиллерийского КБ в
судьбе перспективного артиллерийского орудия
ПС-3 разработки завода им. Ворошилова (кон-
структор орудия – П.Н. Сячинтов). Кошкин пря-
мым текстом заявляет, что артиллерийское КБ
Кировского завода, вместо доработки перспек-
тивной мощной артсистемы «чужого» завода
(и конструктора) всеми силами буквально «про-
пихивало» на вооружение автобронетанковых
войск заведомо негодные, морально устаревшие
системы. Причина такого «негосударственного
подхода» проста – за принятие орудий, как на
вооружение, так и в серийное производство, их
непосредственным разработчикам полагались
весьма солидные денежные премии.

Центральный раздел «записки», посвя-
щенный перечислению артиллерийских систем,
разработанных КБ Кировского завода к 1936 г.,
имеет самостоятельную ценность, так как зак-
рывает многие из имевшихся к настоящему
моменту «белых пятен» в истории отечествен-
ного артиллерийского вооружения.

М.И. Кошкин выявил многочисленные
недостатки в организации труда и предложил
ряд неотложных мер, позволивших бы, по его
мнению, наладить и упорядочить работу артил-
лерийского КБ Кировского завода. Ответ на
вопрос, были ли выполнены его рекомендации,
и если были – то в каком объеме, возможно,
даст продолжающийся архивный поиск.

Сам М.И. Кошкин в конце 1936 г. был
поставлен во главе КБ Харьковского трактор-
ного завода, где на первых образцах Т-34 ус-
тановили и успешно испытали танковую пуш-
ку И.А. Маханова Л-11.

Оригинал публикуемого документа пред-
ставляет собой машинописный текст, орфог-
рафия которого сохранена; добавлены отсут-
ствующие знаки пунктуации.
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Июнь – июль 1936 г. Записка заместителя начальника Конструкторского отдела Завода Опытного
машиностроения им. Кирова М.И. Кошкина заведующему промышленно-транспортным отделом Ленинград-
ского Обкома ВКП(б) Г.И. Буденному об обследовании Особого конструкторского бюро Кировского завода

тов[арищу] Буденному 5

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
По обследованию Особого Конструкторского бюро Кировского завода

(Кошкин М. И.)

Особое конструкторское бюро – это Артиллерийское конструкторское бюро до 1936 года занималось
исключительно разработкой новых конструкций, в 1936 году в бюро выделена группа по обслуживанию
производства серийных образцов. Таким образом, бюро в настоящее время занимается разработкой новых
конструкций и частичным обслуживанием производства. На разработке новых образцов занято 42 человека,
и по обслуживанию производства 12 человек.

Состав конструкторов по своему опыту работы и образованию очень сильный, это видно хотя бы из
следующих данных: всего конструкторов 54 человека, из них инженеров-конструкторов 18 человек, конструк-
торов I категории – практиков с незаконченным высшим образованием 13 человек, конструкторов II катего-
рии 6 человек, конструкторов III категории 17 человек. К этой категории отнесены по роду выполняемой
работы чертежники.

Несмотря на такой сильный состав кадров конструкторского бюро, и имеющим большой опыт работы
по артиллерийским системам, тем не менее это бюро с 1928 года разработало только две артиллерийских
системы, которые приняты на вооружение, а именно, разработало батальонную гаубицу в 1928–1929 годах и
произвело модернизацию осадной пушки в 1929 году. Эти две системы приняты на вооружение. Начиная с
1929 года по настоящее время бюро не разработало ни одной удачной артиллерийской системы, которая
была бы принята на вооружение и запущена в производство, хотя проектов и опытных образцов имеется
порядочное количество. Кратенько опишем судьбу этих проектов и опытных образцов орудий и укажем
причины, почему получилось такое положение.

1. Батальонная мортира. Чертежи были изготовлены в 1929 году, опытный образец в 1931 году, на воору-
жение не принята и в производство не запущена, так как в это же время были разработаны образцы другими
организациями более лучшего качества аналогичного орудия, на них была и взята ориентация.

2. Корпусная мортира. Чертежи и опытный образец были изготовлены в 1932–1933 годах, на вооруже-
ние не приняты, в силу ряда недостатков, а главное то, что эту функцию оказалось может выполнять суще-
ствующая на вооружении гаубица, таким образом работали в холостую.

3. Универсальная пушка Л-1. Чертежи и опытный образец изготовлены в 1931–1932 годах, испытаний
пушка не выдержала, на вооружение не принята.

4. Универсальная пушка Л-2. Чертежи изготовлены в 1932–1933 годах, опытный образец изготовлен в
1934 году. Испытаний пушка не выдержала, на вооружении не принята, пушка валяется в цеху.

5. Пушка Л-1А. Чертежи и опытный образец изготовлены в 1932 году. Эта пушка представляет собой
экспериментальное орудие, на котором выясняются некоторые принципы, на вооружение не принята, в
настоящее время стоит на полигоне.

6. Универсальная дивизионная пушка Л-3. По своей схеме и принципам аналогична пушке Л-1 и Л-2, но
в значительной степени улучшена и, вместе с тем, усложнена. Чертежи и опытный образец изготовлены в
1934–35 году, на вооружение не принята по причинам своей сложности в обслуживании, в настоящее время
эта пушка лежит в цеху.

7. Дивизионная пушка типа Бофорс (Швейцарской фирмы). Чертежи изготовлены в 1934 году. Опытный
образец изготовлен в 1935 году. На вооружение не принята, так как ей была противопоставлена пушка Ф-22,
изготовленная одним из Горьковских заводов, и эта пушка (Ф-22) оказалась легче на 200 килограмм, чем
пушка, представленная Кировским заводом. Таким образом, была принята на вооружение пушка Горьковс-
кого завода, которая в настоящее время запускается на производство на Кировском заводе.

8. Установка пушки образца 1915 года (Л-6) 6 в танке Т-28 в качестве танковой пушки. Чертежи и опытный
образец изготовлены в 1935 году, испытания этой пушки не производились и не производятся, ею никто не интере-
суется ввиду ее очевидной непригодности для установки в качестве танковой пушки. Эта пушка валяется в цеху.

9. Тяжелая гаубица «Шнейдер-Путиловец». Чертежи и опытный образец были изготовлены в 1930 году.
Первый образец в 1931 году. Испытания не выдержал, после значительной доработки в 1934 году испытание
выдержала. Было изготовлено несколько экземпляров этих орудий (16 штук) и сданы в РККА, но затем их всех
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вернули ввиду слабости лафетной рамы. Все эти образцы стоят в цеху, больше не производится. Такое поло-
жение произошло благодаря конструктивной недоработке.

10. В течение 1933–1934 года были спроектированы и разработаны рабочие чертежи установки гауби-
цы Шнейдер-Путиловец в танке Т-28. Опытный образец не изготовлялся ввиду отсутствия заинтересованно-
го заказчика, да и сама эта установка не представляет интереса и сделана только для того, чтобы использовать
валяющиеся в цеху 15 штук гаубиц Шнейдер-Путиловец.

Выше изложенные все спроектированные и изготовленные опытные образцы орудий, и, как это видно,
ни одного орудия не принято на вооружение и не запущено в производство.

Это конструкторское бюро – ярко-выраженное артиллерийское, но оно занималось и другими проек-
тными работами, это, главным образом, установки пушки «К» образца 1927 года на различные автомашины.
В этой области им проделана следующая работа.

1. В 1932–1933 году был спроектирован колесно-гусеничный тягач типа «Самуа» и построен опытный
образец. В производство не запущен ввиду того, что сконструирован на базе импортного двигателя.

2. Установлена пушка «К» образца 1927 года на шасси автомобиля «Мореланд», изготовлена неболь-
шая партия и сданы в РККА, больше не производится.

3. Установка той же пушки на шасси автомашины «Форд» 3А. Изготовлено несколько экземпляров,
больше не производится.

4. Установка той же пушки на танкетке Т-27. Чертежи изготовлялись в течение 1932–1933 года. В насто-
ящее время изготовляется небольшая опытная партия.

Из изложенного в последних четырех пунктах видно, что здесь не сконструировано каких-либо новых
машин или орудий, а бралась готовая пушка и устанавливалась на готовую машину, проектировались только
переходные детали, сочетаемые автомашину с пушкой, эта работа не характерна для артиллерийского конст-
рукторского бюро, ее может выполнить любое менее квалифицированное конструкторское бюро, да и по
объему работы – небольшая.

Каковы причины, что это бюро не дало ни одной артсистемы, принятой на вооружение и запущенной
в производство?

1. Из описанного выше нетрудно заметить, что до 1935 года было большое многообразие проектов по
различным артиллерийским системам, что создало разнообразность в работе и отсутствие специализации по
определенным видам систем. Это вело к тому, что проекты выходили недоработанными и, как следствие, изготов-
ленные опытные образцы страдали большими дефектами и неполадками, тоже получались недоработанными.

2. Отсутствие из числа конструкторов ответственного лица за каждую разработанную систему, кото-
рый бы следил за изготовлением в цеху и за ходом испытания системы на НИАПе 7. В большинстве своем
системы испытывались без присутствия и наблюдения за ходом испытания со стороны КБ. Конструктора
узнавали о дефектах из отчетов об испытании или по отдельным разговорам. В цех конструктора ходили
только по вызову. Недостатки опытных образцов не изучались. В новых образцах воспроизводилось ряд
старых ошибок.

3. Испытания опытных образцов не доводились до конца, не вскрывалось всех его недостатков не запус-
кались в первую серию. После изготовления первой серии обнаруживалось, что система принята быть не
может. Примером этого служит изготовление тяжелой гаубицы «Шнейдер Путиловец»: вся первая изготов-
ленная партия валяется в цехах из-за слабости рамы лафета.

4. Отсутствовали иногда правильные тактико-технические требования, предъявляемые на проектиро-
вание. Например, в 1932–1933 году была изготовлена корпусная мортира, выдержала испытание, а потом
оказалось, что ее может заменить существующая гаубица. Такую вещь можно было заранее предвидеть.
Запаздывание дачи тактико-технических условий на заказанные образцы со стороны АУ РККА, например,
в 1932–1933 году на пушку Л-12 договор с АУ есть, проект и рабочие чертежи изготовлены, запущено в
производство изготовление опытного образца, а тактико-технических условий нет. Танковая пушка Л-10 –
изготавливается опытный образец, договор есть, тактико-технических условий нет, также нет тактико-тех-
нических условий и на другие проектируемые образцы в настоящее время. Это может привести к тому,
что после изготовления проектов и образцов к ним будут предъявлены другие тактико-технические требо-
вания по сравнению с теми, на что они рассчитаны конструкторским бюро и работа пойдет снова в
холостую.

5. Обезличка, существовавшая до 1935 года в процессе проектирования, она выражалась в том, что
считали, что в проекте участвуют несколько лиц с равноценными степенями, поэтому ответственного за
проект и за образец не было. Когда уходили чертежи из конструкторского бюро в цех, то не было человека из
конструкторов, который болел бы за всю спроектированную систему в целом ответственным и болел бы за
него душой.
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Каждый считал, что там моя одна частица, как она будет работать – потом узнаю. И получалось, что в
улучшении и усовершенствовании спроектированной системы заинтересованного конструктора нет, оста-
вался один начальник КБ.

Сейчас, хоть и создан перелом в этом, но далеко еще все не сделано и элементы обезлички имеются.

СИСТЕМЫ СКОНСТРУИРОВАННЫЕ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ

1. Стратосферная зенитная пушка Л-6. К разработке проекта приступили в декабре 1935 года, к разра-
ботке рабочих чертежей – с января 1936 года. Закончили работу в мае. Всего на проектирование прошло
6 месяцев. В настоящее время запущена в производство, срок изготовления – май месяц – не выполнили,
перенесли на август. По ходу работы образец закончат не раньше ноября-декабря.

2. Полевой универсальный лафет Л-9 под пушку Шпитального 8. К разработке чертежей приступили в
1935 году, закончили в 1936 году. По плану намечено – должны были изготовить опытный образец марте
1936 г., до настоящего времени еще не изготовлены основные детали, план не выполняются.

3. В 1936 году изготовлены рабочие чертежи танковой пушки Л-10. По плану намечено в мае выпустить
три опытных образца, до настоящего времени ни одного не сделано, план срывается.

4. Экстра-легкая дивизионная пушка Л-12. Чертежи закончены в начале 1936 года, по плану в течение
1936 года должен быть изготовлен образец, по ходу работы, по мнению начальника опытного участка цеха,
готова в этом году не будет. Причины невыполнения плана по опытным работам в цеху объясняется следу-
ющими обстоятельствами:

1. Все опытные образцы изготавливаются в общем механосборочном цехе № 3, который, в основном,
занят выполнением программы по валовой продукции, опытные образцы отодвигаются на задний план.

2. Отсутствие закрепленных станков за опытными работами. С формальной стороны эти станки по
приказу начальника цеха от 27 апреля закреплены, но, по существу, эти станки для опытных работ дают тогда,
когда они свободны, а в остальное время они загружены валовой продукцией.

3. Ненормальные взаимоотношения между начальником цеха № 3 и работниками, работающими на
опытных работах, возникшие вследствие невыполнения планов по опытным работам и затирания пропуска
опытных деталей в цеху. Такая обстановка не создает деловой работы для работников опытного участка.

ОБРАЗЦЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ ПРОЕКТОВ И РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

1. Конструируется новая полковая пушка, которая должна идти взамен пушки «К». По плану намечено
сделать опытный образец в 1936 году, но по основному цеху она не запланирована на 1936 год. Намечено ее
изготовлять в опытном цеху, которого в настоящее время нет, таким образом это пушка изготовлена не будет.

2. В стадии проектов находятся: башенная установка для пушки Л-10 в танке Т-28. Полевой зенитный
лафет под тяжелую пушку Шпитального, сверх скорострельная стратосферная зенитная пушка 9.

Дать техническую оценку этих проектов мы воздерживаемся потому, что еще ни один из них не закончен.

Новые системы, принятые на вооружение проекты, и рабочие чертежи которых и опытные образцы,
сделанные на других заводах и переданных на освоение и изготовление 1-й серии Кировскому заводу.

Таких новых систем дано две. Танковая пушка (ПС-3) и дивизионная пушка Ф-22.
Проект и рабочие чертежи танковой пушки (ПС-3) были изготовлены в ОКМО 10 при заводе Ворошило-

ва 11 в 1932 году, и в том же году был построен опытный образец, выдержал большие испытания и пушка
получила хорошие отзывы. В 1933 году были переданы Кировскому заводу все рабочие чертежи, и в 1934 году
артиллерийское управление РККА дало заказ на первую серию в 125 штук. Запустили в производство, никого
из конструкторского бюро не выделили для обслуживания производства и исправления дефектов, которые
могут встретиться при запуске первой партии. В ноябре 1934 года сообщили с полигона о дефектах пушки:
выход внутренней трубы, вялая работа полуавтоматики, и прекратили производство, ссылаясь на недорабо-
танность конструкции, и не поручили ни одному конструктору, который бы занялся анализом дефектов и
устранением таковых. Уговорили АУ РККА уплатить за все 125 заготовок, последние им уплатили, на этом
успокоились и всякую работу по этой пушки прекратили. Благодаря вмешательству т.12 Павлуновского 13 и
Артиллерийского Управления, в 1935 году об этой пушке снова подняли вопрос и отозвали с Опытного
завода старшего конструктора Сечентова 14 с помощниками для устранения дефектов. Эти конструктора
стали улучшать систему и осенью 1935 года были сданы два образца № 1, 23, но изготовленные образцы не
допустили до испытания по причинам формальных требований военпреда, который, для допуска к испыта-
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нию потребовал полного обмера всех деталей системы, полного оформления 5 комплектов чертежей; нет от
АУ РККА 15 указаний на прием и испытания этих систем.

Эти пушки попали на стрельбу только весной 1936 года, после работы особой комиссии по этому
вопросу. Весной 1936 года (сделанная система № 23, осенью 1935 года) одна из пушек № 23 была на испыта-
нии, выдержала первое испытание хорошо, была стрельба продемонстрирована т. Халепскому 16, пушка
получила хорошие отзывы. В течение 5 месяцев все время работали на Кировском заводе 2 конструктора
Опытного завода над оформлением чертежей и улучшением конструкции. В настоящее время все чертежи
оформлены, выявленные конструктивные дефекты устранены, конструктора Опытного завода закончили
работу и ушли, Кировским заводом снова не выделено ответственного человека из конструкторского бюро
по обслуживанию производства и наблюдению за первыми полигонными испытаниями систем несмотря на
то, что имеется новый договор с АУ о производстве на заводе первой партии пушек ПС-3.

Из изложенного примера видно, что период освоения новых пушек на заводе очень большой (чертежи
даны в 1933 году, запущена первая партия в 1934 году, до сего времени не освоено производство), и причины
этого заключаются в следующем:

1. Слабое внимание со стороны заводоуправления к вопросам освоения новых артиллерийских систем.
Это подтверждается тем, что пушка была запущена в производство без всякого наблюдения со стороны
ответственных опытных конструкторов, которые следили бы за ходом изготовления первых образцов и за их
испытанием, и немедленно бы ликвидировали обнаружившие конструктивные и производственные дефек-
ты. Этого сделано не было. Больше того, когда обнаруживались неполадки в производстве и дефекты, выяс-
нившиеся при испытании – прекратили производство и снова никого не выделили устранения обнаружив-
шихся дефектов.

2. Полное отсутствие заинтересованности со стороны конструкторского бюро в освоении этой систе-
мы на заводе. Во-первых, потому, что проект и рабочие чертежи были разработаны на другом заводе, и
конструкторское бюро, вместо помощи по освоению пушки ПС-3, занималось изысканием: «нельзя-ли что-
либо противопоставить этой системе?». Например, оно быстро разработало в 1935 году установку пушки в
танке образца 1915 года 17; эта пушка оказалась непригодна. В 1936 году разработало проект и рабочие
чертежи (в настоящее время изготовляется опытный образец этой танковой пушки). Эта пушка по своим
баллистическим качествам ничем не отличается от ПС-3. О том, что конструкторское бюро занимается со-
ревнованием – это очень хорошо, но плохо то, что оно абсолютно не уделяло и не уделяет внимания освое-
нию производства новой пушки, принятой на вооружение. Во-вторых, руководство завода ни в какой степе-
ни не заинтересовало конструкторское бюро по быстрому освоению в производстве новой техники.

3. Со стороны АУ РККА была допущена следующая ошибка: когда обнаружились дефекты при испыта-
нии на полигоне (изложенные выше), завод прекратил изготовление и начал просить у АУ полную стоимость
всех 125 заготовок пушек. АУ РККА согласилось, и выплатило деньги за недоделанную работу всех 125 сис-
тем, тем самым выбило у себя из рук один из главных рычагов, каким являются деньги. Завод на этом
успокоился и не стал ничего делать.

Сейчас, по заключенному новому договору, завод будет получать за доделку пушек по 1 200 руб. за
штуку, в чем он очень мало заинтересован, ибо доделки стоят в несколько раз дороже. Но за это он получил
раньше, поэтому в настоящее время есть прямая угроза повториться всей волоките по освоению снова, ибо
заинтересован мало. Конструкторское бюро также не заинтересовано, и никто ничего в этом отношении не
нажимает, необходимо серьезное вмешательство со стороны.

4. Формальный подход к первой партии систем со стороны Военного представителя АУ РККА. Это
подтверждается хотя бы тем, что изготовленные две пушки № 1, 23 после устранения дефектов осенью 1935
г. не допустил к испытанию по мотивам, что у него нет инструкции на испытание и потребовал полного
обмера всех деталей пушки 5 комплектов совершенно оформленных чертежей. Когда вопрос решался о том,
будет или не будет хорошо работать пушка (после устранения дефектов), могло получиться и так, что пушка
показала все старые свои дефекты плюс новые, поскольку кое-что изменено. И тогда нечего забивать время
на оформление чертежей, заранее негодных, но для Военпреда оказалось значительно важнее формальная
сторона, чем пушка. И только благодаря вмешательству комиссии пушка весной 1936 года попала на испыта-
ние и показала в первом обстреле хорошие результаты (смотрел т. Халепский).

Организационное построение бюро следующее:

Бюро подчинено непосредственно заводоуправлению, во главе бюро стоит начальник бюро т. Маха-
нов. Внутри самого бюро организованы конструкторские группы (бригады). В настоящее время имеется
4 группы, из них 3 группы на новом проектировании, и 1 группа – по обслуживанию производства. Во главе
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каждой группы стоит руководитель группы. Связь конструкторов и бюро в целом с механосборочным цехом
№ 3 – прямая и непосредственная, с другими – очень слабая.

Бюро получает от заводоуправления отдельные задания на работу на основании заключенных догово-
ров с заказчиками. Что касается плана работы, то заводоуправление не спускает не квартальных, ни годовых.
Внутри самого бюро также не составляется никаких планов, как на бюро в целом, так и на отдельный объект,
и на отдельную конструкторскую бригаду. Даже нет никаких графиков на выполнение работ по объектам и
отдельным заданиям в конструкторских группах (бригадах). Если сюда добавить, что в бюро работают все на
повременной работе, то есть нет ни сдельных, ни аккордных работ, и отсутствует премиально-прогрессивная
система оплаты труда конструкторов, то станет совершенно ясно, что работает бюро в целом, отдельные
конструкторские бригады и каждый работник бесконтрольно.

При такой организации дела бюро производительно и с хорошей отдачей работать не может. Производ-
ственных условий для нормальной работы бюро в достаточной степени не создано. Помещение, в котором
расположено бюро, выглядит очень мрачно и представляет собой полуразрушенный чердак с недостаточ-
ным естественным светом. Вентиляции нет.

Форточек и окон открывать нельзя, летит гарь, садится на чертежные доски, а значит – и на чертежи,
производит последние в негодное состояние. Внизу конструкторского бюро расположен механический цех.
От работы станков и трансмиссий все время внутри бюро сильный шум – мешает сосредоточиться конструк-
тором над работой. Рабочий инструмент состоит из готовален, рейсшин и угольников, не совсем высокого
качества. На все бюро имеется только один вертикальный стол, все конструктора работают, согнувшись на
горизонтальных столах, нет ни одного «Кульмана» или, как его называют, прибора «конструктор», при пользо-
вании которым производительность труда конструктора повышается от 20 до 30 %. Этот прибор изготовляет-
ся в настоящее время на заводе им[ени] Воскова. Нет у конструкторов папок конструктора, в которых были
бы сосредоточены общезаводские нормали и стандарты, которые употребляются на заводе, и конструкто-
рам часто приходится бегать за справками по этим вопросам в технический отдел завода. Вопросами стан-
дартизации и нормализации в самом бюро никто не занимается, и увязки при разработке новых конструкций
с задачами стандартизации и нормализации нет.

К числу положительных сторон оборудования бюро относится хорошая технический библиотека с
большим количеством справочников и технической литературы по той отрасли, в которой работает бюро.
Эта библиотека в самом бюро. Выписывается на бюро порядочное количество иностранных журналов и
журналов технических наших отечественных.

Экспериментальной собственной базы бюро не имеет, есть решение организовать опытную экспери-
ментальную мастерскую, выделено для нее оборудования и часть площади внутри механического цеха № 3, но
до сего времени эта мастерская не организована, и никто над этим вопросом не работает всерьез. Модельной
макетной мастерской при бюро и цехе нет, имеется общезаводская модельная мастерская, которая сильно
загружена изготовлением моделей, связанных непосредственно с текущими нуждами производства завода и
протолкнуть изготовление макета для опытного образца чрезвычайно трудно. А если и удается, то макет изго-
товляется очень долго. Например, макет пушки Шпитального изготовляется для конструкторского бюро 4
месяца, и, как правило, конструкторское бюро при проектировании новых образцов макетов не делает, после
изготовления рабочих чертежей сразу запускает в производство для изготовления опытного образца. Вполне
естественно, при таком положении дела, при изготовлении опытного образца встречается целый ряд непола-
док, которые могли бы быть устранены в чертежах раньше, чем они спущены в производство.

Это обходится дороже по средствам заводу и удлиняются сроки изготовления опытных образцов, в
связи с неполадками в производстве. Средств на инициативные работы, возникающие внутри бюро, не от-
пускается, поэтому инициативные работы, как правило, не производятся, а если и производится, то сперва
заручаются каким-нибудь заказчиком, что если она будет сделана в проекте удачно, то он (заказчик) заключа-
ет договор на изготовление. Затраты первого периода подработки сносятся на другие наряды (работы), на
которые даны средства.

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ КОНСТРУКТОРОВ И РАБОТНИКОВ В ЦЕХУ
ПО НОВЫМ ОПЫТНЫМ РАБОТАМ

1. Система оплаты труда в конструкторском бюро для всех категорий конструкторов и чертежников
повременная, никакой премиальной системы, ни премии, как правило, конструкторам всех категорий не
выдается. Сдельных и аккордных работ также нет, конструктора сидят на твердых ставках-окладах. Месячные
оклады в этом бюро выше всех других бюро не только внутри завода, но и по сравнению с другими заводами.
Для того, чтобы обосновать размер месячного оклада, пришлось создать фиктивные должности в бюро,
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а именно: сделать 23 должности руководителей групп (бригад). Фактически имеется только 4 бригады конст-
рукторских и 4 руководителя бригад. Конструкторов II категории записали конструкторами I категории,
чертежников записали в конструктора II категории, и начинающих чертежников зачислили в конструктора III
категории. Должности чертежника в бюро не существует.

Месячные оклады в конструкторском бюро

Руководитель секции по 900 руб. 3 чел., фактически руководит только один человек. Старшие инженера
руководители конструкторских бригад, 5 человек, получают от 825 руб. до 850 руб., фактически руководит
бригадой только 1 человек. Инженера-бригадиры, 12 человек, получают от 700 до 750 руб., фактически руко-
водит бригадой только 1 человек. Конструктора-практики, руководители конструкторских бригад, 3 человека,
получают от 600 до 650 руб. в месяц, фактически руководит бригадой 1 человек. Конструкторов I категории
8 человек, получают от 500 до 600 руб., по их квалификации, это конструктора II и III категории. Конструктора
II категории – 8 человек, из них 3 чел. получают по 450 руб. и 5 чел. получают от 350 до 400 руб. Это по
выполняемой работе не что иное как чертежники. Конструктора III категории, 4 человека, получают по
300 руб. в месяц, это по своей квалификации и по выполняемой работе не что иное как начинающие чертежники.

Что заставило сделать такие относительно высокие ставки и учредить фиктивные должности, и присво-
ить несвойственные выполняемой работе квалификации? Причиной этому являются следующее:

1. В 1934 году в особом конструкторском бюро официально установлен 10-часовой рабочий день и
ставки работникам были определены из условий работы 10 часов в день, и поступающим из новичков также
давалось ставка из расчета 10 часов рабочего дня, без всякой оплаты сверхурочных часов. На самом деле
сверхурочные часы вставили в завышенные основные оклады, но так как мероприятие – введение 10-часово-
го рабочего дня – является противозаконным, то пришлось в 1935 году 10-часовой рабочий день отменить, а
ставки оставить те, которые были определены для 10-часового рабочего дня. Согласно этих высоких ставок
начали подгонять всех конструкторов под номенклатурный справочник о конструкторах, а так как в этом
справочнике указана занимаемая должность и выполняемая работа по квалификации, согласно чего указан
и месячный оклад зарплаты. Руководителям конструкторского бюро пришлось пойти наоборот. У них име-
лись месячные оклады у работников. Нужно было соответственно этих месячных окладов присвоить долж-
ность и квалификацию, что они и сделали – создали 23 несуществующих руководителя бригад и остальным
людям дали звание высоких квалификаций не по занимаемой работе, знанию и опыту, а по ставке.

Если внимательно вглядеться в оплату различных категорий работников, то здесь мы имеем дело с
уравниловкой. На самом деле, действительные руководители бригад, они же и проектанты по отдельным
объектам, ничем не отличаются от исполнителей по заработной плате (разница от 25 до 75 руб.), да и сами
принципы, заложенные в эту систему оплаты, ни в какой мере не стимулирует быстрое создание конструк-
ции, поскольку эта быстрота в работе все равно остается без компенсации и не отмеченной.

Если сюда прибавить, что нет никаких плановых сроков внутри бюро по выпуску чертежа по разраба-
тываемым объектам, то дело становится совершенно очевидно, что ни бюро в целом, ни отдельная бригада,
ни конструктор никем не контролируется, и можно сидеть над работой по заданию столько, сколько подска-
зывает личное сознание.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАРПЛАТЕ

1. Пересмотреть систему оплаты основным руководителям-проектантам в сторону большего разрыва
в оплате им по сравнению с рядовыми исполнителями-конструкторами. Установить примерно-прогрессив-
ную систему для этой категории работников, поставив выдачу премии и саму премиальную систему в
зависимость от результативности работы, как его личной, так и всей группы работников, которые находятся
под его руководством.

2. Установить премиально-прогрессивную систему для всех конструкторов, занимающихся разработ-
кой отдельных узлов и механизмов и проектировкой деталей большой и средней сложности, поставить эту
систему в зависимость от качества разработки узла, механизма или отдельной группы деталей, а также от
выполнения и перевыполнения плановых заданий по срокам. Для чего необходимо руководству конструк-
торского отдела давать твердые задания, планы по бригадам, с указанием срока выполнения. Внутри брига-
ды необходимо составлять план работы не меньше, чем на один месяц с распределением работ по отдель-
ным работникам и с указанием срока начала и конца работы. По окончанию работы исполнителем-конст-
руктором от него работа должна быть принята бригадиром или старшим инженером-конструктором, и дана
оценка качества выполняемой работы.
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3. Перевести на сдельную работу конструкторов, занимающихся разработкой несложных механизмов
и деталировкой. Перевести всех без исключения чертежников на сдельную работу.

4. Уничтожить фиктивные должности 19 бригадиров и фиктивно-присвоенные квалификации осталь-
ным конструктором, получившим эти должности и квалификации в результате извращения законов о труде,
и в определение твердых месячных окладов, вытекших из установлений 10-часового рабочего дня.

Повысить роль и ответственность действительных бригадиров и действительных работников высоких
квалификаций.

Связь конструкторского бюро с соответствующими научно-исследовательскими организациями име-
ет от случая к случаю. В частности, имеется связь с АНИИ 18 по вопросам баллистики и прицелам, связь
держат с Артиллерийской академией по вопросам о лафетах. Эта связь практически осуществляется пригла-
шением работников вышеуказанных организаций для консультации.

Ознакомления конструкторов с отдельными достижениями по другим заводам по артиллерийским
системам совершенно не производится, конструктора не в курсе дела, что делается на других заводах и
конструкторских бюро. Это проистекает частично от засекречивания этого рода производства, а главное – от
того, что не проявлено достаточной инициативы у самого руководства конструкторского бюро. Что касается
с заграничной техникой по артсистемам, то только через официально опубликованные сведения по журналь-
ной литературе.

Приказ т. Орджоникидзе 19 о конструкторах выполнен только в части пересмотра месячных окладов
конструкторам и об увеличении продолжительности отпуска. Все остальные пункты приказа остались невы-
полненными и не выполняются. Приказа т. Рухимовича 20 начальнику конструкторского бюро не читали до
момента обследования, и не знали о его существовании. Этот приказ был в делах канцелярии заводоуправле-
ния и его не довели до начальника конструкторского бюро.

Обследовал зам[еститель] нач[альника] К[онструкторского] О[тдела] Опытного завода им. Кирова
М. И. Кошкин.

17/VI [19]36.

Центральный Государственный архив Историко-политических документов Санкт-Петербурга
Ф. Р-24. Оп. 2б. Д. 150 ЛЛ. 59–70.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Маханов Иван Абрамович (1901 –
28.12.1980) – советский конструктор артиллерийс-
ких систем. Арестован в 1939 г., освобожден в 1954 г.

2 Кошкин Михаил Ильич (21.11.1898 –
26.09.1940) – советский конструктор танков, с фев-
раля 1934 г. работал в конструкторском бюро заво-
да опытного машиностроения им. Кирова в Ленин-
граде, в конце декабря 1936 г. переведен в Харьков,
в КБ завода № 183. М.И. Кошкину как главному кон-
структору принадлежит ведущая роль в создании
танка Т-34.

3 Формулировка «опытное машинострое-
ние», использованная в интересах секретности, под-
разумевала «опытное танкостроение». – Прим.
А.М. Рябкова.

4 Завод опытного машиностроения им. Ки-
рова № 185 не следует смешивать с заводом подъем-
но-транспортного оборудования им. Кирова (зани-
мавшимся танкоремонтом), а также с Кировским
(Путиловским) заводом. – Прим. А.М. Рябкова.

5 Буденный Григорий Иванович (1901, г. Ни-
колаев Одесской обл. – ?) – заместитель заведую-
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отделом Ленинградского обкома ВКП(б) (1934–
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к 10 годам ИТЛ. Вторично арестован 16.12.1948 г.
Приговорен 09.03.1949 г. к ссылке на поселение.
Дело прекращено 05.09.1956 г. за отсутствием со-
става преступления. Полностью реабилитирован.

6 Так в тексте: «Л-6». Ниже по тексту индек-
сом Л-6 обозначена зенитная «стратосферная»
пушка.

7 Научно-исследовательский артиллерийс-
кий полигон. – Прим. А.Л. Клейтмана.

8 Шпитальный Борис Гаврилович (25.07
[7.8].1902 – 06.02.1972) – советский оружейный

конструктор, доктор технических наук, профессор,
Герой Социалистического труда.

9 Л-6. – Прим. А.Л. Клейтмана.
10 Опытно-конструкторский машинострои-

тельный отдел. – Прим. А.Л. Клейтмана.
11 Образован в 1932 г., когда танковое произ-

водство и опытно-конструкторский машиностро-
ительный отдел (ОКМО) Ленинградского завода
«Большевик» были преобразованы в Ленинградс-
кий государственный завод № 174 им. К.Е. Воро-
шилова.

12 т. – здесь и далее: «товарищ».
13 Павлуновский Иван Петрович (04[16].08.1888–

30.10.1937) – советский политический деятель, рево-
люционер. С 1932 г. – заместитель наркома тяжелой
промышленности СССР. Расстрелян.

14 Так в тексте; правильно Сячинтов. – Прим.
А.М. Рябкова.

15 Артиллерийское управление Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. – Прим. А.Л. Клейт-
мана.

16 Халепский Иннокентий Андреевич
(02[14].07.1893 – 29.07.1938) – советский государствен-
ный деятель, нарком связи СССР. Командарм 2-го
ранга (1935). Расстрелян. – Прим. А.Л. Клейтмана.

17 Имеется в виду: «установку пушки образ-
ца 1915 года в танке». – Прим. А.М. Рябкова.

18 Артиллерийский научно-исследовательс-
кий институт. – Прим. А.Л. Клейтмана.

19 Орджоникидзе Григорий (Серго) Констан-
тинович (12[24].10.1886 – 18.02.1937) – советский го-
сударственный и партийный деятель. В 1930–1937 гг.
председатель ВСНХ, нарком тяжелой промыш-
ленности, член Политбюро ЦК ВКП(б). – Прим.
А.Л. Клейтмана.

20 Рухимович Моисей Львович (окт. 1889 –
29.07.1938) – советский партийный и государствен-
ный деятель. В 1934–1936 гг. – заместитель наркома
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народный комиссар оборонной промышленности
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Abstract. Introduction. The history of the deportation of the German population to the USSR up to the
present time is estimated ambiguously. The issue of the situation of the German intelligentsia deported to the
territory of the Kazakh SSR, including members of the AUCP(b) during the Great Patriotic War, remains problematic
and has not been thoroughly studied by scholars. The war created a difficult situation: two different streams of
people of German nationality merged on the territory of the Kazakh SSR. On the one hand, there were local Germans
living in Kazakhstan since pre-revolutionary times, and on the other hand, there were Germans deported during the
period of the Great Patriotic War, which requires a separate study. Methods and materials. Based on declassified
documents of state and party bodies of regional and republican levels marked “Classified”, on the example of the
Kustanay regional party organization, the features of the “privileged position” of Germans, members of the AUCP(b)
in the conditions of deportation are considered. At the same time, in the regional aspect, detailed lists of teachers,
medical workers – “German immigrants who arrived in Kustanay region in 1941” – are being introduced into
scholarly discourse, which made it possible to find out the composition of the deported German intelligentsia. The
archive file “List of teachers evacuated to districts of Kustanay region in 1941–1942” was analyzed separately,
which was not reflected in the historical literature. Analysis. The analysis of the documents shows that, with rare
exceptions, all the German intelligentsia deported to Kazakhstan (teachers, philologists, librarians, medical workers)
turned out to be collective farm labor in 1941. Proof of discrimination against people of German nationality was the
complete absence of data on German teachers (both local and resettled) in the lists of teachers and documents of
local authorities. The extremely difficult situation of the deported German intelligentsia (the Volga German ASSR,
the Crimean ASSR, the Ukrainian SSR) at the beginning of the Great Patriotic War on the territory of the Kazakh SSR
is revealed in the regional aspect (on the example of Kostanay region). This is evidenced by the fate of German
teachers, including the German party intelligentsia during the deportation to Kazakhstan at the beginning of the
Great Patriotic War. Along with this, declassified party documents directly indicate that persons of German nationality
continued to be accepted in the primary party cells into the ranks of the Communist Party (Bolsheviks) of Kazakhstan
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even after the beginning of the Great Patriotic War. Among them were deported German Communists as well.
Results. As a result of the collective research work of historians of Russia and Kazakhstan, the situation of the
German intelligentsia (including members of the Bolshevik Party) deported at the beginning of the Great Patriotic
War from the Volga German ASSR, the Crimean ASSR, and the Ukrainian SSR to the territory of the Kazakh SSR (on
the example of Kustanay region) was studied and subjected to scientific analysis for the first time. The article
materials will help to facilitate the work of scholars, local historians, and descendants of deported Germans to
establish the fate of the loved ones, find the confirmation of their being in forced settlements, and at the same time,
broaden scientific topics of papers on the history of Germans in Kazakhstan.

Key words: the Volga German ASSR, the Great Patriotic War, deportation, intelligentsia, the Kazakh SSR,
communists, Germans, teachers.
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Аннотация. История депортации немецкого населения в СССР вплоть до настоящего времени оценива-
ется неоднозначно. Проблемным остается вопрос о положении депортированной на территорию Казахской
ССР немецкой интеллигенции, в том числе членов ВКП(б), в годы Великой Отечественной войны. В данной
статье в научный оборот вводятся рассекреченные документы из Государственного архива Костанайской
области: «Особая папка за 1941 г.», списки «переселенцев-немцев, прибывших в Кустанайскую область в
1941 году», в том числе учителей, медицинских работников. Это позволило выяснить состав депортирован-
ного немецкого населения, изучить их положение в начале Великой Отечественной войны. Лица немецкой
национальности из АССР немцев Поволжья, Крымской АССР, Украинской ССР по Указу от 28 августа 1941 г.
высылались на территорию Казахской ССР, в том числе в Кустанайскую область. Их продолжали и после
начала войны принимать в ряды КП(б) Казахстана. За редким исключением вся депортированная в Казахстан
немецкая интеллигенция использовалась в колхозах Казахстана в качестве неквалифицированной рабочей
силы. Это свидетельствует о факте дискриминации лиц по национальному признаку. Материалы статьи
позволят продолжить поисковую работу ученых, краеведов, потомков депортированных по установлению
судеб их родных и близких, подтверждению нахождения на спецпоселении. Вклад авторов. А.М. Беркимба-
ева изучила корпус архивных дел в Государственном архиве Костанайской области, реконструировала био-
графии отдельных представителей интеллигенции, оценила демографические изменения в составе населе-
ния Казахстана в период войны, экономическое положение в республике. Н.Э. Вашкау проанализировала
историографию, провела сравнительный анализ положения учителей в местах компактного проживания до
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выселения и меры государства по созданию национальной немецкой школы в АССРНП. Изучила личные
данные депортированных учителей, партийный стаж и участие в общественной работе. Провела контент-
анализ социального портрета интеллигенции из среды российских немцев. Д.М. Легкий рассмотрел партий-
ные постановления и делопроизводственную документацию местных органов власти и представил измене-
ния в политической обстановке по отношению к немцам на местном уровне, соответствующие директив-
ным секретным инструкциям и приказам разных уровней партийной и советской власти, сформулировал
выводы и рекомендации по использованию результатов научной и просветительской деятельности.

Ключевые слова: АССР немцев Поволжья, Великая Отечественная война, депортация, интеллигенция,
Казахская ССР, коммунисты, немцы, учителя.
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Введение. Рассмотрев проблему выбо-
ра пути учительской интеллигенции в Респуб-
лике немцев Поволжья после 1917 г. [5], рос-
сийские и казахстанские исследователи, за-
нимающиеся историей школьного и вузовско-
го образования немецкого населения в
СССР [3; 13], поставили цель – проследить
судьбу учителей, членов партии большевиков
после депортации лиц немецкой национально-
сти по Указу Президиума Верховного Совета
СССР в августе – сентябре 1941 г. на терри-
тории Сибири и Казахстана. Объектом иссле-
дования стала немецкая интеллигенция, в ча-
стности учительство, бывшее наиболее мно-
гочисленным отрядом.

Война создала сложную ситуацию для
руководства республики: на территории Казах-
ской ССР оказались не только эвакуирован-
ные из западных областей страны – в местах
выселения встретились два разных потока лиц
немецкой национальности. С одной стороны,
местное немецкое население, проживающие
в Казахстане с дореволюционных времен; с
другой – депортированные немцы из Повол-
жья и других мест компактного проживания.
Эта проблема недостаточно изучена.

Опираясь на новую архивную базу, ав-
торы поставили цель: показать место и роль
немецкой интеллигенции – коммунистов и
беспартийных – в местах нового проживания.
Как складывалась жизнь интеллигенции на
новых местах? Как менялось отношение вла-
стных структур к депортированному населе-
нию, насколько можно говорить об исполне-
нии указов и инструкций, идущих из центра, в
условиях военного времени – идеологичес-

кого, национального и классового неприятия
переселенцев.

Немцы в Казахстане после 1917 г., как и в
остальных частях страны, активно участвова-
ли в экономической и общественной жизни, пе-
ренесли все эксперименты советской власти.
Согласно данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1939 г., в КазССР проживало 92 571 нем-
цев, из них в Кустанайской области насчиты-
валось 9 794 человека [9, с. 390]. Их прини-
мали в ряды ВЛКСМ и ВКП(б), они получали
высшее образование, занимали высокие дол-
жности. При открытии 1 сентября 1939 г. Ку-
станайского учительского института Казахс-
кой ССР на отделении немецкого языка в спис-
ке из 28 студентов – 25 были немцы [13], а их
преподаватель Эрика Кубилюс – из числа не-
мецких ссыльных [14, c. 22, 212].

Методы и материалы. Российские
исследователи в качестве научной проблемы
поставили вопрос о статусе депортированных
немецких коммунистов, членов ВКП(б) [17;
25]. Немецкую тематику в русле истории на-
родов Казахстана освещают казахстанские
историки [9, с. 379–392; 24] и архивные ра-
ботники Костанайской области [1; 4, с. 887–
897]. Информационные порталы регулярно пуб-
ликуют новые материалы по генеалогии, кра-
еведению, этнографии, истории депортирован-
ных немцев в период Великой Отечественной
войны [10; 11; 18].

Опираясь на методологические принци-
пы объективности и историзма, авторы изу-
чили рассекреченные документы государ-
ственных и партийных органов областного и
республиканского уровней о положении депор-
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тированных немецких специалистов, в том
числе членов ВКП(б). Статистические мето-
ды применялись для анализа архивных спис-
ков переселенцев-немцев, прибывших в Кус-
танайскую область в 1941 г., для сопоставле-
ния информационных сводок о составе, пере-
движении прибывших немецких учителей [20,
л. 1–682], в которых указаны, помимо личных
данных, место работы и специальность,
партийность [1]. Это уникальный источник для
исследователей. Особый интерес вызывают
постановления бюро Кустанайского обкома КП
Казахстана в «Особой папке за 1941 г.» [16],
впервые вводимые в научный оборот.

Часть документов была опубликована в
тематических сборниках в Казахстане [8; 11].
Для исследования важным источником явля-
ется публикация сборника документов «Спис-
ки депортированных российских немцев», ко-
торый помогает установить численность и
биографические данные выселенных и при-
бывших в Казахстан немцев [19].

Таким образом, широкая источниковед-
ческая база позволила рассмотреть реальное
положение немецкой интеллигенции, в том
числе партийной номенклатуры, депортиро-
ванной в начале Великой Отечественной вой-
ны на территорию Казахской ССР, в частно-
сти в Кустанайскую область. Хронологичес-
кие рамки определены временем принятия
партийно-государственных решений, прибытия
и размещения немцев в местах расселения
(август – декабрь 1941 г.).

Анализ. Поскольку выселение немцев
было проведено в кратчайшие сроки, без пуб-
ликации указа в периодической печати
КазССР, обнаружилось, что ни рядовое насе-
ление казахских колхозов или городков, ни вла-
сти на местах не были готовы ни экономичес-
ки, ни ментально принять немцев. Немцы, при-
ехавшие в конце XIX в., жили обособленными
селами и мало контактировали с местным
населением. Депортированные немцы в усло-
виях войны, массированной пропаганды про-
тив фашизма подселялись на основании при-
казов в казахские семьи. Колхозы должны
были выделять денежные средства, продо-
вольствие, рабочие места. Все это создавало
напряжение на местах.

1 сентября 1941 г. было принято совмес-
тное постановление СНК Казахской ССР и

ЦК КП(б)К, посвященное мерам приема, раз-
мещения и хозяйственного устройства нем-
цев-переселенцев из Саратовской, Сталинг-
радской областей и Республики немцев По-
волжья. В нем речь шла только о приеме и
расселении, снабжении всем необходимым,
обеспечении жильем, продовольствием и рас-
пределением по районам и областям [8, с. 95–
96; 19]. Из АССР немцев Поволжья 8 сентяб-
ря 1941 г. был направлен в Кустанайскую об-
ласть эшелон № 805, затем прибыли 7 эшело-
нов (16,2 тыс. человек), в Казахскую ССР
было отправлено 117,7 тыс. человек, а в це-
лом в Сибирь и Казахстан – 451 986 человек
[6, с. 420, 436, 441]. Отдельными составами
прибыли эшелоны из Крымской АССР, Укра-
инской ССР. По решению ГКО СССР от 13 ок-
тября 1941 г. переселили немцев из Грузинс-
кой, Армянской, Азербайджанской республик
и 5 тыс. человек отправили в Кустанайскую
область, где до переселения числилось
8 000 немцев, а на декабрь 1942 г. расселено
53 317 человек [8, с. 105, 135].

Кустанайский областной комитет КП(б)
Казахстана 5 сентября 1941 г. принимает по-
становление «О расселении прибывающих в
Кустанайскую область немцев из Республи-
ки немцев Поволжья и других областей» за
подписью секретаря обкома КП(б)К Н.И. Жу-
рина. В документе предлагалось утвердить
представленный план расселения прибываю-
щих в область 20 тысяч человек. Секретарей
райкомов КП(б)К и председателей исполко-
мов райсоветов обязали расселить прибывших
«целыми колхозами путем вселения в суще-
ствующие колхозы или путем расселения на
новых местах», с требованием «в суточный
срок определить и представить обкому
КП(б)К название колхозов, поселков с указа-
нием количества принимаемых ими пересе-
ленцев» [16, л. 157]. Статус немецкого насе-
ления в документах четко определялся как
«переселенцы».

В итоге прибывшие немцы оказались в
одних и тех же колхозах, что и многочислен-
ные «крестьяне-добровольцы» 1940 г. из ав-
тономных республик (таких же, как и немец-
кая) – Мордовской АССР, Чувашской АССР,
Татарской АССР, что было проведено в соот-
ветствии с постановлением ЦИК и СНК
СССР «О льготах по сельскохозяйственному
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переселению» от 17 ноября 1937 г. [18]. Од-
нако в условиях войны осенью 1941 г. немцев-
переселенцев отказывались принимать даже
в немецкие колхозы. Так, заместитель пред-
седателя исполкома Кустанайского облсове-
та П. Мачнев в октябре 1941 г. отмечал от-
каз в приеме немецких переселенцев в колхо-
зе «Нойес лебен» Кустанайского района и по-
требовал решить вопрос о «приеме в колхоз
немцев на общих основаниях» [4, с. 892]. Про-
паганда в период войны под лозунгом «Убей
немца», тяжкие поражения на фронтах, похо-
ронки – все это подготовило почву для непри-
ятия тысяч семей в республику с инонацио-
нальным и инорелигиозным составом.

В Казахстане профессиональный состав
немецких переселенцев был разнообразным.
С первой волной «прибыли учителя, врачи,
инженеры, журналисты, писатели, библиоте-
кари, студенты, актеры, артисты» [24, с. 42].
О противоречивом положении немецких учи-
телей, немецкой партийной интеллигенции в
период депортации в Казахстан свидетель-
ствуют документы военного времени. Спис-
ки переселенцев-немцев, прибывших в 1941 г.,
по двум районам Кустанайской области (Ка-
расуском и Пешковском) позволяют выяснить
порядок размещения депортированных немец-
ких учителей.

Учителей из АССР немцев Поволжья
распределили по колхозам Карасуского рай-
она. Однако они не были задействованы в
школах, все стали членами колхозов, хотя в
сопроводительных списках четко было ука-
зана профессия – учитель или педагог. В Куш-
мурунском совхозе (поселке Люблинка и фер-
мах № 1, 4, 5) оказалась городская учитель-
ская интеллигенция, до войны пять педаго-
гов из города Мелитополь работали в систе-
ме народного образования. Неизвестно, кем
стал работать и на какой ферме Роберт Тра-
убер из Мелитопольского педагогического
института, внесенный в этот список. Семь
человек трудились учителями в двух сельс-
ких школах. Только один «Колхоз им. Ильи-
ча» Карасуского района принял 17 учителей
из Запорожской и Николаевской областей, из
Крымской АССР и одного педагога из АССР
НП [20, л. 136–142].

Больше всего учителей из немецкой ав-
тономии оказалось в колхозе «Дружный

труд» – 12 человек, в том числе из Новоузен-
ского педучилища три учителя и один библио-
текарь. Никто из них не получил работу по
специальности, всех отправили «на поля и фер-
мы». В колхозе 12 депортированных немцев-
учителей и один библиотекарь из АССР НП
трудились (не по своим специальностям) на
полях и фермах. Среди них (судя по графе
«выполняемая работа» в разделе «где рабо-
тал до эвакуации») были квалифицированные
кадры и для военного времени: «военрук и
физрук», два учителя немецкого языка, два
учителя физики и математики, завуч и еще
шестеро учителей по разным предметам [20,
л. 137]. За высокие показатели на уборке уро-
жая 1942 г. Карасуский район был занесен на
республиканскую Доску почета, а колхоз
«Дружный труд» внес в Фонд обороны
3 000 пудов хлеба, а также 500 тыс. рублей
на строительство танковой колонны «Куста-
найский колхозник» [7].

Возникает вопрос: может, все-таки кто-
то из педагогов, опытных учителей работал
по специальности? Ответ однозначный – нет.
Об этом свидетельствует «Список немцев-
переселенцев, прибывших в Пешковский рай-
он. Время прибытия 11 сентября 1941 г.».
В списке значатся: Фридрих Мут, учитель;
Амалия Крамар, «редактор газеты, по профес-
сии учитель»; Николай Приб, «учитель, дирек-
тор НСШ»; Мария Приб, учитель; Иоганн Кер-
хер, «учитель, завуч районо» [11].

Доказательством дискриминации стало
полное отсутствие данных о немецких учите-
лях в документе «Материалы о направлении
на работу эвакуированных за 1941 г.» [15]; в
списках эвакуированных педагогов по райо-
нам Кустанайской области за 1941–
1942 гг. [21] ни в одной из школ лица немец-
кой национальности не значатся.

Наряду с этим «во время переселения
немцы, как правило, сохраняли членство в
ВКП(б) и комсомоле» [25], они участвовали
на партийных конференциях и собраниях. Мно-
гих из них в период выселения не смогли снять
с партучета на прошлом месте прикрепления,
что отмечалось в циркулярном письме оргот-
дела ЦК КП(б)К от 6 апреля 1942 года. В до-
кументе подчеркивалось, что отдельные об-
комы «не озаботились запросить учетные кар-
точки коммунистов с прежних мест учета».
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В результате они «стоят на временном уче-
те» [8, с. 120].

В Казахской ССР численность немцев,
имеющих членский билет ВКП(б), была весь-
ма незначительной. На учете в Кустанайской
областной парторганизации на 3 октября
1941 г. состояло 68 немцев-коммунистов из
39 452 депортированных немцев. Об этом сви-
детельствует «Список членов и кандидатов
партии по национальности немцы по Кустанай-
ской области на октябрь 1941 года» [23].

Многие немецкие коммунисты входили в
партийную номенклатуру, где оказались вместе
как местные немцы, так и депортированные.
В четырех районах Кустанайской области они
были председателями в девяти колхозах. В пар-
тийном списке значились: Затобольский РК
КП(б)К: «№ 19. Р. Доблер. К-з им. Крупской»;
Мендыгаринский РК КП(б)К. «27. К. Ольден-
бургер. К-з им. К-Маркса», 35. Я. Шваб. К-з
им. Найесверк; Тарановский РК КП(б)К.
«53. Глазер. К-з Новый быт. /.../ 55. Екатер. Вей-
нсберг. Аманкарагайский совхоз, ... 59. Э. Кунц.
К-з Роте-Фанс /.../ 60. М. Куппер. К-з Най-Фельд.
61. Л. Шерер. К-з Карла-Маркса»; Кустанайс-
кий РК КП(б)К: «68. И. Вильнер. К.з им. Во-
рошилова». Кроме того, среди немецких ком-
мунистов было два председателя сельских со-
ветов: Кустанайский РК КП(б)К: 42. П. Фикс.
Москалевский п/сов.; Семиозерный РК
КП(б)К. «61. Я. Эрет. Нелюбинский с/совет.
/.../ 63. О. Шерер. К-з Нейс-Лебен. Озерный
с/исполк.» [23, л. 71–73]. Такая же ситуация
складывалась в районах Западной Сибири,
когда депортированные немцы из числа при-
ехавших осенью 1941 г. занимали руководя-
щие должности, были председателями колхо-
зов. Основными критериями были партий-
ность и профессионализм в порученном деле
[17, с. 187].

Сохранили свои должности и все немцы,
члены ВКП(б), проживающие в КазССР до
Великой Отечественной войны. В Затобольс-
ком районном центре работали два коммуни-
ста: заведующим райсберкассой – Р.Р. Эрман-
драут («член, 1941») и учитель средней шко-
лы – Ф.И. Мицель («кандидат, 1940») [22]. Это
еще раз показывает, что перед войной немцы
не выходили из доверия партии. В городе Ку-
станае директором подсобного хозяйства в
Облторге работал А.Ф. Рейнерт, получивший

партбилет в июле 1941 г. (через месяц после
начала войны), а кандидатом в члены КП(б)К
он стал в горкоме партии в 1940 г. [23, л. 78].

Доказательством того факта, что депор-
тированных из Поволжья (в документе – «Не-
мецкой республики») немцев – коммунистов
и кандидатов в члены партии – ставили на
партийный учет, служит письмо от 9 октября
1941 г. в учетный сектор Кустанайского обко-
ма: «Затобольский райком КП/б/К направля-
ет список коммунистов и кандидатов КП/б/К
по национальности немцы, прибывшие из
Нем. Республики с открепительным талоном,
но не состоявшие на партийном учете» [22,
л. 47]. Вскоре, 13 октября 1941 г., секретарь
Затобольского РК КП(б)К Филиппенко пре-
доставляет требуемый список. Таким же об-
разом горкомы партии (секретарь Хруста-
лева и зав. сектором партстатистики Поля-
ков) подписывают соответствующее пись-
мо: «Кустанайский Горком КП/б/К при этом
направляет список членов КП/б/К – состо-
ящих на партийном учете по состоянию на
3-е октября 1941 г. по национальности нем-
цы» [12, л. 261].

Вместе с тем члены партии из депорти-
рованных немцев зимой 1941/42 г. оказались
в сложной ситуации. Так, «бывший партийный
работник Т. Гонфауд» от лица жителей п. Ви-
кентьевки писал председателю Тарановского
райсовета: «Почему же эвакуированным все
дают, а нас не хотят слушать, эвакуирован-
ным ремонтируют квартиры, а переселенцы
должны искать ветра в поле» [4, с. 893].

Таким образом, в начале Великой Оте-
чественной войны положение лиц немецкой
национальности (в том числе партийной, твор-
ческой, научной интеллигенции) оказалось
весьма противоречивым. С одной стороны,
вместо статуса эвакуированных они стали
«немцами-переселенцами» с вытекающими
последствиями репрессивного порядка. С дру-
гой стороны, их не исключали из партии, а на-
оборот, немцы, кандидаты в члены ВКП(б),
получали партийные билеты (под грифом
«Секретно»). Заметим, что это относилось не
только к местным, но и депортированным нем-
цам-коммунистам. Если в первые месяцы
войны выселенные немцы воспринимались
советскими и партийными органами как «эва-
куированные», то затем на места их прибы-
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тия поступили строгие предписания – «нем-
цев-переселенцев к эвакуированному населе-
нию не причислять» [25, с. 120], или «высе-
ленных немцев к эвакуированному населению
не причислять» [2, с. 59, 176]. Это сразу со-
здало подозрительное отношение и к прибыв-
шей немецкой интеллигенции. Такое неприя-
тие в общественном мнении высланного не-
мецкого населения (в первую очередь интел-
лигенции) стало результатом депортационной
политики сталинизма.

В период Великой Отечественной вой-
ны депортированные немцы вместе с советс-
ким народом достойно выполняли свой граж-
данский и партийный долг, отдавая все силы
на укрепление и защиту Отечества. В целом
результаты работы показывают, что пробле-
ма изучения правового положения депорти-
рованной интеллигенции, коммунистов не-
мецкой национальности остается открытым.

Результаты. В ходе исследования были
достигнуты следующие результаты: введе-
ны в научный оборот рассекреченные доку-
менты государственных и партийных орга-
нов областного и республиканского уровней
периода Великой Отечественной войны. На
основе анализа списков поставленных на учет
выявлено, что во время депортации в Казах-
стан немецкую интеллигенцию направили ра-
ботать не по специальности, а простой рабо-
чей силой в колхозы. Это доказывает факт
дискриминации лиц немецкой национально-
сти. На основании документов Кустанайской
областной партийной организации рассмот-
рены особенности положения немцев, членов
ВКП(б), в условиях депортации, которые на-
ходились в двойственном положении в госу-
дарстве, которое выразило им политическое
недоверие, учредив режим спецпоселения до
1955 года.
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KARLAG IN THE FATE OF THE SCIENTIST ALEXANDRA ZAITSEVA

Arailym S. Mussagaliyeva
Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Roza M. Mussabekova
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Abstract. Introduction. The article examines the activities of the Russian repressed scientist, agronomist-
soil scientist, laureate of the Lenin Prize in the field of agriculture Alexandra Zaitseva and her contribution to the
development of agriculture in Kazakhstan. Materials. The article uses archival documents, and many sources are
introduced into scientific circulation for the first time. In particular, the documents of the State Archive of Karaganda
region on scientific and technical documentation, the State Archive of Akmola region and materials of periodicals
of those years were studied. Analysis and results. The authors comprehensively investigate her scientific activities
in Akmola and Karaganda regions and pay special attention to her contribution and new scientific discoveries in
the steppe arid zone. The study examines the merits of A. Zaitseva in the opening of an experimental station as part
of the Akmola camp of wives of “traitors to the Motherland”, known as the women’s camp in the Soviet Union. It
also presents her activities as a researcher in Karlag as a head of the department of agrotechnics and agrochemistry
during the Great Patriotic War and in the difficult post-war years. In particular, her contribution to the sowing of
winter wheat on the stubble of spring crops and grassland crop-rotation, introduced into the production practice
of collective and state farms in Karaganda region. Separately, her activities in the All-Union Research Institute of
Grain Farming in Akmola region as a head of the department of agrosoil science have been investigated. Particular
attention is paid to her participation in the practices to reduce wind erosion while developing virgin and fallow
lands in Northern Kazakhstan.

Key words: Alexandra Zaitseva, spring and winter wheat, grassland crop-rotation, soil science, practices to
reduce soil erosion.
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КАРЛАГ В СУДЬБЕ УЧЕНОГО АЛЕКСАНДРЫ ЗАЙЦЕВОЙ
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Аннотация. В статье авторы рассматривают деятельность российского репрессированного ученого,
агронома-почвоведа, лауреата Ленинской премии в области земледелия Александры Алексеевны Зайце-
вой и ее вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана. Авторы комплексно исследуют ее научную
деятельность в Акмолинской и Карагандинской областях и основное внимание уделяют ее вкладу и новым
научным открытиям в степной аридной зоне. Отмечена заслуга А. Зайцевой в открытии опытной станции
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в составе Акмолинского лагеря жен «изменников Родины», известного как женский лагерь в Советском
Союзе, а также ее деятельность как научного сотрудника в Карлаге в должности заведующего отделом
агротехники и агрохимии в период Великой Отечественной войны и в трудные послевоенные годы. Она
сделала большой вклад в решение проблем посевов озимой пшеницы по стерне яровых культур и траво-
польных севооборотов, внедренных в производственную практику колхозов и совхозов Карагандинской
области. Авторы отдельно исследуют деятельность А.А. Зайцевой во Всесоюзном НИИ зернового хозяй-
ства в Акмолинской области в качестве заведующего отделом агропочвоведения. Особое внимание обра-
щают на ее участие в борьбе с ветровой эрозией почвы при освоении целинных и залежных земель в
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Введение. Казахстан в советское вре-
мя стал центром воплощения идей репрес-
сированных российских ученых. Этому пред-
шествовала лагерная экономика советской
власти. В 1930-е и 1950-е гг. шло интенсив-
ное освоение центральной и северной частей
Казахстана как аграрного и сельскохозяй-
ственного комплекса. Для этого использовал-
ся Карагандинский исправительно-трудовой
лагерь, который был открыт в 1931 г. в со-
ставе ГУЛАГа. Таким образом, аграрная
история Карлага тесно связана с учеными,
которые были отправлены в ссылку в Казах-
стан. Именно они начали внедрение аграр-
ного кластера в Казахстане.

Актуальность темы статьи обусловле-
на использованием новых архивных докумен-
тов о деятельности российских репрессиро-
ванных ученых на казахской земле – долгое
время они были недоступными. К тому же
аграрная история советской системы в Ка-
захстане продолжает оставаться одной из са-
мых малоисследованных, в том числе раз-
витие и история сельского хозяйства в казах-
станском филиале ГУЛАГа в 1940–1950 гг.,
а также вклад репрессированных ученых в
освоение целинных и залежных земель в Се-
верном Казахстане.

Одним из сотрудников Карагандинской
сельскохозяйственной опытной станции была
известный ученый-аграрник Александра Зай-
цева. О ее научной деятельности в казахстан-

ской аграрной сфере нет специального иссле-
дования историков. Ее соратниками и краеве-
дами написаны только статьи-воспоминания,
где обсуждают проводимые ею научные ис-
следования [6; 15; 23]. Однако эти публика-
ции не в полной мере раскрывают научно-ис-
следовательскую работу А. Зайцевой. Осо-
бенно следует отметить деятельность учено-
го во время Великой Отечественной войны,
так как в это время аграрная сфера респуб-
лики была очень важной в народном хозяй-
стве страны.

Краткая биография Александры Зайце-
вой. Родилась 21 сентября 1900 г. в станице
Николаевская, под Армавиром, умерла в ян-
варе 1981 г. в Казахстане. Она выпускница
Сельскохозяйственной академии им. Тими-
рязева. После учебы была оставлена на ка-
федре почвоведения этой академии. В 1931–
1934 гг. работала заведующей отделом в Ин-
ституте каучука и гуттаперчи в Москве. За-
тем А. Зайцева трудилась в отделе геогра-
фии Всесоюзного института растениевод-
ства, во главе которого стоял Н.И. Вавилов,
после перевелась в Ярославскую селекцион-
ную секцию [23]. Но ее судьба изменилась в
один день.

Методы и материалы. История науч-
но-исследовательской работы Карагандинско-
го исправительного лагеря, как и других лаге-
рей и опытных станций, мало изучена. Она
остается в тени других тем принудительного
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труда сталинских лагерей. Но главная причи-
на в том, что документы Карагандинского
исправительно-трудового лагеря были долгие
годы засекречены.

Безусловно, тема репрессированных уче-
ных ГУЛАГа в российской историографии
одна из самых исследованных [27; 28], ибо
репрессии против ученых в России шли в не-
бывалом масштабе после Октябрьского пе-
реворота в 1917 году. Многие российские ис-
торики изучают лагерную экономику, и вклад
в ее развитие советских ученых раскрывает-
ся особенно [5; 12; 36]. Исследуется разви-
тие регионов, поставка рабочей силы, эксплу-
ация без ограничений, эффективность труда
заключенных в СССР.

В Казахстане центром лагерной экономи-
ки был Карагандинский исправительно-трудо-
вой лагерь. Следует заметить, что в период
войны для обеспечения народа сельскохозяй-
ственной продукцией высокими темпами раз-
вивалась аграрная экономика Карлага.

В современной казахстанской историог-
рафии экономика Карлага мало исследовалась.
В конце 1990-х гг. были изданы несколько ста-
тей историка Ж.Б. Абылхожина [2]. В своей
публикации он остановился на деятельности
Карлага, его вкладе в победу в годы Великой
Отечественной войны, при этом не полностью
представил роль и место советских ученых-
заключенных в развитии научной деятельнос-
ти лагерей. Также написаны очерки истории
Карагандинского исправительно-трудового ла-
геря [22], в которых есть данные научно-ис-
следовательских работ Карлага. Однако в ука-
занных трудах отсутствуют какие-либо сведе-
ния о ссыльной Александре Зайцевой.

Также в эти годы появились несколько
монографий по истории Карлага и АЛЖИРа,
в них отражены основные направления и клю-
чевые моменты формирования и существо-
вания этих лагерей, такие как место локаций
и деятельность исправительно-трудовых ла-
герей, режим и условия содержания заключен-
ных, организация труда в лагерях, участие
заключенных в развитии промышленности
Карлага, женский труд в АЛЖИРе и воспо-
минания узников невольного труда и т. д.

Так, книга историков Д.А. Шаймухано-
ва и С.Д. Шаймухановой «Карлаг» является
первым трудом по истории Карлага [37]. В гла-

ве «Сельское хозяйство и местная промыш-
ленность» авторы подробно описывают осво-
ение земледелия заключенными Карлага, в
том числе строительство и ирригационные ра-
боты, использование системы севооборота,
развитие полеводства, участие заключенных
в земледелии, животноводство и т. д. В гла-
ве «Научно-исследовательская деятель-
ность ученых-заключенных Карлага» в ос-
новном кратко излагается деятельность Ка-
рагандинской сельскохозяйственной опыт-
ной станции, делается обзор работ ученых,
таких как Л.А. Пельцих, И. и Б. Фортунатовы,
и других научных деятелей. Александру Зай-
цеву упоминают в списке ученых и не более.
В главе «Женщины – узницы Карлага» в пер-
вую очередь повествуют об известных женщи-
нах и их мужьях, а также рассматривают стро-
ительство и деятельность швейной фабрики при
лагере, пишут об условиях содержания женщин
в лагере. Но сельское хозяйство в этом лагере
не привлекло должного внимания исследовате-
лей. Во многом это объясняется отсутствием
доступа к источникам в то время.

По истории исправительно-трудовых ла-
герей на территории Казахстана С.Д. Диль-
мановым защищена докторская диссертация
[8]. Автор раскрывает проблемы образования,
развития, функционирования исправительно-
трудовых лагерей на казахской земле, однако
научно-исследовательской работе в лагерях
уделено недостаточно внимания.

Наблюдается тенденция, что историки,
описывая организацию труда в лагере, крайне
мало внимания уделяют сельскому хозяйству.
Например, в написанных книгах об АЛЖИРе
рассматривается в основном организация и
деятельность швейной фабрики, труд женщин,
а о работающих в земледелии написано крат-
ко. Г. Степанова-Ключникова – одна из пер-
вых узниц АЛЖИРа – опубликовала воспоми-
нания об этом лагере [32; 33]. К сожалению,
об аграрной истории лагеря или о деятельно-
сти А.А. Зайцевой в книге нет данных. Исто-
рик А. Кукушкина в своем исследовании, рас-
сказывая об организации труда в лагере, под-
робно раскрывает работу швейной фабрики, об-
ходя вниманием сельское хозяйство [14].

Есть работы казахстанских историков о
деятельности Карагандинской сельскохозяй-
ственной опытной станции [39]. В статьях



118

СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА И СУДЬБЫ НАРОДОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

исследована деятельность этой станции по ра-
стениеводству, использована отчетная доку-
ментация, однако вклад советских ученых в
развитие науки раскрыт недостаточно.

Карагандинские исследователи С.Д. Шай-
муханова, М. Сулейменова в своих статья рас-
сматривают деятельность известных ученых,
работавших в Карлаге. В статье К. Абдрах-
мановой представлена информация о репрес-
сированных специалистах в области селекции,
генетики, семеноводства Карагандинской
опытной станции [1; 34; 38]. Однако многие
агрономы-почвоведы остались без внимания.

Целью данной статьи является изучение
вклада российских ученых в развитие казах-
станской науки на примере отдельного учено-
го, рассмотрение вопроса освоения остроза-
сушливой земли Центрального и Северного
Казахстана как аграрного сельскохозяйствен-
ного комплекса страны.

Методологической основой исследова-
ния являются принципы историзма, научной
объективности, системности. Использован
метод системного анализа, позволяющий рас-
сматривать деятельность репрессированно-
го ученого в контексте становления аграр-
ной сферы в центральной и северной частях
Казахстана.

Источниковая база представлена архи-
вными материалами Государственного архи-
ва Карагандинской области по научно-техни-
ческой документации, Государственного ар-
хива Акмолинской области, которые впервые
вводятся в научный оборот. Изучены разно-
образные группы документов: протоколы за-
седаний Ученого совета сельхозяйственной
опытной станции Карлага НКВД СССР, отче-
ты отдела агротехники и агрохимии опытной
станции, труды Карагандинской сельхозяй-
ственной опытной станции совхоза НКВД, ста-
тьи научных сотрудников опытной станции,
направленные для опубликования в периоди-
ческой печати в разные годы, протоколы
партийных собраний Всесоюзного научно-ис-
следовательского института зернового хозяй-
ства им. А. Бараева.

Анализ. Деятельность Александры
Алексеевны Зайцевой в Казахстане начина-
лась в качестве узницы Акмолинского лагеря
жен «изменников Родины». Выдержки из био-
графии: «Приговорена 07.07.1938 ОСО при

НКВД СССР как член семьи “изменников
Родины” к 3 годам ИТЛ. Прибыла в Акмо-
линское лагерное отделение 09.11.1938 из
тюрьмы г. Ярославля» [35]. Таким образом
она была отправлена в Акмолинское отде-
ление Карагандинского исправительно-трудо-
вого лагеря.

В это время Акмолинский лагерь жен
«изменников Родины» намечался как место
для развития сельхозяйственной культуры в
Северном Казахстане. Для развития хозяй-
ственной деятельности Акмолинскому отде-
лению был выделен достаточный участок зе-
мельных угодий в сторону колхоза Ново-
Ишимка (в западном направлении), протяжен-
ностью до 40 км. На этих участках засевали
пшеницу, ячмень, овес, просо, в первые годы в
пределах до 500 га. В последующие годы по-
севная площадь увеличивалась до 10 000 га [16].
О жизни в Акмолинском лагере жен «изменни-
ков Родины» вспоминает узница АЛЖИРа Пат-
рунова (Каган) Анна Эммануиловна: «Был
создан производственный отдел. В нем рабо-
тали в основном агрономы и зоотехники. Со-
здали опытную станцию, с опытными поля-
ми, на которых шла серьезная, кропотливая
работа по отбору семян, по селекции. Шла
интенсивная переписка через лагерное на-
чальство с институтами и станциями, полу-
чали от них образцы семян. Высаживали на
опытном поле, определяли потом лучшие об-
разцы. Началась борьба с эрозией почвы.
Работу на опытной станции возглавляла сна-
чала Богомолова, потом Зайцева Александ-
ра. Это замечательный специалист и уче-
ный» [13]. Женщины-узницы АЛЖИРа рабо-
тали на полях Целиноградского района Ак-
молинской области.

Сотрудниками Акмолинского отделения
Карлага были А. Зайцева, А. Руденко, М. Сен-
цова, М. Синепол, В. Юрина. Безусловно, не-
посредственное нахождение в среде узников
лагеря ученых-аграрников, таких как А.А. Зай-
цева, могло влиять только с положительной
стороны на развитие аграрного сектора.

7 октября 1939 г. по постановлению 4-го
производственного совещания отдела селек-
ции сельхозяйственной опытной станции Кар-
лага Акмолинский участок назвали опорным
пунктом и обеспечили его отдельным бюд-
жетом. Карагандинская станция осуществля-
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ла конкретное руководство путем выезда ра-
ботников Карлага [24, л. 116–134]. В 1940 г.
директор сельхозяйственной опытной станции
Карлага В.Н. Ферапонтова написала в отче-
те: «Акмолинским опорным пунктом проде-
лана большая и ценная работа. Работа эта
заслуживает всяческой поддержки, а между
тем станция опорному пункту никакой помо-
щи не оказала и устранилась от руководства
им. Таким образом, все что было сделано в
Акмолинске, является исключительно заслу-
гой местных работников» [24, л. 10]. Таким
образом, можем сказать, что именно ученые –
узницы АЛЖИРа создавали аграрный сектор
в Акмолинском отделении Карлага.

Постепенно Акмолинское отделение Кар-
лага стало крупным производителем сельско-
хозяйственной продукции в Акмолинской обла-
сти [16, с. 195]. Работа в отделении оживилась
только в 1941 г., после отчета научным сотруд-
ником А.А. Зайцевой [24, л. 3]. После этого с
1941 г. начальство Карлага приняло решение
взять под свое руководство Акмолинский опор-
ный пункт, как в методическом, так и в прак-
тическом отношении.

В 1941 г. Акмолинский опорный пункт
стал называться Акмолинской сельскохозяй-
ственной опытной станцией Карлага НКВД.

22 мая 1941 г. после освобождения из
Акмолинского лагеря жен «изменников Роди-
ны» А. Зайцева осталась работать научным
сотрудником на сельхозяйственной опытной
станции Карлага НКВД. Думаем, что это свя-
зано с ее активной деятельностью на Акмо-
линской опытной станции Карлага НКВД. За
время работы в лагере А. Зайцева показала
себя как опытный ученый-почвовед. Она сра-
зу была утверждена на должность заведую-
щей отделом агротехники и агрохимии Кара-
гандинской опытной станции. На новом мес-
те перед ней ставились сложные задачи. Ра-
бота на Карагандинской сельхозяйственной
опытной станции была трудная, тем более что
годы в период войны оказались крайне засуш-
ливыми и необходимо было провести много-
численные эксперименты и полностью изу-
чить почву земель Центрального Казахстана.

Немного об истории опытной станции.
Сельскохозяйственная опытная станция обра-
зована в Карлаге в 1938 г. на базе ранее уже
действовавших научно-исследовательских

лабораторий [1, с. 4]. Значительное место в
тематике станции занимали вопросы агротех-
ники. Агротехнические исследования прово-
дились на основе учения академика В.Р. Ви-
льямса [13]. Александра Зайцева годами раз-
рабатывала агротехнические рекомендации
для Карагандинской опытной станции.

Карагандинская область являлась про-
блемным регионом для сельского хозяйства.
Карагандинская опытная станция занималась
изучением севооборотов и разработкой воп-
росов агротехники, озимых культур и много-
летних трав, ведь, как известно, в сельхозяй-
ственной науке все решает работа в произ-
водстве, то есть полевая работа.

8 октября 1941 г. на заседании Ученого
совета сельхозяйственной опытной станции
Карлага НКВД А. Зайцева, как заведующая
отделом агротехники и агрохимии, предста-
вила тематический план на 1942 год. Глав-
ной задачей на 1942 г. являлось получение
максимального количества зерна, учитывая,
что в стране шла война. Тематический план
необходимо было согласовать с представи-
телями ГУЛАГа.

Основной темой группы агротехников
являлась разработка технических приемов по
возделыванию сельхозкультур в условиях бо-
гатого земледелия. В обсуждении доклада
А. Зайцевой участвовали все ученые станции,
в том числе С.И. Оболенский, А.А. Корни-
лов, Б.Н. Одинцов, С.А. Архангельский и др.
На этом заседании ведущий ученый станции
А. Корнилов с удовольствием отметил пред-
ложение, прозвучавшее в докладе А. Зайце-
вой. Речь шла об установившемся сотрудни-
честве между отделами агротехники и селек-
ции. Он заметил: «Подобное заявление слы-
шится у нас впервые» [24, л. 122]. В результа-
те обсуждения тематического плана отдела
агротехники и агрохимии было принято сле-
дующее постановление: признать необходи-
мым в корне переработать тематику в части,
касающейся вопросов поливного земледелия;
темы по корнеплодам (картофель, свекла и др.)
согласовать с отделом овощеводства, для
чего создать комиссию в составе С.А. Архан-
гельского, А.А. Зайцевой, А.Н. Казанского,
А.А. Корнилова; детально разработать тема-
тику по колхозному опытничеству [24, л. 134].
Кроме того, было много несогласованностей,
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вызвавших дискуссии, но А. Зайцева все за-
мечания приняла и обещала доработать.

Таким образом начался анализ хозяй-
ственного опыта Карлага и достижений от-
дела агротехники и агрохимии Карагандинс-
кой опытной станции с целью внедрения в
колхозное и совхозное полеводство Караган-
динской области.

В 1942 г. А.А. Зайцева предлагала изу-
чить влияние удобрений на урожай яровой и
озимой пшеницы, планировала ставить опы-
ты по выяснению доз и соотношений, а также
способов и сроков внесения минеральных и
органических удобрений [24, л. 119]. 25 нояб-
ря 1942 г. заместитель начальника управле-
ния Карлага Т. Катериненко и начальник СХР
ГУЛАГа А. Гуцаки поставили такие основные
задачи: получение возможно большего коли-
чества зерна, установление рентабельности
богатого полеводства, расширение поливных
площадей зерновых культур [24, л. 116]. Та-
ким образом, опыты по озимой пшенице
А.А. Зайцева планировала провести впервые.

В годы войны необходимо было прини-
мать волевые решения, чтобы увеличить уро-
жай сельхозяйственной культуры. Одним из
них было лиманное орошение в Центральном
Казахстане. Этот опыт предлагала заведую-
щая отделом агротехники и агрохимии Алек-
сандра Алексеевна Зайцева.

В эти годы хозяйства, расположенные в
зоне деятельности Карагандинской сельскохо-
зяйственной опытной станции, использовали
сбросные воды для лиманного орошения поле-
вых и кормовых севооборотов. На территории
станции был заложен кормовой лиманный се-
вооборот, а также организовано специальное
лиманное опытное поле. Большой производ-
ственный опыт и специальные исследования
станции позволили наметить особенности воз-
делывания полевых культур при лиманном оро-
шении [30, л. 43]. В Карагандинском лагере за
счет лиманов и искусственно вырытых водо-
емов (конечно, техника при этом отсутствова-
ла) орошаемые площади возросли с 5,6 тыс. га
до 17,4 тыс. га, была удвоена площадь ороша-
емых сенокосов [2, с. 98]. Все это помогало
работе агрономов на этой крайне засушливой
земле Центрального Казахстана.

В результате проведения ирригационных
работ и залиманивания дополнительно пашни

на площади 7 726 га, выполнения комплекса
агротехнических мероприятий, работы с кад-
рами – в 1942 г. хозяйство Карлага перевы-
полнило план по зерновым культурам. При
плане 272 850 ц было получено 320 804 ц, или
117,5 % плана. Валовой сбор подсолнечника
составил 16 258 ц при плане 12 120 ц, или
134 %. Выведены скороспелые урожайные
сорта проса для центральных и северных об-
ластей Казахстана, дающие урожайность до
46 % выше стандарта [37, с. 95].

В годы Великой Отечественной войны за
5 лет собрано зерновых культур более 7 800 тыс.
пудов, картофеля – более 4 600 тыс. пудов,
овощей и бахчевых – 9 млн пудов. Было вы-
ведено 16 сортов зерновых культур для засуш-
ливых районов, в том числе «Алгабасская»
пшеница и просо «Долинское» № 86, которые
были распространены во многие области Со-
ветского Союза. Эти факты говорят о том, что
Карагандинский лагерь в годы войны внес
значительный вклад в победу советского на-
рода над фашистской Германией [8, с. 24–25].

В период войны необходимо было полу-
чать хороший результат и обеспечить населе-
ние сельскохозяйственной продукцией. Урожай
озимой пшеницы по совхозу НКВД в среднем
за 1943 и 1944 гг. составил по 3,4 ц с гектара,
столько же и по стерне, урожай ржи по обоим
фонам был около 4 ц с гектара [9]. В опытах
Карагандинской сельскохозяйственной опытной
станции с 1944 г. озимая пшеница была введе-
на в специальный севооборот, в котором изу-
чается система удобрений [30, л. 25]. Таким
образом, А. Зайцевой в тяжелых условиях при-
ходилось проводить сложные сельскохозяй-
ственные эксперименты. Возросла в несколь-
ко раз ответственность за запланированные
мероприятия.

А. Зайцева все свои опыты и отчеты по
отделу агрохимии и агротехники опубликовала
в средствах массовых изданий только после
войны. Начиная с 1946 г. она стала часто пи-
сать и издавать различные статьи для обсуж-
дения общественности. Перед публикацией каж-
дой статьи А.А. Зайцева получала разрешение
на издание работы от начальника 3-го управле-
ния и начальника сельскохозяйственного отде-
ла ГУЛАГа МВД СССР.

Для Центрального Казахстана и для ра-
боты агрономов Карагандинской опытной
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станции успешным был 1947 год. По обеспе-
ченности влагой этот год отличался от пре-
дыдущих: в среднем за 16 лет (с 1931 по
1946 г.) годовое количество осадков соста-
вило 204,1 мм, в 1947 г. выпало 419,7 мм.
Влажность почвы почти во всех опытах при-
ближалась или даже превосходила оптималь-
ную, и обычные для Центрального Казахста-
на засухи отсутствовали [18, л. 1]. В то же
время были снижены средние температуры
воздуха летом, повышена влажность возду-
ха. Это создало благоприятные условия для
агрономии, в этом году получили высокий
урожай. Отдел агрохимии и агротехники, воз-
главляемый А. Зайцевой, очень хорошо вос-
пользовался этим периодом и плодотворно
поработал. Благодаря повышенной влажно-
сти ученые смогли все опыты удачно соче-
тать с производством.

В 1948 г. в отделе агротехники и агрохи-
мии изучались насущные темы: системы ро-
тации в травопольных севооборотах на богаре,
обработка почвы, системы удобрений. В ию-
ле этого года состоялось совещание выездной
сессии ВАСХНИЛ в г. Омске под руковод-
ством Т.Д. Лысенко [19]. Доклад по итогам
работы Карагандинского совхоза и станции был
представлен заведующей отделом агротехни-
ки А. Зайцевой.

В 1948–1949 гг. отдел агрохимии и агро-
техники занимался изучением вопросов ротации
в травопольных севооборотах на богаре, обра-
ботки почвы и систем удобрений. А. Зайцева
уже возглавила группу агротехники и химизации.
Стали внедрять агрохимические эксперименты
на полях Карагандинской области.

В 1941–1949 гг. Карагандинская сельхо-
зяйственная опытная станция с площадей в
несколько тысяч гектаров на лимане получи-
ла средний урожай зерновых культур по
10,9 ц [30, л. 43]. О проведенных работах в эти
годы А. Зайцева написала в статье «Лиманное
орошение в Карагандинской области» [30, л. 38–
44]. Она отметила, что очередная задача сель-
ского хозяйства Карагандинской области дол-
жна быть связана с усилением создания лес-
ных насаждений на лиманных валах.

А. Зайцева продолжала о результатах
всех своих опытов публиковать статьи на
страницах разных газет и журналов. 18 нояб-
ря 1949 г. вышла в свет ее статья «Опыт ос-

воения травопольной системы земледелия в
Карагандинской области», которая была по-
священа учителю А.А. Зайцевой – академи-
ку В.Р. Вильямсу – в связи с десятилетием со
дня его смерти в 1949 г. [31]. В этой работе
она показала применение агротехнических ис-
следований в Центральном Казахстане на ос-
нове учения академика В.Р. Вильямса.

Конечно, А. Зайцева как ученый теорию
академика В.Р. Вильямса подготовила для ка-
рагандинской земли. Надо заметить, что ей
было сложно теорию, созданную для европей-
ской части Советского Союза, внедрять для
засушливой территории Казахстана. Поэтому
она тщательно исследовала природные усло-
вия Центрального Казахстана, вопросы ис-
пользования естественных угодий, севооборо-
тов, полезащитных лесных полос, строитель-
ства водохранилищ и орошений, обработки
почвы в травопольном полевом севообороте,
селекции сортов для местных условий, влия-
ния комплекса травопольной системы земле-
делия на природную среду.

Надо отметить, что благодаря стара-
ниям этих ученых карагандинская земля обо-
гатилась и новые эксперименты изменили
сельскохозяйственный облик региона. Уже к
1950-м гг. Центральный Казахстан стал ус-
пешным сельскохозяйственным кластером
республики.

В конце 1950 и в начале 1951 г. отдел
агротехники и агрохимии занимался сравни-
тельным изучением методов определения
почвенной структуры. Перед отделом вста-
ла настоятельная задача проследить процесс
утери и восстановления структуры почвы в
местных условиях [20]. Cтруктурность по-
чвы являлась одной из важных свойств, оп-
ределяющих величину урожая сельскохозяй-
ственных культур. Сотрудники отдела иссле-
довали состояние почвы Карагандинской
области с первых лет существования стан-
ции и Карагандинского совхоза.

Все эти годы А.А. Зайцева занималась
озимой пшеницей. Она с каждым годом все
глубже развивала эту теорию и проводила раз-
личные эксперименты. В 1951 г. Карагандин-
ская область стала передовой в Казахской
ССР по количеству посевов озимой пшеницы.
В 1950–1951 гг. озимая пшеница высевалась
на больших производственных площадях кол-
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хозов и совхозов Карагандинской области.
В 1951 г. Решением Правительства Казахс-
кой ССР предстояло посеять 24 200 га [30,
л. 87, 258]. Под руководством А.А. Зайцевой
Карагандинская опытная станция в течение
четырех лет проводила опыты по применению
подкормки озимой пшеницы на богаре.

Отдел агрохимии и агротехники Караган-
динской сельскохозяйственной опытной стан-
ции, возглавляемый А.А. Зайцевой, занимал-
ся выполнением различных экспериментов в
Центральном Казахстане. В условиях данно-
го региона вырастить сельхозяйственные
культуры было очень трудно, но ученые не
сдавались. В эти годы в Карагандинской об-
ласти сложился климат, крайне неблагопри-
ятный для богарного земледелия, то есть
крайне засушливый. Отдел агрохимии и агро-
техники в этот период провел масштабные ис-
следования региона.

Например, в 1953 г. в отделе агрохимии
и агротехники смогли создать группу агроле-
сомелиорации, ведущую работу по освоению
полезащитных полос на богарном опытном
поле станции. 14 апреля 1953 г. к работам на
лесных полосах приступили [21]. Каждое де-
рево было специально изучено, соблюдены все
требования при посадке.

Когда началось освоение целинных и за-
лежных земель в 1954 г. в Северном Казах-
стане, Карагандинская опытная станция при-
ступила к выполнению новых видов сельхо-
зяйственных работ.

По итогам всех проведенных А.А. Зай-
цевой работ на Карагандинской опытной стан-
ции в 1957 г. она издала книгу «Яровая пшени-
ца в острозасушливых районах» [11]. В 1958 г.
А. Зайцева защитила кандидатскую диссер-
тацию в Казахском государственном сельс-
кохозяйственном институте на тему: «Возде-
лывание яровой пшеницы в Центральном Ка-
захстане» [10]. После защиты диссертации
Александра Алексеевна перевелась на рабо-
ту в НИИ зернового хозяйства в Акмолинс-
кой области [17]. Таким образом, она прора-
ботала на Карагандинской опытной станции с
1941 по 1959 год. Этот период был самым
трудным и ответственным для становления
ее как ученого. Только успешная работа и мно-
гочисленные опыты по изучению Централь-
ного Казахстана показали ее с лучшей сторо-

ны как ученого-аграрника. Мы полагаем, что
А. Зайцева стремилась продолжить свои ис-
следования при освоении целинных и залеж-
ных земель Северного Казахстана.

В Институте большое значение имело
открытие отдела агропочвоведения А. Зайце-
вой, к которому относились лаборатория со-
лонцов, лаборатория физики почв, лаборато-
рия агротехнических требований и оценки ма-
шин, лаборатория микробиологии, лаборато-
рия почвозащитных мероприятий. Таким об-
разом, Александра Зайцева руководила рабо-
той, которая непосредственно касалась борь-
бы с эрозией верхних слоев почв, в том числе
ее защиты.

Как вспоминает академик Э. Госсен, в
институте А.А. Зайцева являлась идеологом
новой системы. Он пишет: «На ученых сове-
тах мы ждали ее выступления, они всегда
были оригинальными, подмечая главное с нео-
жиданной стороны. По ее инициативе к рабо-
те над проблемой были подключены службы
“Гипрозем” республиканского и областного
уровня, обозначен и сохранен девственный
участок целины размером 200 га. Она была
нашим кумиром, оберегала авторитет инсти-
тута, директора и своих сотрудников. К ре-
шению проблемы подходила со многих сто-
рон, о чем говорят названия лабораторий, вхо-
дящие в состав отдела. Кроме способности
строить программы, разрабатывать методи-
ки отдела, А. Зайцева была центром институ-
та» [6, с. 11]. А. Зайцева говорила: «Я сама по
профилю агроном-почвовед, и мне хорошо
видно, что Бараевым, прежде всего Бараевым,
при разработках системы создана совершен-
но новая школа. Понимаете, мы работали сами
по себе. Отдельно почвоведы, отдельно се-
лекционеры, отдельно биохимики, создатели
техники. Ну, и ничего не получалось. А Бара-
ев сумел увидеть все в комплексе, связать
воедино весь узел проблем, объединить уси-
лия специалистов различных профилей. Соби-
рали данные по охвату эрозией по всем со-
вхозам целины – это же немыслимая работа.
Обследовали миллионы гектаров на легких
почвах в Павлодарской области, на тяжелых –
в Кокчетавской, составляли методики почвен-
но-эрозионных обследований» [7, с. 74–75].
Таким образом началась их совместная ра-
бота по борьбе с ветровой эрозией почв пос-
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ле освоения целинных и залежных земель.
Надо отметить, что научные исследования
А.А. Зайцевой, которые были внедрены на Ка-
рагандинской опытной сельхозяйственной стан-
ции, нашли свое продолжение в НИИ зерново-
го хозяйства в Северном Казахстане.

Уже в 1960 г. Александра Алексеевна
Зайцева вместе с директором Научно-иссле-
довательского института зернового хозяйства
А.И. Бараевым написала статью «Защита
почв в северных областях Казахстана» [3].
В 1963 г. А.А. Зайцева совместно с А.И. Ба-
раевым и Э.Ф. Госсеном издала книгу «Борь-
ба с ветровой эрозией почв». Глава книги «Ме-
ханизм разрушения почв при ветровой эрозии»
написана А. Зайцевой [4]. Как она представ-
ляет проблему: «За последние годы в ряде
областей Целинного и Западно-Казахстанско-
го краев из-за несоблюдения многими совхо-
зами и колхозами почвоохранных мер усили-
лась ветровая эрозия почв, наносящая огром-
ный ущерб сельскому хозяйству республики.
Вред, причиняемый ветровой эрозией, заклю-
чается не только в гибели урожая, но глав-
ное – в разрушении самой почвы, в значитель-
ном снижении ее плодородия. Ветром сносят-
ся наиболее мелкие плодородные частицы по-
чвы, поля заносятся песком, и на них не рас-
тут даже сорняки, так как небольшие ветры
приводят в движение песчинки, засекающие
растения» [4, с. 3]. Эта книга стала основной
по борьбе с ветровой эрозией почв на целин-
ной земле Северного Казахстана.

В 1966 г. в отделе агропочвоведения ве-
лась успешная разработка вопросов с ветро-
вой эрозией, агротехническая оценка посев-
ных и почвообрабатывающих орудий, агроэко-
номическая оценка полосных паров и целый
ряд других вопросов. В 1967 г. А. Зайцева в
книге «Проблемы сельского хозяйства Север-
ного Казахстана и степные районы Западной
Сибири» написала раздел «Причины вознико-
вения ветровой эрозии почв». В 1968 г. Алек-
сандра Алексеевна написала несколько раз-
делов в книге «Теоретические вопросы обра-
ботки почв». Отделом агропочвоведения про-
водились исследования по изменению плодо-
родия почв под воздействием новой системы
обработки и удобрений; разработке конкрет-
ных предложений по освоению различных ти-
пов солонцов; совершенствованию приемов

защиты почв и посевов от ветровой эрозии;
изучению микробиологической жизнедеятель-
ности в почве при новых приемах обработ-
ки [25, л. 43]. Проводились исследования по
теме: «Разработка теоретических основ и аг-
ротехнических методов борьбы с ветровой
эрозией почв». На основании агротехнических
требований, разработанных в отделе агропоч-
воведения, совместно с ВИМом и СКБ заво-
дов сельскохозяйственного машиностроения
сконструированы и производятся заводами
новые орудия и машины: плоскорезы, глубо-
корыхлители, тяжные культиваторы, лущиль-
ники-сеялки и культиваторы-сеялки, а также
орудия для закрытия влаги на фонах [26]. В ла-
боратории физики почв разрабатывалась ме-
тодика определения ветроустойчивости
поверхности почвы, которая используется при
оценке противоэрозионной техники и агротех-
нических приемов.

В трудах А.А. Зайцевой исследованы все
способы защиты почв от эрозии и борьбы с
ней, которые существовали и были актуаль-
ны на тот момент. Ученые института, иссле-
довав все эти способы, пришли к мнению, что
почвозащитная обработка с сохранением
стерни и других растительных остатков на по-
верхности полей в степных эрозионно опасных
зонах страны является самым действенным
способом в борьбе с эрозией почв. Эта идея
была предложена Всесоюзным НИИ зерно-
вого хозяйства [6, с. 419].

Надо отметить, что указанный институт
был головным в СССР по проблеме защиты
почв от ветровой эрозии. По этой теме рабо-
тал отдел агропочвоведения, возглавляемый
А. Зайцевой.

За разработку и внедрение новой почвоза-
щитной системы земледелия в 1972 г. коллек-
тив под руководством академика ВАСХНИЛ
А.И. Бараева был удостоен Ленинской пре-
мии – первой в области земледелия [17, с. 39].
Среди лауреатов была и А. Зайцева. Из справ-
ки, отмечающей научные заслуги А.А. Зай-
цевой в связи с присуждением ей Ленинской
премии: «Под руководством А.А. Зайцевой и
при личном ее участии изучены основные
факторы, определяющие податливость почвы
к ветровой эрозии, и влияние почвозащитной
технологии возделывания зерновых культур из
плодородия эродированных почв. Активно
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пропагандировала почвозащитную систему
земледелия» [29, л. 3]. Удивительно то, что
Александра Зайцева, беспартийный сотруд-
ник, все еще не получившая политической ре-
абилитации как узница Карлага, была удосто-
ена высокой государственной награды.

Результаты. Таким образом, ученый
Александра Алексеевна Зайцева внесла боль-
шой вклад в аграрное развитие Центрального
и Северного Казахстана. Она писала научные
труды и проводила агротехнические экспери-
менты в Центральном Казахстане. В самые
тяжелые для страны 1941–1958 гг. Александ-
ра Алексеевна трудилась в поле и соверша-
ла различные эксперименты на Карагандин-
ской опытной станции, на земле острозасуш-
ливой степной зоны. Ее работа во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте зер-
нового хозяйства имеет особое значение. Со-
трудники института отмечают, что фундамен-
тальные труды А.А. Зайцевой по разработке
теоретических основ и системы мероприятий
по защите почв от эрозии, исследования по
мелиорации солонцов и повышению плодоро-
дия эрозионно опасных земель являются круп-
ным вкладом в отечественную науку. Благо-
даря таким ученым современная сельскохо-
зяйственная наука получила огромный опыт.
А. Зайцева, попав в Казахстан не по своей
доброй воле, навсегда осталась здесь, ее
прах покоится в поселке Научный Акмолин-
ской области.
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CHANGE OF POWER IN KABARDA
DURING THE REVOLUTIONARY UPHEAVAL OF 1917–1918
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Abstract. Introduction. The article deals with the change of power in Kabarda in the context of the
region’s involvement in the all-Russian revolutionary process. An unbiased analysis of the event canvas,
reinforced by a new texture, made it possible to reconstruct two key plots of political transformations in Kabarda:
the transition from the previous “tsarist” administration to the new “February” one in March – April 1917, and
the proclamation of Soviet power in March 1918. Materials and methods. Sources of “revolutionary” origin
published in censored form in Soviet times, including both official documents and a memoir narrative, do not
reflect an integral objective picture of the transfer of power in Kabarda. The one-sided, ideologically mediated
interpretation of the events was overcome by the verification of the existing corpus of published sources, the
appeal to the original texts and the comparison of the latter with the archival materials that have become available
from the “counter-revolutionary camp”. Analysis. The fall of the monarchy and the formation of the Provisional
Government structures (regional and district civil executive committees) was supported and accepted by the
overwhelming majority of the population of Kabarda and Terek region as a whole, which predetermined the
conflict-free nature of the change of power. At the same time, the overthrow of the Provisional Government by
the Bolsheviks in October 1917 divided the region into opposing camps – supporters and opponents of the
country’s new political course. The current confrontational situation affected the nature of the transition to
power of the Soviets in Kabarda. Results. The national “bourgeois” elite took leading positions in the administrative
structures of the “February” administration in Kabarda not as a result of the seizure of power, as it was claimed
in Soviet studies, but in the course of democratic election procedures. The real picture of the proclamation of
Soviet power was also significantly different from the well-established interpretations, according to which, as a
result of an operation brilliantly planned by the Bolsheviks, the “counter-revolutionary” leadership of Kabarda
was overthrown and the military formations under its control were disarmed. In reality, everything turned out to
be less pretentious: realizing the futility of further retention of power in the conditions of the transfer of Terek
region under the control of the Bolsheviks and the collapse of the structures of the “February” administration in
the region, the local bourgeois elite decided to transfer their powers to the Soviets, which was consolidated
through the corresponding formal procedures at the people’s forum held in March 1918.

Key words: revolution, Kabarda, Soviet power, Bolsheviks, change of power, Provisional Government,
Terek region.
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СМЕНА ВЛАСТИ В КАБАРДЕ
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 1917–1918 ГОДОВ

Осман Асланович Жанситов
Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального научного центра

«Кабардино-Балкарский научный центр РАН», г. Нальчик, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы смены власти в Кабарде в условиях вовлечения регио-
на в общероссийский революционный процесс. Непредвзятый анализ событийной канвы, усиленный новой
фактурой, позволил реконструировать два ключевых сюжета политических трансформаций в Кабарде: пере-
ход от прежней «царской» администрации к новой «февральской» в марте – апреле 1917 г. и провозглашение
советской власти в марте 1918 года. С целью выстраивания достоверной картины рассматриваемого периода
мы обратились к оригинальным текстам опубликованных в советское время источников: документам Архи-
ва Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии
наук (Ф. 2 «Революция и гражданская война в Кабардино-Балкарии»); Управления Центрального государ-
ственного архива Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (Ф. Р-198 «Народный совет Нальчик-
ского округа»). Кроме того, в научный оборот были введены мемуары очевидца рассматриваемых событий,
белоэмигранта К. Чхеидзе (ГАРФ. Ф. 5911 «К. А. Чхеидзе»). Падение монархии было поддержано подавляю-
щим большинством населения Кабарды, что предопределило бесконфликтный характер смены власти. На-
циональная «буржуазная» элита возглавила управленческие структуры «февральской» администрации в
Кабарде не в результате захвата власти, как это утверждалось в советских исследованиях, а в ходе демократи-
ческих выборных процедур. В то же время свержение Временного правительства большевиками в октябре
1917 г. разделило регион на сторонников и противников нового политического курса страны, что обусловило
конфронтационный характер перехода к власти Советов в Кабарде.

Ключевые слова: революция, Кабарда, советская власть, большевики, смена власти, Временное пра-
вительство, Терская область.
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Введение. В советской историографии
революционного периода факт перехода вла-
сти интерпретировался в заданном идеологи-
ческом ключе: в отношении антибольшевист-
ских сил он описывался как захват, узурпа-
ция, контрреволюционный переворот, соответ-
ственно, в отношении советских – как рево-
люция, свержение антинародного режима, лик-
видация контрреволюционного переворота [3;
14]. В мемуарной белоэмигрантской литера-
туре, напротив, приход большевиков к власти,
в том числе и на местах, представляется как
переворот [8; 15].

Смена власти в Кабарде (Нальчикский
округ Терской области) являлась следстви-
ем событий разного порядка: революции,
свершавшиеся в центре страны и последую-
щая фиксация вызванных ими политических
изменений на местах; втягивание в орбиту

борьбы общероссийских (красные/белые)
движений в Северо-Кавказском регионе, во-
оруженные перевороты, осуществлявшиеся
местными группировками с различной поли-
тической и идеологической окраской; кадро-
вые перестановки, суть которых заключалась
в легитимной смене руководства в действу-
ющих органах власти, инициирующего, в
свою очередь, радикальные изменения поли-
тического курса.

В данном же исследовании прослежива-
ется, как произошедшие в центре страны со-
бытия – свержение самодержавия и приход к
власти большевиков, которые, согласно совре-
менным историографическим трендам [12,
с. 17], выступают ключевыми эпизодами еди-
ной Великой российской революции, повлияли
на трансформацию политической системы на
местах, в частности, в Кабарде. В этой связи
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речь пойдет не столько о политических и со-
циальных последствиях смены власти в Ка-
барде, на чем в основном сосредоточивается
историография революционного периода,
сколько о самом событии смены власти, со-
провождавших этот процесс процедур и об-
щественной реакции. Предпринятое в статье
преодоление поверхностного, фрагментарно-
го, идеологически опосредованного взгляда на
проблему вносит новизну в исследования ре-
волюционного периода в регионе.

Методы и материалы. Перманентная
ориентированность на переосмысление собы-
тийной канвы прошлого имманентна самой
идее постижения истории на рациональных
началах. В случаях утверждения в простран-
стве историографического дискурса искажен-
ных в угоду конъюнктурным политико-идео-
логическим соображениям представлений о
тех или иных исторических сюжетах, интен-
ции к перенастройке исследовательской опти-
ки вдвойне обоснованы. Важность преодоле-
ния стереотипированной картины ключевого
момента революционного периода в Кабарде,
выступавшей на протяжении десятилетий в
качестве нормативного взгляда на события,
предопределила интерес к затрагиваемому
вопросу. Сам характер рассматриваемой эк-
страординарной событийной фактуры Великой
российской революции 1917 г. обусловливает
необходимость неукоснительного следования
принципу историзма и методу диахронного
анализа. Применение последнего обеспечива-
ет дифференцированное восприятие траекто-
рий исследуемого предмета как череду пос-
ледовательно сменяющих друг друга в реаль-
ном историческом времени этапов революци-
онного процесса.

Особую значимость для данного иссле-
дования имеет верификация и сопоставление
источников разного происхождения. В совет-
ский период публикация официальных доку-
ментов, к примеру, протоколов «Съезда пред-
ставителей трудового народа Нальчикского
округа», решавшего вопросы перехода влас-
ти в регионе, а также «революционного» ме-
муарного нарратива, в частности, воспомина-
ний «О работе в городе Нальчике Кабарди-
но-Балкарской АССР с декабря 1917 г. по май
1920 г. Русакова Григория Северьяновича»,
отражающего данные сюжеты, осуществля-

лась в цензурированном виде. На выходе по-
лучалась идеологически выверенная, недосто-
верная и отчасти мифологизированная трак-
товка прошлого. Соответственно, обращение
к оригинальным текстам тех же протоколов и
мемуаров, а также сопоставление последних
со ставшими доступными аналогичными ис-
точниками «контрреволюционного» происхож-
дения (в частности, с обнаруженными нами в
Государственном архиве РФ и введенными в
научный оборот воспоминаниями участника
антибольшевистской борьбы на Северном Кав-
казе белоэмигранта К. Чхеидзе), позволяет с
большей долей объективности реконструиро-
вать рассматриваемые события.

Анализ. Известие о падении самодер-
жавия, по словам современников, было встре-
чено населением Терской области в атмосфере
всеобщего «возбуждения и ликования» [9,
с. 25; 10, с. 6], что было вызвано, прежде все-
го, ожиданием демократизации страны, отме-
ны национальных и религиозных ограничений,
гарантированной приверженностью новой вла-
сти республиканской форме правления, офици-
ально оформленной 1 (14) сентября 1917 года.
Подобные экспектации местной политической
элиты и общества обусловили мирный сцена-
рий перехода власти в регионе. На это, в час-
тности, обратил внимание К. Чхеидзе, отме-
тив, что «...от начала революции (февральс-
кой. – О. Ж.) и до первых попыток большеви-
стского переворота никаких эксцессов Терс-
кая область, да и все население Северного
Кавказа не знали. Администраторов старого
режима сменили новые лица с новыми наи-
менованиями прежних должностей и учреж-
дений; но ни чиновники, ни офицеры расстре-
ливаемы не были» [15, с. 26].

Образованный 6 (19) марта 1917 г. Терс-
кий областной гражданский исполнительный
комитет принял решение о смещении с долж-
ности и аресте начальника области генерала
С. Флейшера, его заместителя генерала Н. Сте-
панова и начальника жандармского управле-
ния полковника А. Гладышевского. Последние
хотя и своевременно заявили о лояльности
новым властям, но как деятели, олицетворяв-
шие свергнутый царский режим, были не
столько опасны, сколько символически не
уместны в сложившихся реалиях. Подобные
соображения послужили поводом для отстра-



132

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

нения от должностей представителей старой
власти на местах – в национальных (горских)
округах Терской области.

11 (24) марта 1917 г. начальник Нальчик-
ского округа подполковник С. Клишбиев по-
лучил телеграмму из областного центра Вла-
дикавказа, в которой сообщалось о его сме-
щении и назначении исполняющим обязанно-
сти комиссара округа судебного следователя
Г. Чижокова [11, с. 47]. На следующий день,
12 (25) марта, в слободе Нальчик (админист-
ративном центре округа) собрался внеочеред-
ной Съезд доверенных, анонсированный еще
Клишбиевым в связи с революционной си-
туацией в центре страны и отречением царя.

Однако формат съезда был существен-
но скорректирован и вместо обсуждений пет-
роградских событий собравшиеся, заслушав
объявление комиссара Терского областного
Гражданского исполнительного комитета по
Нальчикскому округу Г. Чижокова о случив-
шихся в стране переменах, передачи ему вла-
сти прежним окружным начальником Клиш-
биевым и о введении института выборных
сельских старших и руководства округа, были
распущены [5, л. 33].

Реакция кабардинской общественности
на произошедшие кадровые перестановки
(именно так выглядели первые проявления
Февральской революции в Нальчикском ок-
руге) была неоднозначной. С одной стороны,
она приветствовала падение самодержавия
и демократический курс новой власти, сулив-
ший перспективы автономизации и, в част-
ности, открывающий возможности избирать
власть всех уровней – от сельского старши-
ны до комиссара округа. С другой – не всех
устраивало смещение Клишбиева и многие
были не против нахождения его во власти уже
при новом режиме. Сам факт назначения ка-
бардинца на высшую должность в округе, до
этого занимаемую администраторами со сто-
роны, воспринимался как реверанс царской
администрации автономистским устремлени-
ям социума. Более того, Клишбиев проявил
себя как опытный управленец, социально ори-
ентированный лидер, много сделавший для
развития экономики, культуры, инфраструк-
туры «вверенного» ему округа. Современник
событий тех лет в своих мемуарах передал
настроения жителей Нальчика, в которых уга-

дывалось сожаление по поводу отставки ок-
ружного начальника: «при Клишбиеве мож-
но было жить, он был справедливым, грабе-
жей не было» [1, л. 8].

Возможно, посчитав, что чрезмерная
популярность прежнего «царского» начальни-
ка создаст определенные трудности при фор-
мировании «февральской» администрации в
округе, новые власти решили переместить
Клишбиева из пределов Кабарды во Влади-
кавказ, но негативная реакция его многочис-
ленных соратников и сторонников заставила
отступиться от подобной меры. Вынужден-
ный отреагировать на создавшуюся ситуацию
Г. Чижоков заявил, что бывший окружной на-
чальник опасности для свободных выборов
органов власти не представляет и поэтому воп-
рос о его пребывании в округе можно считать
исчерпанным [5, л. 33–37]. В итоге Клишбиев
остался жить в Кабарде как частное лицо, ста-
раясь не вмешиваться в политику.

В апреле 1917 г. через выборные проце-
дуры, а не в результате захвата власти «эксп-
луататорской верхушкой», как это утвержда-
лось в советской историографии [14, с. 55], в
Кабарде была сформирована новая админис-
трация. Г. Чижоков вступил в должность ко-
миссара Нальчикского округа, одновременно
получив членство в образованном в это же
время Нальчикском окружном гражданском
исполнительном комитете, подчинявшемся
областной власти. Так цивилизованно и бес-
кровно в Кабарде начиналась череда смены
политических режимов.

В иных условиях происходило утвержде-
ние советской власти на Тереке после октяб-
ря 1917 года. Если падение монархии, как
выше отмечалось, было позитивно восприня-
то практически всеми социальными группа-
ми и народами региона, то приход к власти в
центре страны большевиков не вызвал такой
однозначной реакции. Иллюстрацией этому
служит хотя бы то обстоятельство, что боль-
шевикам, в отличие от февральской админис-
трации, понадобилось около пяти месяцев с
момента октябрьских событий для утверж-
дения своей власти (да и то, в компромисс-
ном ее варианте, без диктатуры пролетариа-
та, продразверстки, «воинствующего безбо-
жия», с обещанием широкого суверенитета
примкнувшим к ней народам) на Тереке. Ста-
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новление Советов проходило через обостре-
ние социальной конфликтности, поскольку пос-
ледние позиционировались как власть «трудо-
вого народа», «бедноты», что не устраивало
местные элиты и зажиточные слои населения
(«средний класс»), которые преобладали, в
частности, в Кабарде и казачьих отделах об-
ласти. Приходящие к власти пробольшевист-
ские силы оказывались в конфронтации с не
признававшими их легитимность силами, при-
держивавшимися «февральской» политической
системы, в рамках которой были запущены
процессы национально-государственного стро-
ительства народов региона, прерванные ок-
тябрьским переворотом [6, с. 553].

Тем не менее влияние центра, уже боль-
шевистского, постепенно абсорбирующего
военный, промышленный, демографический и
инфраструктурный ресурсы бывшей империи,
оказывало решающее воздействие на полити-
ческие процессы в Терской области. Более
того, обещания большевиков наделить мало-
земельные горские народы пахотными и пас-
тбищными участками, в том числе и за счет
передачи им части казачьих территорий, а
также лозунги широкого национального само-
определения горцев, «вплоть до отделения»,
значительно укрепили позиции советской вла-
сти в регионе. Эти позиции усиливались при-
влечением к «делу революции» отступавших
с Турецкого театра военных действий через
Терскую область дезорганизованных солдат-
ских масс, которые стали ядром активно фор-
мировавшейся северокавказской Красной ар-
мии. Местные политические акторы – Терс-
кий областной гражданский исполнительный
комитет и образованные в марте 1917 г. влас-
тные структуры горского и казачьего населе-
ния области – Союз объединенных горцев
Северного Кавказа и Дагестана и Войсковое
правительство Терского казачества, не при-
знав власти большевиков, сформировали об-
щее Терско-Дагестанское правительство.
Однако последнее, не обладая сопоставимы-
ми с центром ресурсами и не сумев объеди-
нить на общеприемлемой социально-полити-
ческой платформе этнически, конфессиональ-
но, экономически неоднородное население
региона, оказалось не в состоянии помешать
большевикам провозгласить в марте 1918 г.
на Пятигорском Съезде народов Терека со-

ветскую власть, спустя две недели принятую
и окружными съездами на местах. Новым
высшим органом областной власти стал Тер-
ский народный совет. Установление советс-
кой власти в центре страны сделало вопро-
сом времени ее провозглашение в Терской
области, что, в свою очередь, предопредели-
ло ее признание и в Кабарде.

Подобную логику развития событий под-
метил в своих мемуарах один из деятелей
революционного периода в регионе К. Чхеид-
зе, передав к тому же атмосферу, царящую в
Кабарде, накануне смены власти. «К концу
февраля и началу марта 1918 г. Нальчикская
власть и общество, – писал К. Чхеидзе, – от-
давали себе отчет в неизбежности столкно-
вения с большевизмом. Начали разрабаты-
ваться различные подходы к решению уже
ощутимого конфликта. Были сторонники не-
медленной вооруженной борьбы. Их позиции
укреплялись людьми, уже испытавшими гнет
коммунистического режима. Это были бежен-
цы с областей, где уже установилась советс-
кая власть. Группа кабардинской молодежи,
главным образом, интеллигенция, требовала
организации добровольческих отрядов и обо-
роны Кабарды до последних сил. Открыта
была запись в предполагаемый добровольчес-
кий отряд. Большим энтузиастом в этой груп-
пе был студент Батырбек Абуков. Другая так-
тика подсказывалась местными социалиста-
ми: безболезненное признание советской вла-
сти и через участие в выборах вхождение в
состав местного Совета. Предполагалось
(и наивно), что большевики пойдут на коали-
цию. Управление округа и военное начальство
придерживалось неопределенной линии: ни
мира, ни войны. В их оправдание надо сказать,
что велика была их вера в благородство и дис-
циплину кабардинского народа... Конечно, Ка-
барда не имела возможности для отражения
советских сил Терской области. И в начале
1918 года если бы она подняла такую борьбу,
то без сомнения осталась бы в одиночестве.
Все это вместе взятое привело к осознанию
невозможности активной борьбы и временной
ее нежелательности» [15, с. 40–41].

Таким образом, «февральская» админи-
страция Кабарды в сложившихся реалиях
(провозглашение советской власти на Тереке
и фактический распад Терско-Дагестанского
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правительства) вынуждена была прекратить
свои полномочия. Местные просоветские
силы, возглавляемые крестьянскими активи-
стами Б. Калмыковым, Х. Бесланеевым и др.,
при поддержке терских большевиков в конце
марта 1918 г. созвали в Нальчике Народный
съезд, на котором в торжественной обстанов-
ке провозгласили советскую власть. Окруж-
ным комиссаром был назначен А. Сахаров.
Он же, спустя время, по совместительству
возглавил новый орган власти – Нальчикский
окружной народный совет.

Попытаемся реконструировать момент
перехода власти в Кабарде к советам. В со-
ветской историографии освещение этого воп-
роса основывалось на очерке 1921 г. одного
из ключевых участников тех событий Б. Кал-
мыкова [14, с. 121], ставшего после револю-
ции видным региональным политическим де-
ятелем, возглавившим Кабардино-Балкарс-
кую автономную область. Обладая, по сути,
монополией на формирование исторического
сюжета (историю пишут победители) он, как
это часто бывает, описывает события про-
шлого, руководствуясь конъюнктурой насто-
ящего. Отсюда – преувеличение собственной
роли, что повышало его авторитет в зарожда-
ющейся местной советской элите, излишний
драматизм и пафос, «демонизация» противни-
ка. Здесь можно провести аналогии со штур-
мом Зимнего Дворца, мифологизированным
С. Эзенштейном в фильме 1927 г. «Октябрь»,
многие кадры которого, мало соответствую-
щие действительности, воспринимались обы-
вателем как историческая хроника.

Приведем для наглядности выдержки
из очерка Б. Калмыкова, описавшего мо-
мент провозглашения советской власти в Ка-
барде. С целью «ликвидации контрреволю-
ции» Б. Калмыков с группой соратников был
направлен из Владикавказа в Нальчик. Здесь
уже собралось несколько десятков вооружен-
ных кабардинских всадников, сочувствующих
советской власти, что сорвало попытки пра-
вительства Г. Чижокова арестовать группу
Б. Калмыкова. В сопровождении этих всад-
ников Б. Калмыков, а также член Терского на-
родного совета З. Палавандашвили и област-
ной комиссар по национальным делам Г. Ах-
риев направились к зданию окружного Управ-
ления. «Войдя в кабинет Г. Чижокова, – пи-

шет Б. Калмыков, – я потребовал от него не-
медленного сложения полномочий. Он отка-
зался и начал давать распоряжения о вызове
на помощь офицерского отряда. Я открыл окно
и крикнул стоящей толпе: “Палачи не хотят доб-
ровольно сдать власть!” Чижоков невольно под-
нялся и проговорил: “Я слагаю с себя полно-
мочия”. В то же время на улицах Нальчика
были разоружены все белогвардейские отря-
ды... захвачены пулеметы, орудия. Через не-
делю во всей Кабарде была провозглашена Со-
ветская власть» [7, с. 38, 39].

Суть интерпретации Б. Калмыкова сво-
дится к следующему: в результате сплани-
рованной большевиками областного центра
операции в Кабарде бескровно, но под угро-
зой применения силы было смещено «контр-
революционное» правительство и нейтрали-
зованы подконтрольные ему вооруженные
формирования.

Реальная картина произошедшего, одна-
ко, существенно отличается от ставшей офи-
циальной академической версии. Как было
выше указано, «февральская» администрация
Кабарды, которую считали «последним гнез-
дом контрреволюции» в Терской области, осоз-
навая бесперспективность дальнейшего удер-
жания власти, приняла решение о передаче
своих полномочий советам. Это осознавали и
во Владикавказе. Не случайно за два дня до
описываемых событий, 16 (29) марта 1918 г.,
Терский областной народный совет опублико-
вал «Обращение к населению Нальчикского
округа о проведении выборов делегатов на
I окружной народный съезд», в котором, в ча-
стности, говорилось об отмене созываемого
чижоковской администрацией народного фо-
рума и, в качестве основной повестки, указы-
вался вопрос о формировании новых советс-
ких органов власти [4, с. 118].

Из этого следует, что большевики были
вполне уверены, что провозглашение советс-
кой власти в Кабарде пройдет без эксцессов
и препятствий со стороны прежнего режима.
Об этом красноречиво говорит и то обстоя-
тельство, что за день до намечаемого Народ-
ного съезда в Нальчике состоялось собрание
офицеров Кабардинского конного полка Дикой
дивизии, который, вернувшись в ноябре 1917 г.
с фронта, стал опорой правительства Г. Чи-
жокова. Присутствовавший на этом собрании
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К. Чхеидзе в своих мемуарах отмечал, что
офицеры, осознав бесперспективность откры-
того вооруженного выступления против боль-
шевиков, приняли решение временно распус-
тить полк [15, с. 41, 40].

То есть никаких «белогвардейских отря-
дов» (сами белогвардейцы появились здесь
лишь в начале 1919 г. после занятия Кабарды
Добровольческой армией А. Деникина) в
Нальчике, о которых говорит Б. Калмыков, не
было. Соответственно, абсурдными выглядят
его утверждения о фактах захвата арсеналов
и разоружения подконтрольных Г. Чижокову
частей, командный состав которых принял
решение о самороспуске.

На серьезные расхождения с действи-
тельностью в интерпретациях Б. Калмыкова,
перекочевавших в советские исследования
революционного периода, указывает и Г. Ру-
саков – партийный функционер, направленный
Владикавказской большевистской организаци-
ей в Кабарду осенью 1917 г. для организаци-
онной работы. В 1957 г. по просьбе Кабарди-
но-Балкарского научно-исследовательского
института, планировавшего издание к очеред-
ной годовщине «Октября» сборника воспоми-
наний борцов за советскую власть в регионе,
Г. Русаков подготовил рукопись. Однако пос-
ледняя после соответствующего цензурирова-
ния была опубликована лишь фрагментарно [2,
с. 56]. Из оригинального текста были удале-
ны нелицеприятные характеристики некото-
рых участников революционного движения в
Кабарде, а также описание перехода власти к
Советам в марте 1918 г., расходящееся с офи-
циальной версией.

Но, поскольку, как известно, «рукописи не
горят», можно ознакомиться с изъятыми фраг-
ментами. «Мне товарищи из Нальчика, – вспо-
минает Г. Русаков, – 28 апреля 1957 г. присла-
ли вырезку из газеты Кабардино-Балкарская
правда со статьей А. Кабанова о провозгла-
шении Советской власти в Кабарде и органи-
зации Окружного народного Совета. Здесь
многое не соответствует действительности.
В Нальчике не было организованного дворян-
ского полка, хотя офицерства было много. Мой
осведомитель, брат жены агронома Бохоно-
ва, штабс-капитан отрицал наличие подготов-
ленной силы офицеров в Нальчике. В Нальчик
приехал член Обкома партии, кажется Рамо-

нов, осетин. Информировал меня, что из Вла-
дикавказа от Областного Совета приедет де-
легация для помощи в организации в Кабарде
Окружного Совета. В моем присутствии он
вел беседу с Ахоховым, Энеевым, Шекиха-
чевым и Карпинским (местные просоветские
деятели. – О. Ж.) о методе удаления Чижоко-
ва, о составе Совета. Мне тов. Рамонов гово-
рил, что по договоренности Областного коми-
тета партии с находящимся в Пятигорске
Северо-Кавказским ЦК в Нальчик пришлют
комиссара округа, уже подбирается товарищ.
Делегация приедет поездом. Время приезда
он не знал. Я не знаю, чтобы приезжала груп-
па большевиков во главе с Калмыковым, ко-
торый в несколько дней создал отряды воору-
женных всадников и на улицах Нальчика ра-
зоружил все белогвардейские отряды, захва-
тил пулеметы, орудия. Этого не было. Нужно
было спросить редакцию газеты чем она во-
оружила всадников. 90 % кабардинцев не име-
ли оружия, кроме кинжала. Тов. Лобанов (де-
лопроизводитель в администрации Г. Чижоко-
ва, перешедший на сторону большевиков. –
О. Ж.) очевидец переговоров делегации Кал-
мыкова с Чижоковым не слышал, чтобы Кал-
мыков кричал в окно “Палачи не хотят добро-
вольно сдать власть”. Забегая несколько впе-
ред, я считаю, что редакция газеты “Кабар-
дино-Балкарская правда” от культа личности
не отошла» [1, л. 18].

Сведения, почерпнутые из рукописи
Г. Русакова, позволяют с большей степенью
объективности реконструировать событие
перехода власти, и подкрепляют наш тезис о
том, что в Кабарде в марте 1918 г. власть (по-
литический режим) поменялась не через свер-
жение, а в ходе «переговоров делегации Кал-
мыкова с Чижоковым», то есть в результате
вынужденной, но обошедшейся без примене-
ния силы передачи «февральской админист-
рацией» своих полномочий новой советской
политической элите.

Формально акт передачи состоялся в
ходе заседаний Окружного народного съезда
(19–23 марта 1918 г. по старому стилю), про-
токолы которого изданы так же в цензуриро-
ванном виде. В полной же версии данного до-
кумента обнаруживаются существенные для
нашего повествования моменты. Присутство-
вавший на Съезде Г. Сохов – председатель
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президиума «свергнутого» Окружного граж-
данского исполкома приветствовал его учас-
тников от имени своей пока еще функциони-
рующей властной структуры. Уже на следу-
ющем заседании председатель форума Г. Ах-
риев объявил собравшимся, что комиссар
Нальчикского округа Г. Чижоков «слагает с
себя обязанности» и утвердил состав комис-
сии по приемке дел окружного исполкома.
Примечательно, что некоторые делегаты
Съезда – «почетные старики» предложили
до назначения нового комиссара и формиро-
вания правительства – Окружного народного
совета оставить представителей прежней ад-
министрации заведовать делами, «тем более,
что они еще понадобятся народу» [13, л. 8].
То есть провозглашению советской власти на
Окружном съезде предшествовала состоявша-
яся в рамках этого же форума процедура пере-
дачи властных полномочий Нальчикским ок-
ружным гражданским исполнительным коми-
тетом новым советским структурам.

Результаты. Характерные для револю-
ционного времени события – митинги, демон-
страции, столкновения, покушения, свержения
и т. д. в Кабарде в рассматриваемый период
не имели места. В марте 1917 г. право фор-
мировать новые органы власти кабардинцы
получили не в результате собственной поли-
тической протестной активности, что было бы
пресечено вводом в регион нескольких каза-
чьих полков, а вследствие смены политичес-
кого режима в столице. В условиях централи-
зованного государства, иерархии пространств
изменения в центре страны в короткий вре-
менной промежуток были автоматически про-
дублированы сначала на уровне области (Тер-
ской), затем на уровне входящей в нее низо-
вой административно-территориальной едини-
цы – округа (Нальчикского). Возможно, если
бы Николай II спустя неделю после февраль-
ских событий, то есть пока страна еще не по-
грузилась в смуту, взял ситуацию в Петер-
бурге под контроль, разогнал митингующих и
восстановил монархию, спустя еще неделю в
областном центре Владикавказе и окружном –
Нальчике состоялись бы торжества по слу-
чаю возвращения царя на трон.

Переход к власти Советов в Кабарде в
марте 1918 г., по сути, отражает действие этой
же логики иррадиации политических измене-

ний. Советская власть так же, как и «февраль-
ская администрация» весной 1917 г., хотя и не
столь гладко, сначала утвердилась в столице,
затем (применительно к географическим рам-
кам данного исследования) в масштабе Терс-
кой области и далее – в рамках входящего в
состав последней Нальчикского округа. То есть
на местах политическая система приводилась
в соответствие с происходившими в центре
революционными изменениями, что было га-
рантировано существенным преобладанием
общегосударственного ресурса над региональ-
ным потенциалом.
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Аннотация. Социально-политические потрясения 1917 г. вызвали подъем национально-освободительных
идей на Северном Кавказе и в Нальчикском округе в частности. Национальный вопрос переплетался с задачей
захвата власти и экономическими интересами отдельных кругов, что сформировало, по меньшей мере, четыре
варианта его решения в округе. Идеи национального возрождения не рассматривались в качестве определяюще-
го фактора гражданского противостояния в крае в 1918–1921 гг. ни в советской, ни в постсоветской историогра-
фии. Данная статья восполняет имеющийся пробел. В ней представлен анализ основных вариантов национальных
идей через характеристику деятельности главных действующих лиц драматического периода революционных
потрясений в Кабарде и Балкарии. Это, во-первых, политика национального нейтралитета Т. Шакманова, направ-
ленная на предотвращение вооруженных выступлений и жертв среди гражданского населения. Во-вторых, это
программа З. Даутокова-Серебрякова, предлагавшая полное самоопределение Кабарды, но не выдержавшая
коллаборации с деникинской идеей «великой и неделимой России». Третья позиция, представленная Н. Катхано-
вым, объединила национально-освободительные устремления народа с религиозным сознанием. Четвертая точ-
ка зрения проявилась в риторике Б. Калмыкова, который трактовал ранние большевистские документы о праве
наций на самоопределение в контексте федерации. Объективный исторический анализ дает понимание некото-
рых причин, привлекших к выступлению в Гражданской войне, преимущественно, аграрного населения Кабарды
и Балкарии. Вклад авторов. Разработка концепции статьи, анализ результатов и общее редактирование принадле-
жит М.А. Текуевой. Написание вводного раздела осуществила М.Х. Гугова. Анализ идеи национальной независи-
мости в период Гражданской войны в Нальчикском округе реализовал А.А. Коновалов.

Ключевые слова: Гражданская война, национальная независимость, Белое движение, шариатское дви-
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Введение. Гражданская война на Се-
верном Кавказе получила широкое освеще-
ние в советской исторической науке. Одна-
ко за пределами научного внимания остает-
ся вопрос о причинах и побудительных мо-
тивах присоединения к революции всех со-
циальных групп на Северном Кавказе и
дальнейшем их размежевании. Фактором,
объединившим представителей коренных
народов различного классового происхожде-
ния, придерживавшихся противоположных
идеологических взглядов, в надеждах на
позитивные политические перемены, нам
видится национальный вопрос.

Советская историография уделяла ос-
новное внимание классовым отношениям и
рассматривала гражданское противостояние
как борьбу за социальное освобождение. На-

циональный вопрос в этой концепции носил
подчиненный характер. Контрреволюционе-
ры объявлялись буржуазными националиста-
ми, при этом различия их трактовки нацио-
нального вопроса были прослежены слабо.
Идеи о повторном обретении национальной
независимости фигурантов Гражданской вой-
ны на Тереке не становились предметом на-
учного интереса советских исследовате-
лей [3; 19; 20; 21].

Но с 1990-х гг. революция и Гражданс-
кая война стали предметом нового осмысле-
ния. Одним из исследовательских сюжетов
становится изучение тех персоналий, которые
из идеологических соображений были отодви-
нуты на периферию научного анализа [4; 11;
12; 15; 17]. В то же время актуализировался
национальный вопрос, рассматривавшийся в
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контексте административного строительства
и территориального размежевания [2; 7; 14].
Однако конкретный анализ воздействия наци-
онального вопроса и различных представле-
ний о степени суверенитета административ-
но-государственной единицы на революцион-
ную или контрреволюционную мобилизацию
граждан предпринят впервые.

Методы. В настоящее время стало воз-
можным использование методов и подходов,
которые были выработаны в зарубежной ис-
ториографии. Сущность этничности сводится
к двум основным подходам: примордиалист-
скому и конструктивистскому. Согласно при-
мордиалистскому подходу этничность явля-
ется одной из базовых и неизменных харак-
теристик человека. Этничность существует
априори, изначально свойственна людям и яв-
ляется первичной и естественной общностью.
Примордиализм выводит этничность из био-
логической природы человека. Альтернативой
примордиалистской концепции является кон-
структивистский подход, подчеркивающий
социальное происхождение и природу этнич-
ности, согласно которому этничность являет-
ся интеллектуальным конструктом, сформи-
рованным для решения политических задач и
для конструирования коллективной идентич-
ности. Конструктивисты акцентируют актив-
ность человека в процессе идентифика-
ции [23]. Не являясь априорной характерис-
тикой человеческой природы, этничность, уко-
реняясь в сознании индивидов, становится
мощной силой и одним из важнейших соци-
альных факторов истории. По словам Г. Стей-
на, «групповые фантазии мы защищаем боль-
ше жизни» [24, p. 8–17]. Применительно к
теме настоящей статьи следует отметить, что
определяющим фактором кристаллизации эт-
нического самосознания адыгов (кабардинцев,
черкесов, адыгейцев) стала борьба за нацио-
нальную независимость в годы Кавказской
войны. То есть главным фактором осознания
адыгами своей этнической целостности ста-
ли внешние обстоятельства.

Настоящая статья написана в рамках
парадигмы региональной истории. Северный
Кавказ, как одну из национальных окраин Рос-
сии и позже Советского Союза, можно про-
анализировать в контексте borderland history,
то есть в истории пограничных регионов и в

истории так называемых контактных зон
(речь обычно идет о регионах, в которых «пе-
реплетаются» исторические судьбы взаимо-
действующих народов) [16, с. 10]. В статье
используются и принципы антропологическо-
го поворота, удачно сформулированного
К. Гирцем как постижение «субъективных
ментальных миров» членов той или иной со-
циальной группы и выяснение «системы идей
и понятий», лежащей в основе любого чело-
веческого действия [22, p. 141].

Мы акцентировали внимание на влиянии
национального вопроса на интеграцию и диф-
ференциацию политических сил, анализируя
причины рекрутизации в революционную дея-
тельность разнообразных слоев населения.
Нальчикский округ стал репрезентативной
территорией: здесь были представлены раз-
личные варианты участия в Гражданской вой-
не, различные этносы, существовало сочета-
ние давления внешних факторов (деникинско-
го или большевистского) и попытки отстаи-
вания местных интересов.

Анализ. События Гражданской войны
на Северном Кавказе и в Кабардино-Бал-
карии, в частности, имели существенную
специфику, определяющуюся социально-эко-
номическими и культурными особенностя-
ми. Коренные народы региона в основной
массе поддержали революционные измене-
ния, но у каждой социальной группы были
на то свои причины.

Революционная идеология в промышлен-
ных районах России опиралась на пролетари-
ат – класс, сформированный индустриальным
обществом, Кабарда и Балкария же к этому
периоду находились на традиционном этапе
исторического развития. Под пролетариатом
Нальчикского округа начала ХХ в. можно
было условно понимать немногочисленных
рабочих депо железнодорожной станции, на-
емных работников маленького фанерного за-
водика и нескольких кирпично-черепичных
предприятий. Стоит отметить и практически
полное отсутствие классовой идентичности:
в условиях традиционной социокультурной
организации пролетарское самосознание сфор-
мироваться не могло. При этом почти весь
«рабочий класс» состоял из некоренных на-
родов. Следует упомянуть и сельский проле-
тариат: наемных работников, привлекаемых
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владельцами земель и конных заводов. К на-
чалу ХХ в. у них не сформировалась какая-
либо классовая идеология, но был опыт сти-
хийного сопротивления (Зольское и Черекское
выступления 1913 г.).

В этой ситуации главным критерием са-
моидентификации населения с неизбежностью
становился этнический. Существенным факто-
ром, определявшим эту идентичность, была не
зажившая травма Кавказской войны. В ситуа-
ции революционных перемен активизировалась
надежда коренных народов на возобновление
суверенитета. Межэтническую напряженность
усиливало и переселение на кабардинскую тер-
риторию малоземельных крестьян из Централь-
ного региона России в результате Столыпинс-
кой аграрной реформы.

Однако стремление к независимости,
ставшее интегральным фактором для различ-
ных социальных групп коренного населения
края, не следует понимать упрощенно. Каж-
дый слой общества считал именно себя вы-
разителем этой тенденции и претендовал на
реализацию собственного понимания путей и
сути суверенитета. Горская аристократия,
потерявшая привилегии и власть в ходе Кав-
казской войны и последовавшей за ней Крес-
тьянской реформы 1860-х гг., надеялась на их
возвращение. Немногочисленный формирую-
щийся слой предпринимателей был заинтере-
сован в прекращении давления со стороны
российской буржуазии. Национальная интел-
лигенция понимала ограниченность беспись-
менной культуры, осознавала необходимость
просвещения на родных языках. Необходи-
мым условием для этого они считали неза-
висимость, позволяющую противостоять про-
цессам русификации. Мусульманское духо-
венство требовало свободы вероисповеда-
ния. Крестьянство испытывало двойное дав-
ление – как со стороны собственных земле-
владельцев, так и от русской администрации.
В этих условиях основной линией раздела
были не классовые противоречия, а борьба
за создание местных органов власти и горс-
ко-казачье противостояние.

В ситуации политической неопределен-
ности Гражданской войны в Терской области
возник ряд самоназначенных органов, претен-
дующих стать объединяющим началом, мо-
гущим осуществить главную задачу – дости-

жение независимости. «Многие участники
трагедии гражданской войны, причем на обе-
их сторонах, были по сути дела самозванца-
ми. По-видимому, явление самозванства ха-
рактерно для периодов, когда нарушается нор-
мальный ход государственной жизни. “Сами
себя” ставили во главе политического движе-
ния или военного отряда многие политики и
вожди на всем пространстве России» [5,
с. 295]. Эту мысль иллюстрирует хронология
событий. 5 марта 1917 г. во Владикавказе фор-
мируется Союз объединенных горцев, кото-
рый был представлен в основном национали-
стической интеллигенцией. 13 марта 1917 г.
на Первом казачьем круге Терского войска
было принято «Положение о самоуправлении
в области» и образовано Войсковое правитель-
ство. 15 марта 1917 г. во Владикавказе был
создан Областной гражданский исполнитель-
ный комитет, а 27 марта 1917 г. – Нальчикс-
кий гражданский исполнительный комитет,
которые были органами Временного прави-
тельства. В марте 1917 г. в Нальчике была
образована ячейка РСДРП из 5 человек, ко-
мандированных из крупных революционных
центров и представлявших собой меньшеви-
стское крыло социал-демократов. Результа-
том ее деятельности стало формирование в
апреле Нальчикского совета рабочих депута-
тов. Каждая из этих организаций претендова-
ла на власть со своим вариантом решения на-
ционального вопроса.

В ситуации организационного разброда
и спорадических попыток к узурпации власти
к лету 1918 г. сложились четыре главных цен-
тра силы.

Центр, тяготеющий к Белому движению,
представлял З. Даутоков-Серебряков (1886–
1919) – ротмистр Кабардинского конного пол-
ка в составе Дикой дивизии. Он происходил
из моздокских кабардинцев, которые в резуль-
тате сложных исторических перипетий сере-
дины XVIII в. перешли в православие. Моз-
докско-кабардинская княжеская элита входи-
ла в состав терского казачества, но после
Февральской революции Александр Серебря-
ков возвращается к родовым корням и ислам-
скому вероисповеданию и именуется Заурбе-
ком Даутоковым.

В августе 1918 г. Заурбек создает Ка-
бардинскую революционную партию «Свобод-
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ная Кабарда». Все ее члены становились всад-
никами «Отряда свободы» под его командо-
ванием. Цели и задачи этой партии изложены
в Программе «Чего мы добиваемся в Кабар-
де?». Статьи документа носят чрезвычайно
общий характер и предельно размыты. Сек-
ретарь партии К. Чхеидзе в своих воспомина-
ниях объясняет это их ясностью для населе-
ния: «так Северный Кавказ уже жил» [5,
с. 181]. К. Чхеидзе утверждает, что «основ-
ным для Заурбека был национальный воп-
рос» [5, с. 256], хотя декларируемая степень
независимости Кабарды остается нечеткой.
Пункт 1 программы гласит: «Кабарда долж-
на устраивать свою жизнь на основе самооп-
ределения, без угрозы штыков».

В «Программе» Даутокова-Серебрякова
декларируется, что власть в Кабарде имеет
Окружной народный совет (состоявший пре-
имущественно из бывшей политической эли-
ты), то есть верховный суверенитет принад-
лежит общероссийскому властному органу.
При этом в пункте 3 отмечается, что кроме
него должен быть создан «национальный ка-
бардинский совет для дел чисто кабардинс-
ких». Иначе говоря, предусматривается некая
форма этнического неравенства: кабардинцы
в этом институциональном дизайне имеют
преимущественное положение. Представля-
ется, что этот статус стал формой властной
компенсации: кабардинцам на своей земле
предполагается вернуть политическое превос-
ходство. Это подтверждается предлагаемым
решением вопроса о вооружении населения –
ключевым в годы военного противостояния.
Предполагается, что «Кабарда должна иметь
национальное войско... Оно должно защищать
территорию Кабарды... и быть силою в руках
Национального совета». При этом «Красная
армия из кабардинцев, балкарцев и русских
должна быть распущена, оружие отобрано».
Отмечается, что «все русские села, хутора и
слобода Нальчик должны быть разоружены –
оружие им должно быть оставлено только в
количестве, необходимом для самообороны».
Кабардинцам предоставлялись преимуще-
ственные права в ношении оружия: «никто не
имеет права на кабардинской земле отбирать
оружие у кабардинца и самочинно арестовы-
вать без приказания Национального совета».
В качестве компенсации некабардинскому

населению обещается его защита: «Жизнь и
имущество иногородних должны защищать-
ся всей Кабардой» при условии обязательства
«не выступать ни на чьей стороне без согла-
сия кабардинского народа». То есть предус-
матривалась определенная национальная дис-
криминация «иногородних». «Всякое усиление
вооружения в слободе и селах тайным обра-
зом будет рассматриваться партией, как враж-
дебный акт против Кабарды» [5, с. 179], –
пишет Даутоков-Серебряков.

Неясность позиции Даутокова-Серебря-
кова о степени национальной независимости
отразилась во мнении казачьего офицера
А. Шкуро, что «по своим взглядам он был сто-
ронником тесного единения с Россией, с пре-
доставлением Кабарде неширокой местной
автономии. Не будучи сторонником политичес-
кой реставрации, он полагал, что лишь Все-
российское Учредительное собрание право-
мочно разрешить форму правления» [5, с. 357–
358]. Однако эта характеристика с трудом
может считаться объективной. К. Чхеидзе
подробно описывает вынужденность сотруд-
ничества Даутокова-Серебрякова с Деники-
ным: «ну, Костан, распростись со своей поли-
тической карьерой. Ты уже не секретарь
партии “Свободная Кабарда”, а я не предсе-
датель» [5, с. 303–305]. Этими словами Се-
ребряков признал тщетность своей борьбы за
независимость Кабарды и обозначил переход
к борьбе против советской власти в рамках
проекта «великой и неделимой России».

Более адекватной обстоятельствам
представляется характеристика К. Чхеидзе
позиции своего командира: «Сепаратисты тем
и отличаются от остальных, что прибавляют:
“самоопределение до отделения”. ...Окруж-
ной совет составляется из русских, кабардин-
цев, балкарцев и других наций и племен. Он
входит в систему Общенационального, Крае-
вого и Всероссийского съездов советов. Тог-
да как Национальный кабардинский Совет...
работающий в контакте с другими нацио-
нальными советами, входит в параллельную
систему: всероссийский съезд и совет нацио-
нальностей» [5, с. 181]. Думается, К. Чхеид-
зе недооценивает пункты программы, обосно-
вывающие преимущественное положение ка-
бардинцев или их «особой юрисдикции», пред-
полагавшей определенное поражение в правах



144

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

казаков и «иногородних». «В чрезвычайно эк-
стремальных условиях того времени пред-
лагаемые им меры подчинялись одной выс-
шей цели – самосохранению народа» [1, с. 45].

Альтернативное видение национальной
проблемы было сформировано представите-
лем кабардинской интеллигенции Назиром
Катхановым (1891–1928). Недовольство не-
последовательной политикой местной влас-
ти, идеалы просветительства, стремление к
решению аграрного вопроса, национально-
освободительные идеи – все это удалось ак-
кумулировать в рамках религиозной идео-
логии, получившей название «шариатского
движения».

Взгляды Катханова на национальный
вопрос начали формироваться в юности, еще
до начала революционных событий 1917 года.
В 1913 г. в Баксане несколько молодых лю-
дей поставили себе просветительскую зада-
чу создания кабардинского алфавита и рас-
пространения грамотности. Средством для
этого считался перевод Корана на родной
язык. Было создано «новометодное медресе»,
в котором наряду с шариатом преподавалось
естествознание, арифметика, история и кабар-
динский фольклор. Это культурное движение
сочетало в себе национально-просветительс-
кие и религиозные начала.

В годы Гражданской войны Катханов
увидел в большевистской идеологии ряд по-
ложений, совпадающих с исламскими прин-
ципами высшей справедливости и равенства
всех перед Богом. Шариат воспринимался
Катхановым как передовая идеология, про-
тивостоящая адатам (народным обычаям),
освящавшим «существующее положение,
поддерживавшим существующий обще-
ственный строй, основанный на неравенстве»
[5, с. 241]. Руководители большевистской
партии на этапе утверждения советской вла-
сти посчитали возможным использовать эле-
менты исламской идеологии для привлече-
ния на свою сторону широких масс населе-
ния. С. Киров в телеграмме, посланной Г. Ор-
джоникидзе в марте 1920 г., писал: «В разви-
тии лозунга Кобы да будет шариат, я провоз-
гласил свободу советского шариата, будто
это помогает делу» [11, с. 30].

Исламские лозунги были использованы
народами Кавказа в качестве средства наци-

онально-освободительной борьбы еще в годы
Кавказской войны. В период Гражданской вой-
ны шариат стал лозунгом достижения соци-
альной эмансипации. Не утратил он и роль
средства решения национального вопроса.
Своей позицией Катханов заслужил извест-
ность и авторитет среди северокавказских
народов. Так государственный деятель Даге-
стана А.А. Тахо-Годи писал о нем и роли ша-
риата в революции на Тереке: «Шариат и ху-
рият – лозунг, ставший в Дагестане символом
контрреволюции, не нашедший там другого
выразителя, кроме как контрреволюционера
Гоцинского, – на Тереке нашел нового адепта
в лице молодого арабиста и ученого мутали-
ма Назира Катханова, который со своей ша-
риатской колонной первый водрузил советс-
кое знамя над черным Моздоком. “Молодец
Назир Катханов, наш Назир, говорили гор-
цы”» [11, c. 27].

В 1918 г. Катханов становится членом
Кабардинского национального совета, собира-
ет вокруг себя бывших учеников новометод-
ного медресе, становится командиром стихий-
но созданной сотни всадников, превратившей-
ся со временем в Шариатскую колонну. В сен-
тябре того же года он сместил в Нальчике
Кабардинский национальный совет и создал
Военно-Шариатсткий революционный совет.
Совместно с красными отрядами Шариатс-
кая колонна участвовала в боях с Деникиным
на территории Северного Кавказа. В 1920 г.
его отряды вытеснили силы Белой армии из
Нальчика.

Национально-религиозный бэкграунд
Катханова не сделал, однако, его ни крайним
националистом, ни исламистом. Шариат был
для него, несомненно, стержнем мировоззре-
ния, однако он встраивался в систему его со-
циальных идей, главными из которых было
национальное возрождение и социальная спра-
ведливость. Шариатская колонна включала в
основном мусульман: кабардинцев, балкарцев,
ингушей. При этом «приверженность исламу
основного состава бойцов шариатского полка
не стала препятствием для вхождения в него
православных осетин и русских, боровшихся
за “всеобщее равенство”» [13, с. 27]. Универ-
сализм, свойственный исламу, препятствовал
развитию в его мировоззрении крайностей
национализма, а интернационализм, свойствен-
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ный большевистской идеологии, уберегал его
от идей превосходства мусульман над други-
ми. Так, например, в марте 1920 г., после того
как он занял Нальчик, Катханов обратился с
воззванием к народу: «Долой национальные,
религиозные и прочие дрязги. Особенно при-
зываю интеллигенцию к совместной с нами
работе. Долой месть! Долой расстрелы! Мы
протягиваем руку помощи сторонникам Доб-
рармии, которые отрешатся от всякой прово-
кации. Да здравствует Советская власть,
Шариат и Объединение народа!» [17, с. 118].

В дальнейшем Катханов продолжал ви-
деть в исламе залог национального самооп-
ределения Кабарды в рамках Советского го-
сударства. Поэтому 10 ноября 1920 г., в пери-
од формирования Горской Республики, он вно-
сит предложения в ее конституцию:

«1. Создать шариатские отделы при Ко-
миссариате Юстиции Горской республики и при
окружных и сельских исполкомах <...>

3. Предоставить избирательное право
муллам, показавшим себя революционерами
и защитниками интересов трудового народа.

4. Не пропагандировать за религию, не
развивать религию и не пропагандировать про-
тив нее» [18, с. 30].

Как видим, Катханов не предполагал
отделения Кабарды, был в составе многих
представительных органов советской власти.
Но, используя свою популярность и полити-
ческой влияние, старался по возможности по-
высить статус Кабарды в рамках Советской
России. При обсуждении вопроса о выделе-
нии Кабарды из Горской АССР на IV съезде
Советов Кабардинского округа (июнь 1921) он
настоятельно предлагал поставить перед цен-
тральными органами власти вопрос об оп-
ределении республиканского статуса Кабар-
ды в составе Российской Федерации, не огра-
ничивая ее рамками автономной области. Он
говорил: «Советская Россия дала возможность
и право всем народностям самоопределять-
ся. Теперь мы, кабардинский народ, с живу-
щими в Кабарде русскими нашли необходи-
мым и возможным, воспользовавшись этим
правом, выделиться из Горской республики.
Я бы при этом поставил вопрос перед Цент-
ром о выделении нас не в автономную об-
ласть, а в автономную республику. ...Почему
мы будем урезать свои права? Мы хотим осу-

ществить серьезный государственный акт»
[17, с. 120]. Судя по стенограмме, Катханов
был единственным человеком, последователь-
но выступавшим против ограничения государ-
ственного устройства Кабарды статусом ав-
тономной области.

При общем устремлении к национально-
му самоопределению Кабарды у Даутокова-
Серебрякова и Катханова обнаруживаются
существенные различия. Первый говорит о
необходимости резкого ограничения прав не-
коренных народов Кабарды, а Катханов идет
к независимости путем, не предполагающим
ущемления представителей какой-либо из со-
циальных или этнических групп.

Выразителем альтернативы обеим пози-
циям был Таусултан Шакманов (1891–1939).
Получив юридическое образование, он до ре-
волюции работал помощником присяжного
поверенного. В августе 1918 г. стал предсе-
дателем Нальчикского окружного народного
совета и отстаивал политику невмешатель-
ства кабардинцев в военные действия. Глав-
ной причиной такой позиции было стремление
физически сохранить кабардинский народ,
уберегая его от братоубийственной бойни. Эти
политические установки получили оформле-
ние на Нальчикском окружном народном съез-
де (август 1918). В Протоколах его заседа-
ний отмечается, что состоялись дебаты по
вопросам о войне и мире. «Комиссия из ду-
ховных лиц», созданная из делегатов съезда,
которой было поручено сообщить о том, «как
смотрит шариат на вопрос о войне и мире»,
пришла к заключению: «держать нейтрали-
тет». На вопрос: почему Большая Кабарда и
Балкария должны объявить нейтралитет, тог-
да как другие народности Терека, в том чис-
ле и Малая Кабарда, борются с «казачьей
контрреволюцией», руководители съезда от-
вечали: «Нас и так мало, нам нечего ввязы-
ваться в братоубийственную гражданскую
войну, мы должны сохранить свое физичес-
кое существование» [6, с. 335].

В соответствии с позицией Шакманова,
наряду с признанием советской власти «как
единственной, отвечающей интересам трудо-
вого народа округа», съезд постановил «вре-
менно держать нейтралитет – до выяснения
причин, вызвавших войну; избрать делегацию
из 12 человек (6 кабардинцев, 3 балкарца и
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3 русских) к казакам, к областному Народно-
му Совету и в Штаб Красной Армии для вы-
яснения возможности предотвращения даль-
нейшей братоубийственной гражданской вой-
ны» [17, с. 113].

В сентябре 1918 г. сельским комиссарам
было разослано предписание за подписью
Шакманова: «Кабардинский духовный Совет,
Кабардинский национальный Совет и окруж-
ной народный Совет протестуют против выс-
тупления отдельных аулов против станиц Алек-
сандровской, Змейской и др. казачьих посе-
лений. Кабардинский народ на двух последних
съездах объявил строгий нейтралитет. Вся-
кий, кто подстрекает общество к выступле-
нию, будет привлекаться к военно-революци-
онному суду». Здесь подразумевалась дея-
тельность как Даутокова-Серебрякова, так и
Катханова. Далее в предписании указывалось,
что «агитацию Катханова Советы считают
провокационной и предлагают немедленный
его арест для привлечения его к суду, как иду-
щего в разрез с интересами кабардинского
народа» [17, с. 115].

Политику большевиков в Кабарде и Бал-
карии в годы Гражданской войны проводил
Бетал Калмыков (1893–1940). С августа
1918 г. он был комиссаром по делам нацио-
нальностей Терской области. Осуществляя по-
литику советской власти по национальному
вопросу, он в большей степени, чем другие фи-
гуранты настоящей статьи, был носителем
принципов пролетарского интернационализма.
Однако простая констатация этого факта была
бы сильным упрощением. В период Граждан-
ской войны Калмыков противопоставлял себя
всем трем описанным направлениям. В речи
на VI съезде народов Нальчикского округа
Терской области (декабрь 1918) он резко дис-
танцировался от Даутокова-Серебрякова, од-
нако, по сути, это выступление было направ-
лено и против идеи невмешательства в граж-
данскую войну, отстаиваемой Шакмановым:
«призываю всех к объединению, – заявил Кал-
мыков, – да пусть никто вас не разделит. Вы
создадите не национальный союз, а союз тру-
довых народов... Подлец и мерзавец Сереб-
ряков с этой трибуны говорил вам, что кабар-
динский народ не должен вмешиваться в про-
исходящую мировую борьбу труда с капита-
лом... Берегитесь провокаторов» [8]. Позднее

Калмыков продолжал клеймить Шакманова
за стремление к сохранению мира на Кавка-
зе, по-большевистски связывая это с классо-
вой борьбой, от участия в которой Шакманов
пытался уклониться: «Этот коалиционный со-
вет выдвигал лозунг: мирные переговоры с
Серебряковым; мирные переговоры с Биче-
раховым; мирные переговоры с большевика-
ми во Владикавказе» [9, с. 25].

Практически его взгляды по националь-
ному вопросу проявились уже к окончанию
Гражданской войны, в период национально-
государственного строительства в регионе.
Не подвергая сомнению необходимость пре-
бывания Кабарды в составе советской Рос-
сии, он пытался максимально повысить ее
статус: в речи на I Учредительном съезде
Советов Кабардинской Автономной области
(ноябрь 1921) он говорил: «Каждая националь-
ность получила право на самоопределение в
соответствии с Конституцией... Перед трудя-
щимися Кабарды встал вопрос об автономии,
о самоопределении... Кабардинцы вправе те-
перь строить свою жизнь так, как они сами
хотят. Такую автономию можно получить
только в советской России» [10, с. 15].

Другим направлением деятельности Кал-
мыкова было противодействие попыткам Цен-
тра передать земли Кабарды соседним тер-
риториальным образованиям. Дореволюцион-
ная Терская область, образованная в 1860 г.,
рассматривалась российскими властями как
территориальное, а не национальное образо-
вание. В процессе национального строитель-
ства, когда на основе Терской области в 1920 г.
была образована Горская АССР (с Кабардой
и Балкарией в составе), начался процесс пе-
редачи земель Кабарды соседним округам.
В этой ситуации уже в 1921 г. Калмыков стал
инициатором выхода Кабарды и Балкарии из
ГАССР и образования отдельной автономной
области. Его задачей стало сохранение в но-
вой территориальной единице кабардинских
земель. Речь шла о Пятигорске и железнодо-
рожной станции Прохладная. «Если эти цент-
ры не будут возвращены, – полагал Калмы-
ков, – то самоопределение народа не закон-
чено» [7, с. 295]. Тем не менее Пятигорск ото-
шел к Ставропольскому краю. Однако стан-
ция Прохладная оказалась в составе КБАО,
что Калмыков считал своим достижением.
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Результаты. Итогом изложенных в на-
стоящей статье фактов и размышлений явля-
ется мысль о том, что отношение основной
массы населения Кабарды и Балкарии к ре-
волюционным событиям 1917 г. обусловлено
в большой степени надеждой на национальную
компенсацию. Память об утрате независимо-
сти в Кавказской войне, которая закончилась
всего лишь за полвека до описываемых со-
бытий, стала мобилизующим фактором для
возрождения надежд на возвращение сувере-
нитета народов края. Однако не все было од-
нозначно и безусловно поделено на два лаге-
ря. Вставшему во главе идей национальному
вопросу сопутствовал ряд актуальных соци-
ально-политических проблем, что сформиро-
вало, по меньшей мере, четыре варианта ре-
шения национального вопроса в округе.

Это, во-первых, политика национального
нейтралитета по отношению к сложившимся
противоборствующим лагерям в ходе начав-
шейся Гражданской войны. Она была провоз-
глашена в 1918 г. Кабардинским нацио-
нальным советом под председательством
Т. Шакманова «во избежание братоубий-
ственной войны». Привлекательность нейт-
рального отношения к социальному противо-
стоянию во имя «физического сохранения»
численности населения оказалась нереальной
альтернативой в гуще нараставших страстей.

Вторая стратегия была ярко представ-
лена в программе партии «Свободная Кабар-
да», партии, провозглашенной героем Первой
мировой войны З. Даутоковым-Серебряковым.
Его позиция, которая поначалу читалась как
«самоопределение до отделения», не выдер-
жала социальных противоречий, и Даутоков-
Серебряков присоединился к деникинскому
движению, далекому от целей, заявлявшихся
партией «Свободная Кабарда».

Третья точка зрения по национальному
строительству на Кавказе отразилась в обра-
щении СНК «Ко всем трудящимся мусульма-
нам России и Востока», объявившим народ-
ные верования и обычаи, национальные и куль-
турные учреждения свободными и неприкос-
новенными и обещавшим защиту прав на сво-
боду и независимость всех народов России.
Эта ультрадемократическая линия характер-
на для раннего этапа революционных преоб-
разований. Но трактовка таких широких пер-

спектив на местах могла зависеть от субъек-
тивных взглядов и задач отдельных руково-
дителей, каковым был Б. Калмыков, который
стремился к сохранению границ Кабарды и
Балкарии, уступая при этом ключевые исто-
рические территории соседним областям под
нажимом Центра.

Еще одна позиция была предложена
Н. Катхановым. Он рассматривал националь-
но-освободительное движение как составную
часть общей «борьбы за социальную справед-
ливость», основывая его на синтезе религиоз-
ной и большевистской идеологии. Но Катха-
нов – не слепой агент большевизма. Он не
только декларировал свои идеи, а активно уча-
ствовал в борьбе за них: собрал реальную
армию своих сторонников – Шариатскую ин-
тернациональную колонну, успешно воевав-
шую против Деникина. Это дало ему право на
отстаивание собственного мнения в последо-
вавших дебатах по национальному вопросу,
следуя до конца своим принципам. Однако
постфактум его портрет и его идеология были
сокращены до искажения, критически препо-
даны в советской историографии.

Таким образом, по проблеме националь-
ного самоопределения у представителей по-
литической элиты коренных народов Нальчик-
ского округа не сложилось единой точки зре-
ния. В 1917–1921 гг. был предложен веер про-
граммных установок: от националистической
(З. Даутоков-Серебряков) до национального
самоопределения в рамках пролетарского ин-
тернационализма (Б. Калмыков). Промежу-
точными были позиция нейтралитета (Т. Шак-
манов) и религиозно-большевистский вариант
решения национального вопроса Н. Катхано-
ва. Эти идеи продолжают существовать в
политико-идеологическом пространстве Се-
верного Кавказа и актуализируются в пере-
ломные моменты истории.
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Abstract. Introduction. The article examines traditional and recent factors that affect the situation in the
geopolitically significant southern Russian region. The reasons for the actualization of socio-political and
ethno-confessional conflicts are considered as factors of possible regional destabilization . Methods and
materials. Conflictological diagnostics of the regional tension dynamics, as well as the nature and features of
situational and long-term risks to regional security and socio-political stability in the South of Russia are
based on factor analysis of Rostov region, Krasnodar Krai, and the Republic of Adygea materials. Analysis.
By analyzing the statistics, the authors has revealed the presence of such negative processes in these regions
as a decrease in the standard of living, a sharp increase in the unemployment rate, an increase in corruption
and crime rates, population decrease, which is provoked by the COVID-19 pandemic – the newest factor of
regional tension. Results. It is concluded that socio-economic problems against the background of a pandemic
crisis may adversely affect the nature of interethnic and interfaith relations. Competition in the labor market,
deterioration of the criminal situation, and uncontrolled migration can be considered as factors of conflict.
According to the results of the study, it was found that the destabilization factors of the Rostov region
regional situation have an endogenous character: demographic (population decrease), economic (deterioration
in the socio-economic situation of the population), growth of protest activity and destructive content in the
media. For Krasnodar Krai and the Republic of Adygea, exogenous factors of regional tension remain relevant:
there is a high level of external migration for the region. Authors’  contribution. The contribution of M.V. Tarasova
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Аннотация. В статье рассматриваются традиционные и новейшие факторы, влияющие на ситуацию в
геополитически значимом южно-российском регионе. Показаны причины актуализации конфликтогенов
социально-политического и этно-конфессионального характера, являющиеся факторами возможной регио-
нальной дестабилизации. Проводится конфликтологическая диагностика динамики региональной напряжен-
ности, определяются характер и особенности ситуационных и долгосрочных рисков региональной безопас-
ности и социально-политической стабильности на Юге России, в частности, по материалам Ростовской обла-
сти, Краснодарского края и Республики Адыгея. На основе анализа статистических данных в указанных
регионах отмечается наличие таких негативных процессов, как снижение уровня жизни, резкое повышение
уровня безработицы, рост коррупции и уровня преступности, снижение численности населения, что прово-
цируется новейшим фактором региональной напряженности – пандемией COVID-19. Сделан вывод, что
социально-экономические проблемы на фоне пандемического кризиса могут отрицательно сказаться на
характере межэтнических и межконфессиональных отношений. Факторами конфликтности могут выступать
конкуренция на рынке труда, ухудшение криминогенной обстановки, неконтролируемая миграция. По ито-
гам проведенного исследования установлено, что в Ростовской области факторы, способные привести к
дестабилизации региональной ситуации, носят эндогенный характер: демографический (сокращение насе-
ления), экономический (ухудшение социально-экономического положения населения), рост протестной ак-
тивности и деструктивного контента в СМИ. Для Краснодарского края и Республики Адыгея сохраняют
актуальность экзогенные факторы региональной напряженности – высокий уровень внешней для региона
миграции. Вклад авторов. В процессе работы над статьей вклад М.В. Тарасовой заключается в формирова-
нии логики исследования, разработке методологии и инструментария, анализе статистической информации
в Ростовской области. Вклад И.В. Юрченко, М.В. Донцовой – анализе региональной ситуации в Краснодарс-
ком крае и Республике Адыгея.

Ключевые слова: факторы дестабилизации, угрозы роста социальной напряженности, ситуационные
и долгосрочные риски, региональная безопасность, Ростовская область, Краснодарский край, Республика
Адыгея, Юг России.
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Введение. В настоящее время регио-
нальная тематика приобретает все большую
актуальность, современные мировые тенден-
ции обусловили становление регионов в каче-
стве полноценных субъектов межрегиональ-

ных и международных отношений. В свою
очередь, для сохранения стабильности таких
отношений необходимо эффективное управле-
ние развитием регионов, которое сопряжено с
увеличением риска неблагоприятных послед-
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ствий принимаемых под влиянием глобальных
изменений решений. В этой связи особую ак-
туальность приобретает изучение региональ-
ных процессов, определение факторов, оказы-
вающих дестабилизирующее влияние на ре-
гиональную ситуацию, на результативность
управления развитием региона.

С целью уточнения методологии комп-
лексного анализа региональной ситуации и оп-
ределения соотношения «традиционных» и
новейших факторов дестабилизации в иссле-
дуемом регионе необходим научный анализ
узловых проблем социально-политических
процессов в контексте оценки вероятности
трансформации относительно спокойных этно-
социальных взаимодействий в конфликты вы-
сокой напряженности на Юге России.

В 2009 г. Президентом РФ Д.А. Медве-
девым на заседании Совета безопасности
России были определены десять основных
причин и факторов эскалации политической
напряженности и поддержания нестабильно-
сти на Юге России: низкий уровень промыш-
ленного производства, дотационность регио-
нальных бюджетов, относительная бедность
населения, отставание качества жизни регио-
нов Юга России от среднероссийского уров-
ня, высокий уровень безработицы, масштабы
коррупции, низкая эффективность региональ-
ных органов власти, этноклановость, терро-
ризм, экстремизм. В нашем исследовании
данные факторы отнесены к числу «традици-
онных». Однако в обществе время от време-
ни возникают социальные и политические яв-
ления, способные поддерживать нестабиль-
ность в регионе, стране. Проводя оценку со-
временного состояния региональных процес-
сов, считаем необходимым выявление «новей-
ших» факторов или рискогенов, влияющих на
региональную ситуацию и определение иерар-
хии «традиционных» и «новейших» факторов.

Более детальный анализ факторов дес-
табилизации региональных процессов на Юге
России проведем применительно к отдельным
регионам, которые объединены особым гео-
политическим положением, имея границу с
зоной напряженности – Украиной и выход к
Черному и Азовскому морям: Ростовской об-
ласти, Краснодарскому краю и Республике
Адыгея. В процессе анализа выстроим иерар-
хию риск-факторов, выявив факторы, риско-

генность которых возросла. Отдельно прове-
дем анализ актуальности и значимости «но-
вейших» факторов.

Методы и материалы. В данном ис-
следовании проводится конфликтологическая
диагностика динамики региональной напря-
женности, определяются характер и особен-
ности ситуационных и долгосрочных рисков
региональной безопасности и социально-поли-
тической стабильности на Юге России, в ча-
стности, по официальным статистическим
материалам Ростовской области, Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. На основе
данных статистики производится конкретиза-
ция и анализ традиционных факторов деста-
билизации региональных процессов в иссле-
дуемом регионе в современных условиях, оп-
ределение новейших конфликтогенных факто-
ров и конструирование иерархии риск-факто-
ров. Отдельные проблемы развития южно-
российского региона в настоящее время ис-
следуются в контексте влияния миграционной
ситуации [11; 13], этноконфессиональных [3;
4] и социально-экономических процессов [37].
Также актуальность приобретают исследова-
ния развития регионов Юга России в услови-
ях пандемии COVID-19 [35]. Данное иссле-
дование проводится с целью комплексного
анализа региональной ситуации в контексте
оценки вероятности трансформации относи-
тельно спокойных этносоциальных взаимодей-
ствий в конфликты высокой напряженности в
отдельных регионах Юга России.

Методология исследования региональной
социально-политической и этнокультурной си-
туации включает функциональный анализ
структурных элементов изучаемых региональ-
ных общностей, что позволяет обнаружить
источники возможной дисфункциональности,
наличие латентного течения конфликтов низ-
кой интенсивности, которые могут быть опас-
ны перерастанием в жесткую конфронтацию
этнических, экономических и политических
субъектов взаимоотношений, что опасно раз-
рушением относительной стабильности, цело-
стности и динамического равновесия сложив-
шейся системы.

Анализ. Оценка текущих данных пока-
зывает, что большинство «традиционных»
факторов, определяющих конфликтогенный
потенциал территорий Юга России, сохраня-
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ют свое действие, по некоторым возрастает
интенсивность влияния на региональную си-
туацию и лишь крайне малая часть имеет тен-
денцию к снижению.

Уровень промышленного производ-
ства. Согласно данным государственной ста-
тистики индекс промышленного производства
в 2020 г. к 2019 г. в Ростовской области де-
монстрирует небольшую позитивную динами-
ку и составляет 101,7 %. В Краснодарском
крае наблюдается снижение данного показа-
теля (97,2 %), предположительно в связи с
мировой пандемией COVID-19. Республика
Адыгея в 2020 г. наращивает темпы промыш-
ленного производства (105,1 %). Анализ ди-
намики выпуска промышленной продукции по
Южному федеральному округу показывает
снижение на 1 % к 2019 г. (рис. 1) [32].

Однако в сравнении со всей Россией в
исследуемых регионах, несмотря на позитив-
ные тенденции, сохраняются низкие темпы
роста промышленного производства, что от-
ражается на региональной ситуации в целом.
В рейтинге регионов по развитию промышлен-
ного производства за январь – июль 2020 г.
Ростовская область занимает 51-е место,
Краснодарский край – 39-е место, а Респуб-
лика Адыгея демонстрирует наиболее благо-
приятные показатели – 21-е место [28]. В свя-
зи с этим можно сделать вывод, что влияние
данного рискогенного фактора на региональ-
ную ситуацию сохраняется.

Дотационность регионального бюд-
жета. В настоящее время сохраняется за-
висимость региональных бюджетов субъек-
тов ЮФО и СКФО от дотаций федерального
бюджета. Одной из причин, повлиявших на
снижение наполняемости региональных бюд-
жетов, стали техническая рецессия и санкции
ЕС, США, которые частично оказали влияние
на хозяйственную деятельность крупных
предприятий в регионах, в связи с чем нало-
говые отчисления в региональные бюджеты
сократились. Пандемия коронавирусной ин-
фекции также оказала влияние на объемы
дотаций. В 2020 г. суммарный объем выделя-
емых средств вырос с 675,260 до 717,866 млрд
руб. (увеличение составило 42,606 млрд) [9].

Региональные сравнения показывают,
что в 2020 г. Ростовская область занимала
11-ю позицию по объему выделенных средств
на 2020 г. – 14,994 млрд руб., что на 1,36 млрд
руб. больше по сравнению с 2019 г. [9]. Крас-
нодарский край и Республика Адыгея менее
зависимы от дотаций регионального бюдже-
та, занимая в 2020 г. соответственно 21-е и
44-е место в рейтинге (10,711 и 4,504 млрд
руб.). Тем не менее в относительно благопо-
лучном Краснодарском крае объем дотаций
по сравнению с 2019 г. вырос на 10 % и соста-
вил 10,711 млрд рублей. В Республике Ады-
гея в 2020 г. объем дотаций из Федерального
центра по сравнению с 2019 г. практически не
изменился.

Рис. 1. Изменение индекса промышленного производства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в ЮФО, %
Fig. 1. Industrial production index variation in the Southern Federal District in 2020 compared to 2019, %
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Относительная бедность населения.
Одним из наиболее ощутимых последствий пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19
является значительное снижение уровня жиз-
ни россиян. Так, по данным Росстата «число
россиян с доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума увеличилось во втором квар-
тале 2020 г. на 1,3 млн по отношению к анало-
гичному периоду 2019 г. и составило 19,9 млн
человек (13,5 % населения страны)» [31]. Так-
же отмечается, что «под влиянием экономи-
ческих и социальных последствий пандемичес-
кого кризиса уровень бедности по итогам
2020 г. поднимется на 1 п.п., до 13,3 %» [30].
При этом падение уровня жизни фиксировалось
и в 2019 г. [29]. На фоне последствий панде-
мии остро выступают проблемы бедности
сельских семей и семей с детьми, и наметив-
шаяся тенденция развития так называемой
«психологии бедности». По данным официаль-
ной статистики, около 51 % многодетных се-
мей в России находятся за чертой бедности.

По оценке экспертов «РИА Рейтинг», в
рейтинге регионов России по уровню дохода
(отношение дохода к потребительской корзи-
не) в 2019 г. Ростовская область занимает
лишь 36-е место из 85 [26], уступая по пока-
зателям даже Республике Адыгея (34-е мес-
то). При этом за чертой бедности находится
13,3 % населения, а показатель крайней бед-
ности составляет 2 % (табл. 1). Наиболее
выигрышное положение в данной тройке за-
нимает Краснодарский край, в котором уро-
вень бедности составил 10,8 % [26].

Таким образом, можно констатировать, что
проблема бедности для Ростовской области и
Республики Адыгея является приоритетной в
иерархии факторов, определяющих конфликто-
логический потенциал территорий Юга России.

Отставание качества жизни регионов
Юга России от среднероссийского уровня
продолжает в настоящее время сохраняться, и
соответственно значимость данного конфликто-
генного фактора не уменьшается. В рейтинге
регионов России по качеству жизни, проведен-
ному «РИА Рейтинг» [27], Ростовская область
в 2020 г. занимает 17-е место, отыграв две сту-
пени по сравнению с 2019 годом. Республика
Адыгея занимает в данном рейтинге 24-е мес-
то (51,3 балла), немного усилив свои позиции
по сравнению с 2019 г. (27-е место). Лишь
Краснодарский край в указанном рейтинге сто-
ит на 6-м месте в общероссийском масштабе.
Рейтинг столиц рассматриваемых субъектов
РФ представлен на рисунке 2 [21].

Высокий уровень безработицы. Соглас-
но данным Федеральной службы государствен-
ной статистики уровень безработицы в 2020 г.
существенно вырос в связи с пандемией. В де-
кабре 2020 г. по сравнению с тем же периодом
2019 г. численность не занятых трудовой дея-
тельностью граждан, состоящих на учете в
органах службы занятости населения, в Рос-
товской области увеличилась в 6,2 раза [6], в
Краснодарском крае – в 6,7 раза [7], в Респуб-
лике Адыгея – в 6,6 раз [8]. Резкое повышение
уровня регистрируемой безработицы приходит-
ся на апрель 2020 года. Данные динамическо-
го наблюдения за 2020 г. показали, что наибо-
лее сложное положение с занятостью населе-
ния складывалось в Краснодарском крае, где
уровень регистрируемой безработицы в июле
превысил показатель 2019 г. в 9 раз. Этот факт,
безусловно, повышает проблему межнацио-
нальной конкуренции на рынке труда. Основ-
ным отличием рынка труда РФ является вы-
сокий уровень скрытой безработицы, которая
может стать существенным фактором дес-

Таблица 1. Место некоторых регионов ЮФО в рейтинге по уровню дохода (отноше-
ние дохода к потребительской корзине) в 2019 году

Table 1. Ranking of some Southern Federal District regions by income level (the ratio of income
to the consumer basket) in 2019

Место Регион Бедность, 
% 

Крайняя 
бедность, 

% 

Отношение медианных доходов 
в стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг 
18 Краснодарский край 10,8 1,5 1,66 
34 Республика Адыгея 12,5 1,9 1,54 
36 Ростовская область 13,3 2,0 1,53 

 Примечание. Составлено авторами по: [26].



156

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

табилизации социальных отношений при ухуд-
шении экономической конъюктуры, из чего
делаем вывод о существенной степени рис-
когенности данного фактора.

Масштабы коррупции. Генеральной
прокуратурой РФ отмечалось, что в период c
января по декабрь 2020 г. было зарегистриро-
вано преступлений по статье 290 УК РФ (по-
лучение взятки) в Ростовской области 131 факт
(4-е место в рейтинге, -16,9 % по сравнению с
2018 г. и -19,1 % по сравнению с 2019 г.), в Крас-
нодарском крае – 131 факт (5-е место в рей-
тинге, +29,9 % по сравнению с 2018 г. и +3,97 %
по сравнению с 2019 г.), в Республике Ады-
гея – 12 фактов (51-е место в рейтинге, в
3,5 раза выше, чем в 2018 г., и на 33,3 % выше
по сравнению с 2019 г.) [23]. По данным фон-
да «Общественное мнение», 70 % опрошен-
ных респондентов считают, что в стране вы-
сокий уровень коррупции, более того, увели-
чилось количество граждан, считающих, что
коррупция растет – с 38 до 43 % [10; 12]. Про-
веденный анализ позволяет сделать вывод,
что, несмотря на активную работу правоох-
ранительных органов, современные тенденции
свидетельствуют об опасном уровне корруп-
ции. В связи с этим данная проблема остает-
ся важнейшим фактором поддержания неста-
бильности региональной ситуации и социаль-
ного недовольства.

Низкая эффективность региональ-
ных органов власти. Данный фактор продол-
жает сохраняться практически во всех
субъектах Юга России, он выражается в сла-
бой проработанности региональных программ,
отсутствии достаточного анализа управления
рисками, низком освоении средств в регионах
ЮФО. Ежегодный рейтинг эффективности
управления в субъектах РФ, проведенный
Агентством политических и экономических
коммуникаций в 2020 г. [1], свидетельствует о
незначительном росте эффективности регио-
нальной исполнительной власти в Ростовской
области, которая по итогам 2020 г. заняла бо-
лее высокие позиции (8-е место) по отноше-
нию к 2019 г. (11-е место). Республика Адыгея
занимает в данном рейтинге лишь 64-е место,
незначительно усилив свои позиции по сравне-
нию с 2019 годом. Краснодарский край в 2020 г.
показал значительную негативную динамику по
сравнению 2019 г. (потеря позиций с 21–23-го
до 31-го места) [1]. В деятельности региональ-
ных органов власти фундаментальных пере-
мен не выявлено.

Этноклановость. Одним из важнейших
маркеров этносоциальной среды региона яв-
ляется этноклановость, которая наиболее ярко
проявляется в СКФО [2]. Для Северо-Кавказ-
ского федерального округа, прежде всего для
республик Северного Кавказа, этот риск, бе-

Рис. 2. Рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году
Fig. 2. Rating of cities by quality of life in 2019

Примечание. Составлено авторами по данным Domofond.ru [21].
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зусловно, сохраняется, для Южного федераль-
ного округа данный фактор утрачивает ост-
роту и актуальность.

Терроризм и экстремизм. Несмотря на
тот факт, что к 2018 г. наметилась тенден-
ция к снижению числа преступлений терро-
ристической направленности (в 2018 г. в це-
лом по РФ было зарегистрировано на 32,6 %
меньше, чем в 2016 г.), обстановка в стране
остается достаточно сложной, показатели
2019 г. несколько выше, чем за 2018 год. Как
отмечает директор ФСБ А.В. Бортников, в
2019 г. «на стадии подготовки предотвраще-
но 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика,
679 задержаны, 22 склонены к отказу от тер-
рористической деятельности. Ликвидирова-
но 49 террористических ячеек, планировав-
ших атаки в различных регионах России» [5].
В январе – декабре 2020 г. в рейтинге реги-
онов РФ по количеству зарегистрированных
преступлений террористической направлен-
ности Ростовская область заняла 8-е мес-
то, Краснодарский край – 16-е место, а Рес-
публика Адыгея – 26-е место [23] (табл. 2).
На территории ЮФО органами безопасно-
сти выявлено более 50 участников запре-
щенной в России международной террори-
стической организации «Исламское госу-
дарство» [15].

Таким образом, терроризм продолжает
оставаться, пожалуй, одним из самых риско-
генных факторов на Юге России, а деятель-
ность спецслужб – главным гарантом ста-
бильности и безопасности.

Статистические данные также свиде-
тельствуют о том, что такой фактор, как эк-
стремизм не утратил свою актуальность, на-
метилась тенденция его роста. По данным Ге-
неральной прокуратуры РФ, по количеству
зарегистрированных преступлений экстреми-
стской направленности в январе – декабре
2020 г. Республика Адыгея заняла 13-е мес-
то в рейтинге регионов по данному показате-
лю (16 преступлений), Краснодарский край –
9-е место (20 преступлений), а Ростовская
область продемонстрировала снижение дан-
ного показателя, заняв в общем рейтинге 12-
е место (16 преступлений) [23] (см. табл. 3).

По итогам проведенного анализа можно
прийти к выводу, что ряд факторов, определен-
ных Президентом РФ в 2009 г., продолжают ока-
зывать дестабилизирующее действие на регио-
нальную ситуацию в исследуемом регионе.
Оценка напряженности отражена в таблице 4.

В контексте процессов, связанных с гло-
бальной пандемией COVID-2019, в данном
исследовании были выявлены новейшие фак-
торы, дестабилизирующие ситуацию в иссле-
дуемых регионах и повышающие рискоген-
ность социально-политических процессов
(см. табл. 5). Пандемия коронавируса усили-
ла «традиционные» конфликтогенные факто-
ры и спровоцировала появление новых, таких
как: повышение уровня безработицы в связи
с банкротством предприятий и временной ос-
тановкой целых отраслей экономики, суще-
ственное снижение уровня жизни, снижение
численности населения.

Таблица 2. Динамика преступлений террористической направленности в отдельных
субъектах РФ (2015–2020 гг.)

Table 2. The dynamics of terrorist-related crimes in certain constituent entities of Russia
(2015–2020)

Период 
(январь – декабрь) 

Ростовская 
область 

Краснодар-
ский край 

Республика 
Адыгея 

2015 г. 11 19 6 
2016 г. 22 30 10 
2017 г. 28 20 18 
2018 г. 21 15 10 
2019 г. 24 27 13 
2020 г. 50 30 19 
Рост по сравнению 
с 2019 г., % 

+108,3 +11,1 +46,2 

 
Примечание. Составлено авторами по данным портала правовой статистики Генеральной прокурату-

ры РФ [23].
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Таблица 3. Динамика зарегистрированных преступлений экстремистской направлен-
ности в отдельных субъектах РФ (2015–2020 гг.)

Table 3. The dynamics of registered extremism-related crimes in certain constituent entities
of Russia (2015–2020)

Период 
(январь – декабрь) 

Ростовская 
область 

Краснодар-
ский край 

Республика 
Адыгея 

2015 г. 13 29 8 
2016 г. 17 20 3 
2017 г. 22 25 3 
2018 г. 32 18 2 
2019 г. 23 9 10 
2020 г. 16 20 16 
Рост по сравнению 
с 2019 г., % 

-43,8 +122,2 +60 

 
Примечание. Составлено авторами по данным портала правовой статистики Генеральной прокурату-

ры РФ [23].

Таблица 4. «Традиционные» факторы дестабилизации региональных процессов на Юге
России

Table 4. “Traditional” destabilization factors of regional processes in the South of Russia

Состав 
Острота ситуации 

Ростовская 
область 

Краснодарский 
край 

Республика 
Адыгея 

1. Низкий уровень промышленного про-
изводства 

Сохраняется Снижается Сохраняется 

2. Дотационность региональных бюджетов Сохраняется Сохраняется Снижается 
3. Низкая эффективность региональных 

органов власти 
Сохраняется Возрастает Сохраняется 

4. Относительная бедность населения Возрастает Снижается Возрастает 
5. Отставание качества жизни регионов 

от среднероссийского уровня 
Сохраняется Снижается Сохраняется 

6. Высокий уровень безработицы Возрастает Возрастает Возрастает 
7. Масштабы коррупции Сохраняется Возрастает Сохраняется 
8. Этноклановость Снижается Снижается Сохраняется 
9. Терроризм Возрастает Возрастает Возрастает 
10. Экстремизм Сохраняется Возрастает Возрастает 

 Таблица 5. «Новейшие» факторы дестабилизации региональных процессов в Южном
макрорегионе

Table 5. The “newest” destabilization factors of regional processes in the Southern macroregion
Состав Направленность действия 

Пандемия COVID-2019 Формирование долгосрочных рисков дестабилизации регио-
нальной ситуации, усиление «традиционных» конфликтоген-
ных факторов, повышение уровня безработицы в связи с при-
остановкой ряда отраслей экономики, повышение межэтниче-
ской конкуренции на рынке труда, усиление мигрантофобии, 
снижение уровня жизни 

Снижение численности населения Ослабление и потеря социального контроля территории, уси-
ление геополитических притязаний на контроль за восполняе-
мыми природными ресурсами (почвы, вода, воздух) 

Рост преступности Понижение уровня личной и экономической безопасности 
Протестная активность Рост протестного потенциала, недоверия к властям всех уров-

ней, социальной апатии и правового нигилизма 
«Тлеющие» и «замороженные» военно-поли-
тические конфликты на территориях сопре-
дельных государств 

Эскалация напряженности в регионе, рост преступности, без-
работицы, возрастание нагрузки на социальные институты 
трансграничных регионов, рост бедности 
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Снижение численности населения яв-
ляется важнейшим рискогенным фактором, спо-
собным привести к негативному сценарию:
ослаблению и потере социального контроля
территории и усилению геополитических при-
тязаний внешних акторов на использование
природных ресурсов. Проводя оценку демог-
рафических рисков и их влияния на устойчи-
вость развития исследуемого региона [33], не-
обходимо отметить, что среди исследуемых
регионов наиболее сложная социально-демог-
рафическая ситуация наблюдается в Ростовс-
кой области. Численность жителей Ростовской
области на начало 2020 г., по данным Росста-
та, составила 4 197,8 тыс. человек. Динамичес-
кие наблюдения показывают, что в течение
5 лет наблюдается постепенное снижение чис-
ленности населения [36]. В регионе в период
январь – декабрь 2020 г. естественная убыль
населения составила -27 753 чел., что на 53,3 %
больше, чем в 2019 г. (-18 094 чел.) [19]. В Ро-
стовской области региональные власти раз-
рабатывают различные программы по привле-
чению мигрантов в регион. Однако в настоя-
щее время даже миграционный поток вырав-
нивает ситуацию лишь на 15 %. В Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея хоть и на-
блюдается убыль населения, происходит ком-
пенсация численности за счет интенсивной
миграции. Так, в Краснодарском крае за ян-
варь – декабрь 2020 г. число умерших превы-
сило число родившихся на 36,4 % (-21 567 чел.,

или -3,8 % на 1 000 чел.) [17], но за счет миг-
рационного прироста естественная убыль на-
селения края полностью компенсируется
(+33 511 чел.) [18]. В Республике Адыгея в
этот же период также регистрируется убыль
населения: превышение числа умерших над
числом родившихся составило 36,6 %
(в 2019 г. – 35,1 %). Миграционный прирост
компенсирует убыль населения, но крайне сла-
бо: население республики увеличилось с на-
чала 2021 г. с учетом миграционного прирос-
та всего на 3 человека [20].

Рост преступности. По результатам
анализа деструктивного влияния роста пре-
ступности на региональные процессы Крас-
нодарский край в ЮФО занимает лидирую-
щие позиции и 3-е место по уровню преступ-
ности в России после г. Москвы и Московс-
кой области (73 519 преступлений за январь –
декабрь 2020 г., что на 2,7 % больше по срав-
нению с 2019 г.). 5-е место по России зани-
мает Ростовская область (61 753 преступле-
ния за этот же период). В Республике Ады-
гея в период с января по декабрь 2020 г., на-
оборот, наблюдается убыль числа преступ-
лений по сравнению с 2019 г. на 12,4 % (в те-
чение 2020 г. в регионе зафиксировано всего
4 123 преступления) [23].

Анализ динамики преступлений (декабрь
2019 – декабрь 2020) в рассматриваемых ре-
гионах (рис. 3) показывает, что с апреля по
октябрь 2020 г., то есть в период, который при-

Рис. 3. Количество преступлений в динамике за 1 год (декабрь 2019 – декабрь 2020 г.) в регионах РФ, ед.
Fig. 3. Number of crimes in the regions of Russia by the dynamics of 1 year (December 2019 – December 2020), units.

Примечание. Составлено авторами по: [23].
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шелся на ограничительные меры в связи с пан-
демией, в Краснодарском крае отмечается
рост уровня преступности, который уже в но-
ябре сошел на «нет», что позволяет опреде-
лить пандемию COVID-19 как явный конф-
ликтогенный фактор, влияющий на региональ-
ную ситуацию в данном субъекте РФ.

Таким образом, представленные данные
об уровне преступности указывают на то, что
этот фактор способен оказать негативное вли-
яние на региональную ситуацию.

Протестная активность. Важней-
шим стресс-фактором, влияющим на социаль-
но-экономическое развитие и политические
процессы на региональном и муниципальном
уровне, стали различного рода протестные
выступления, в том числе связанные с послед-
ствиями глобальной пандемии. Рост протест-
ного потенциала является проявлением недо-
верия властям всех уровней и может способ-
ствовать социальной апатии, правовому ниги-
лизму, усилению иммиграционных настроений,
оттоку высококвалифицированных рабочих,
специалистов и ученых за рубеж.

По данным рейтинга протестной актив-
ности (апрель 2019 г.), публикуемому инсти-
тутом региональной экспертизы [25], Красно-
дарский край (69-е место и 5,9 баллов) и Рес-
публика Адыгея (79-е место и 3,25 балла) вхо-
дят в «зеленую» зону данного рейтинга, де-
монстрируя один из самых низких показате-
лей протестного потенциала. Ростовская об-
ласть по данным рейтинга протестной актив-
ности входит в «желтую зону» (умеренный
уровень протестной активности) (64-е место
и 6,9 баллов). Для регионов «желтой зоны» ха-
рактерно «наличие локальных протестных
кейсов, которые пока не вызывают повышен-
ного интереса общественности, но имеют оп-
ределенный протестный потенциал в буду-
щем» [25].

Протестная активность Краснодарского
края в 2019 г. в целом соответствовала феде-
ральному тренду, связанному с ростом недо-
вольства граждан пенсионной реформой и на-
рушениями по договорам долевого строитель-
ства жилья («обманутые дольщики»). После-
дняя проблема в Краснодарском крае приоб-
рела значительные масштабы [16], а ее реше-
ние потребовало привлечения средств феде-
рального бюджета [14]. Также в 2019 г. в крае

прошли митинги водителей, недовольных вве-
дением платного проезда по трассе М4-Дон, а
также системой «Платон». Были зарегистри-
рованы многочисленные пикеты жителей Ту-
апсинского района края, которые недовольны
проблемой невыплат компенсаций за разрушен-
ное или пострадавшее во время наводнения в
октябре 2018 г. жилье [22].

В Ростовской области в 2019 г. в 7,3 %
случаев протестные акции были связаны с
экологическими проблемами, при этом 3,5 %
протестов вызваны планами размещения му-
сорных полигонов и мусоросжигающих заво-
дов в сельской местности. Результаты наше-
го анализа свидетельствуют, что, например, в
Ростовской области из общего числа сельс-
ких районов 32,6 % имеют максимальный уро-
вень социальной напряженности, при этом
28,6 % от их общей численности имеют госу-
дарственную границу с Украиной, что созда-
ет угрозу региональной и геополитической ста-
бильности. По данным Центра «Центрум»,
45 % населения Ростовской области считают
возможным проведение массовых акций про-
теста, а 39 % – готовы принять в них личное
участие [34].

В 2020 г., в связи с пандемией коронови-
руса COVID-19, отмечается временное сни-
жение протестной активности и переход в ла-
тентную форму (он-лайн протесты). В 2021 г.
ожидается усиление протестного движения, на
что указывают уже состоявшиеся акции про-
теста в поддержку А. Навального в январе
2021 года. Так, по данным АПЭК (Агентство
политических и экономических коммуника-
ций), «по итогам 2020 г. в сравнении с 2019-м
АПЭК прогнозирует снижение количества по-
литических протестных акций на 20–30 %,
социально-экономических – на 15–25 %, эко-
логических – на 30–40 %. Очевидно, что глав-
ный фактор снижения протестной активнос-
ти – пандемия коронавируса. Пандемия будет
влиять на протестную активность сдержива-
ющим образом относительно недолго. Скорее
всего, уже в 2021 г. этот эффект себя исчер-
пает» [24].

Таким образом, если учитывать наме-
рения людей поддерживать протест, то потен-
циал конфликтности значительно возрастает.
В связи с этим повышение уровня социальных
протестов – это один из тех риск-факторов,
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воздействие которых способно дестабилизи-
ровать региональную ситуацию, учитывая
сложность современной ситуации.

«Тлеющие» и «замороженные» воен-
но-политические конфликты на террито-
риях сопредельных государств. Отдельно
стоит отметить влияние геополитического
фактора на региональные процессы. Посколь-
ку новые опасности и риски современной гео-
политической структуры мира неизбежно при-
обретают конфликтогенное измерение на Юге
России, то вопрос о внешнеполитических ак-
торах, оказывающих максимально дестаби-
лизирующее влияние на ситуацию в Ростовс-
кой области и Краснодарском крае, становит-
ся достаточно популярным. Безусловно, сре-
ди внешних политических сил наибольшее вли-
яние в развитии этнополитической напряжен-
ности в регионе оказывает Украина, как бли-
жайший сосед и «горячая» зона столкновения
интересов крупных политических игроков –
США и Евросоюза. Такой рискогенный фак-
тор, как «тлеющие» и «замороженные» воен-
но-политические конфликты на территориях
сопредельных государств, способен вызвать
эскалацию напряженности в регионе, рост пре-
ступности, безработицы, возрастание нагруз-
ки на социальные институты трансграничных
регионов, рост бедности. В свою очередь рост
социально-экономической напряженности спо-
собен стать косвенной причиной усиления эт-
нополитических и межэтнических конфликтов.

Результаты. Таким образом, несмотря
на противоречивость и сложность оценки со-
временных региональных процессов, прове-
денный анализ региональной ситуации на ос-
нове данных статистики позволил выстроить
иерархию дестабилизирующих факторов и
рисков, способных привести к эскалации кон-
фликтного процесса на Юге России.

Выявлены «новейшие» риск-факторы де-
стабилизации региональных процессов: панде-
мия COVID-2019, снижение численности на-
селения, рост преступности, протестная актив-
ность, «тлеющие» и «замороженные» военно-
политические конфликты на территориях со-
предельных государств. В Ростовской облас-
ти верхние позиции в иерархии занимают де-
мографический фактор и уровень протестной
активности, в Краснодарском крае – протес-
тные акции обманутых дольщиков.

Также установлено, что в Ростовской
области и Республике Адыгея сохраняется
воздействие «традиционных» факторов, кото-
рые имеют тенденцию к росту. Из десяти
факторов по трем (бедность населения, без-
работица, экстремизм) острота ситуации воз-
растает, по шести – сохраняется, и лишь по
одному (этноклановость) наблюдаются тен-
денции к снижению остроты и актуальности.
В Краснодарском крае напряженность регио-
нальной ситуации в первую очередь создают
такие факторы, как высокий уровень корруп-
ции и преступности, увеличение уровня без-
работицы.

По итогам проведенного исследования
региональных процессов основной вектор
напряженности сосредоточен в социально-
экономической сфере. Возможная эскалация
ситуации в Ростовской области связана в
большей степени с эндогенными фактора-
ми, основным из которых является демог-
рафический (сокращение населения), для
Краснодарского края и Республики Адыгея
актуальным вопросом остаются экзогенные
факторы – проблемы миграции. Послед-
ствия пандемии COVID-2019, рост протес-
тной активности и влияние деструктивного
контента в СМИ, который провоцирует рост
экстремистских настроений, высокий уро-
вень коррупции и внешние угрозы военных
конфликтов для приграничного положения
исследуемого региона являются общими
рисками дестабилизации.

Системный ситуационный анализ регио-
нальных процессов социально-политических и
этноконфессиональных трансформаций на ос-
нове методов прогнозирования востребован не
только в научно-теоретическом, но и практи-
чески-прикладном аспекте с целью профилак-
тики угроз дестабилизации и повышения эф-
фективности политико-управленческих прак-
тик с учетом региональной специфики.
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MATTERS OF THE DANUBE BULGARS IDENTITY
AND THE HISTORICAL ANCESTORS OF CHUVASH

IN THE STUDIES OF ARIST KUNIK 1
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Abstract. Introduction. Academic of the Imperial Academy of Sciences of Saint Petersburg Arist Kunik
published his work “On the Relationship of Hagan-Bulgarians with the Chuvash According to the Slavic-Bulgarian
Nominalia” in 1878. The matters of the historical relationship of Bulgarians and Chuvash have been widely discussed
since that time. The objective of the article is to evaluate the basic provisions of Kunik’s study from the point of
view of innovative advances in this field. Attention is focused on the identity of Danube Bulgars and the historical
ancestors of modern Chuvash. Methods and materials. Kunik based his reasoning on two books of Andrey Popov
with the review of chronicles in the Russian version. Such chronicles are consolidated in scientific literature under
the conventional name ‘Nominalia’. Kunik also used the opinions of Vasily Radlov. Analysis. Matters of the
Danube Bulgars ethnogenesis enter largely into Kunik’s work. Given the fact that the Bulgars had come from the
Caucasus and then divided into descents in the Volga and the Danube regions, Kunik resorts to comparative
characteristics of the Danube and Volga historical ancestors of the Bulgars. In the Middle Volga region, the Bulgars
appeared in the 8th – 9th centuries. This is evidenced by the archeological monuments of the saltov type. Bulgarian
researchers find direct correspondence between the Kubrat and Asparuhovo Bulgarians. Results. Kunik says that
the Chuvash are direct descendants of Bulgars. However, his views on this matter are quite unreliable. His doubts
were dispelled in the 20th – 21st centuries by the historical science. In spite of the ambiguity of a lot of Kunik’s
provisions on the identity of Danube Bulgars and the Chuvash, now his suppositions are confirmed to a great
extent – primarily, by linguists. Generally Kunik based his research on the names of Bulgarian khans and numeral
adjectives in the Nominalia.

Key words: Arist Kunik, Danube Bulgars, historical ancestors of the Chuvash, identity, chronicle.
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ДУНАЙСКИХ БОЛГАР
С ИСТОРИЧЕСКИМИ ПРЕДКАМИ ЧУВАШЕЙ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ А.А. КУНИКА

Антон Кириллович Салмин
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук Арист Аристович Куник в
1878 г. опубликовал свой труд «О родстве хагано-болгар с чувашами по славяно-болгарскому Именику».
С тех пор вопросы булгаро-чувашских исторических взаимоотношений остаются предметами дискуссий.
В статье ставится задача оценить основные положения исследования Куника с точки зрения современных
достижений в этой области. При этом акцентируется внимание на идентичности дунайских болгар с истори-
ческими предками современных чувашей. Сам Куник свои рассуждения базировал на двух книгах А.Н. По-
пова с обзором хронографов русской редакции. В научной литературе такие сочинения объединены под
условным названием Именик. Куник также использовал мнения В.В. Радлова. В работе Ариста Аристовича
большое место занимают вопросы этногенеза дунайских болгар. Поскольку булгары / болгары являются
выходцами из Кавказского региона, а затем разделяются на колена в Поволжье и на Дунае, А.А. Куник
прибегает к сопоставительным характеристикам дунайских и волжских исторических предков болгар. На
Среднем Поволжье булгары появляются в VIII–IX веках. Об этом свидетельствуют археологические памятни-
ки салтовского типа. Болгарские исследователи находят прямые соответствия между кубратовскими и аспа-
руховыми болгарами. А.А. Куник называет чувашей прямыми потомками булгар / болгар. Однако его рас-
суждения по этому вопросу весьма спорны. Его сомнения были отклонены в XX–XXI вв. исторической
наукой. Несмотря на сомнительность многих положений А.А. Куника об идентичности дунайских болгар и
чувашей, его предположения сегодня в большей части подтверждаются, прежде всего языковедами. Свое
исследование Куник строил в основном на именах болгарских ханов и числительных в Именике.

Ключевые слова: А.А. Куник, дунайские болгары, исторические предки чувашей, идентичность, хро-
нография.
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Введение. Историк, этнограф и фило-
лог, крупнейший славист и археограф XIX в.
Арист Аристович Куник (Ernst Eduard
Kunik) родился в 1814 г. в Пруссии. Веро-
исповедание лютеранское.  В возрасте
25 лет приезжает в Россию. В 1844 г. – адъ-
юнкт Академии наук, с 1850 г. – экстраор-
динарный академик Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. Работал в
Библиотеке Академии наук и Эрмитаже.
Был близко знаком и состоял в переписке
со многими видными деятелями, изучавши-
ми историю чувашского народа, в числе ко-
торых Х.Д. Френ, Н.И. Ильминский, Август
Альквист, В.В. Радлов. Умер в Санкт-Пе-
тербурге в 1899 году.Арист Аристович Куник [6]
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Сравнительно небольшой труд А.А. Ку-
ника о родстве дунайских болгар с истори-
ческими предками чувашей [5, с. 118–161]
поднимает сразу множество вопросов. Его
мнения в XIX в. имели прогрессивное значе-
ние в разборе первоисточников о болгаро-чу-
вашских исторических связях, прежде всего
этноглоттохронологического плана. В статье,
как и в других публикациях, под болгарами
будем иметь в виду дунайских болгар, а под
булгарами – кавказско-поволжских. Работ
по вынесенной на обсуждение теме мало.
Прежде всего, следует назвать монографию
П.В. Денисова об этнокультурных паралле-
лях дунайских болгар и чувашей [3]. В ней
анализируются некоторые сходства в тради-
ционной культуре, народного творчества,
языка и топонимии.

В настоящей статье предпринимается
попытка анализа взглядов академика РАН
А.А. Куника об идентичности дунайских бол-
гар с историческими предками чувашей.

Методы. Сам Куник свои рассуждения
строил на двух книгах А.Н. Попова с обзо-
ром хронографов русской редакции. В науч-
ной литературе такие хронографы объеди-
нены под условным названием Именик.
Кроме того, А.А. Куник использовал мне-
ния В.В. Радлова.

Материалы и анализ. От летописей
к Именику. На написание статьи о родстве
дунайских болгар с чувашами Ариста Арис-
товича подтолкнули две книги А.Н. Попова, в
которых он дал обзор хронографов русской
редакции [9]. Последний, в свою очередь, опи-
сал две рукописи Летописи Еллинский и Рим-
ский. В первой летописи имеются пассажи из
хроники Малалы [10]. А.А. Попов также на-
шел родословную дунайских ханов с имена-
ми и указаниями их возраста. Сокращенно
этот источник в литературе известен как
Именик. А.А. Куник сравнил имена ханов с
указаниями их возрастов. Он также сравнил
имена ханов и названия годов из болгарского
источника с примерами из чувашского язы-
ка. Привлекая сравнительный материал из
других языков (якутского, османского и вос-
точнотюркского), исследователь пришел к
мнению, что все тюркские языки делятся на
две группы. Одна из них проникла далеко в
Европу еще в гуннскую эпоху. Для уточнения

своих предположений Арист Аристович озна-
комился с публикациями В.В. Радлова, а так-
же обратился к нему за консультацией. Рад-
лов любезно отозвался.

Вопросы этногенеза. А.А. Куник выра-
жал уверенность, что болгары есть тюрки, а
переселились они в Европу с Алтайского ре-
гиона [5, с. 147]. Однако его утверждение как
в географическом, так и в языковом плане
слишком априорно и не подтверждается ни-
какими доводами и историческими фактами.
Несомненно одно: вопрос о появлении бул-
гар / болгар как на Волге, так и на Дунае
очень важен. Очевидные факты о проникно-
вении их в VIII–IX вв. в Поволжье с юга име-
ет археологическая наука. Это – Кайбельс-
кий, Большетарханский и Уреньский могиль-
ники на юге Волжской Булгарии. В них узна-
ваемы характерные для Юго-Восточной Ев-
ропы горшковидная посуда и кованые изделия
салтовского типа. Могилы содержат свой-
ственные кочевникам предметы. Не подлежат
сомнению и открытия о приходе аспаруховых
болгар на Дунай. Исследователи также нахо-
дят связи между оногурами и булгарми / бол-
гарами, с одной стороны, и кубратовскими и
аспаруховыми булгарами / болгарами – с дру-
гой [13, p. 383–391].

Как приверженец исхода исторических
предков чувашей из Сибири, Куник заявляет,
что чуваши – это потомки одной из групп ста-
ротюрков, поселившиеся среди волжских фин-
нов задолго до появления здесь татар [5, с. 118,
120]. Однако, согласно новейшим исследова-
ниям, Клавдий Птолемей зафиксировал сави-
ров в форме Σαύαροι на Кавказе, ниже аорсов
и пагиритов, в первой половине II века. По-
этому исследователи справедливо говорят о
появлении савиров, как и барсилов, на Север-
ном Кавказе еще в догуннское время. Исто-
рик В.Д. Димитриев принимал мнение Клав-
дия Птолемея о наличии во II в. на Северном
Кавказе групп саваров и полагал, что предки
чувашей оказались там во II и III веках. В це-
лом на сегодня идентификация птолемеевс-
ких саваров с поволжскими суварами не под-
лежит сомнению [10].

В то же время в свете новейших иссле-
дований никак невозможно согласиться с ку-
никовским утверждением о том, что камские
булгары вымерли. Кроме того, он тут же за-
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являет, что остатками серебряных (то есть
камских) булгар являются чуваши. Хотя и
такое заявление в принципе априорно.

Чувашский язык он называет реликвией
и считает преемником языка волжских булгар.
Не без основания утверждал, что с помощью
чувашского языка исследователи прольют луч
света на древнетюркские элементы, а также
на историю дунайских хагано-болгар, кубанс-
ких черных болгар и хазар. При этом он воз-
лагал надежду на открытый в 1866 г. Именик.

Гипотез об этногенезе чувашей действи-
тельно много. Их предками называли сюнну,
хунну, сяньби, ухуаней, огуров, угров, гуннов,
булгар, древних тюрков, иранцев, шумеров.
Весь этот длинный и в то же время неполный
перечень племен говорит не только о плохой
изученности, но, прежде всего, о сложности
проблематики [10]. Одни и те же исследова-
тели вопреки логике с одинаковым успехом
пишут как о тюркских, так и о финно-угорс-
ких корнях чувашей. Другие уверенно отно-
сят этот народ к тюркской группе. Например,
историко-этимологические исследования по-
зволили Густаву Рамстедту говорить о при-
надлежности чувашского языка к финно-угор-
ской семье языков [12, л. 1]. А.А. Куник до-
пускал, что чуваши составляют часть булгар,
а до V–VI вв. исторические предки чувашей
и булгары еще не выделились в отдельные
племена, но тут же выразил сомнение: «Или,
может быть, чуваши никто иное, как отуре-
чившиеся черемисы?» [5, с. 145]. Язык чува-
шей очень отличается от других тюркских
языков, их религия также не похожа на рели-
гии тюркских народов. В то же время антро-
пологический тип, этнография (традиционные
обряды и верования), народное искусство тя-
готеют к финно-уграм, а также к кавказцам.

А.А. Куник относил чувашей в число
народов, никогда не имевших свою политичес-
кую независимость. Более того, уважаемый
академик Императорской Петербургской Ака-
демии наук заявлял, что исторические памят-
ники о чувашах «упорно молчат» [5, с. 157].
Однако он упускает из виду и столицу сави-
ров Варачан, и господство савиров на Кавка-
зе, и тигашевское городище. Скорее всего, о
них Арист Аристович мог и не знать.

Тем не менее обращение А.А. Куника к
памятникам Дунайской Болгарии и его рас-

суждения о языке и истории предков чувашей
своевременны и плодотворны. Современные
исследователи также считают, что язык па-
мятников Придунавья конца I тыс. н. э. обна-
руживает «хорошие соответствия с современ-
ным чувашским языком» [7, с. 104]. Лингвист
О.А. Мудрак дает чувашское прочтение Име-
ника, приводит ряд прямых параллелей. На-
пример: it kon – çич кон «семь дней», tul-
či – тулчÈ «наполнилось», turtun – туртăн
«подтянуться, затягиваться».

В целом к вопросам этногенеза А.А. Ку-
ник подходил более чем строго. Особенно при-
зывал тщательно проверять первоисточники.
Так, по поводу книги Ибн Русте (в старых ис-
точниках – Ибн-Даста) о хазарах, буртасах,
болгарах и других народах Кавказско-Повол-
жского региона по состоянию на самое начало
X в. он сделал, в частности, следующее заме-
чание: «Свидетельства арабов о сказанных
народах только тогда могут быть приняты за
вполне достоверные, когда вообще упрочится
этнографическая и географическая терминоло-
гия восточных писателей» [4. с. 154].

Турă (название божества, этимология).
Чувашское слово Тора впервые объяснил,
полагал А.А. Куник, немец Вильгельм Шотт
[4, с. 154]. Но Шотт опирался на тюркскую
форму Тангри. Сегодня нам известно, что
такой подход однобокий и априорный.

Обращаю внимание на созвучие назва-
ний верховных божеств у чувашей и армян:
это – Тур (Тор) и Тарк (Торк). Следует согла-
ситься с коллегами и о том, что к армянам
название бога пришло от хетто-хурритов, у
которых Тарху – это божество, отвечающее
за плодородие и выращивание урожая. Имен-
но эти функции исконно были присущи и Турă.

Совершенно теми же функциями наде-
лено чувашское божество Тур / Тор. Абхазс-
кий Ай-Тар по своим действиям является со-
вершенной копией вышеназванных божеств.
Ингушское божество Ерд находится на олим-
пе. Его имя непременно присоединяется ко
второй части имен ингушских божеств, таких
как Тхоба-ерды, Геаль-ерды [1, с. 171]. У чу-
вашей также к имени каждого божества при-
бавляется нарицательный термин турă.
Например, ХÈртсурт турă «Божество ХÈрт-
сурт», Пý́лÈхçÈ турă «Божество Пý́лÈхçÈ»,
Микул турă «Божество прясла».
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Имя чувашского верховного божества
Турă (Тор, Тур, Торă) и его функции (вбира-
ние миссий других основных божеств и уда-
ление от земных забот) находят параллели в
верованиях многих народов. Будучи интерна-
циональным, название чувашского божества
Тур / Тор совершенно совпадает с мансийс-
ким Нума торум / Таром, со скандинавским
Тор, Тора у африканских бамбути и т. д. Как
подчеркивает один из ведущих антропологов
России, «Тору удалось перешагнуть этничес-
кие границы» [2, с. 38].

Имена болгарских ханов. В конце жиз-
ни предводитель уногундуров Кубрат позвал
сыновей и велел им никогда не разлучаться и
жить вместе. Иначе, предупредил хан, они
могут попасть под иго других народов. Но в
жизни у детей Кубрата получилось совсем
наоборот. Каждый со своим отрядом ушел от
своих братьев. Этот рассказ Феофана можно
трактовать по-разному: можно принять и за
предание, и за действительность. Только са-
мый старший сын Баян послушался отца и
остался у могилы Кубрата. Но и он позже со
своим войском войдет в хазарский каганат.
Второй сын – Котраг – поселился за р. Тана-
ис (Северный Донец). Третий сын – Аспарух –
перешел Днепр и Дунай, обосновался к северу
от Дуная. Затем вступил в бой с ромеями и
прогнал их до Варны. Еще Аспарух подчинил
славинов и северов. На фоне таких натисков
василевс вынужден был заключить с болгара-
ми мирный договор. Четвертый и пятый сыно-
вья переправились за Истр (Дунай). Один ос-
тался с аварами в Паннонии, а другой сме-
шался с византийцами [8, с. 363; 11, с. 60–62].

Имеют определенный интерес расшиф-
ровки А.А. Куником имен болгарских прави-
телей. Имя Эсперих, или Исперих, встреча-
ющийся в Именике, произошло из Аспаруха.
Если Аспарух действительно выселился из
позднейшей Черной Болгарии, то иранская
форма его имени легко может быть объясне-
на. Сравним иранские имена, образовавшие-
ся из asp-: древне-бактр. açpa = лошадь; лит.
aszva; пруск. asvina [5, с. 134]. Что касается
имени 9-го хагана, то тут А.А. Куник выра-
жал сомнение и полагал, что переписчик мог
ошибиться. По его мнению, в оригинале Име-
ника вполне могло быть имя Σάβειρ, больше
известный в исторических хрониках как этно-

ним Σάβειρ(οι). А.А. Куник склонен был отож-
дествлять его с именем 10-го сына Тогармы,
упоминаемого в письме хазарского кагана
Иосифа [5, с. 135]. Один болгарский хан но-
сил имя Омортаг (вар.: Mortagon, IÏμβριταγ,
Муртаг) [5, с. 137], что имеет прямое соот-
ветствие с чув. ăмăрт (кайăк) «орел».

Числительные в Именике. В своей
статье А.А. Куник дает список болгарских
правителей, указав их возраст согласно Име-
нику [5, с. 128–129]. Каких-либо комментари-
ев к этому списку он не дает, а прилагает от-
вет В.В. Радлова на просьбу высказать свои
соображения по поводу числительных.

Из-за скудости материала и сомнитель-
ности славянской транскрипции чисел свои
соображения В.В. Радлов называет гипоте-
зой. Однако он сразу же заявляет, что «это
наречие очень близко к чувашскому» [5,
с. 138]. Также Радлов дает свое прочтение
числительных, зафиксированных в Именике:
дилом твирем, дохс твирем, шегор вечем,
верен алеем, текучетем твирем, дван шех-
тем, тох алтом, шегор алем, сомор алтем
(алтом), дилом тутом. Понятно, что эти чис-
ла обозначают возраст того или иного хана. Од-
нако странность в том, что сначала идут еди-
ницы, а потом – десятки. Поэтому читать сна-
чала следует вторую цифру, а потом – первую.

Например, пишет Радлов, алтом, без
сомнения, алтайско-татарское алтан (60), а в
чувашском – алта (в современном литера-
турном языке утмăл). А также: в Именике
(то есть по-болгарски) – шегор (8), в чуваш-
ском – сак(к)ăр; ом (10) – вон; твирем (20) –
çирÈм.

Излагая свои расшифровки, В.В. Радлов
выражал неудовлетворенность результатами.
Тем не менее, считал он, предположения впол-
не достаточны для того, чтобы подтвердить
«мнение о тюркском происхождении болгарс-
ких чисел и о близкой связи их с чувашскими
числами» [5, с. 143].

Результаты. De facto А.А. Куник, как
славист, занимался поиском идентичности ду-
найских болгар. И находил эту историческую
идентичность, в частности, в родстве булгарс-
ких / болгарских ханов с историческими пред-
ками чувашей. Оттолкнувшись от обзора хро-
нографов о болгарских ханах, А.А. Куник на-
писал специальную статью. При этом он при-
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влек материал из других языков, уделив основ-
ное внимание сравнению имен правителей, а
также числительных, зафиксированных в сла-
вяно-болгарском источнике XVII века. При
написании статьи Арист Аристович пользовал-
ся консультациями В.В. Радлова. А.А. Куник
полагал, что дунайские болгары являются пре-
емниками тюркских племен, появившихся в
Европе из Сибири. Следует признать, что та-
кой взгляд – не вина Ариста Аристовича, он
отражает уровень науки того времени. Тем не
менее его убеждение о родстве хагано-бол-
гар с историческими предками чувашей яв-
ляется значительным шагом вперед для на-
уки XIX в. Его гипотеза поддерживается при-
знанными исследователями.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the development of relations between Bulgaria and the Arab
countries in the nineteenth and twentieth centuries. The development of relations between Bulgaria and the
countries of the Arab East is of interest in the context of the study of the forms, directions of cooperation, reasons
for the mutual interest of peoples heterogeneous in ethno-confessional and cultural terms. Methods and materials.
The historical-typological, historical-systemic methods and the civilizational approach used in the article allow to
analyze the process of the emergence, development and transformation of the Bulgarian-Arab relations in political,
trade, economic, cultural areas. Analysis. Before World War II the international mechanisms were being created for
the further development of trade, economic, and political ties between the Arab states and Bulgaria together with
infrastructure and sea transport routes. The problems in the development of Bulgarian-Arab relations were caused
by the difficulties in forecasting of the processes, which were often subordinate to the subjective factor, personal
ambitions and emotions of Arab leaders. Bulgarian diplomacy demonstrated the great patience to maintain relations
that met the country’s interests. The cooperation between Bulgaria and the Arab countries developed in various
forms with noticeable positive dynamics. Political changes in a number of Arab countries and inter-Arab conflicts
did not fundamentally affect relations, but caused only temporary difficulties. Despite the fact that the systemic
changes, which occurred in Bulgaria in the 1990s, became a restraining factor in the development of the Bulgarian-
Arab relations, they were restored due to the mutual interests of the states at the turn of the 20th – 21st centuries.
Results. It is concluded that Bulgaria had established diplomatic relations with almost all Arab countries by 1960.
The main direction of development of ties until the 1990s was dictated by political and ideological considerations,
but trade and economic relations often preceded political ones. Bulgaria had gone beyond the traditional exchange
of goods and switched to such forms of cooperation as construction, engineering design, tourism, culture, exchange
of specialists, and personnel training. At the end of the 20th century Bulgarian leadership returned to the development
of relations with Arab countries, which was dictated by the needs of the market economy development, new
political realities and Bulgaria’s attempts to identify its place in the modern world.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ АРАБСКИМИ СТРАНАМИ И БОЛГАРИЕЙ (КОНЕЦ ХIХ – ХХ в.)

Эгнара Гайковна Вартаньян
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена развитию связей между Болгарией и арабскими странами в ХIХ–ХХ ве-
ках. Развитие связей между Болгарией и странами Арабского Востока представляет интерес в контексте
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исследования форм, направлений сотрудничества, причин взаимного интереса столь разнородных в этно-
конфессиональном и культурном отношении народов. Использованные в статье историко-типологический,
историко-системный методы и цивилизационный подход позволили проанализировать процесс возникнове-
ния, развития и трансформации болгаро-арабских связей в приоритетных направлениях политики, экономи-
ки, культуры. До Второй мировой войны создавались международные механизмы для дальнейшего развития
торгово-экономических и политических связей арабских государств и Болгарии, инфраструктуры, морских
транспортных путей. Сложность в развитии болгаро-арабских отношений заключалась в прогнозировании
процессов, зачастую подчиненных субъективному фактору, личным амбициям и эмоциям арабских лиде-
ров. Болгарская дипломатия проявляла огромное терпение для сохранения отношений, отвечающих интере-
сам страны. Сотрудничество между Болгарией и арабскими странами развивалось в разных формах с замет-
ной позитивной динамикой. Политические изменения в ряде арабских стран и межарабские противоречия
коренным образом не влияли на отношения, вызывали лишь временные трудности. Несмотря на то что
системные изменения в Болгарии 1990-х гг. оказали сдерживающую роль в развитии болгаро-арабских свя-
зей, на рубеже ХХ–ХХI вв. они были восстановлены исходя из взаимных интересов государств. Делается
вывод о том, что Болгария к 1960 г. установила дипломатические отношения почти со всеми арабскими
странами. Основное направление развития связей до 1990-х гг. диктовалось политико-идеологическими со-
ображениями, однако торгово-экономические отношения зачастую предшествовали политическим. Болга-
рия вышла за рамки традиционного товарообмена и перешла к сотрудничеству в области строительного
дела, инженерного проектирования, обмена специалистами, подготовки кадров, культуры и туризма. Бол-
гарское руководство в конце ХХ в. вернулось к развитию отношений с арабскими странами, это диктовалось
потребностями развития рыночной экономики, новыми политическими реалиями и поиском Болгарией
своего места в современном мире.

Ключевые слова: Болгария, арабские страны, связи, сотрудничество, дипломатические отношения,
торговля.
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Введение.  Развитие связей между
Болгарией и странами Арабского Востока
представляет интерес в контексте исследо-
вания форм, направлений сотрудничества,
причин взаимного интереса столь разнород-
ных в этноконфессиональном и культурном от-
ношении народов.

Связи между Болгарией и арабскими
странами зародились в эпоху Средневековья,
они существовали между болгарской церко-
вью и православными храмами Иерусалима,
Сирии, Синайского полуострова. Болгары, по-
сетившие священные места христианства,
получали почетный титул «хаджи».

С османских завоеваний арабских и бол-
гарских земель начинается новый этап во
взаимоотношениях покоренных народов. От-
сутствие границ в рамках Османской импе-
рии облегчало товарообмен между народа-
ми, входившими в ее состав. Экономические
связи существовали между Болгарией и еги-
петской Александрией. В Александрии была
расположена одна из крупных болгарских
колоний, представленная в первую очередь

торговцами, осуществляющими куплю-про-
дажу не только на территории Египта, но и
Сирии, Палестины, Судана, Эфиопии и дру-
гих стран. Болгары вывозили в арабские стра-
ны ткани, кожу, ввозили цитрусовые, масли-
ны, тропические плоды. В Египет ввозились
из Болгарии рецепты знаменитых болгарских
продуктов: кислого молока, сыров разного
вида [2, с. 55]. Как пишет болгарский иссле-
дователь В. Кънев, существуют широкие воз-
можности для двустороннего сотрудничества
арабских стран с Болгарией в политической,
торгово-экономической, финансовой и куль-
турной областях [13].

Методы и материалы. Статья осно-
вана на документальном материале, трудах
отечественных и болгарских ученых, в част-
ности болгарских арабистов К. Цонева [17],
В. Ангелова [1], С. Евстатиева [9; 10], В. Чу-
кова [18], В. Кынева [13] и др. Использован-
ные в статье историко-типологический, исто-
рико-системный методы и цивилизационный
подход позволили проанализировать процесс
возникновения, развития и трансформации
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болгаро-арабских связей с позиций принципов
историзма и объективности.

Анализ. После освобождения от осман-
ского гнета в 1878 г., болгарское правитель-
ство, занятое организацией новой власти в
стране, не уделяло должного внимания разви-
тию отношений со странами Арабского Вос-
тока, однако торговля не прерывалась.

14 мая 1907 г. в Александрии было от-
крыто Болгарское княжеское торговое агент-
ство – первое в арабской стране. Агентство
осуществляло некоторые консульские функ-
ции и просуществовало до 14 июля 1908 года.
В связи с Балканскими войнами 1912–1913 гг.
контакты Болгарии с арабскими странами
были прерваны [8, с. 135]. 14 января 1914 г.
Египет принял предложение болгарского пра-
вительства об открытии генерального кон-
сульства в Александрии. Этот шаг знамено-
вал начало дипломатических отношений двух
стран. Однако деятельность консульства была
недолговременной в связи с началом Первой
мировой войны.

28 октября 1914 г. в результате актив-
ных переговоров был заключен первый бол-
гаро-египетский торговый договор, не рати-
фицированный, однако, из-за противодействия
Англии. Болгария стремилась хотя бы час-
тично возместить убытки от торговли с Егип-
том и обратилась к турецкому правительству
с просьбой об открытии консульства в Бей-
руте. В конце 1915 г. болгарское консульство
было открыто в Сирии и Ливане, а в июле
1922 г. – в Александрии. На уровне генераль-
ных консульств отношения между Болгари-
ей и Египтом были оформлены 1 октября
1925 года. Торговые отношения двух стран
были узаконены 11 марта 1924 г. специаль-
ным временным соглашением. Это значи-
тельно активизировало двусторонний товаро-
оборот. В 1930 г. временное торговое согла-
шение было заменено торговым догово-
ром [17, с. 37].

В 1925 г. болгарское пароходство нача-
ло осуществлять пробные рейсы из Варны в
Александрию, они были дорогостоящими, но
обеспечивали прямые торгово-экономичес-
кие связи двух стран. Таким образом, сде-
лан важный шаг в установлении постоянной
морской транспортной линии между двумя
государствами.

15 октября в Каире, а в августе 1935 г. в
Александрии и Порт-Саиде были открыты бол-
гарские представительства. Отношения меж-
ду двумя странами стали переходить из торго-
во-экономической плоскости в политическую.
14 ноября 1938 г. состоялся официальный ви-
зит египетского министра торговли и финансов
в Болгарию, было открыто египетское посоль-
ство в Софии – первое арабское дипломати-
ческое представительство в болгарской сто-
лице [17, c. 38]. Однако после начала Второй
мировой войны Египет резко сократил ввоз сво-
их товаров в Болгарию, а в 1942 г. разорвал с
ней дипломатические отношения.

Таким образом, Египет как центр болгар-
ской торговли в арабском мире служил отправ-
ной точной вывоза болгарских товаров в дру-
гие арабские страны, в частности в Сирию,
Ливан, Палестину. В этот период создавались
международные механизмы для дальнейшего
развития торгово-экономических и политичес-
ких связей указанных стран, инфраструктуры,
морских транспортных путей.

В период Второй мировой войны Болга-
рия не имела никаких дипломатических отно-
шений с арабскими странами. К концу войны
Болгария оказалась во внешнеполитической
изоляции и в состоянии тяжелейшего эконо-
мического кризиса.

9 сентября 1944 г. в Болгарии произошла
народно-демократическая революция. Един-
ственным идеологическим союзником Болга-
рии в послевоенные годы был Советский Союз
и страны Восточной Европы, которые не мог-
ли оказывать ей действенной финансово-эко-
номической помощи, будучи в состоянии пос-
левоенной разрухи. В этих условиях правитель-
ство Болгарии возобновило поиски традици-
онных торговых партнеров на Ближнем Вос-
токе. И вновь первой арабской страной, уста-
новившей дипломатические отношения с Бол-
гарией, был Египет. 30 марта 1948 г. предста-
вительство Египта было открыто в Софии, а
8 июня того же года Болгария открыла свою
дипломатическую миссию в Каире (18 декаб-
ря 1958 г. дипломатические представитель-
ства двух стран были переведены в ранг по-
сольств). Кстати, в период Второй мировой
войны Болгария, в условиях существования
антиеврейских законов, не проводила массо-
вых репрессий в отношении еврейского насе-
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ления [4, с. 72]. Болгарское правительство
ответило положительно на просьбу израильс-
кой стороны от 10 июня 1948 г. о признании
нового государства, и Израиль в ответ на это
выразил готовность установить с Болгарией
дипломатические отношения [6, с. 177–180].
Болгарское правительство не препятствова-
ло в 1948–1952 гг. переселению около 60 тыс.
евреев на историческую родину [14, с. 133].

24 августа 1954 г. правительства Болга-
рии и Сирии через свои посольства в Каире
договорились об установлении дипломатичес-
ких отношений. 1 июня 1955 г. было открыто
первое болгарское посольство в Дамаске.
Таким образом, Сирия стала второй арабской
страной, с которой Болгария установила дип-
ломатические отношения.

В 1950-е гг. Болгария присоединилась к
новому курсу стран социалистического содру-
жества по активизации и укреплению отноше-
ний с арабскими странами как в политико-иде-
ологической, так и в торгово-экономической
областях.

В 1950 г. было заключено соглашение о
товарообмене между Болгарией и Египтом, в
1956 г. подписан торговый договор с Сирией.
Увеличился вывоз болгарских товаров, рас-
ширился их ассортимент. Наряду с табачной
продукцией стали вывозить изделия дерево-
обрабатывающей, химической промышленно-
сти, металлы (олово, цинк), фаянс, пищевые
продукты (красный перец, сыры, семена, рас-
сады и т. д.), ткани, стекло. Из Египта тради-
ционно вывозили хлопок. В 1956 г. общий то-
варооборот Болгарии с арабскими странами
составил 14,7 млн долларов, из которых
7,3 млн – болгарский вывоз и 7, 4 млн – ввоз
в Болгарию [5, с. 182].

В 1950-е гг. Болгария строила свои отно-
шения с арабскими странами в русле пози-
ции, принятой правительствами государств
социалистического лагеря в поддержку наци-
онально-освободительных движений стран
третьего мира. Генеральный секретарь ЦК
Болгарской коммунистической партии (БКП)
Тодор Живков активизировал контакты с араб-
скими партийными и государственными лиде-
рами. В болгарских вузах, партийных и проф-
союзных школах готовились кадры из арабс-
ких стран. Правительство Болгарии решило
вопрос о подготовке болгарских специалис-

тов со знанием арабского языка следующим
образом: во-первых, болгары отправлялись
на обучение в Дамаск, Багдад, Тунис, Моск-
ву; во-вторых, в Софийском университете
им. Климента Охридского была открыта ка-
федра арабской филологии. Уже первые про-
фессиональные болгарские арабисты начали
работать в середине 1960-х годов. Они зани-
мались дипломатической, торгово-экономи-
ческой, переводческой, преподавательской
деятельностью, журналистикой.

Говоря о развитии болгаро-арабских от-
ношений, нельзя не остановиться на позиции
Болгарии в Суэцком кризисе. 26 июля 1956 г.
президент Египта Г.А. Насер объявил о наци-
онализации Всеобщей компании Суэцкого мор-
ского канала. Это явилось серьезным ударом
по позициям западных держав на Ближнем
Востоке. 14 августа 1956 г. болгарское прави-
тельство выступило с Декларацией в поддер-
жку правительства Египта. В Декларации от-
мечалось, что позиция западных держав яв-
ляется грубым вмешательством во внутрен-
ние дела Египта [15]. Египетское правитель-
ство выразило благодарность болгарскому
руководству за поддержку. Когда 30 октября
1956 г. израильские вооруженные силы вторг-
лись на территорию Египта, а позже Англия и
Франция включились в войну, Народное собра-
ние Болгарии осудило агрессию, оценив дей-
ствия трех стран.

Болгарская позиция в период Суэцкого
кризиса способствовала активизации не толь-
ко экономических, но и политических отноше-
ний с арабскими государствами. Арабские
страны стали проявлять интерес к продукции
болгарской военной промышленности.
В 1956 г. Болгария установила дипломатичес-
кие отношения с Суданом и Тунисом. В авгу-
сте 1956 г. в Дамаске было подписано торго-
вое соглашение между Болгарией и Сирией, а
в сентябре 1956 г. Софию посетила первая си-
рийская парламентская делегация [17, с. 80].

В 1957 г. на Арабском Востоке вновь
возникла взрывоопасная ситуация. Отказ
Сирии и других арабских стран от присоеди-
нения к Багдадскому пакту, провал трой-
ственной агрессии против Египта – все это
изменило соотношение сил в регионе. Пра-
вящие круги США сочли момент подходя-
щим для того, чтобы вытеснить из Ближне-
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го Востока Англию и Францию и добиться
монопольного права владения нефтяными
богатствами региона. В январе 1957 г. была
провозглашена доктрина Эйзенхауэра. Почти
все политические партии Сирии выступили
против доктрины. Натолкнувшись на сопро-
тивление Сирии, США усилили давление на
нее, Сирия подверглась массированному эко-
номическому бойкоту. Участились провока-
ции на границах с Израилем и Турцией. В пе-
риод кризиса болгарский посланник в Сирии
Х. Димитров и торговый советник С. Стефа-
нов были рядом с президентом Сирии Ш. Ку-
атли и участвовали в строительстве оборо-
нительных сооружений. Эти действия выхо-
дили за пределы границы дипломатического
протокола и снискали болгарским предста-
вителям любовь простых сирийцев [17,
с. 81]. В феврале 1957 г. доктрина Эйзенхау-
эра была окончательно отклонена.

1 февраля 1958 г. президенты Сирии и
Египта Ш. Куатли и Г.А. Насер подписали в
Каире декларацию о создании Объединенной
Арабской Республики (ОАР). После создания
ОАР Болгария закрыла посольство в Дамас-
ке, там сохранилось генеральное консульство.
В феврале 1958 г. между Болгарией и ОАР
впервые было заключено соглашение в обла-
сти культуры.

Летом 1958 г. на Ближнем Востоке про-
исходили бурные события: Иракская антимо-
нархическая революция, гражданская война в
Ливане, дестабилизация режима в Иордании,
американский морской десант в Бейруте, ан-
глийский воздушный десант в Аммане. Ве-
дущий орган БКП «Работническо дело» вы-
ходил с призывами: «Прочь кровавые руки от
арабских народов» [7]. 17 июля 1958 г. Болга-
рия признала новое иракское правительство,
а 9 сентября того же года первый болгарский
посланник Р. Григоров вручил аккредитивные
письма главе государства А.К. Касему. Меж-
ду двумя странами были подписаны соглаше-
ния в области научно-технического сотрудни-
чества, культуры, торговли.

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. Бол-
гария установила дипломатические отноше-
ния почти со всеми независимыми арабски-
ми государствами за исключением Саудовс-
кой Аравии, с которой были установлены от-
ношения в 1995 году [13].

После распада ОАР в 1961 г. Г.А. Насер
заявил, что не имеет намерения организовывать
дипломатическую блокаду братской Сирии.
Вновь было восстановлено болгарское посоль-
ство в Дамаске. Были достигнуты договорен-
ности о болгарских кредитах и строительстве
новых объектов в Сирии. Родители сирийцев
были признательны правительству Болгарии за
то, что оно не допустило возвращения сирийс-
ких студентов и дало им возможность получать
стипендии и завершить образование.

Совсем иная ситуация сложилась в Ира-
ке в феврале 1963 года. После свержения ре-
жима А.К. Касема новое правительство орга-
низовало в Багдаде репрессии против иракс-
кой Коммунистической партии, повлекшие за
собой большие жертвы. Обострились проти-
воречия в лагере недавних союзников по со-
циалистическому блоку. В частности, Партия
арабского социалистического возрождения
(БААС), с одной стороны, иракские насерис-
ты и движение арабских националистов, с дру-
гой, разошлись во мнениях относительно под-
хода к переговорам об объединении Ирака с
Египтом, проходившим в марте – мае
1963 года. Отношения нового иракского руко-
водства к Болгарии, чьи симпатии к прави-
тельству М.К. Касема не были тайной, резко
ухудшились. Кроме того, Болгария не скры-
вала своего сочувствия освободительному
движению иракских курдов. Многочисленные
иракские студенты в Софии, выгодные эконо-
мические контракты, активный торговый об-
мен, масса болгарских специалистов в Ира-
ке – все это оказалось под контролем нового
иракского режима [12, с. 493–494].

Освободительная национально-демокра-
тическая революция в Алжире 1954–1962 гг.
вызвала движение солидарности в Болгарии.
В 1959 г. в лагеря алжирских беженцев, рас-
положенные в приграничных с Алжиром тер-
риториях Туниса и Марокко, отправилось око-
ло 200 молодых болгарских медиков. В поле-
вых больницах болгарские врачи самоотвер-
женно лечили раненых партизан. В 1960–
1961 гг. вопреки морской блокаде африканс-
кого побережья Францией была организована
доставка болгарского оружия, преимуществен-
но через Тунис и Марокко. Это не могло оста-
ваться тайной для французского командова-
ния. Один болгарский корабль был арестован
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и отправлен в Марсель. К счастью, на кораб-
ле не оказалось оружия, но это крайне нега-
тивно отразилось на болгаро-французских от-
ношениях [17, с. 91].

После провозглашения в 1962 г. незави-
симости в Алжир для восстановления разных
секторов экономики было направлено большое
число болгарских специалистов. Болгария по-
могала алжирскому народу в организации про-
изводства, развитии аграрного сектора.

В 1960-е гг. арабский регион оставался
в числе приоритетных в болгарской внешней
политике. С целью дальнейшего развития свя-
зей с арабскими странами Т. Живков посетил
Египет, Судан, Ливан, Ирак, Сирию, Тунис,
Марокко. 9 октября 1964 г. были установле-
ны дипломатические отношения с Иордани-
ей, 19 сентября 1966 г. – с Ливаном. Таким
образом, Болгария установила дипломатичес-
кие отношения почти со всеми арабскими го-
сударствами.

Руководители арабских стран также про-
являли большой интерес к Балканским госу-
дарствам. В 1962 г. Болгарию посетил прези-
дент Алжира Ахмед Бен Белла. А первое по-
сещение Софии президентом молодой Йемен-
ской Арабской Республики Абдуллой ас-Са-
лалом состоялось в 1964 году. Визит завер-
шился подписанием Договора о дружбе и со-
трудничестве. В начале 1966 г. в Софию при-
был сирийский премьер Юсуф Зуайен. В со-
ставе делегации был министр обороны гене-
рал Хафез Асад, будущий президент страны
(эта первая встреча с Х. Асадом имела не-
маловажное значение для дальнейшего раз-
вития болгаро-сирийских отношений).

В дело модернизации экономики арабс-
ких стран привлекались высококвалифициро-
ванные болгарские специалисты. Важной фор-
мой болгаро-арабского сотрудничества была
совместная деятельность в области проекти-
рования народнохозяйственных объектов. Так,
в Сирии, Ливане, Ираке, Алжире, Ливии, Ту-
нисе проектировались такие важные объек-
ты жизнедеятельности государства, как во-
енные аэропорты, гидроирригационные соору-
жения, мосты, железные дороги, жилые квар-
талы. Болгарские специалисты участвовали
в их строительстве. Арабские страны посте-
пенно превращались для Болгарии в основной
рынок на эти виды услуг [2, с. 61].

В 1950-е гг. все большее значение при-
обрела такая форма связей, как научно-тех-
ническое сотрудничество. Первое такое со-
глашение было подписано в 1959 г. с Ираком.
Сотрудничество это предполагало обмен спе-
циалистами, научно-технической документа-
цией, передовым опытом и достижениями в
области экономики, технологий. Создавались
смешанные комиссии по научно-техническо-
му сотрудничеству.

С большинством арабских стран Болга-
рия заключила долгосрочные торговые дого-
воры. В общем объеме болгарского экспорта
процент сельскохозяйственной продукции
уменьшился до 40 %, возрос вывоз электро-
технических изделий, металлорежущих стан-
ков, цветных металлов, химических удобрений,
медикаментов – до 60–70 % и т. д. Однако то-
варообмен с арабскими странами занимал от-
носительно небольшое место во внешней тор-
говле Болгарии (1,4–2,2 %) по сравнению с то-
варооборотом в рамках социалистической си-
стемы (80 %). На долю несоциалистических
стран приходилось: в 1956 г. 7,8 % товарообме-
на, в 1963 г. – 17,1 %, в 1966 г.– 20,2 %, то есть
динамика положительная [11, с. 183].

Не меньшее значение правительства
арабских стран и Болгарии придавали куль-
турным связям. В 1957 г. между Народной
Республикой Болгарией (НРБ) и Египтом был
подписан договор о сотрудничестве в облас-
ти культуры. В 1960 г. аналогичный договор
был подписан с Ираком, в 1962 г. – с Сирией,
в 1964 г. – с Алжиром и Йеменом [17, с. 107].
Эти договоры предполагали расширение свя-
зей научных институтов, конкурсы литератур-
ных переводов, обмен научной и художествен-
ной литературой, периодическими изданиями,
фильмами, организации выставок, спортивных
соревнований. Устанавливались прямые свя-
зи в области телерадиовещания.

В рамках сотрудничества правительства
арабских стран уделяли много внимания под-
готовке высококвалифицированных кадров в
Болгарии. Правительство НРБ предоставля-
ло стипендии для обучения в вузах страны
также политическим эмигрантам.

В 1960-е гг. при Министерстве культуры
Болгарии был создан Комитет дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами.
Агентство «София-пресс» публиковало мно-
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го материалов о культурном сотрудничестве
с арабскими странами, а журнал агентства
«Новая Болгария» издавался на арабском язы-
ке. По радио и телевидению (на специальных
каналах) демонстрировались фильмы и пере-
дачи на арабском языке. Высшие учебные
заведения обменивались научной литературой,
программами обучения, осуществлялись вза-
имные поездки известных ученых для чтения
лекций. Сотрудничающие стороны организо-
вывали спортивные соревнования, недели по-
каза фильмов, выставки, концерты, осуществ-
ляли взаимный обмен делегациями деятелей
культуры, фольклорных ансамблей и т. д. Пер-
вый болгарский культурный центр в арабской
стране был открыт в 1964 г. в Алжире. Удач-
ный опыт Алжира довольно скоро позаимство-
вали в Марокко и Тунисе [17, с. 109].

Болгария в 1960-е гг. стала привлекать
внимание арабов как туристический и лечеб-
но-оздоровительный центр, расположенный в
привлекательной природно-географической
зоне, богатой всевозможными минеральны-
ми водами.

С началом арабо-израильской войны
1967 г. Тодор Живков с официальным визитом
посетил Социалистическую Федеративную
Республику Югославию. В совместном бол-
гаро-югославском коммюнике была выраже-
на позиция двух стран по поводу военных дей-
ствий, полная солидарность с борьбой арабс-
ких стран в защиту своей независимости и тер-
риториальной целостности, стороны призыва-
ли ООН предпринять решительные меры по
восстановлению мира и обеспечению безопас-
ности в регионе. Представитель Болгарии в Со-
вете Безопасности ООН Милко Тарабанов про-
голосовал за резолюцию о немедленном пре-
кращении военных действий. В апреле 1969 г.
он был удостоен высшего сирийского ордена
«За заслуги» в знак признательности за под-
держку борьбы арабских народов [3, с. 32].

9 июня 1967 г. по приглашению Л.И. Бреж-
нева все лидеры восточноевропейских стран
собрались в Москве. Была дана оценка со-
бытиям на Ближнем Востоке, принято реше-
ние разорвать дипломатические отношения с
Израилем и оказывать всестороннюю поддер-
жку арабским странам в их борьбе. Един-
ственным, кто не принял участие в этой «кон-
сультации», был румынский лидер Николае

Чаушеску [17, с. 126]. В ноте болгарского пра-
вительства от 10 июня 1967 г. о разрыве отно-
шений с Израилем говорилось, что Израиль,
продолжая войну, нарушает Устав СБ ООН,
игнорирует требования миролюбивых народов
по выводу войск с оккупированных террито-
рий. Непосредственно после завершения во-
енных действий 11 июня 1967 г. пострадавшим
ближневосточным странам и палестинским
беженцам Болгария предоставила значитель-
ную гуманитарную помощь по государствен-
ной линии и по линии Красного Креста, проф-
союзов, общественных организаций.

В создавшейся в этот период политичес-
кой ситуации роль Болгарии в отношениях
между СССР и арабскими странами возрос-
ла. Учитывая близость Т. Живкова к советс-
кому руководству, Болгария стала незамени-
мым инструментом советской внешней поли-
тики в арабских странах. На болгарскую дип-
ломатию была возложена сложная задача,
которая включала в себя две противополож-
ные тенденции: с одной стороны, сдерживать
арабские страны в орбите советского влия-
ния, с другой – придержать крайне экстреми-
стские позиции радикальных арабских режи-
мов [3, с. 33]. Болгарское руководство с энту-
зиазмом принялось за решение этой задачи,
так как Т. Живков, помимо своей идеологи-
ческой ангажированности, преследовал праг-
матичные задачи укрепления престижа Бол-
гарии в арабском мире и расширения связей в
экономической области.

В 1967 г. Т. Живков посетил Египет, Си-
рию, Ирак, Ливию, Ливан, Кувейт, НДРЙ, Ал-
жир, Тунис. В том же году Болгарию посети-
ли президенты Египта – Анвар Садат, Си-
рии – Хафез Асад, Ирака – Хасан аль-Бакр
и вице-президент Саддам Хусейн, Ливии –
Муаммар Каддафи, Алжира – Ахмед Бен
Белла, Кувейта – эмир Джабер ас-Сабах, а
также НДРЙ, ЙАР, Судана, Туниса, Маври-
тании, руководитель Организации освобожде-
ния Палестины (ООП) Ясир Арафат. В сентяб-
ре 1971 г. в болгарской столице состоялся
международный симпозиум в память прези-
дента Египта Гамаля Абделя Насера как
египетского и общеарабского лидера, на ко-
тором демонстрировались его заслуги в
борьбе против колониализма, за мир и соци-
альный прогресс [17, с. 131].
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Методы реализации болгаро-арабских
связей были следующие: обмен посланиями
глав государств, взаимопосещения руководи-
телей разного уровня, межпартийные контак-
ты, связи общественных организаций и т. д.
Интересная форма связей – краткосрочные и
долгосрочные курсы, организованные в
партийной школе Софии. Немаловажная роль
в развитии связей отводилась Болгарскому
земледельческому народному союзу (БЗНС).
БЗНС выполнял инструкции ЦК БКП: во-пер-
вых, внушить радикальным руководителям
арабских партий и лидерам арабских стран
использовать опыт Болгарии в создании «еди-
ного фронта» с коммунистами; во-вторых, про-
пагандировать идею кооперативного движе-
ния. Подписанные протоколы о сотрудниче-
стве предусматривали систематический об-
мен делегациями, предоставление вузовских
стипендий, последипломную специализацию,
отдых руководящих кадров в Болгарии и т. д.
Деятельность БЗНС в определенной степени
дублировалась Центральным кооперативным
союзом, который организовывал краткосроч-
ные и долгосрочные курсы кооператоров с
целью познакомить египетских феллахов с
преимуществами кооперативного строя и по-
строением производственных кооперативов.
Первые земледельческие кооперативы были
созданы в Ираке, НДРЙ, Сирии, их уставы
почти буквально копировали устав трудовых
кооперативных земледельческих хозяйств
(ТКЗХ) Болгарии. Ирак и Алжир даже пере-
скочили через этап создания ТКЗХ и присту-
пили к строительству аграрно-промышленных
комплексов. Этот опыт вдохновил президен-
та Алжира Хуари Бумедьена, который начал
осуществлять идею создания целых «социа-
листических сел» с целью вернуть покинув-
ших во время освободительной войны крес-
тьян, перебравшихся в города, к традицион-
ной сельской жизни.

Значительную политическую роль в
связях с арабскими странами играла обще-
ственно-политическая организация Болгарии
Отечественный фронт (ОФ). Первое посе-
щение Болгарии лидером ООП Я. Арафатом
состоялось по приглашению ОФ. Стороны
подписали протоколы о сотрудничестве [17,
с. 142–144]. Долгую и богатую событиями
историю имели контакты между профсою-

зами, женским движением (через Комитет
болгарских женщин), молодежными и сту-
денческими организациями, деятелями куль-
туры, журналистами.

Болгария активно реагировала на проти-
воречия между арабскими странами и Израи-
лем, была инициатором и посредником совет-
ско-египетской встречи на высшем уровне в
1974 году. Т. Живков приложил немало усилий
для сближения Египта с СССР при Анваре
Садате [16]. В 1975 г. Болгария приняла на ле-
чение несколько сот египетских офицеров, по-
страдавших в октябрьской арабо-израильской
войне 1973 года. В Египте было создано Об-
щество египетско-болгарской дружбы.

В 1970–1980-е гг. продолжали активно
развиваться болгаро-арабские экономические
связи. Например, товарообмен между Болга-
рией и арабскими странами в 1970 г. состав-
лял 163,75 млн долл., а в 1974 г. – 216 млн
долл. и т. д. Фирмы НРБ в 1974 г. построили в
арабских странах 44 объекта, там работало
около 10 тыс. болгарских специалистов.
В 1983 г. товарообмен между Болгарией и
арабскими странами составлял 1,8 млрд долл.,
а в 1987 г. – уже 2,6 млрд долл. [17, с. 291],
то есть 12 % общего товарооборота страны.

Таким образом, основным направлени-
ем болгаро-арабских экономических отноше-
ний являлся торговый обмен. В арабские
страны ввозилась продукция болгарского ма-
шиностроения, металлургии, химической и
пищевой промышленности, сельского хозяй-
ства, медикаменты. Ирак, Ливия, Сирия,
Алжир, НДРЙ и ООП, помимо прочего, были
покупателями оружия и военного оборудова-
ния. Из арабских стран Болгария ввозила
фосфаты (в основном из Сирии, Иордании и
Марокко), суперфосфаты, железную руду,
хлопок (преимущественно из Египта), цитру-
совые, немного нефти (нефть в основном вво-
зилась в НРБ из СССР). В меньших количе-
ствах промышленные товары, сельскохозяй-
ственную продукцию.

Второе направление связей – проектная,
инженерно-строительная деятельность, на
которой специализировалось несколько госу-
дарственных предприятий, таких как: «Булгар-
геомин», «Техноэкспортстрой», «Агрокомп-
лект», «Лескомплект», «Трансстрой» и др. Эти
предприятия проектировали и строили круп-
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ные объекты – заводы, фабрики, спортивные
комплексы, жилые кварталы, оросительные
системы, дороги, мосты и др.

Третье направление – работа болгарс-
ких специалистов в различных отраслях эко-
номики арабских стран. Болгарские инжене-
ры, архитекторы, врачи, преподаватели выс-
ших и средних специальных учебных заве-
дений, агрономы, животноводы работали в
Ливии, Алжире, Ираке, Сирии, НДРЙ, Кувей-
те, ОАЭ, Египте, Судане. Их число в опре-
деленные периоды достигало нескольких
десятков тысяч человек. Особенно ценились
специалисты сельского хозяйства, которые
создавали оросительные системы в засуш-
ливых районах (Алжир, Сирия, НДРЙ, Ливия,
Марокко), вводили новые технологии в про-
изводство зерновых и овощных культур, орга-
низовывали покупку значительного количе-
ства болгарского посевного материала, обу-
чали местные кадры.

В 1970–1980-е гг. развивались туристи-
ческие связи между арабскими странами и
Болгарией. Культурные связи в эти годы не
отставали от политических и экономических.
Здесь на первое место можно поставить под-
готовку высококвалифицированных специали-
стов, переводы книг. Первой арабской книгой,
переведенной и изданной в Болгарии, был ро-
ман египетского классика Тауфика аль-Хаки-
ма «Дневник провинциального прокурора».
В Болгарии издавались труды Таха Хусени,
Нагиба Махфуза, Джубрана Халила Джубра-
на, Юсефа Идриса и др. В арабских странах
публиковались переводы произведений бол-
гарских писателей, поэтов И. Вазова, Хр. Бо-
тева, Н. Вапцарова, Д. Димова и др. На сце-
нах арабских стран ставились пьесы Ст.Л. Ко-
стова, Н. Хайтова и пр.

Ежегодно проводились недели болгар-
ских фильмов в арабских столицах и неде-
ли арабских фильмов в Болгарии. Египет яв-
лялся одним из крупнейших кинопроизводи-
телей в мире, и недели египетских фильмов
в Болгарии превращались в праздники ки-
нематографии.

Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод болгаро-арабские связи достигли высо-
кого уровня. Сложность в развитии болгаро-
арабских отношений заключалась в трудно-
стях прогнозирования процессов, зачастую

подчиненных субъективному фактору, личным
амбициям и эмоциям арабских лидеров. Бол-
гарская дипломатия проявляла огромное тер-
пение для сохранения отношений, отвечающих
интересам страны.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в араб-
ских странах стали наблюдаться противоре-
чивые политические, экономические и соци-
альные процессы, которые играли неблагоп-
риятную роль в развитии болгаро-арабских
связей. Во-первых, обострились существую-
щие межарабские противоречия. Во-вторых,
произошла новая перегруппировка сил в араб-
ском мире. С активизацией роли Саудовской
Аравии в районе Персидского залива и благо-
даря нефтедолларам на Ближнем Востоке
возник новый арабский политический, финан-
сово-экономический и военный центр – Совет
сотрудничества арабских стран Залива
(СССАЗ) с участием Саудовской Аравии, Ку-
вейта, ОАЭ, Омана, Катара, Бахрейна. Функ-
ции СССАЗ стали эволюционировать от поли-
тико-экономических к военно-оборонитель-
ным. Политическим противовесом СССАЗ и
претензий Саудовской Аравии на лидерство
явился Совет арабского сотрудничества
(Ирак, Иордания, Египет, Северный Йемен).
Через эту организацию Египет стремился вос-
становить утраченные после смерти Г.А. На-
сера позиции общеарабского лидера, на кото-
рые стал претендовать Ирак, наращивая во-
енную и экономическую мощь. Неэффектив-
ным оказался Союз арабских стран Магриба
(Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Мавритания).
Такие перегруппировки и соперничество про-
тиворечили лозунгам арабского единства и
создавали очаг напряженности в регионе. Это
минимализировало роль Лиги арабских госу-
дарств в решении важных политических, во-
енных и других вопросов. В-третьих, кризис-
ные явления в мировой экономике не могли не
отразиться на арабских странах и, соответ-
ственно, на экономических отношениях с Бол-
гарией, которая также переживала тяжелей-
шие времена системного кризиса. В-четвер-
тых, победа Исламской революции в Иране в
1979 г. активизировала деятельность исламс-
ких экстремистских организаций практичес-
ки во всех арабских странах с различной сте-
пенью интенсивности. В-пятых, сказался рас-
пад Советского Союза и социалистической
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системы. Нерешенные острые социальные
проблемы, потеря мощной внешней поддерж-
ки после распада СССР усиливали рост на-
пряженности в ряде арабских стран, чем умело
пользовались лидеры экстремистских органи-
заций. Все вышеизложенные факторы предоп-
ределили спад в отношениях Болгарии с араб-
скими странами.

Таким образом, практика показывает, что
экономические связи с арабскими странами
зачастую зависели от политических позиций
стран социалистической системы. Болгарское
правительство вело себя по отношению к араб-
ским странам умеренно реалистично, сохраняя
для себя возможность балансировать между
враждующими сторонами.

Новые политические реалии требовали
от болгарского руководства поиска нового
внешнеполитического курса с целью занять
свое место в системе европейских госу-
дарств. Арабские страны с пониманием от-
неслись к положению Болгарии после 10 но-
ября 1989 г., когда в стране начался новый
период истории, связанный с крушением сис-
темы реального социализма. В ноябре 1989 г.
ливийский лидер Муаммар Каддафи отправил
специальное послание президенту Петру Мла-
денову с заявлением поддержки нового бол-
гарского правительства, предоставил Болга-
рии несколько танкеров с нефтью в счет оп-
латы прошлых долгов, благодаря чему энер-
гетический кризис в Болгарии зимой 1989–
1990 гг. был значительно смягчен [1, с. 127].

Восстановление дипломатических отно-
шений Болгарии с Израилем привело в 1989 г.
к свертыванию болгаро-арабских отношений.
Одной из первых зарубежных поездок пре-
мьер-министра Болгарии Филиппа Димитро-
ва был визит в Израиль. В программу посе-
щения были включены и Голанские высоты,
оккупированные Израилем в 1967 году. Ф. Ди-
митров не учел того факта, что проблема Го-
ланских высот не только сирийская, но и об-
щеарабская и в борьбе с Израилем арабские
страны проявляют удивительное единодушие,
несмотря на существующие межарабские про-
тиворечия. Арабские страны выразили протест
в связи с этим шагом болгарского премьера и
свели до минимума экономические отношения
с Болгарией [3, с. 37]. Болгария перестала уча-
ствовать в процессе ближневосточного урегу-

лирования, из ее МИДа были уволены самые
опытные арабисты.

Болгарское правительство осудило аг-
рессию Ирака в Кувейте в 1990 г. (несмотря
на огромные иракские долги), президент Петр
Младенов выразил свою солидарность с на-
родом Кувейта.

Результаты. Болгария к 1960-м гг. ус-
тановила дипломатические отношения почти
со всеми арабскими странами. Вопреки труд-
ностям, связанным с событиями, развернув-
шимися в арабском регионе после Второй
мировой войны, основное направление разви-
тия болгаро-арабских связей диктовалось по-
литико-идеологическими соображениями, од-
нако торгово-экономические отношения зача-
стую предшествовали политическим связям.
Отношения с арабскими странами давали Бол-
гарии возможность выйти за рамки традици-
онного товарообмена и перейти к таким фор-
мам сотрудничества, как строительство, ин-
женерное проектирование, туризм, обмен спе-
циалистами и т. д. Возникли условия для раз-
вития связей в сфере культуры и подготовки
кадров. Политические изменения в ряде араб-
ских стран и межарабские противоречия вы-
зывали лишь временные трудности, посколь-
ку связи формировались на долгосрочную пер-
спективу, и, несмотря на период стагнации в
болгаро-арабских отношениях в 1990-х гг., в
условиях перехода к рыночным отношениям
Болгария пришла к пониманию необходимос-
ти сотрудничества с арабскими партнерами.
Болгарское руководство в конце ХХ в. верну-
лось к развитию отношений с арабскими стра-
нами, это диктовалось потребностями разви-
тия рыночной экономики, новыми политичес-
кими реалиями и поиском Болгарией своего
места в современном мире.

Область применения результатов – иссле-
дования по болгаристике, востоковедению, все-
общей истории, международным отношениям.
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Аннотация. Основной целью данной статьи является изучение феномена китайско-турецких отноше-
ний с 2013 г. (вступление Си Цзиньпина в должность Председателя КНР). Китай и Турция представляют собой
разные политические модели, проходящие определенную трансформацию и предлагающие международно-
му сообществу свои варианты перемен в международной политике. Китай, формирующий себя как реаль-
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ный претендент на международное лидерство, сталкивается с субрегиональными интересами Турции. По-
этому изучение изменений во внешней политике двух государств необходимо представить не как единое
целое, а через выделение подсфер с последующим их анализом. Авторы используют сочетание общетеоре-
тических и специальных методов, уделяя особое внимание историческому и политическому анализу. Мето-
ды основаны на анализе периодических изданий, а также на использовании книг, статей и материалов иссле-
дователей, как отечественных, так и зарубежных, занимающихся данной проблемой. Авторы анализируют
текущую ситуацию в нескольких выделенных подсферах, показывают их конкретное влияние на двухсторон-
ние отношения, а также изучают, как противоречия в обозначенных сферах действуют на отношения в це-
лом. Результаты. Выводом статьи стало заключение о наличии характерных проблем и вопросов в каждой
сфере китайско-турецких отношений, которые определяют траекторию китайско-турецких отношений. Вклад
авторов. В.А. Аватков проработал излагаемый в статье анализ перемен внешней политики Турции, скоррек-
тировал общий курс статьи. П.А. Прилепский проработал излагаемый в статье анализ перемен внешней
политики КНР, внес значительный вклад в написание общего вывода статьи.

Ключевые слова: Китай, Турция, экономика, Один пояс, один путь, уйгуры.
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Введение. На современном этапе ки-
тайско-турецкие отношения имеют сложную
структуру. Их взаимоотношение определяет-
ся несколькими факторами, среди которых
изменения ролей двух стран в постбиполяр-
ной системе международных отношений и
идейно-экономическая конкуренция в сопре-
дельных регионах. Поэтому китайско-турец-
кие отношения необходимо рассматривать
«индуктивно», анализируя отдельные плоско-
сти взаимоотношений, далее переходя к об-
щей характеристике. Под такими плоскостя-
ми рассматриваются изменения во внешней
политике двух стран, политические и эконо-
мические отношения, в том числе и инициа-
тива «Один пояс, один путь».

Методы и материалы. Данное иссле-
дование строится на анализе работ отечествен-
ных экспертов, рассматривающих основы вне-
шних политик КНР и Турции; китайских и ту-
рецких экспертов, разбирающих внешние по-
литики государств, экономическое сотрудниче-
ство, а также идейный фактор; экономическо-
го взаимодействия; материалов китайских и
турецких СМИ на темы, посвященные китайс-
ко-турецким отношениям.

Для анализа изменений китайской внеш-
ней политики ключевыми источниками стали
работы отечественных экспертов, таких как
А.Д. Воскресенский, О.Н. Борох, А.В. Виног-
радов, Ю.М. Галенович, В.Б. Кашин [3],
И.Е. Денисова [4], Г.А. Жигарьков [7], М.В. Ка-
занин [9; 10], А.В. Ломанов [12], С.Г. Лузя-
нин [13], А.А. Маслов [14], К.К. Мерку-

лов [15], А.Ч. Мокрецкий [16], Е.Н. Румян-
цев [17], Е.И. Сафронова [18]; ряд источников
на китайском языке, таких как белые книги
«Национальная оборона в новую эпоху» [21] и
«Китай в новую эпоху и мир» [22], опублико-
ванные высказывания председателя КНР Си
Цзиньпина [19]; китайских экспертов [6; 8; 51].

Для анализа изменений турецкой внеш-
ней политики ключевыми источниками стали
работы отечественных исследователей, таких
как: В.А. Аватков [1; 2], C.Б. Дружиловс-
кий [5], экспертов Национального исследова-
тельского института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Прима-
кова [24, с. 4–5], турецких экспертов А. Атлы
[35; 36], Ч. Унгёр [48], Э. Кейман [44], М. Ас-
лан [34], Б. Мутлу [46], Х. Табак [47], С. Джо-
лакоглу [37; 38], Я. Явуз [52], А. Давутог-
лу [39].

Использован значительный пул публика-
ций на китайском языке, посвященных двух-
сторонним отношениям [20–23; 25–32], а так-
же на турецком [33; 41; 50] и английском язы-
ках [40; 43; 45].

Анализ. Для более глубокого понимания
проблемы необходимо кратко рассмотреть из-
менения внешних политик стран. С 1978 г.
ядро внешней политики КНР составлял прин-
цип «держаться в тени, скрывая свои возмож-
ности». Постепенно оболочка данной концеп-
ции трансформировалась, ядро внешней поли-
тики начало меняться при Си Цзиньпине, что
связано с переменами внутри Китая (эконо-
мическое выравнивание регионов страны,
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обеспечение условий для роста внешней тор-
говли) и за рубежом (меняющиеся условия в
мировой политике [3] и рост напряжения в
отношениях между США и КНР [13]).
С 2012 г. КНР начинает выдвигать концепции,
претендующие на субрегиональное и глобаль-
ное лидерство [16], ключевыми из них стали
концепции инициатива «Один пояс, один путь»
и «Сообщество единой судьбы». С 2015 г. ис-
пользуется понятие «дипломатия великой дер-
жавы» [31], с 2016 г. – термин «самобытная»
китайская дипломатия [7].

Идея инициативы «Один пояс, один путь»
(ОПОП) была озвучена председателем КНР
Си Цзиньпином в 2013 году. Ввиду отсутствия
деталей данных проектов, иностранные наблю-
датели получили возможность для интерпре-
таций инициативы. Популярной стала идея, что
ОПОП – возможность получить китайские
инвестиции в собственную инфраструктуру.
Подобная «вуаль неведения» позволила КНР
успешно продвигать свои интересы за рубежом
под предлогом экономического соразвития.
Этому также способствовало то, что ряду
стран действительно требовались новые сти-
мулы экономического роста [14].

В 2015 г. был опубликован документ «Ви-
дение и действие, направленные на продви-
жение совместного строительства “Экономи-
ческого пояса Шелкового пути” и “Морского
Шелкового пути 21-го века”». В 2017 г. была
предпринята попытка объединить ряд ново-
введений в связанную концепцию [16]. На
XIX съезде КПК в октябре 2017 г. инициати-
ва ОПОП была записана в Устав КПК и Док-
лад о работе ЦК КПК. Проект был связан с
«великим возрождением китайской нации» и
«Сообществом единой судьбы» [17]. В 2018 г.
была опубликована книга «Си Цзиньпин рас-
суждает о Поясе и пути» [19], состоящая из
42 выступлений по ОПОП, датируемых с
2013 по 2018 год. Ключевая идея – развитие
с помощью сопряжения стратегий государств
через строительство инфраструктуры.

Китайские исследователи подчеркивали,
что ОПОП сталкивается со значительным
культурным, социальным, религиозным сопро-
тивлением из-за различий культур и цивили-
заций [12]. Они также указывают, что в дис-
курсе западных стран присутствует нарратив
трактовки инициативы ОПОП как продвиже-

ние экономических интересов Китая [4], а так-
же то, что инициатива ОПОП имеет и куль-
турное изменение, которое дополняет эконо-
мическое [12].

Учитывая известную закрытость внеш-
ней политики КНР, одним из ключевых теоре-
тических источников формирования внешне-
политического курса стоит рассматривать
белую книгу «Современный Китай и мир»,
опубликованную в сентябре 2019 г. [22]. Струк-
турно книга представляет собой перечисле-
ние достижений Китая за последние несколь-
ко десятков лет, констатирует проблематич-
ность современного мироустройства, предла-
гая решение через формирование новой сис-
темы отношений между государствами. Но-
вая система должна базироваться на инсти-
тутах, показавших свою эффективность, та-
ких как торговая либерализация и многосто-
ронняя торговля. Она должна исключить ге-
гемонизм, политику силы, «закон джунглей»,
«игру с нулевой суммой», включив принципы
консультаций, совместных действий, взаимно-
го выигрыша, равенства, справедливости и
честности. При этом предлагается перейти к
следующей системе международных отноше-
ний путем эволюции и сохранения некоторых
институтов существующей системы (ООН,
ВТО). В этом новом порядке Китай не соби-
рается занимать роль гегемона, так как у
Китая отсутствует «ген гегемонии».

В другой белой книге «Национальная обо-
рона Китая в новую эпоху», выпущенной в
июле 2019 г., также говорится о неустойчиво-
сти и конфликтном потенциале нынешней си-
стемы международных отношений [21]. В ней
декларируется тезис «защиты китайских ин-
тересов за рубежом», что является продол-
жением роста уверенности во внешней поли-
тике КНР. Касательно китайско-турецких от-
ношений указывается, что их цель – противо-
стоять силам, что пытаются создать «Вос-
точный Туркестан».

У обеих белых книг прослеживается оп-
ределенный «бэкграунд», который лучше по-
зволяет понять предложение «новой систе-
мы». Так, Фэн Юйцзюнь отмечает рост про-
блем и конфликтов в современном мире и про-
гнозирует дальнейшее комплексное ухудше-
ние ситуации. Автор отмечает положитель-
ную и стабилизирующую роль Китая в теку-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 1 189

В.А. Аватков, П.А. Прилепский. Китайско-турецкие отношения в «новую эпоху»

щей системе, а также намерение КНР доби-
ваться эволюции системы в направлении «бо-
лее разумного порядка» [15].

Эволюция внешней политики Турецкой
Республики. За период правления «Партии
справедливости и развития» (ПСР) внешнюю
политику Турции можно охарактеризовать как
постоянно трансформирующуюся [2] ввиду
неустойчивости постбиполярного мира, изме-
нений собственного восприятия [1] и изначаль-
ных противоречий модели политического раз-
вития, выбранной К. Ататюрком [5].

У Турции нет открытого основополага-
ющего документа по внешней политике, по-
этому будут рассмотрены основные идеи, из-
ложенные в открытых источниках. Одной из
них является «стратегическая глубина» А. Да-
вутоглу [39; 45], суть которой заключается в
попытке вовлечь государства, входившие в
состав Османской империи, в тесное взаимо-
действие с Турцией, то есть воссоздать в не-
кой новой форме экономико-социальное про-
странство Оттоманской Порты.

Неоосманизм, который на современном
этапе составляет важную часть внешней по-
литики Турции, необходимо рассматривать как
попытку трансформации национальной иден-
тичности. У этой идеологии нет четких и оп-
ределяющих рамок, она вбирает в себя эле-
менты пантюркизма, исламизма, турецкого
евразийства [2]. Важной глобальной идеей для
внешней политики Турции является неоевра-
зийство [38]. Отвергнув классическую тео-
рию, турецкие мыслители переняли сам кон-
цепт – «историческое право» тюрок играть
важнейшую роль на континенте. Другой из
определяющих внешнеполитических идей для
современной Турции является пантюркизм. Он
берет свои корни в начале XIX в. и несет в
себе цель объединения всех тюрок по этни-
ческому принципу.

Таким образом, в турецкой внешней по-
литике объединены черты разных идей: пан-
тюркизм, турецкая модель ислама и неоос-
манизм – каждая из которых предлагает для
Турции свой путь к региональному лидер-
ству [1] и трансформации системы междуна-
родных отношений.

После попытки переворота в Турции в
2016 г. во внешней политике произошел ряд
перемен. Во-первых, во время переворота

некоторые страны не выразили поддержки
режиму Р. Эрдогана, поэтому одним из прин-
ципов новой внешней политики стала «взаим-
ность» (политическое равнопризнание друг
друга). Поскольку центр принятия решения
сузился до окружения Р. Эрдогана, «взаим-
ность» стала носить более личный харак-
тер [24]. Во-вторых, внешняя политика Тур-
ции стала более «проактивной» [42]. В-треть-
их, альянсы Турции стали более подвижны и
гибки [47]. В-четвертых, сделан значитель-
ный упор на национальную оборону при сохра-
нении акцента на субрегиональное лидерство.

Центральной проблемой китайско-турец-
ких отношений остается уйгурский вопрос
(в турецком варианте – уйгурских тюрок).
В стенах турецкого меджлиса звучат призы-
вы в поддержку уйгур [41], критикуется пра-
вительство КНР из-за положения уйгурских
тюрок в Китае. В некоторых СМИ освеща-
ются сюжеты, в которых китайские власти не
заботятся о проживающих на территории КНР
уйгурах и даже способствуют распростране-
нию ВИЧ среди них [40]. Указывается на тя-
желое положение уйгурских тюрок в так на-
зываемых «китайских лагерях перевоспита-
ния». В июне – июле 2015 г. в Турции прошел
ряд антикитайских акций, организованных уй-
гурами, проживающими в Турции, и организа-
цией «Серые Волки» – молодежного крыла
ультраправой Партии националистического
движения. Члены «Серых Волков» соверша-
ли нападения на китайские рестораны и тури-
стов из Китая, сжигали флаги КНР [10]. В де-
кабре 2019 г. и марте 2021 г. в Анкаре и Стам-
буле уйгуры провели крупные митинги с тре-
бованием прекратить «геноцид» уйгур в КНР.

Официальные власти Турции после 2016 г.
публично стараются избегать темы уйгур [48].
Единственное исключение стало достаточно
показательным. В феврале 2019 г. представи-
тель МИД Турции Х. Аксой заявил об усилении
давления на уйгур со стороны властей Китая.
Однако уже 2 июля 2019 г. во время визита Р. Эр-
догана в КНР указал, что все этнические груп-
пы в Синьцзяне «живут счастливо» [23].

В экономических отношениях двух стран
существует значительный дисбаланс. Соглас-
но турецким официальным источникам за
2019 г. общий объем китайско-турецкой тор-
говли достиг 21,08 млрд долл. США [49], за



190

ЗАПАД И ВОСТОК: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

2020 г. – 23,02 млрд. Согласно данным китай-
ской стороны в 2019 г. объем двусторонней
торговли достиг 20,8 млрд. Экспорт в Турцию
составил 17,3 млрд, импорт – 3,49 млрд. Об-
щие инвестиции Китая в Турцию достигли
1,75 млрд, в 2019 г. составили всего 12,96 млн,
показав снижение на 90,6 % [30]. В 2020 г.
объем двусторонней торговли вырос до
24,07 млрд, экспорт Китая достиг 20,35 млрд,
продемонстрировав рост на 17,5 %, импорт из
Турции составил 3,71 млрд, рост – 6,3 % [40].

В 2015 г. лидеры двух стран подписали
меморандум о сопряжении ОПОП и «Средин-
ного коридора» [20]. Нужно выделить сотруд-
ничество между странами по линии перевоз-
ки товаров Сиань – Баку – Тбилиси – Карс –
Стамбул – Прага [27], развитие транспортной
инфраструктуры [28]. 25 сентября 2019 г. на-
чалось строительство электростанции Хунут-
лу, что станет крупнейшим китайским вложе-
нием в инфраструктурный проект в Турции.
В 2014 г. между турецкой энергокомпанией
EÜAŞ и китайской SNPTC было подписано
соглашение на строительство атомной стан-
ции в Турции.

Среди турецких экспертов и официальных
лиц распространено мнение об экономическо-
культурной интерпретации ОПОП. Так, М. Би-
нарк указывает, что Турция видит себя в роли
транспортного хаба в инициативе ОПОП [47].
Посол Турецкой Республики в Пекине Э. Онен
в интервью китайской прессе отмечает эконо-
мический характер инициативы, подчеркивая
особую роль турецкого «Срединного коридо-
ра» [29]. Даже выступающий против ОПОП
А. Эркан рассматривает проект как «план Мар-
шала» [52]. Некоторые другие авторы крити-
куют ОПОП лишь за то, что данный проект
может пройти мимо Турции [50].

Турецкие эксперты из некоммерческого
исследовательского фонда «SETA» считают
основной проблемой китайско-турецких отно-
шений нехватку инфраструктуры двухсторон-
них отношений (в широком смысле слова),
подчеркивая, что все остальное – лишь ото-
бражение данной нехватки [11]. В вопросе
торговли предлагается разработка новой стра-
тегии, которая включала бы ликвидацию дис-
баланса в китайско-турецкой торговле. Каса-
емо уйгурской темы, в докладе упомянуто, что
она должна перестать быть проблемой дву-

сторонних отношений и должна быть исклю-
чена из списка стратегических угроз для КНР.
Китай развивает мягкую силу, однако, учиты-
вая постоянный негатив со стороны турецко-
го общества, ее вектор направлен, скорее, на
преодоление синофобии, нежели чем на пост-
ройку положительного образа, понятного ту-
рецкому массовому сознанию. Авторы док-
лада, говоря об инициативе ОПОП, считают
нужным наполнить ее политическим, соци-
альным и культурным содержанием.

В рекомендациях для турецкой внешней
политики относительно КНР [36] от турецко-
го эксперта А. Атлы дается ряд предложе-
ний. Первое – привлечь прямые инвестиции
КНР в Турецкую Республику, причем основ-
ной целью являются китайские технологии.
Второе – начать экономическую кооперацию
с Китаем на Ближнем Востоке после завер-
шения конфликта в Сирии. Третье – сотруд-
ничество в военной индустрии и фокусировка
на технологическом трансфере в Турцию. Чет-
вертое – использовать уйгурскую общину, про-
живающую в Турции, для улучшения китайс-
ко-турецких отношений, в которых Турция го-
това предоставить свою модель ислама для
мусульман, проживающих в Китае. Пятое –
играть проактивную роль в инициативе «Один
пояс, один путь», рассматривая, как Китай и
Турция могут совместно реализовывать про-
екты. Шестое – учредить Китайский коорди-
национный совет. Седьмое – наполнить вне-
шнюю политику Турции по отношению к Ки-
таю самостоятельным смыслом. Ключевая
мысль эксперта – Китай не должен быть про-
сто «альтернативой Запада».

В положениях А. Атлы преобладает эко-
номическая интерпретация инициативы «Пояса
и пути» и китайско-турецких отношений. Он
также предлагает искать больше политичес-
ких и социальных смыслов в отношениях с
Китаем. В другой своей работе А. Атлы гово-
рит о необходимости выправления баланса тор-
говли путем выявления Турцией товаров, кото-
рые та может поставлять в Китай [35].

На сайте Министерства коммерции КНР
в официальной справке о двусторонних отно-
шениях указано, что два государства постра-
дали от действий так называемых «трех зол»
и рассматривают их как общую угрозу. Ки-
тайские эксперты Чжан Шуай и Цзань Тао
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отмечают ухудшение ситуации в турецкой эко-
номике за последние несколько лет и делают
вывод о «положительном влиянии» инициати-
вы ОПОП на нее [26]. Ван Цзинь сообщает,
что после попытки переворота Турция изме-
нила свою политику к КНР в сторону более
гибкой [51]. Касаемо уйгурского вопроса Ли
Дагуан отметил возможность антитеррорис-
тического сотрудничества с Турцией [8]. Раз-
бирая кейс с задержанием уйгуров в Таилан-
де в 2014 г., он занимает достаточно жест-
кую позицию по данному вопросу, доходя до
обвинений Турции в содействии группировке
«Исламское государство»1. Некоторые дру-
гие китайские аналитики, рассматривая эту си-
туацию, также связывают Анкару с деятель-
ностью «Исламского государства» [9]. Шен
Жуй констатирует то, что исторический (древ-
ний) «Шелковый путь» начинался в Китае и
заканчивался в Турции, и именно данный ас-
пект стал основным для обновления хороших
отношений между странами. Отмечается не-
обходимость сотрудничества между страна-
ми в вопросе нетрадиционных угроз, против
уйгурского терроризма. В экономическом со-
трудничестве выделяется выгодное положе-
ние Турецкой Республики. Факторами, препят-
ствующими развитию отношений, названы не-
правильное понимание турками инициативы
ОПОП, амбиции Турции к воссозданию Ос-
манской империи и дисбаланс в торговле [8].

Результаты. Разбор взаимоотношений
двух держав с выделением нескольких обла-
стей упрощает анализ, не превращая его в
истоновский черный ящик, что позволяет из-
бежать неправильной интерпретации.

Турция стремится занять лидерскую по-
зицию в своем субрегионе. Достигнув опре-
деленного предела во внешней политике, вла-
сти Турции пытаются найти новые формы
международного сотрудничества в том чис-
ле и с Китаем. К началу 2021 г. Китай не стал
основным направлением турецкой политики,
хотя существует серьезный интерес [38].

Изменения внешней политики Китая свя-
заны не только с общим ростом уверенности
в своих силах, но и в личных амбициях пред-
седателя Си Цзиньпина. Китаю, желающему
занять лидерские позиции в своей «новой сис-
теме» международных отношений, придется
выстраивать отношения с Турцией.

В двух странах принятие решений идет от
группы людей вокруг лидера, а не от институ-
тов и бюрократии, что дает возможность фор-
сировать сотрудничество, несмотря на ряд су-
щественных противоречий. К ним, во-первых,
относятся уйгурская проблема, которая особен-
но чувствительна для КНР из-за важности под-
держания мифа истории успеха КПК и роли
региона в ОПОП. Поэтому в Пекине учитыва-
ют риски, связанные с регионом, и возможную
роль Турции в этом процессе [32]. Правитель-
ство Р. Эрдогана в настоящий момент не про-
водит «резких шагов» по отношению к Китаю,
однако на уровне восприятия обычного чело-
века в Турции антикитайские настроения дос-
таточно велики. Во-вторых, фактор пантюркиз-
ма и политического ислама в турецкой внеш-
ней политике вносит существенное противоре-
чие в китайско-турецкие отношения. В-треть-
их, разные исторические траектории политичес-
ких моделей двух стран. Турция все более воз-
вращает повестку домодерна, где ценности,
принесенные К. Ататюрком, теряют свой по-
литический вес, уступая место мифологизиро-
ванной мощи Османской империи. Китай дви-
гается в сторону сильного государства, привыч-
ной для него исторической формой существо-
вания в ядре которого находится идеология ки-
тайского коммунизма. В-четвертых, дисбаланс
торговли, который невозможно решить в эко-
номических рамках. Его решение требует по-
литической воли, в первую очередь от руковод-
ства КНР. Турецкие конкурентоспособные от-
расли промышленности проигрывают своим ки-
тайским коллегам. Пекин, выстраивая эконо-
мические отношения со странами, где у Тур-
ции есть экономический интерес (государства
бывшей Османской Империи, Центральная
Азия, некоторые страны Африки), вряд ли все-
рьез готов поступиться своими интересами
ради улучшения взаимоотношений с Турцией.
Реализация китайских проектов ОПОП не
смогла стать «локомотивом» развития в отно-
шениях Китая и Турции, так как не получила
масштабности в силу политических противо-
речий, а также из-за искаженного понимания
турецкими политиками и экспертами инициа-
тивы ОПОП [48] и китайских интересов, а
КНР – тюркской проблематики [25].

Отсутствие открытой конфронтации по
уйгурскому и экономическому вопросам дает
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право говорить, что два государства ищут
взаимодействия. В постбиполярном мире по-
иск общих точек в двусторонних отношениях
может дать двум странам шанс «перезагру-
зить» совместную историю и обеспечить ме-
ста в «новой системе», которые будут устра-
ивать оба государства. Этому сценарию пре-
пятствует неготовность различных политичес-
ких сил в Китае и Турции жертвовать своими
интересами.

Все вышеперечисленные проблемы ме-
шают нормальному выстраиванию диалога
между КНР и Турцией. Наличие политичес-
кой воли в принятии решений могут дать вре-
менные подъемы во взаимоотношениях, но
постепенно имеющиеся противоречия будут
откатывать их назад. Текущий баланс являет-
ся некоторым компромиссом между открытой
конкуренцией и партнерскими отношениями,
что дает возможность поиска решений глубин-
ных противоречий, чтобы далее перейти к бо-
лее масштабной двусторонней повестке.
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса формирования цифровой элиты, определяет право-
мерность и закономерность ее появления как новой страты глобально-информационного общества. В ра-
боте показано, что исследование процесса формирования цифровой элиты, усиления ее властного потен-
циала является актуальным и в то же время сложным, не имеющим однозначных суждений в современной
политической науке, требует роста внимания российского государства проблемам информационной бе-
зопасности и защиты информационного суверенитета. При подготовке статьи автор опирался на концеп-
цию глобально-информационного общества, а также системный анализ цифрового общества и его страт.
Использовались методы сравнительного анализа, структурно-институционального подхода и научного
прогнозирования. Автор рассматривает общие тенденции генезиса глобального цифрового общества,
современного этапа развития человечества, определяет сущность и основные черты новой формирую-
щейся социальной страты этого общества – транснациональной цифровой элиты, ее значение и влияние
на развитие мирового и российского социума. В статье обосновывается тезис о том, что посредством
цифрового управления обществом и экономикой транснациональные элиты имеют потенциальную воз-
можность в дальнесрочной перспективе установить глобальное мировое управление. Однако, по мнению
автора, такая перспектива не детерминирована, а является лишь одним из вариантов будущего развития
человечества. В работе раскрываются также некоторые особенности современной российской цифровой
трансформации, рассматриваются возможности появления российской цифровой элиты. По итогам про-
веденного исследования сделан вывод о том, что формирование цифровой элиты происходит в результате
постепенной трансформации правящих национальных и транснациональных элит, перехода их на цифро-
вые технологии управления.

Ключевые слова: цифровая элита, цифровое общество, управление экономикой и обществом, корпо-
рации, IT-компании, власть в цифровом обществе.
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Введение. Сегодня цифровые техно-
логии стали повседневной частью экономи-
ческой, политической и культурной жизни во
всем мире. Технологические инновации те-
перь окружают нас повсюду – от дронов и
распознавания голоса до виртуальных по-
мощников и программного обеспечения для
перевода. Наши мобильные устройства ста-
ли постоянной и неотъемлемой частью на-
шей личной и профессиональной жизни. Ав-
томатизация и роботы реконфигурируют
способ работы экономики и бизнеса с оше-
ломляющей скоростью и доходностью в мас-
штабах, немыслимых всего несколько лет
назад. Инновации в генетике с появлением
синтетической биологии на горизонте так-
же являются захватывающими, проклады-
вая путь для новаторских разработок в об-
ласти здравоохранения.

На новой технологической основе проис-
ходит развитие общества в целом. В ходе циф-
ровой трансформации с использованием нано-
технологий происходит становление новых
экономических отношений на основе цифро-
вой экономики. С помощью организации дея-
тельности цифрового правительства предпри-

нимается попытка перехода к новому каче-
ству государственного и общественного уп-
равления, формируется новая высокотехноло-
гичная цифровая инфраструктура.

С наступлением цифровой эпохи появил-
ся запрос на смену правящей элиты, которая
бы соответствовала требованиям нового вре-
мени, стала бы драйвером цифровых преоб-
разований. Поэтому формирование цифровой
элиты является закономерным, отвечающим
современным условиям развития мировой
цивилизации.

Становление цифрового общества нахо-
дится в центре внимания российских и зару-
бежных ученых (см.: [1; 8; 13; 15; 27; 29; 30;
32; 34; 40; 42; 43]). Появились первые исследо-
вания, посвященные цифровой элите [2; 14; 28;
35]. Однако данная проблема остается в поли-
тической науке изученной явно недостаточно.

Какие изменения под воздействием раз-
вития нового цифрового общества произойдут
в правящей элите? В чем сущность и законо-
мерность появления цифровой элиты? Каки-
ми методами она станет управлять новым
цифровым обществом? Данная статья призва-
на внести свой вклад в ответ на эти вопросы.
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Методы и материалы. Методология
исследования базируется на концепции гло-
бально-информационного общества, а также
системной парадигме, рассматривающей циф-
ровое общество и его страты как целостный,
сложно организованный механизм.

В рамках написания данной работы были
применены методы сравнительного анализа,
структурно-институционального подхода и на-
учного прогнозирования. Метод сравнитель-
ного анализа позволил исследовать влияние
транснациональной цифровой элиты на разви-
тие глобального и российского социума, опре-
делить разную степень этого влияния, возмож-
ности российских правящих элит обеспечивать
становление независимой российской цифро-
вой трансформации.

На основе структурно-функционального
подхода рассмотрены имеющиеся на сегод-
няшний день институты цифрового информа-
ционного вмешательства (крупнейшие мировые
IT-компании) и их практическая деятельность
по установлению своего информационно-циф-
рового господства в современном мире.

Опираясь на метод научного прогнози-
рования, автор высказал ряд суждений о пер-
спективах установления глобального, инфор-
мационно-цифрового управления мировым
социумом.

В качестве эмпирической базы исследо-
вания были использованы аналитические ма-
териалы зарубежных и российских экспертов,
официальные материалы государственных
органов власти Российской Федерации и за-
рубежных стран, материалы российской и ино-
странной прессы, заявление и суждения пред-
ставителей транснациональных элит по обо-
значенной в работе тематике.

Анализ. Переход к глобальному циф-
ровому обществу. В настоящее время миро-
вое глобально-информационное общество пе-
реходит в новую фазу своего развития – циф-
ровое общество. В нем все основные соци-
альные коммуникации осуществляются в ки-
берпространстве на основе сложных цифро-
вых технологий и техники [5], что во многом
переформатирует сознание людей, приводит
к его унификации на базе цифровой парадиг-
мы. Специалисты считают, что в основе циф-
рового общества находятся сложные цифро-
вые технологии; общение людей осуществля-

ется в основном в киберпространстве; значи-
тельное влияние на развитие экономики и фор-
мирование сознания оказывают цифровые
средства коммуникации; цифровые техноло-
гии превращаются в неотъемлемую часть
современной культуры и образования [13; 15].

В современную эпоху кардинальные из-
менения в экономике, социальной сфере про-
исходят в кратчайшие сроки, которые приво-
дят к исчезновению одних и появлению дру-
гих, совершенно новых профессий. Сегодня
многие люди уже не ограничиваются получе-
нием одного образования на всю жизнь, а вы-
нуждены постоянно учиться чему-то новому,
часто меняя профессию. При этом количество
и спектр проблем, которые надо срочно решать,
постоянно возрастает и требует соответству-
ющих новых знаний и умений человека.

По мнению М. Кастельса, в основе циф-
ровой коммуникации лежит сетевая структу-
ра, придающая информации особое значение,
что во многом изменяет жизнедеятельность
людей во всех сферах социума. Формирую-
щееся цифровое общество структурируется
так, что «генерирование, обработка и переда-
ча информации» становятся «фундаменталь-
ными источниками производительности и вла-
сти» [8, c. 42–43].

С переходом к цифровой эпохе государ-
ственным организациям приходится накапли-
вать, обрабатывать и хранить огромные объе-
мы информационных данных, которые исполь-
зуются для принятия государственных реше-
ний. Отношения между властью и гражданс-
ким обществом все чаще приобретают «циф-
ровой» характер.

В различных странах мира идет процесс
становления цифрового правительства как
следующий этап развития электронного пра-
вительства. Для него характерны такие при-
знаки, как открытость, доступность, прозрач-
ность, удобство и простота использования. На
практике деятельность цифрового правитель-
ства экономит ресурсы, минимизирует адми-
нистративные методы работы чиновников го-
сударственного аппарата, так как при цифро-
вом правительстве граждане не имеют пря-
мых контактов с ними, а основные транзак-
ции идут через Интернет. Данный фактор
может позитивно повлиять на снижение кор-
рупции государственного аппарата [11].
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Вступление человечества в эпоху циф-
рового общества вносит свои коррективы в
методы и способы социального управления.
Взаимодействие государства и граждан все
чаще осуществляется на основе информаци-
онных технологий и потенциально увеличива-
ет для граждан возможности посредством их
выражать свое мнение и высказываться по
широкому спектру социальных проблем. Воз-
растание объемов коммуникации граждан с
властью позитивно влияет на расширение воз-
можностей открытого принятия всеми орга-
нами государственной власти управленческих
решений [34].

СМК расширяют возможности обще-
ственности открыто оценивать эффективность
работы отдельных политиков и власти в целом.
В этих условиях увеличивается влияние соци-
ально активных граждан на принятие государ-
ственных управленческих решений, использую-
щих СМК для выражения своего мнения.

В то же время уже сегодня ясно, что
цифровое общество несет в себе ряд проблем
и рисков, о чем пишут многие специалисты
различных стран мира. Например, Локман
Цуй, профессор Школы журналистики и ком-
муникации Китайского университета Гонкон-
га, ранее возглавлявший подразделение Google
по вопросам свободы слова в Азии и Тихоо-
кеанском регионе, предупреждает: «Полити-
ческая экономия новых технологий, которые
появляются на горизонте, заставляет меня
беспокоиться о том, как они повлияют на де-
мократию и ее институты. Во-первых, мно-
гие новые технологии, включая искусствен-
ный интеллект, машинное обучение и большие
данные, носят закрытый и централизованный
характер. В отличие от открытого Интернета
до этого, эти технологии являются закрыты-
ми и централизованными как с точки зрения
технического проектирования, так и с точки
зрения бизнес-модели. Во-вторых, новые тех-
нологии не только не помогают демократии,
но и по своей задумке также помогают и ук-
репляют недемократические государства для
дальнейшей цензуры и наблюдения» [39].
Джефф Джонсон, профессор информатики
Университета Сан-Франциско, опасается, что
сегодняшние социальные сети поощряют рас-
пространение непроверенной информации, что
может исказить политику и выборы [39]. Марк

Рэймонд, доцент кафедры международной
безопасности Университета Оклахомы, утвер-
ждает: «В течение следующих 30 лет демок-
ратия столкнется как минимум с тремя вида-
ми технологических рисков. Во-первых, фак-
тическое или очевидное манипулирование дан-
ными и системами голосования со стороны
государственных субъектов, скорее всего,
подорвет доверие к демократическим процес-
сам. Во-вторых, манипуляции в социальных
сетях (со стороны государства, политических
кампаний и других негосударственных
субъектов) усугубят эффект эхо-камеры и
увеличат поляризацию общества. Снижение
доверия усугубит социальный конфликт, в том
числе конфликт из-за выборов. В-третьих,
“дипфейки” подорвут доверие даже к видео-
отчетам СМИ» [39].

До конца не понятно, насколько затронут
интересы основной части граждан бизнес-ин-
тересы тех, кто стоит за развитием интернет-
продуктов? Не окажется ли цифровое воле-
изъявление навязанной властью услугой в сво-
их интересах, поскольку цифровую демокра-
тию можно использовать для сохранения и
усиления неравенства между теми, кто управ-
ляет интернетом, и теми, кто его лишен? (под-
робнее см.: [11]).

Цифровая элита: концептуальные
основы. Цифровое общество – это технокра-
тическое общество, в котором наиболее важ-
ным становятся не только собственность,
деньги, а обладание технологиями, умение их
создавать, осуществлять с их помощью кон-
троль за развитием экономики и общества.
В цифровом обществе чрезвычайно возраста-
ет роль субъекта передачи и контроля инфор-
мации, что дает этому субъекту по существу
огромную власть в мировом социуме и объек-
тивно способствует формированию новой пра-
вящей элиты. Это – цифровая элита, то есть
социальная страта, занимающая ключевое
положение в сетевом сообществе, обладаю-
щая креативными способностями, контроли-
рующая информационные потоки и банки дан-
ных, которая может использовать достижения
современных информационных технологий
для управления экономикой и обществом в
своих целях.

Концептуальное понимание цифровой эли-
ты разработано еще недостаточно. Так, швед-
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ские исследователи А. Бард и Я. Зодерквист
считают, что одна четвертая мирового сооб-
щества, сетевое общество, стоит на вершине
мировой пирамиды и управляет остальной
частью мира, традиционным обществом, на-
ходящимся на доиндустриальной или индуст-
риальной стадии развития и занимающим ниж-
ние этажи этой пирамиды. В верхней части
пирамиды нетократы (нетократия от англ. net –
сеть и греч. kratos – власть) производят и по-
требляют знания, тогда как те, кто находится
на нижних этажах мировой пирамиды консью-
мериат (потребители), в основном только по-
требляют информацию в тех объемах, которую
им предоставляет нетократия [2]. Иными сло-
вами, согласно взглядам А. Барда и Я. Зодер-
квиста в будущем глобальном сетевом обще-
стве правящим классом станет нетократия
(цифровая элита. – А. К.), которая будет кури-
ровать все основные информационные сети на
основе цифровых технологий и применять циф-
ровые методы управления.

Как соотносится цифровая элита с ины-
ми видами элит? Во-первых, она не будет но-
сить региональный характер. Ее влияние бу-
дет распространяться как минимум на наци-
ональный уровень, но во многом станет но-
сить транснациональный характер. Во-вто-
рых, современная транснациональная элита,
которая стоит во главе транснациональных
бизнес-сообществ и стремится создать над-
национальные структуры экономической и
политической власти, постепенно переходит на
новые цифровые формы и методы управления,
то есть становится цифровой элитой.

По мнению некоторых исследователей,
одной из наиболее важных составляющих в
цифровом обществе станет умение генериро-
вать новые цифровые технологии, что создаст
условия для расширения правящей элиты за
счет включения в ее состав тех, у кого есть
креативные способности создания новых тех-
нологий. Эти новые представители правящей
элиты, как эксперты и менеджеры, получают
более широкие возможности участия в госу-
дарственном управлении [35].

Концепция возрастания роли управляю-
щего менеджмента в экономике и государ-
ственном управлении появилась еще в 40-х гг.
прошлого века. Впервые ее сформулировал
Джеймс Бэрнхем в 1941 г. в своей книге «Уп-

равленческая революция. Что происходит в
мире» [38]. Его основная мысль заключалась
в том, что в капитализм постепенно трансфор-
мируется в менеджериальный строй, реаль-
ная власть в котором в экономике и политике
сосредоточится в руках управленцев предпри-
ятия, а не их юридических собственников [38,
р. 71–72, 132–138.]. В дальнейшем эту мысль
развивали такие видные теоретики западного
мира, как П. Друкер, Т. Парсон, Д. Белл, Р. Да-
рендорф и др.

В настоящее время этой концепции при-
держивается, например, Майкл Линл, который
считает, что господство менеджериального
класса распространилось также на сферу куль-
туры и образования [41].

Конечно, в цифровом обществе значение
креативных работников, создающих новые
технологии, значительно возрастает. В после-
дние десятилетия в IT-корпорациях появились
такие фигуры, претендующие на то, чтобы их
называть цифровыми элитами, как Эрик
Шмидт – топ-менеджер Google, Джон Томп-
сон – топ-менеджер Microsoft и другие. Од-
нако они не являются основными владельца-
ми своих компаний и не принимают главные
решения по важнейшим вопросам их деятель-
ности, а значит, не оказывают определяюще-
го влияния на управление социально-экономи-
ческими процессами. Эти функции остаются
у основных владельцев СМК, которые могут
считаться или не считаться с мнением любо-
го креативного эксперта, а при необходимос-
ти применять различные рычаги воздействия
на него даже могут его заменить.

Поэтому, на наш взгляд, под дефиницией
«цифровые элиты» необходимо понимать,
прежде всего, владельцев транснациональных
IT-компаний, которые господствуют на миро-
вом IT-пространстве и стремятся на основе
новейших цифровых технологий создать сис-
тему глобального управления. Отдельные
представители креативных топ-менеджеров
крупнейших мировых IT-корпораций могут вой-
ти в состав формирующейся цифровой элиты.
Однако ее основу составят, прежде всего, хо-
зяева этих корпораций. Кто эти люди? Это
Ларри Пэйж, основатель Google, личное состо-
яние которого – около 50 млрд долларов. Марк
Цукерберг, основатель Facebook, состояние
которого оценивалось в 62,3 млрд долларов.
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Ларри Эллисон, основатель компании Oracle,
лидера в сфере разработки ПО. Стоимость
компании на 2019 г. оценивается почти в
190 млрд долл., а личное состояние Ларри Эл-
лисона – в 62,5 млрд. Состояние основателя
Microsoft Билла Гейтса на сегодняшний день –
96,5 млрд долларов. Наконец, это Джеф Бе-
зос, основатель Amazon, крупнейшего в мире
онлайн-магазина книг. Его личное состояние
оценивается в 131 млрд долларов. Amazon
предлагает также услуги в сфере облачных
технологий, производит бытовую электрони-
ку, снимает сериалы, занимается публицисти-
ческой деятельностью [20]. По подсчетам эк-
спертов The Wall Street Journal совокупный до-
ход пяти крупнейших IT-компаний мира (Apple,
Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook), обус-
ловленный массовым переходом людей на
удаленку и онлайн-покупки на фоне пандемии
коронавируса, увеличился в 2020 г. до 1,1 трлн
долл., совокупная выручка выросла на 20 %,
а прибыль за тот же период увеличилась на
24 %. Общая рыночная капитализация пяти
крупнейших IT-компаний за время пандемии
и вовсе подскочила до 8 трлн долл. [6].

Современный анализ пользовательской
активности в социальных сетях говорит о том,
что интернет-пользователи в основном ис-
пользуют продукцию этих IT-гигантов, что ус-
танавливает их гегемонию и позволяет круп-
нейшим IT-компаниям монопольно определять
всю политику на информационном рынке. При
этом особый интерес вызывает тот факт, что
указанные выше формальные владельцы ве-
дущих мировых IT-гигантов не являются ос-
новными их собственниками. В действитель-
ности они принадлежат узкой группе собствен-
ников, имена которых иногда не известны. Так,
например, крупнейший американский инвести-
ционный фонд Vanguard Group сконцентриро-
вал в своем портфеле крупные пакеты акций
Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Google,
Visa и др. Активы компании достигли отмет-
ки в 4,5 трлн долларов. Под ее контролем на-
ходятся 370 фондов по всему миру, при этом
имена конечных бенифициаров этого фонда
официально не разглашаются [9; 10; 25; 30].

В числе основных акционеров техноло-
гических мировых гигантов присутствуют
и такие инвестиционные фонды, как
BlackRock, имеющий в управлении средства

в 7,5 трлн долл., и State Street Corporation с
активами более 3 трлн долларов. После со-
здания в 2015 г. холдинга Alphabet, в который
вошел Google и все его дочерние компании,
его основными акционерами стали Vanguard
Group с более чем 40 млн акций и BlackRock,
которому принадлежат 25,1 млн акций [19; 36].

Три крупнейших, указанных выше миро-
вых фонда параллельно владеют частью ак-
ций друг друга. В итоге группа формально
различных компаний, тесно переплетенная,
аккумулировала около 20 (или более) трлн
долл. и контролирует не только американскую,
но и во многом мировую технологическую
сферу [36].

Все это ставит серьезную проблему фор-
мирования цифровой элиты, которая будет но-
сить особый характер. Ее высокий статус
станет определяться не прежними критерия-
ми – достатком, образованностью, близостью
к власти, а монополией на обладание основ-
ными IT-ресурсами, технологиями и наличи-
ем опыта пользования и управления с их по-
мощью экономикой и обществом. Эта цифро-
вая нетократическая элита выходит из-под кон-
троля граждан, так как ей никто не делегиру-
ет полномочия управлять на основе призна-
ваемых в обществе процедур.

Управление экономикой и обществом
цифровыми элитами. В современном мире
значительно возросло влияние корпоративных
элит, власть которых приобретает глобальный
характер [12]. Они стремятся создать орга-
ны наднационального правления. Об этом еще
в 1993 г. говорил Д. Рокфеллер, который счи-
тал наднациональную власть мировых банки-
ров, мировой интеллектуальной элиты более
приемлемой, чем устаревшее правление наци-
ональных государственных образований [24].

В 2020 г. основатель и исполнительный
председатель Всемирного экономического
форума в Давосе Клаус Шваб выпустил кни-
гу «COVID-19: The Great Reset», в которой
открыто обнародовал стратегические планы
глобалистов [44]. По его мнению, пандемия
COVID-19 – это «уникальное окно возможно-
стей», которым необходимо воспользоваться,
чтобы перевести человечество на новые прин-
ципы существования, чтобы «смоделировать
новый мир». Необходимо перейти от прежне-
го капитализма собственников и традицион-
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ной экономики к новому капитализму без ча-
стной собственности («капитализм участни-
ков»), основанному на централизации и глоба-
лизации экономики, в которой главную роль
будут играть транснациональные корпорации.
Это предполагает отказ от Бреттон-Вудской
валютной системы, введение повсеместно
цифровой криптовалюты и отмену наличных
денег; роботизацию труда; широкое внедре-
ние системы 5G для отслеживания информа-
ционных потоков, в первую очередь связан-
ных с движением криптовалюты и процессов,
происходящих в организме человека; форми-
рование глобальной системы здравоохранения
(регулярное тестирование, обязательная вак-
цинация, сопровождающаяся цифровой иден-
тификацией и выдачей санитарного пас-
порта), позволяющая создать систему гло-
бального контроля населения с использовани-
ем цифровых технологий, в том числе и рас-
познавания лиц [44, р. 23, 24, 116–122].

Смысл Великой Перезагрузки – созда-
ние в конечном счете единого глобального
центра управления [44, р. 86, 87]. Как он бу-
дет организован: по типу глобальной мегакор-
порации, управляющей по сетевому принципу
всем миром, или каким-то иным образом – в
научной литературе нет единой точки зрения.
Вот как себе это представляет Жак Аттали,
один из ведущих идеологов современного
мирового глобализма: «Основой станет ООН,
роль планетарной конституции сыграет допол-
ненный и расширенный Устав ООН. Консти-
туция приобретет наднациональный характер.
В ее преамбуле будут перечислены все права
и обязанности по отношению к природе, дру-
гим людям и жизни; также в нее войдут но-
вые права, не предусмотренные действующим
Уставом, например, будет регламентировано
основополагающее право на детство, которое
подразумевает родительский долг. Другие
права и обязанности будут касаться охраны
жизни, природы и многообразия, определят
границы рынка, за которые ему нельзя пере-
ступать. Генеральная Ассамблея ООН будет
опираться на поддержку двух палат – пала-
ты, представляющей каждую страну-участ-
ницу равным количеством депутатов, и пала-
ты, куда войдут торговые и социальные орга-
низации. Планетарный парламент установит
всемирные налоги, исходя из ВВП каждой

страны, ее затрат на вооружение и выбросов
парникового газа. Совет безопасности ООН
объединится с “Большой восьмеркой”. К нему
присоединятся Индия, Бразилия и Индонезия,
в его состав войдут представители всех кон-
тинентальных союзов. Совбез будет контро-
лировать мировое правительство, которое
сформируется вокруг генерального секрета-
ря и сконцентрирует свое внимание на защи-
те человечества, будет диктовать обществен-
ные нормы, постепенно вводя новые законы
по всему миру и на всех предприятиях. Каж-
дый будет должен считаться с мнением пла-
нетарного правительства. Оно заставит каж-
дого выполнять его указания» [1, с. 184, 185].

Управление в цифровом обществе бу-
дет, скорее всего, децентрализованным, по-
скольку это придаст большую устойчивость
властной пирамиде, основу которой составят
в основном временные союзы, а не будет ис-
ходить из какого-то конкретного мирового
центра. Такая власть станет более незамет-
ной, менее контролируемой со стороны
гражданского общества, ее трудно будет кри-
тиковать, с ней сложнее будет бороться. Все
это открывает возможность для нетократов
социального управления любыми, в том чис-
ле и жесткими авторитарными методами,
например исключать из сетей нарушителей
установленных ею правил, ограничивать для
них доступ к информации, что неизбежно при-
ведет к резкому понижению их социального
статуса и уровня жизни.

Цифровая нетократическая элита в циф-
ровом обществе станет не только определять
уровень потребления всех членов общества,
но и устанавливать законы социального обще-
жития, а также контролировать их исполнение.
При этом решение основных вопросов функ-
ционирования сетевого социума будет носить
во многом латентный характер.

Так, согласно взглядам глобалистов, в
будущем может сложиться структура сете-
вой власти в цифровом обществе. Однако, по
нашему мнению, в среднесрочной перспекти-
ве транснациональная цифровая элита вряд ли
сможет установить свое глобальное господ-
ство, так как национальные государства, та-
кие как США, Китай, Россия, еще определен-
ное время останутся ведущими акторами
мировой социальной эволюции. Китай, напри-
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мер, в области создания цифровой валюты
опережает сегодня весь мир [44, р. 120]. Этот
фактор признают и идеологи глобализма, та-
кие как К. Шваб, который в своей книге пря-
мо утверждает, что без совместных усилий
всех основных государств мира, добровольно
признающих преимущества глобального уп-
равления, планы глобалистов осуществить
не удастся [44, р. 87].

В цифровом обществе усилится борьба
за средства производства общественного мне-
ния, а не за средства материального произ-
водства [42, р. 116]. Концентрация основных
источников информации, информационных по-
токов в руках цифровой элиты, на наш взгляд,
усилит целенаправленное ее воздействие на
массовое сознание, которое она станет исполь-
зовать в политических целях. Так, например,
6 января 2021 г. аккаунты даже действующе-
го на тот момент президента США Дональда
Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были
заблокированы после начала беспорядков у
Капитолия по собственному усмотрению ру-
ководства этих IT-гигантов [33].

Наиболее вероятно, что в цифровом об-
ществе сохранится информирование его чле-
нов в основном по официальным каналам, что
дает возможность достаточно небольшой
группе нетократов навязывать свою волю
остальным членам цифрового сообщества.

Режим управления новой цифровой эли-
ты будет сочетать методы и способы согла-
сования путем переговоров интересов основ-
ных акторов цифрового общества с оказани-
ем на них давления (в исключительных слу-
чаях, даже силового) для принятия выгодных
для цифровой элиты решений.

Есть ли цифровая элита в России?
Сегодня в российском обществе существу-
ет реальная необходимость инновационного
развития, ликвидации технологического от-
ставания России от ведущих мировых дер-
жав. Многие социально-политические про-
блемы России не могут быть решены без ис-
пользований новейших инновационных техно-
логий, от развития которых в настоящее вре-
мя зависит не только способность России
ответить на глобальные вызовы современ-
ности, но и ее выживание в условиях эконо-
мической войны, которую развернул против
нас Запад во главе с США.

Цифровизация предусматривает постро-
ение и развитие «цифровых городов», вся жиз-
недеятельность которых построена на исполь-
зовании инновационных, цифровых технологий.
Данная проблема является глобальной, по-
скольку уже сегодня по прогнозам ООН к
2050 г. в городах будет жить 66 % населения
мира [45].

В последние годы в области IT-техноло-
гий у России есть некоторые успехи. Так, в
результате предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде
значительно увеличилось число контактов рос-
сийских граждан с органами государственной
власти. У российского портала госуслуг са-
мый большой трафик среди всех государствен-
ных порталов в мире – около 1 млрд посеще-
ний в 2018 г., а мобильное приложение «Госус-
луги» скачано примерно 30 млн раз. В ЕСИА
зарегистрировано 80 млн учетных записей,
в том числе 52 млн подтвержденных, в сис-
теме проходит 4,5 млн авторизаций в сутки.
Через СМЭВ ежедневно проходит 100 млн
защищенных, юридически значимых тран-
закций [37].

По данным ООН Индекс развития элек-
тронного государства в 2018 г. в России вы-
рос на три позиции – с 35-го до 32-го места –
и впервые вошел в группу стран с очень вы-
соким показателем по индексу развития элек-
тронного правительства [21].

Поскольку Россия не такая богатая стра-
на, как Китай или США, то в 2020 г. в России
бюджетные расходы на НИОКР составили
всего около 519 млрд руб. (7 млрд долл.),
в 2021 г. и того меньше – 486 млрд руб. (Ки-
тай потратил в 2020 г. на эти цели 378 млрд
долл.) [17]. По данным Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ, Россия тратит на-
 разработки в области искусственного интел-
лекта около 3 млрд руб., или примерно 40 млн
долл., тогда как в США в 2020 г. вложения
в ИИ составили около 6 млрд долл., а в Ки-
тае – около 14,3 млрд долларов. «Отсюда сле-
дует, что финансирование ИИ в России при-
мерно в 350 раз меньше, чем в Китае», – ска-
зано в докладе [17].

Россия имеет свои IT-компании, такие
как Mail.Ru Group, Cognitive Technologies
(разработки систем искусственного интеллек-
та для беспилотного транспорта), Grabr (ин-
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тернет-сервис любых доставок) и др. [7]. Од-
нако есть ли в современной России крупные
IT-корпорации, которые, кроме государства,
контролируют или способны контролировать
основные информационные потоки? Скорее
всего, нет, так как по своему информационно-
техническому развитию Россия находится на
более низком технологическом уровне, чем
наиболее развитые страны мира, не имеет, на-
пример, отечественного интернета. Даже Ян-
декс, созданный российскими гражданами, с
2012 г., находится под сильным влиянием ино-
странных акционеров [18].

В современной России только формиру-
ются условия для появления отечественной
цифровой элиты, способной обеспечить тех-
нологическое и политическое обновление
страны в соответствии с вызовами глобаль-
но-информационного общества и конкуриро-
вать с транснациональными цифровыми эли-
тами. В отличие от развитых западных стран,
процесс становления в нашей стране цифро-
вого общества находится в основном под кон-
тролем государства. В 2018 г. в России было
реорганизовано Министерство цифрового раз-
вития, которое координирует деятельность
всех субъектов государственной власти и об-
щества в этом направлении. Выступая на Вал-
дайском форуме в октябре 2020 г., Председа-
тель Правительства Российской Федерации
М. Мишустин определил цифровую трансфор-
мацию как вообще базовое условие для про-
рывного развития страны [16].

В то же время в России начался экспе-
римент по передаче основных цифровых баз
данных Сбер – одной из крупнейших российс-
ких государственных корпораций. В 2020 г.
Сбер по конкурсу Минцифры РФ стал опера-
тором единой цифровой платформы «Гостех»,
на которой будут представлены различные
сервисы, такие как оформление аренды госи-
мущества, постановка недвижимости на ка-
дастровый учет, выдача цифрового полиса
обязательного медицинского страхования [26].

Из-за угроз отключения РФ от системы
международных расчетов SWIFT еще осенью
2019 г. появилась информация, что Россия,
Китай и Индия ведут работу над созданием
альтернативы межбанковской системе SWIFT
для упрощения торговли со странами, в отно-
шении которых действуют санкции США.

В начале 2021 г. заместитель министра инос-
транных дел РФ Александр Панкин не иск-
лючил создание в России альтернативной
SWIFT платежной системы на новой техно-
логической основе [4].

В начале апреля 2021 г. Роскомнадзор
потребовал от Facebook снять ограничения с
трансляции, которая посвящена 60-летию по-
лета в космос первого космонавта Юрия Га-
гарина, назвав подобные действия американ-
ской социальной сети нарушением ключевых
принципов свободного распространения ин-
формации, а также актом цензуры, который
ограничивает доступ к материалам о дости-
жениях России в космосе [22].

В апреле 2021 г. Федеральная антимоно-
польная служба возбудила дело в отношении
Google, обвинив его в цензуре из-за ограниче-
ния доступа к контенту российских СМИ.
В России  принят закон о праве РКН блоки-
ровать иностранные интернет-площадки за про-
явление цензуры к контенту, значимому для Рос-
сии, или дискриминацию российских СМИ [31].

В январе 2021 г. правительство РФ ут-
вердило перечень российских программ для
предустановки на продаваемые в России
смартфоны, компьютеры и умные телевизо-
ры с 1 апреля 2021 года. Например, для планше-
тов и смартфонов с Android и iOS должны преду-
станавливаться в том числе «Яндекс.Браузер»,
поисковик «Яндекс», «Почта Mail.ru», «Новости
Mail.ru», «Госуслуги» и другие [3]. «Ростех»
начал работу по формированию консорциума
разработчиков оборудования для сетей 5G, к
участию в котором предполагается привлечь
всех заинтересованных в этом российских
разработчиков [23].

Таким образом, в процессе развития циф-
рового общества в России разворачивается
борьба между международными IT-гиганта-
ми и российскими государственными корпо-
рациями за контроль над его формированием,
а сама российская цифровая элита может вы-
расти, прежде всего, из современных россий-
ских правящих элит.

Результаты. Проведенное исследова-
ние показало, что на современном этапе раз-
вития глобально-информационного общества
в связи с огромным ростом значения цифро-
вых технологий и превращением информации
в ведущий фактор общественного развития ак-
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тивно идет процесс формирования цифровых
элит, контролируемый последними. Это осу-
ществляется под воздействием перехода
человечества в новую фазу своего разви-
тия – глобальное цифровое общество, в ходе
которого происходит качественное измене-
ние роли и функций правящих элит, трансна-
циональных и национальных, усиление их
цифровой составляющей.

Однако возможность практической реа-
лизации планов глобального цифрового управ-
ления вызывает много вопросов и ставит ряд
проблем, которые еще нуждаются в дальней-
шем исследовании. Во-первых, технологичес-
ки установить глобальное цифровое управле-
ние будет чрезвычайно сложно, так как для
этого необходимо создание глобальной, хоро-
шо отлаженной и чрезвычайно дорогостоящей
системы, которая будет постоянно подвер-
гаться рискам серьезных сбоев в своей рабо-
те, что может иметь серьезные, даже катас-
трофические последствия. Смогут ли правя-
щие элиты во всем мире пойти на эти колос-
сальные траты при отсутствии решения мно-
гих глобальных проблем? Подобный подход,
безусловно, вызовет сильное противодействие
во многих странах и способен только обо-
стрить социально-экономическую ситуацию в
мире. Во-вторых, для реализации идеи гло-
бального цифрового управления потребуется
огромное количество энергии, производить
которую в таких количествах современные
гидроэлектростанции не в состоянии, да и сто-
имость этой энергии многократно возрастет
для потребителей (предприятий и частных
лиц), что будет большинству не по карману.
Переход же на новые источники энергии, ос-
нованные, например, на нанотехнологиях, су-
ществующих сегодня во многом как экспери-
ментальные, в среднесрочной и даже даль-
несрочной перспективе является весьма со-
мнительным и во многом непонятным. На-
сколько реален такой переход во временной
промежуток в 30–40 лет, как об этом пишут
глобалисты, должен показать дальнейший на-
учный анализ данной проблемы. И, наконец,
насколько появление цифровой элиты, мето-
ды и способы ее управления будут отвечать
интересам всего общества или хотя бы боль-
шинства членов мирового социума? Не уста-
новится ли власть глобальной узкой группы

цифровой элиты, интересы и деятельность
которой во многом станут противоречить
интересам основных общественных страт?
В этом случае неизбежен не просто конф-
ликт интересов, а создание такого социаль-
ного устройства, при котором все предшеству-
ющие социальные гарантии и договоренности
будут упразднены. В результате произойдет
ломка мирового общественного порядка, что
сделает возможным любые социальные кон-
фликты, войны и разрушения, опасные для
всего человечества.

Поэтому вопреки широко распространен-
ному мнению о краткосрочном периоде дан-
ной глобальной цифровой трансформации этот
переход займет значительный исторический
период и встретит неоднозначное восприятие,
в большей степени негативное среди широ-
ких кругов мировой общественности.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to identifying and interpreting the reasons and forms of
protest activity of representatives of the youth cohort in the context of the institutionalization of modern digital
society and digital policy. The common and specific features of the protest activity of Russian and foreign youth
in the context of the content and level of their digital culture are characterized. The attention is focused on the
dominant trends in the transformation of the practices of protest behavior in online and offline formats, taking into
account the restrictive measures caused by the spread of COVID-19. Methods. The work was prepared within the
framework of political science discourse using modern scientific theories and concepts. The authors rely on the
main provisions of the activity-activist approach (A. Giddens, V. Yadov), the concept of “traumatic changes”
(P. Sztompka) and “network society” (M. Castells). At the same time, the characterization of digital transformations
and innovations (society, politics, culture) is carried out in the context of the ideas of “digital counterculture”
(C. Gere), domestic researchers analyzing the consumer behavior of youth in the digital environment
(T. Beregovskaya, S. Grishaeva). The work uses theoretical and empirical methods for analyzing the results obtained
by leading domestic and foreign research centers, as well as with the direct participation of the authors in the
implementation of grant activities. Results. An attempt is made to conduct political science analysis of the modern
approaches to understanding the phenomenon of youth protest activity, its dominant forms in the context of the
institutionalization of digital policy and the transformation of value orientations in the new structure of “digital
culture”. The relationship between the protest activity of representatives of domestic and foreign youth, the
practices of their destructive/constructive protest behavior using digital technologies in order to legitimize/
delegitimize the political regime is traced. Highlighted the real and potential resources of the authorities and
administration, civil society institutions to minimize destructive factors that contribute to the strengthening of
protest (civil, political, etc.) activity of various groups of young people in the context of the spread of the global
pandemic. The results of theoretical and empirical studies that reveal the regional specifics of institutional forms of
protest activity in modern Russia are interpreted. Discussion. The question of the forms and technologies of
transformation of protest activity, taking into account the substantive characteristics of the digital culture of
youth, its inclusion in the system for ensuring the stable and safe development of the Russian Federation, remains
poorly studied. Authors’ contributions. S.A. Pankratov developed the theoretical basis of the research and carried
out the general scientific edition of the article. S.I. Morozov analyzed the dominant tendencies of youth protest
activity. S.D. Gavrilov interpreted the results of theoretical and empirical studies characterizing the process of
institutionalization of digital policy.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и интерпретации причин и форм протестной активности
представителей молодежной когорты в условиях институционализации современного цифрового общества
и цифровой политики. Характеризуются общие и специфические черты протестной активности российской
и зарубежной молодежи в контексте содержания и уровня их цифровой культуры. Авторы опираются на
основные положения деятельностно-активистского подхода (Э. Гидденс, В.А. Ядов), концепции «травмати-
ческих перемен» (П. Штомпка) и «сетевого общества» (М. Кастельс). При этом характеристика цифровых
трансформаций и инноваций (общества, политики, культуры) осуществляется в контексте идей «цифровой
контркультуры» (Ч. Гир). Предпринята попытка политологического анализа современных подходов к пони-
манию феномена протестной активности молодежи, ее доминирующих форм в условиях институционализа-
ции цифровой политики и трансформации ценностных ориентаций. Прослежена взаимосвязь между проте-
стной активностью представителей отечественной и зарубежной молодежи, практиками их протестного по-
ведения с использованием цифровых технологий с целью легитимации / делегитимации политического ре-
жима. Выделены реальные и потенциальные ресурсы органов власти и управления, институтов гражданско-
го общества по минимизации деструктивных факторов, способствующих усилению протестной (гражданс-
кой, политической и др.) активности различных групп молодежи в контексте распространения глобальной
пандемии. Вклад авторов. С.А. Панкратов разработал теоретическую базу исследования и осуществил об-
щее научное редактирование статьи. С.И. Морозов проанализировал доминирующие тенденции протестной
активности молодежи. С.Д. Гаврилов интерпретировал результаты теоретических и эмпирических исследо-
ваний, характеризующих процесс институционализации цифровой политики.

Ключевые слова: молодежь, протестная активность, цифровая политика, цифровая культура, дестаби-
лизация, политическое поведение, легитимность.

Цитирование. Панкратов С. А., Морозов С. И., Гаврилов С. Д. Протестная активность современной
молодежи в контексте институционализации цифровой политики // Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 1. –
С. 213–224. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.18

Введение. Одной из определяющих
характеристик представителей современной
молодежной когорты выступает активная
жизнедеятельность в пространстве высо-
ких технологий. Если 65 % россиян средне-
го и старшего возраста пользуются Интер-
нетом в той или иной степени ежедневно,
то молодежная аудитория включает 98 %,
при том что в социальных сетях значитель-
ная часть молодежи, по опросам социоло-
гов, проводит более пяти часов, а четверть

«поколения Z» проверяет обновление каж-
дые тридцать минут [12].

Глобальная онлайн-коммуникация не
только претендует на статус инновационной
технологии, во многих случаях определяю-
щую доминирующие черты образа и стиля
жизни «нового поколения», но и формирует
киберпространство информационного проти-
воборства социально-экономических, иденти-
фикационных, политических и других предпоч-
тений и ориентаций [4]. При этом институцио-
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нализируются ранее незнакомые акторы вли-
яния – геймеры, видеоблогеры, киберспорт-
смены и т. д. (так называемые «звезды» Ин-
тернета), способные к постоянному и регу-
лярному взаимодействию с молодежной
аудиторией.

Цифровые технологии стали широко ис-
пользоваться в качестве мобилизационного
ресурса (в первую очередь среди молодежи)
для организации и проведения протестных
(а нередко дестабилизирующих) акций как в
отдельных государствах, так и на региональ-
ных, международных площадках [5; 19; 25].
Подтверждением данного факта выступают
практики организации протестов в странах Ев-
ропейского союза против ограничительных мер,
вводимых правительствами и направленных на
минимизацию последствий распространения
COVID-19; протестные события в Белоруссии,
связанные с неоднозначным восприятием ре-
зультатов выборов Президента республики;
попытки государственных переворотов в Ве-
несуэле, Кубе и др. [8; 27; 28; 33].

Внедрение цифровых технологий в раз-
личные сферы и уровни современной жизни
(приватно-бытовую, политическую, экономи-
ческую, духовно-идеологическую, межгосу-
дарственную и др.) и возникающие в связи с
этим реальные и потенциальные угрозы и рис-
ки поставили вопрос о необходимости разра-
ботки этических и правовых принципов фор-
мулирования и реализации цифровой (нацио-
нальной / глобальной) политики. Признавая
право каждого государства на самостоятель-
ное регулирование коммуникационного взаи-
модействия в «киберсфере», как заявил в
своем выступлении на заседании Совета бе-
зопасности РФ В.В. Путин, «важно сообща
разработать и согласовать универсальные и
справедливые для всех правила ответствен-
ного поведения государств в информацион-
ном пространстве с четкими и внятными кри-
териями допустимых и недопустимых дей-
ствий и придать им юридически обязатель-
ный характер» [22].

Таким образом, в рамках политической
науки актуализировалась потребность в ос-
мыслении протестной активности молодежи,
с одной стороны, в контексте формирования
ее цифровой культуры, а, с другой стороны,
тенденций институционализации цифровой по-

литики на национальном и межгосударствен-
ном уровнях.

Методы и материалы. В современном
научном дискурсе продолжается дискуссия о
сущности и базовых характеристиках цифро-
вой культуры и цифровой политики. Авторы
статьи в своем анализе цифровых трансфор-
маций современного социума опираются на
концепцию «цифровой контркультуры» Ч. Гира,
в основе которой лежат принципы неомарксиз-
ма и постиндустриального (информационного)
общества [10, с. 197]. Как подчеркивает
Ч. Гир, «хотя интерактивные технологии ро-
дились в лабораториях “холодной войны”, спо-
собность воспринимать их как мирные и про-
грессивные силы выношена в лоне контркуль-
туры и авангардного мировоззрения с его иде-
ями интермедиа, мультимедиа и перфоман-
са» [7, с. 58].

При этом авторы методологически со-
лидаризированы с позицией М. Кастельса,
совершенно справедливо отмечающего, что
в настоящее время именно Интернет «выс-
тупает базовой структурой гражданского об-
щества, а социальные сети становятся драй-
вером социально-политических изменений в
мире» [9, с. 14]. Интернет фактически занял
позицию актора-посредника между индиви-
дом – институтами государства и гражданс-
кого общества [34].

Важным аспектом при анализе специфи-
ческих черт отечественной молодежи послу-
жили выводы теоретических и эмпирических
исследований отечественных ученых Т.А. Бе-
реговской и С.А. Гришаевой, анализирующих
потребительское (акцент на экономическом)
поведение молодежи в цифровой среде, впол-
не применимые и при политологическом ана-
лизе. Они исходят из того, что представители
поколения современной молодежи «являются
первыми, кто на 100 % “вырос в Интернете”,
и их технологическое познание не имеет рав-
ных... Поколение Z в 2–3 раза чаще подвер-
жено влиянию сетей, чем воздействию рек-
ламных объявлений... Они ценят социальные
медиа и то, что делают другие... Основная
черта поколения Z – постоянное “общение”
со смартфоном, который становится главным
средством доступа в Интернет...» [1, с. 95].

В рамках данной статьи авторы анали-
зируют феномены протеста и протестной ак-
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тивности через основные положения деятель-
ностно-активистского подхода в интерпрета-
ции Э. Гидденса, В.А. Ядова, акцентировав-
ших внимание на том, что исторический про-
цесс не имеет детерминированно-заданных
векторов развития, а значительную роль иг-
рают деятельные субъекты [30]. При этом
основой активности индивидуальных или кол-
лективных субъектов выступает удовлетво-
рение / неудовлетворение потребностей / ин-
тересов, являясь одним из показателей соци-
ально-психологической и институциональной
напряженности. Важнейшей чертой изменений
является наличие субъектов / агентов, «об-
ладающих достаточным рефлексивным зна-
нием для того, чтобы изменить свое положе-
ние в мире» [24, с. 39].

Характеристика практик протеста в со-
временном мире осуществляется с использо-
ванием концепции травматических перемен
П. Штомпки, «расширяющей деятельностно-
активистскую теорию» [29]. Вместе с тем она
позволяет операционализировать ценностные,
культурные «травмы» поиска и борьбы за «де-
мократические стандарты», с нашей точки
зрения, во многом определяющие протестную
активность «цифровой молодежи».

В статье использованы результаты эм-
пирических исследований, проведенных веду-
щими научными центрами, а также непосред-
ственно авторами статьи в рамках реализа-
ции грантового проекта.

Анализ. Исследованием протеста как
специфической формы социального взаимодей-
ствия занимаются представители различных
гуманитарных и общественных наук: филосо-
фии (формы поведения личности или группы,
противопоставляющих себя социальной систе-
ме отношений); социологии (формы проявле-
ния социального недовольства); истории (в ин-
терпретации смены социальных и политичес-
ких систем) и др. В рамках политической на-
уки, с нашей точки зрения, целесообразно по-
нимать протест, как чаще всего публичное
действие, «приводящее к конфликтной ситуа-
ции актора как представителя определенной
социальной группы, интересы и ценности кото-
рой противоположны системе координат, в ко-
торой происходит действие» [18, c. 123].

Наибольший исследовательский интерес
к протестной активности представителей мо-

лодежи проявился, по нашему мнению, пер-
вый раз в 60-е гг. ХХ в., что было обусловле-
но студенческими протестными «волнения-
ми», институционализацией студенческих про-
тестных движений, попытавшихся заявить о
противоречиях и насущных проблемах «все-
го западного мира». Г. Маркузе отмечал, что
именно представители молодежи вследствие
восприимчивости и радикальности больше
всего подходят под характеристики свобод-
ной и многомерной личности, способной на
Великий Отказ (протест в самом широком
смысле и масштабе). «Великий Отказ... об-
ращен к личности, способной осознать свои
ложные потребности, привитые репрессивной
цивилизацией, и задуматься о степени мнимо-
сти и реальности своей свободы в современ-
ном мире» [15, c. 522].

Вторая «волна» возрастания количества
научных исследований протестной активнос-
ти молодежи приходится на период вступле-
ния в относительно самостоятельную жизнен-
ную фазу поколения Z (родившихся примерно
с 1997 по 2012 г. и характеризуемых как «циф-
ровой человек» и «цифровой гражданин» [26]).
«Простота и скорость поиска единомышлен-
ников, с одной стороны, мобилизационные воз-
можности Интернета и мобильных техноло-
гий – с другой, способствуют масштабному
переносу гражданских и политических прак-
тик в онлайн-пространство, что позволяет на-
делять представителей цифрового поколения
чертами “цифровых бунтарей”, выражающих
свою политическую субъектность и возрос-
ший потенциал влияния на площадях городов
по всему миру» [2, c. 7].

В этой связи следует акцентировать вни-
мание, что в методологическом плане важ-
нейшими характеристиками протестной ак-
тивности выступают частота и осознанность
участия в протестных акциях, их масштаб и
тип, включенность в деятельность по вовле-
чению новых лиц, способность и готовность
нести ответственность за совершаемые дей-
ствия. При этом для идентификации «бунта-
рей» цифрового поколения значимыми инди-
каторами выступают характер и векторы по-
ведения в онлайн-пространстве, содержание
и направленность потребляемого и воспроиз-
водимого интернет-контента, количественное
доминирование онлайн-коммуникаций над оф-
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лайн, что определяется ценностными убеж-
дениями и личностными установками.

Как показывают результаты зарубежных
и отечественных эмпирических исследований,
чаще всего молодые онлайн-пользователи
используют технологии Интернета: для об-
суждения актуальной политической проблема-
тики со сверстниками и в соответствующих
сообществах; знакомства с ресурсами оппо-
зиционных действующему режиму организа-
ций и лидеров (политических партий, обще-
ственно-политических движений и т. д.); по-
иска информации на официальных порталах го-
сударственных и муниципальных органов вла-
сти [32]. Деятельностная составляющая про-
тестной активности представителей поколе-
ния Z представлена гораздо скромнее, хотя
наиболее активные молодые люди вовлече-
ны в процессы: ведения блогов по различным
социально-политическим аспектам жизнеде-
ятельности; поиска и кооптирования «сорат-
ников» и единомышленников; созидательного
увеличения ресурсной базы (материальной и
организационной) [35].

Следовательно, несмотря на страновые
особенности степени распространения, вне-
дрения и использования цифровых технологий,
характер ценностных приоритетов пользова-
телей, интернет-пространство доминирующим
образом выступает в качестве информацион-
ного и мобилизационного (координирующего)
ресурса протестных настроений и акций. Наи-
более распространенной практикой протестов
является попытка сочетания возможностей
онлайн-мобилизации сторонников с проведе-
нием самих акций в офлайн-формате. С од-
ной стороны, это позволяет привлечь потен-
циальных единомышленников по протестному
движению, с другой стороны, ограничивает
численность реально проявляющих протест-
ную активность молодежь, институционали-
зируя протестное «ядро» целенаправленно и
регулярно участвующих в акциях.

Векторы протестной активности молоде-
жи имеют достаточно устойчивую направлен-
ность, определяемую как национальными, так
и глобальными трендами. Ниже будут приве-
дены несколько примеров, характеризующих
наиболее типичные «кейсы» сочетания он-
лайн-мобилизации и офлайн-реализации про-
тестов, где именно представители молодого

поколения выступили в роли основных орга-
низаторов и движущей силы.

В ноябре 2021 г. в 70 городах Польши
прошли акции протеста против действующих
законодательных норм, жестко регулирующих
рамки прерывания беременности. Масштаб-
ные протесты были вызваны смертью в ле-
чебном учреждении тридцатилетней женщи-
ны Изабеллы вследствие септического шока,
спровоцированного выжидательной позицией
медиков. Как отмечают эксперты, законода-
тельство Польши является в этом вопросе
одним из самых строгих на европейском кон-
тиненте. Конституционный суд страны признал
незаконным прерывание беременности даже
при высокой вероятности пороков развития
плода. Информационный сервис Medonet при-
водит мнение врачей-гинекологов, отмечаю-
щих, что «тяжело принимать адекватные
меры для спасения пациенток под угрозой
25 лет тюрьмы». Активное протестное про-
тивостояние сторонников разрешения абортов
и власти, поддерживаемой католической цер-
ковью, длится около 20 лет. При этом самой
масштабной забастовкой в 114 городах, с уча-
стие более 98 000 поляков, получившей назва-
ние «Черный понедельник», явилась акция
против принятия парламентом в 2016 г. попра-
вок, нацеленных на полный запрет абортов.
Организаторы этой акции настроены на про-
ведение мероприятий, целенаправленно повы-
шающих уровень протестной активности по-
лячек и в первую очередь представителей мо-
лодежи [23].

В феврале 2021 г. испанской полицией
был арестован рэпер Пабло Асель (настоя-
щее имя Пабло Ривадулья Дуро), что вызва-
ло многочисленную серию протестных акций
молодежи в каталонских городах. Мирные
манифестации с требованием освобождения
«кумира» практически всегда и везде очень
быстро перерастали в столкновения с поли-
цией, с применением силы как со стороны про-
тестующих (нападение на полицейские учас-
тки, забрасывание стражей порядка камнями,
бутылками, поджоги мусорных контейнеров и
др.), так и правоохранительных органов (при-
менение слезоточивого газа, резиновых пуль,
избиение дубинками и т. д.). В своей музы-
кальной карьере (песнях) с 2005 г., в «Твитте-
ре» Асель использовал политическую тема-
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тику, идеи каталонского национализма, выра-
жаясь негативно об испанской монархии, срав-
нивая ее с мафией, характеризуя испанское
государство как фашистское. «Самая отвра-
тительная вещь в монархии – это то, что мил-
лионеры из-за бедствий других делают вид,
что заботятся о людях». При этом он призы-
вал испанцев участвовать в протестных ак-
циях против расизма, пыток задержанных.
«Демонстрации необходимы, но этого недоста-
точно, давайте поддержим тех, кто пошел
дальше». Несмотря на то что в поддержку
рэпера выступили многие популярные и изве-
стные деятели культуры Испании, а власти
заявили о возможности пересмотра наказания
за преступления, связанные со свободой сло-
ва, суд отказался от «всяких поблажек» [14].

Массовые акции протеста прошли летом
2021 г. во Франции против внедрения санитар-
ных пропусков и введения «санитарной дик-
татуры», связанных с мерами по противодей-
ствию распространению COVID-19. Только в
Париже приняло участие в протестных мани-
фестациях более 11 000 человек, а по всей
стране – свыше 170 000 французов. Протес-
тующие бросали в полицию бутылки, мета-
тельные предметы, возводили баррикады, на
что стражи порядка ответили применением
слезоточивого газа, водометов, дубинок. На
фоне протестов в Национальном собрании
199 сенаторов высказались за, 123 – против
проекта закона о санитарных пропусках и обя-
зательной вакцинации. Однако в Сенате, где
большинство депутатов представляют оппо-
зицию, законопроект претерпел существенные
изменения в сторону смягчения многих поло-
жений [21].

Под лозунгом «Да здравствует демок-
ратия, долой ковид-диктатуру!» прошли мас-
совые протесты в Германии, самые многочис-
ленные в Берлине, где было только задержа-
но полицией в конце июля 2021 г. около 600 че-
ловек. Идейным вдохновителем и организа-
тором протестных акций выступило движение
«Нестандартное мышление», финансируемое
бизнесменом из Штутгарта М. Бальвег. «Ко-
вид-диссиденты» принципиально отказыва-
лись надевать маски и соблюдать дистанцию,
что спровоцировало применение полицией во-
дометов, перцового спрея не только против
непосредственных участников, но и многоты-

сячных «зевак» и сочувствующих. По словам
представителя полиции Т. Каблитц, «операция
сводилась к тому, чтобы свести к минимуму
риски заражения и разогнать демонстрацию.
В отдельных случаях нам приходилось при-
менять физическое насилие» [13].

«Демократия – это не анархия», – заяви-
ла в экстренном обращении Президент Лит-
вы Гитанаса Науседа по поводу подавление
властями акции протеста перед парламентом
в Вильнюсе против решения ввести паспорта
возможностей, значительно ограничивающих
права невакцинированных от коронавируса
граждан. При этом ответа на вопрос офици-
ального представителя МИД России М. За-
харовой не последовало: «Куда девается вся
эта демократическая отдушка и либеральный
флер у западных партнеров и их сателлитов,
когда дело доходит до управления внутренней
ситуацией и подавления протестов у себя
дома?». Ведь еще недавно Президент Литвы
яростно обвиняла российскую власть за «не-
правомерную» жестокость полиции в отноше-
нии участников несанкционированных митин-
гов в Москве и других регионах РФ [11].

Наиболее явно онлайн-поведение опре-
деленной части российской молодежи прояви-
лось в преддверии и во время митингов 23 ян-
варя и 21 апреля 2021 года. Подготовка к ян-
варской протестной акции происходила стре-
мительно (менее чем за одну неделю) и была
связана с фактом ареста в аэропорту Моск-
вы известного оппозиционного блогера А. На-
вального. Это обстоятельство во многом оп-
ределило формы и технологии мобилизацион-
ной активности поколения Z и оппозиционных
лидеров – сторонников блогера. В первую оче-
редь упор был сделан на размещение боль-
шого количества видеороликов, доминирую-
щее содержание которых можно разделить на
две группы: выступления лидеров молодеж-
ного общественного мнения в поддержку
А. Навального; критика действующего режи-
ма и олицетворяющего его политиков (напри-
мер, про дворец в Геленджике, давление вла-
сти на активистов и желающих принять учас-
тие в митинге и др.).

Значительная часть материалов была
размещена на доступных для пользователей
YouTube-канале «Штаб» и YouTube-аккаунте
телеканала «Дождь»2, Telegram. Именно в этот
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период наблюдалась существенная политиза-
ция TikTok с самой активной частью подрост-
ковой аудитории. В протестных акциях янва-
ря – февраля 2021 г. использовались так назы-
ваемые «развлекательные» технологии: чел-
ленджи, флешмобы, прогулки, TikTok-тренды.

Подготовка акций протеста в апреле
2021 г. проводилась достаточно длительное
время и планомерно [31]. С 23 марта лица,
намеревающиеся принять участие в протес-
тах, могли зарегистрироваться с указанием
геотэга на сайте акции. Фактически при мо-
билизации протестной активности молодеж-
ной интернет-аудитории была использована
технология «климата мнений», заключающа-
яся в открытой демонстрации своей позиции
и учета мнения «иных» при принятии оконча-
тельного решения о форме и стиле протест-
ного поведения. При этом тематически ново-
стная повестка протестов опиралась на рас-
пространение информации об ухудшающемся
состоянии здоровья А. Навального, необхо-
димости допуска к нему гражданских вра-
чей, а также стремлении властей объявить
возглавляемую оппозиционером организацию
экстремистской. Примечательно, что если
зимой в интернет-пространстве активно зву-
чали прямые призывы к участию в протес-
тах от самого А. Навального и его ближай-
ших сподвижников, то весной акцент был
сделан на обсуждение предстоящего собы-
тия и его значимости в отечественном поли-
тическом процессе [16].

В ноябре – декабре 2021 г. Левада-
Центр 3 провел исследования протестных на-
строений россиян. Результаты показали, что
количество российских граждан, ожидающих
проведения протестных акций с экономичес-
кими требованиями, увеличилось до 30 % (про-
тив 21 % в августе 2021 г.), в то время как
число лиц, готовых принять участие в эконо-
мических протестах, сократилось до 21 %
(против 24 % в августе 2021 г.). Около 27 %
россиян считают возможными протесты с
политическими требованиями (сопоставимы
с августом 2021 г.), при том, что с 19 до 17 %
сократилось количество желающих принять
участие в акциях протеста непосредственно.
Против QR-кодов в акциях протеста готовы
принять участие 25 % опрошенных, а 72 % не
считают это приемлемым. При том что боль-

ше половины респондентов не поддерживает
обязательность вакцинации от COVID-19, три
четверти россиян отрицательно относятся к
введению QR-кодов на общественном транс-
порте и 67 % – при посещении массовых ме-
роприятий, общественных мест [20].

Масштабные эмпирические исследова-
ния протестной активности населения были
проведены ВЦИОМ в конце 2011 – в первой
половине 2012 г. и нашли отражение в мате-
риале «Протестное движение в России –
взгляд социологов». Характеризуя обобщен-
ный «портрет» участников протестных акций,
отмечается, что значительная доля демонст-
рантов принадлежит к так называемому «кре-
ативному классу», а также офисным работ-
никам и студенческой молодежи. Доминиру-
ющей мотивационной составляющей участия
в протестах выступает потребность в само-
реализации. Вместе с тем значительное ко-
личество участвовавших в опросах отметили
в качестве мотивов: «не устраивает ситуация
в стране», «недовольство собственной жиз-
нью». Руководитель ВЦИОМ В. Федоров под-
черкнул, что 84 % респондентов принимали
участие в протестных акциях неоднократно и
лишь 16 % впервые. Абсолютное большинство
участников данных протестов ни при каких ус-
ловиях не будут вести переговоры с властны-
ми структурами и лишь 21 % готовы вступить
в диалог с властью при условии изменения по-
литического курса развития страны [17].

Результаты. Всплеск молодежных про-
тестов происходит относительно регулярно и
неоднократно. Представители молодежных
когорт пытаются направить свою активность
на искоренение «всех» недостатков и неспра-
ведливостей, присущих миру, в который они
вступили, самым радикальным образом. При
этом протестные движения отличаются раз-
ным уровнем конструктивности / деструктив-
ности, согласованностью действий и готовно-
стью идти на компромиссы.

Одной из отличительных черт современ-
ного протестного движения выступает обо-
стренная реакция на межкультурный и меж-
цивилизационный глобализм (проблемы миг-
рации, трансформации культурного уклада в
региональном и «местном» пространстве, дис-
комфорт в образе и стиле жизни, дискримина-
ционная поляризация, в том числе на быто-
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вом уровне, и т. д.), что способствует прояв-
лению и воспроизводству экстремистских
идей. Не следует недооценивать опасность и
угрозы целенаправленных действий опреде-
ленных международных кругов на сближение
(слияние) деструктивных протестных настро-
ений «левого, правого, националистического,
религиозного» флангов.

Развитие цифровых технологий, их вклю-
ченность в повседневные, в том числе поли-
тические практики, оказывает значительное
влияние на протестную активность предста-
вителей молодежи в разных странах мира.
Результаты теоретических и эмпирических
исследований позволяют прийти к следующим
выводам:

– на уровень и характер протестной ак-
тивности молодежи влияет способность реф-
лексивного (критического) «потребления» по-
литического контента из многочисленных ин-
формационных источников, содержащихся в
интернет-пространстве. Целесообразно гово-
рить о формировании навыков и компетенций
медиаграмотности, базирующихся на безус-
ловном праве получать достоверную инфор-
мацию и возможности ее проверять. При этом
медиаграмотность выступает лишь одним из
структурных элементов современной цифро-
вой культуры личности и общества [3];

– лидеры протестных движений активно
используют технологии сетевой политической
мобилизации через расширение онлайн-под-
держки при помощи политизации информаци-
онных каналов. При этом цифровые техноло-
гии выступают в качестве интегрирующих
факторов с расширяющимися манипулятивны-
ми возможностями и ресурсами оказания вли-
яния на сознание и поведение молодежи;

– объективируется тенденция целенап-
равленного влияния онлайн-медиа на протес-
тную активность молодежи, формирование
протестной «повестки дня», где «профессио-
нальное» освоение цифровыми ресурсами и
глубина «включенности» в интернет-простран-
ство выступают значимыми статусно-ролевы-
ми индикаторами жизненного успеха предста-
вителей новой поколенческой когорты;

– цифровые технологии, с одной сторо-
ны, позволяют демонстративно персонализи-
ровать свои политические ценности и популя-
ризировать одобряемые практики политичес-

кого поведения в онлайн- и офлайн-простран-
ствах, с другой стороны, провоцируют гло-
бальное «обезличивание» акторов протестно-
го контента, используя несовершенство наци-
онального и международного законодатель-
ства по распространению экстремистских
взглядов и призывов к действию в молодеж-
ной (подростковой и детской) среде;

– протестный потенциал представителей
поколения Z в настоящее время не может быть
квалифицирован как более высокий по срав-
нению с предшественниками, хотя и подпиты-
вается мобилизационными ресурсами цифро-
вых технологий и социальных медиа, не имев-
ших место ранее. Вместе с тем переориента-
ция приоритетов в реализации жизненных стра-
тегий нынешней молодежи с «будущего» в
«настоящее» влияет на обострение «конфлик-
та» поколений, в том числе в иерархии ценно-
стей свободы, равенства, стабильности, бе-
зопасности, прав человека и т. д.;

– институционализация цифровых взаи-
модействий между гражданами, гражданами
и социальными группами (в том числе сете-
выми сообществами), гражданами, общнос-
тями и институтами государства позволяет в
значительной степени «маскировать» коорди-
нирующий центр по формированию и воспро-
изводству протестных настроений и поведе-
ния в онлайн- и офлайн-пространствах. Не от-
рицая возросшие возможности (цифровые)
самоорганизации индивидов и групп, тем не
менее налицо использование в качестве влас-
тно-политического ресурса технологий «уп-
равляемого хаоса», имитирующих спонтанные
выступления населения, особенно молодежи,
как наиболее мобильной и импульсивной час-
ти социума [6].

С нашей точки зрения, следует воспри-
нять как объективную данность желание мо-
лодежи быть вовлеченными в решение как
глобальных, так и национальных проблем, а
также мотивационную позитивность их про-
тестных настроений и активности в целом.
Важнейшим шагом к минимизации воспроиз-
водства протестной активности среди моло-
дежи может выступить способность воспри-
нимать иное мнение, идти на компромиссы,
обладать эффективной мониторинговой сис-
темой по прогнозированию «точек» социаль-
но-политических напряженностей и конфлик-
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тов, нацеленность институтов власти на по-
стоянный молодежный запрос на перемены, в
том числе в политико-правовой организации
общества и государства. Реальное, а не по-
казное функционирование социальных лифтов,
связанных с молодежными проектами само-
выражения и самореализации в любой сфере
жизнедеятельности социума, включая власт-
но-управленческую.
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ONLINE AND OFFLINE PROTEST DISCOURSE IN MODERN RUSSIA 1
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the analysis of the formation and spread of protest discourse
in new practices of protest behavior. Online rallies, which appeared in 2020 in the public space of Russia, remained
an unobtrusive practice, despite their potential applicability within the framework of a single logic of “competitive
politics”. Methods and materials. The research methodology is based on the theory of “relative deprivation”
(T. Garr), “competitive politics” (C. Tilly) and the theory of “network society” (M. Castells). As specific research
methods, the author used a selective analysis of cases of protests in the period 2018–2021 (42 actions in 26 regions
of the Russian Federation), as well as discourse analysis, which made it possible to determine the topic of protest
actions. Analysis. The political discourse of protest is a communicative space for the construction of common
symbols and identity of the movement. The formation of discourse takes place in the online space, which is due to
the development and simplicity of communication between individuals. Results. On the basis of the analysis, some
conclusions were drawn about the specifics of the formation of protest discourse in the online environment:
1. Discourse is formed in open online platforms, such as groups in VKontakte, Telegram chats or Internet forums;
2. Protest communities are engaged in information and mobilization functions regardless of the number of participants
(at the same time, the effectiveness of audience engagement and, as a result, feedback will differ significantly);
3. The main topic of protest actions is represented by opportunistic problems of a civil nature, where there is an
immanent opportunity for the transformation of discourse into a political (anti-political) one; 4. The most popular
(the number of likes and comments) are posts in groups on social networks containing a direct call to participate in
rallies, as well as short emotional slogans and memes.
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ПРОТЕСТНЫЙ ДИСКУРС ОНЛАЙН- И ОФЛАЙН-МИТИНГОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 1

Кирилл Михайлович Макаренко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу формирования и распространения протестного дискурса в но-
вых практиках протестного поведения. Онлайн-митинги, появившиеся в 2020 г. в публичном пространстве
России, остались малозаметной практикой, несмотря на потенциальную применимость в рамках единой
логики «соревновательной политики». Методологическую основу исследования составляют теории «отно-
сительной депривации» (Т. Гарра), «соревновательной политики» (Ч. Тилли) и теории «сетевого общества»
(М. Кастельса). В качестве конкретных методов исследования использовались выборочный анализ кейсов
протестов в период января 2018 г. – сентября 2021 г. (42 акции по 26 регионам Российской Федерации), а также
дискурс-анализ, позволивший определить тематику протестных выступлений. Политический дискурс проте-
ста представляет собой коммуникативное пространство конструирования единых символов и идентичности
движения. Формирование дискурса происходит в онлайн-пространстве, что обусловлено развитостью и
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простотой коммуникации между индивидами. На основе проведенного анализа были сделаны некоторые
выводы о специфике формирования протестного дискурса в онлайн среде: 1) дискурс формируется в откры-
тых онлайн-площадках, таких как группы ВКонтакте, чаты в Telegram или интернет-форумы; 2) протестные
сообщества занимаются информационной и мобилизационной функциями независимо от числа участни-
ков (при этом эффективности вовлеченности аудитории и, как следствие, обратной связи, будут существенно
различаться); 3) основная тематика протестных акций представлена конъюнктурными проблемами граждан-
ского характера, где существует имманентная возможность для трансформации дискурса в политический
(анти-политический); 4) наибольшей популярностью (по количеству лайков и комментариев) обладают по-
сты в группах в социальных сетях, содержащих прямой призыв к участию в митингах, а также краткие эмоци-
ональные лозунги и мемы.

Ключевые слова: виртуальные протесты, онлайн-митинги, протестная активность, протестный дис-
курс, политическая мобилизация, протестные настроения.

Цитирование. Макаренко К. М. Протестный дискурс онлайн- и офлайн-митингов в современной Рос-
сии // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Между-
народные отношения. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 225–235. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.1.19

Введение. Стабильность функциониро-
вания общества не исключает наличия имма-
нентно присущих ему конфликтов, которые в
силу определенно сложившихся обстоятельств
выражаются в публичных массовых акциях.
В современной России публичные протесты
представляют собой крайне важное и массо-
вое явление, во многом определяющее харак-
тер общественных взаимодействий и пред-
ставляемое в качестве демаркационных ли-
ний на «до» и «после». Развитие Интернета,
внедрение коммуникационных технологий яв-
ляется значимым фактором трансформации об-
щественных (социальных и политических) ин-
ститутов [1, с. 744–746]. Во многом «вынуж-
денная» цифровизация, явившаяся следствием
стихийного развития пандемии COVID-19, при-
вела к динамичному изменению характера вза-

имодействий в обществе, в том числе усилило
тренд на диффузию протеста между онлайн- и
офлайн-средой. Как отмечают отечественные
исследователи А.В. Соколов и Я.В. Барских,
формирование различных гражданских иници-
атив в виртуальной среде может перерастать
в организации и движения, реализующие свою
деятельность в офлайне. Авторы фиксируют,
что интеграция в гражданскую активность раз-
личных сетевых технологий является «эволю-
ционным фактором ее институционализа-
ции» [22, с. 43].

Используя возможности сервиса «Google
Trends», мы осуществили поисковый запрос по
ключевому слову «протест», отфильтровав по-
иск по России с 01.01.2018 по 01.09.2021 г., и
получили следующие результаты, отраженные
на рисунке [18].

 
Результаты поискового запроса в Google Trends

Google Trends search results
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Пики поисковых запросов совпадают с
массовыми протестными акциями, так как
любая публичная акция проходит стадию мо-
билизации и последующего обсуждения итогов
и формирования новых стратегий. Оба этих
этапа непосредственно связаны с информаци-
онной деятельностью, что и отражается в ре-
зультатах поиска. Интерес вызывает один пе-
риод с 19 апреля по 9 мая 2020 г. (пик отдельно
выделен цветом). Именно в этот период про-
изошли две акции онлайн-протеста, которые,
вероятнее всего, повлияли на интерес пользо-
вателей к формированию поисковых запросов
по ключевому слову «протест»:

1. 20 апреля 2020 г. прошли онлайн-ми-
тинги в приложении «Яндекс.Навигатор».
Акции проводились на виртуальных картах
городов, рядом с административными зда-
ниями: у Кремля в Москве, у администрации
края в Краснодаре, у правительства области
в Ростове. Характер требований протесту-
ющих касался как вопросов, связанных с ко-
ронавирусом и введением режима ЧС, так и
с общим негодованием из-за ситуации с эко-
номикой и уровнем политического менедж-
мента в стране [6].

 2. Онлайн-митинг «За жизнь» против по-
правок в Конституцию РФ, организованный
кампанией «Нет!» в видео-хостинге YouTube.
Протестная акция представляла собой вирту-
альный митинг с определенными ведущими и
спикерами; общей темой выступлений; нали-
чием требований, призывов, лозунгов; подго-
товкой и презентацией резолюции с требова-
ниями к власти. Пиковое значение участни-
ков митинга составляло 4 700 человек – до-
вольно низкий показатель с учетом заявлен-
ных спикеров (М. Светов, С. Гуриев) и анон-
са выступления музыканта Noize MC, при
этом всего онлайн-митинг на 02.09.2021 г. был
просмотрен 72 014 раз [15]. Новые формы
публичного выражения недовольства стано-
вятся не только предметом обсуждения ис-
следователей, но и интересом окружающих,
что и способствуют возникновению инфор-
мационных всплесков, и, как следствие, по-
вышению уровня интереса к протестной ак-
тивности в целом.

Методы и материалы. Для нас край-
не важно отметить, что любая публичная про-
тестная акция представляется в качестве, как

минимум, двух форм: непосредственного со-
бытия, акцентирующего внимание на опреде-
ленном вопросе или проблеме, и сообщения,
направленного адресату, который может быть
представлен как властью, так и разными час-
тями социума. Рядом отечественных исследо-
вателей отмечается, что успешность публич-
ной политической акции определяется возмож-
ностью «сделать политическое высказывание
и быть услышанными» [16, с. 18].

Таким образом, для нас актуальны 2 ис-
следовательских вопроса. Во-первых, являют-
ся ли онлайн-митинги самостоятельным по-
литическим событием или они представляют
собой лишь виртуальную копию офлайн-ми-
тингов? Во-вторых, едино ли коммуникатив-
ное (дискурсивное) пространство онлайн- и оф-
лайн-митингов? Оптика исследования опреде-
ляется использованием методологических
принципов теории: 1) «относительной депри-
вации» (Т. Гарра), позволяющей представить
протест как результат роста в современном
российском обществе противоречий между
ценностными экспектациями и ценностными
возможностями индивидов, тем самым обо-
сновав протестную активность, выраженную
как онлайн, так и офлайн, как естественную
реакцию общества; 2) «соревновательной по-
литики» (Ч. Тилли), позволяющей представить
протестную активность как форму противо-
стояния двух коллективных конкурирующих
сторон: правительства и оппозиции, каждая из
которых мобилизует доступную ресурсную
базу для изменения устоявшихся «правил
игры» в более выгодную для себя сторону;
3) «сетевого общества» (М. Кастельса), да-
ющей возможность представить процесс по-
литической мобилизации в современном об-
ществе через призму возрастания роли ком-
муникативных технологий в процессе конст-
руирования протеста.

Предлагаем ответить сначала на второй
из заявленных вопросов, после чего в выво-
дах сформировать ответ на первый. В связи с
обозначенной логикой особую важность пред-
ставляет изучение дискурса как коммуника-
тивного пространства, на основе которого
выстраивается идентичность членов движе-
ния, а также презентация целей и идеалов дви-
жения вовне. Мы солидарны с позицией
А. Дука, определяющего дискурс как «соци-
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альный диалог, происходящий посредством и
через общественные институты между инди-
видами, группами, а также и между самими
социальными институтами, задействованны-
ми в этом диалоге» [8, с. 14]. То есть дис-
курс в рамках исследования определяется
конструированием единых символов движе-
ния: некоторых общих черт и практик, харак-
терных участникам (и сочувствующим) кол-
лективных действий. Таким образом, дискурс
представляется пространством демаркации
на «своих» и «чужих» в разных формах ком-
муникативного взаимодействия, то есть в
данной работе дискурс будет пониматься в
традиции «общего языка».

Исследователями отмечается, что иде-
ологизированный дискурс строится на осно-
вании единых принципов и с использованием
единых инструментов. А.Б. Бушев выделяет
«штампы, клише, речевые стереотипии, эвфе-
мизмы, избитые метафоры и эпитеты, языко-
вые оценочные коннотации, неясность терми-
нов, перенасыщенность (включаемую нами в
семантико-синтаксическое явление сверхса-
тиации), определенные риторические приемы»
как наиболее релевантные семантические
конструкции, включенные и формирующие
дискурс [5, с. 177–178].

В зарубежных исследованиях был по-
ставлен вопрос о субъектах формирования дис-
курса в виртуальном сообществе. Так, повес-
тка дня возникает под влиянием активных
граждан (действующих как индивидуально, так
и коллективно), при этом представители орга-
нов власти вынуждены встраиваться в задан-
ную повестку [26]. Несмотря на то что власть
выступает в роли «догоняющего» в процессе
формирования повестки дня, нельзя игнориро-
вать ресурсный потенциал коллективного го-
сударства, способного не только корректиро-
вать информационные потоки, но и вовсе огра-
ничивать их распространение.

Дискурс-анализ позволяет зафиксиро-
вать состояние определенной (как правило,
наиболее активной) части общества. В каче-
стве дискурсивного анализа использовались
инструменты изучения общественных про-
блем, то есть тех тем, которые выделяются
организаторами протестных акций и самими
протестующими как наиболее важные и тре-
бующие общественного внимания.

Анализ. Достижение общественно зна-
чимых задач непосредственно связано с кол-
лективными действиями, направленными на
концентрацию (мобилизацию) ресурсов, преж-
де всего социального капитала, который при
этом, является основополагающим фактором
«перерастания» форм гражданской активнос-
ти от локальных к более массовым масшта-
бам, вплоть до федерального [11, с. 54]. Од-
новременно с изменением масштабов пробле-
мы происходит и трансформация дискурса, ко-
торый становится более политизированным и
ориентированным на определение конкретных
виновных и/или на фиксацию неработоспособ-
ности системы.

Мобилизация и концентрация ресурсов
для организации протеста через онлайн-сре-
ду стала повсеместно используемой практи-
кой. Однако онлайн-протесты как новая фор-
ма гражданского (или политического) дей-
ствия только недавно приобрела популярность
в России. Онлайн-протесты не воспринимают-
ся в качестве значимого события, способно-
го трансформировать социально-политическое
пространство и влиять на процесс принятия
политических решений, но, с учетом возрас-
тания личной «стоимости» участия в уличных
протестных акциях, онлайн-формы остаются
одной из немногих безопасных форм выраже-
ния публичного недовольства.

Появление Интернета, возможно, являет-
ся важнейшим событием XX в., полностью
изменившим все сферы человеческой жизни,
начиная от экономики, заканчивая политикой и
личной жизнью. Наибольшее влияние Интер-
нет, в различных своих проявлениях, оказыва-
ет на характер межличностного взаимодей-
ствия. Доступ к Интернету уже вписан в пира-
миду человеческих потребностей, однако, не-
смотря на существование стран, где доступом
к Интернету обладают свыше 90 % населения,
на карте мира наличествуют территории, где
доступ к Интернету является показателем вы-
сокого социального достатка [25].

Влияние Интернета на различные сфе-
ры общественной жизни становится фокусом
исследования ученых – представителей са-
мых разнообразных наук, начиная от экономи-
ки, заканчивая социологией и политологией.
В последние годы был опубликован ряд ра-
бот представителей общественных наук, фик-
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сирующих институционализацию практик се-
тевых форм взаимодействия в системе
«власть – общество» [2; 7], а также долго-
срочного тренда на «имплементацию сетевых
практик в политическую реальность» [3, с. 15].

В современной России имеют место
практики применения цифровых форм полити-
ческого участия, такие как действующая на
территории города Москвы платформа «Ак-
тивный гражданин», позволяющая выстраи-
вать диалог общества и власти посредством
онлайн-обсуждения общественно-значимых
задач благоустройства города. Однако стоит
заметить, что, несмотря на безусловно поло-
жительный характер реализации функций ме-
стного самоуправления посредством платфор-
мы, подобный формат, по мнению исследова-
теля О.В. Ерохиной, имеет мало шансов быть
реализованным в других регионах РФ, что
связано с «латентным сопротивлением элит-
ных групп и недостаточностью технологичес-
кой инфраструктуры» [9, с. 58]. Степень раз-
вития технологической инфраструктуры ста-
новится одним из важнейших факторов улуч-
шения качества жизни граждан.

Онлайн-практики политического участия
постепенно нашли свое отражение не только
в платформах, позволяющих решать вопросы
местного значения, не только в электронном
голосовании (технологический аспект прове-
дения которого со стороны части населения
вызывает вопросы и недоверие), но и в проте-
стной активности – как форме концентриро-
ванного публичного выражения недовольства
политической системой или ее отдельными
элементами. Вопросы влияния Интернета на
участие людей в протестах становились пред-
метом изучения представителей политичес-
ких наук, при этом, апеллируя к разным при-
мерам и цифрам, исследователи приходили к
различным, иногда и диаметрально противо-
положным результатам. Обширный обзор раз-
нородных публикаций представлен в статье
О.Ю. Кольцовой и Э.А. Киркиж, параллельно
с которым авторы провели собственное ис-
следование, базирующееся на данных шестой
волны проекта World Values Survey, и пришли
к значимому выводу: получение новостей из
онлайн(интернет)-источников оказывает «са-
мостоятельное влияние на участие людей в
мирных демонстрациях» [11, с. 101]. Однако

абсолютизировать фактор чтения новостей
нельзя, сами авторы заявляют о том, что в
разных странах получение информации из ин-
тернет-источников оказывает разную степе-
ни влияния на протестную активность. Кол-
лектив авторов Р. Эниколопов, А. Макаркин,
М. Петрова убедительно показали, как распро-
странение социальных сетей (прежде всего
ВКонтакте) в больших городах повлияли на
рост интенсивности и массовости антиправи-
тельственных протестов 2011–2012 гг., отме-
тив при этом, что ситуация могла бы карди-
нально измениться, если бы правительство
ожидало столь масштабных акций [24].

Актуальным является вопрос определе-
ния того, чем же является Интернет в про-
цессе политической протестной мобилизации:
каналом коммуникации, площадкой коммуни-
кации, виртуальным отображением реально-
го пространства или совокупностью связей и
элементов, обуславливающих формирование
онлайн-сообществ? В этой связи интересной
является интерпретация И.В. Ксенофонтовой,
отметившей «архивную» функцию Интерне-
та [12, с. 115], что выражено в известной фра-
зе «что попадает в Интернет там и остает-
ся». Различные кейсы, курьезы, высказыва-
ния и поступки, произошедшие многие годы
назад могут актуализироваться в любой мо-
мент и стать поводом для мобилизации про-
тестного электората. Целью существования
протестных онлайн-сообществ является «рас-
пространение информации о протестных дей-
ствиях и, соответственно, обеспечение мак-
симальной мобилизации различными способа-
ми» [12, с. 116]. В соответствии с этим, мо-
дераторам групп и движений необходимо под-
держивать протестный дискурс, зачастую
«вспоминая» символические события для под-
держания состояния неприятия к конкретным
или обобщенным представителям власти.

Несмотря на то что средний возраст про-
теста по результатам митингов 2021 г. сдви-
нулся к 35–45 годам [19], в общественном
сознании укоренен образ бунтующей молоде-
жи, а зачастую и «школоты». В этой связи
крайне интересный анализ стратегий протес-
та представителей поколений Y и Z в россий-
ском сегменте Интернета представлен в ста-
тье В.В. Титова. Автор, на основе исследо-
вания, с использованием количественных и
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качественных методик, пришел к значимым
выводам (мы выделим лишь некоторые):

1. Основной мотивацией и проблемно-
объектной локализацией протеста для пред-
ставителей обоих поколений являются сис-
темные проблемы: «социальная неопреде-
ленность, размытость карьерных и матери-
альных перспектив, высокий уровень корруп-
ции», и, как следствие, неэффективность
власти, бюрократии и отсутствие социаль-
ной справедливости.

2. Объектом критики выступает обоб-
щенное «государство», однако, если для пред-
ставителей поколения Z объект представлен
абстрактно, то для Y – «пространственно ло-
кализован и часто персонифицирован».

3. Отмечается существенное влияние
«сетевого» юмора для высмеивания социаль-
ной действительности. Поколение Z отлича-
ется меньшей эмоциональной выразительно-
стью при оценке текущего состояния дел в
различных сферах жизни общества, но актив-
ным использованием юмора, а Y, в свою оче-
редь, имеют большую эмоциональную вовле-
ченность, которая имеет свойство усиливать-
ся, когда протест персонализирован и имеет
локальный характер [23, с. 150–152].

Таким образом, молодежный протестный
дискурс формируется в результате симбиоза
мнений индивидов относительно ошибок и
противоречий политической системы в целом
и представителей власти как элементов, от-
ражающих неработоспособность системы, а
также политического юмора, высмеивающе-
го сложившуюся ситуацию. Дискурсивное
пространство современного отечественного
протеста подвержено сильному влиянию ме-
мов, как информационных единиц.

Поразительно точно в логике теории «от-
носительной депривации» о смене поколений
протеста высказался И. Смекалин «состав
протестующих сменился от представителей
среднего класса в сторону молодых людей с
более низкими доходами и социально-эконо-
мическими претензиями. Приняв во внимание
фактор силового воздействия на протестую-
щих, это можно объяснить через следующую
модель принятия решения. Издержки на кол-
лективное действие увеличиваются из-за ад-
министративного давления, и это приводит к
тому, что представители среднего класса,

сравнивая издержки от невыполнения полити-
ческих претензий и административного воз-
действия, выбирают не протестовать. С дру-
гой стороны, представители менее обеспечен-
ных социальных слоев ощущают увеличение
издержек на выражение претензий экономи-
ческого характера, которые перевешивают
ущерб от силового давления. Поэтому проис-
ходит деполитизация протеста за счет смены
социальной категории: вместо той, что могла
позволить себе протестовать, появляется та,
которая не может позволить не протесто-
вать» [20, с. 92]. Таким образом, формирова-
ние новых социальных групп, зачастую вынуж-
денных обращаться к протестам как крайней
форме коммуникации с представителями вла-
сти, подчеркивает противоречивый характер
нарастания общественного недовольства.
В условиях «соревновательной политики» каж-
дая из сторон вырабатывает новые механиз-
мы борьбы за изменение / сохранение дей-
ствующих «правил игры».

Относительно новым механизмом пуб-
личного выражения мнений несогласных ста-
новятся онлайн-митинги. Виртуальные формы
протеста стали предметом обсуждения оте-
чественных политологов и политтехнологов,
озаботившихся возможным влиянием подоб-
ных практик на публичное политическое про-
странство. В публикации 2018 г. исследова-
тельская группа «Мониторинга актуального
фольклора» зафиксировала факт «пересборки
митинга» (изменение восприятия понятия «ми-
тинг» как акции, проводимой исключительно в
публичном физическом пространстве. – К. М.),
что явилось следствием ухода части протест-
ных практик в виртуальное пространство и, как
следствие, формирование новых типов протес-
тов, которые признаются в качестве публич-
ных акций протестов одной частью социума
и отрицаются другой [16, с. 31]. Согласимся
с позицией И.А. Бронникова, отметившего, что
участившиеся практики самоорганизации
граждан в онлайн-сообществах (в том числе
и посредством онлайн-митингов) являются
фиксацией медленной трансформации «инсти-
туционального каркаса», характеризующего
наличие корреляции между потребляемой ин-
формацией и выраженным гражданским уча-
стием, «эффективность которого зачастую
зависит от желания и возможности тратить
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время и ресурсы на решение конкретной про-
блемы» [4, с. 279].

Относительно акций 2020 г. К. Калачев
отметил, что «власть будет реагировать на
онлайн-митинги, если количество их участни-
ков будет расти, если идеи этих митингов ока-
жутся привлекательными для значительных
групп населения, если будет риск перехода из
онлайна в офлайн. Эти митинги могут быть как
средством канализации протеста, выпуска пара,
изоляции протестующих в онлайн-гетто, так и
инструментом агитации и мобилизации, сред-
ством вовлечения в политику ранее аполитич-
ных граждан, площадкой для продвижения
идей, выходящих в офлайн через последую-
щее участие протестующих и к ним примк-
нувших в выборных процедурах и голосова-
ниях» [17]. Во многом реакция властей будет
зависеть не столько от протестного дискурса,
сколько от субъектного (организаторского) со-
става онлайн-протестов. Состав субъектов мо-
билизации протестов в России является доволь-
но устойчивым [21, с. 185], при этом принципи-
ального различия в организаторах протестных
акций как в офлайн-, так и онлайн-среде не об-
наружено. В обоих случаях абсолютное боль-
шинство акций в зависимости от тематики про-
теста проходят под протекторатом партийных
структур (прежде всего КПРФ) и обществен-
ных организаций. В условиях ухудшения соци-
ально-экономических условий жизни людей,
вызванных в том числе и пандемийными эко-
номическими эффектами, высока вероятность
роста мобилизационного потенциала предста-
вителей несистемной оппозиции (который за-
метно снизился в результате тюремного зак-
лючения А. Навального и признания сети Фон-
дов Борьбы с коррупцией 2 экстремистской
организацией). В результате онлайн-протесты
могут стать объектом пристального внимания
со стороны органов власти как ячейки концен-
трации антивластного недовольства.

В результате увеличения «стоимости»
участия в публичных акциях протеста будет
увеличиваться доля онлайн-акций. В связи с
этим политолог Дмитрий Юрьев отмечает: «Во-
первых, онлайн-митинг не несет немедленного
риска для здоровья и свободы участнику: вин-
тить негде, сажать не за что. Во-вторых, мас-
совый (а не только для своих) онлайн-митинг
нельзя закрыть от широкого круга людей, нео-

бязательно из числа сектантов (Навального или
еще какого-то претендента на вождизм)» [17].
Отметим, что в случае роста популярности
онлайн-митингов среди оппозиционно настро-
енной части населения РФ как формы выра-
жения протеста, особенно в случае вовлече-
ния политической повестки, перед законодате-
лем встанет вопрос создания запретительных
барьеров для проведения подобных виртуаль-
ных форм протестного коллективного действия.

В рамках данной статьи онлайн-митин-
ги интересуют автора в первую очередь не
столько как самостоятельный феномен, а как
вынужденный в условиях принятых ограниче-
ний, связанных с пандемией коронавируса, а
также «ужесточения» антимитинговой поли-
тики, переходный этап к офлайн, то есть улич-
ной протестной активности. В связи с этим,
одна из задач исследования состояла в опре-
делении принципов формирования протестных
настроений в онлайн-среде и дальнейшей их
трансформации в публичный протест.

Результаты. Для реализации указанной
задачи автором на основании выборочного
анализа протестов января 2018 г. – сентября
2021 г. была сформирована база практик
(42 акции протеста по 26 субъектам РФ) пе-
рехода от онлайн- к офлайн-формам протест-
ной активности [14]. Хронологические рамки
исследования обусловлены фиксируемым сни-
жением уровня доверия населения РФ к ос-
новным политическим институтам, прекраще-
нием действия эффекта «Крымского консен-
суса». Данный тезис может быть аргументи-
рован рейтингом одобрения деятельности
Владимира Путина по данным Левада-Цент-
ра [13] 3. Институциональный статус Прези-
дента, а также его политическая субъектность
позволяют сделать вывод о снижении дове-
рия к основным политическим (государствен-
ным) институтам исходя из рейтинга доверия
Президента, который является источником ле-
гитимации для остальных институтов. Резкий
рост рейтинга одобрения деятельности Пре-
зидента в марте 2014 г. сменился скачкооб-
разным падением рейтинга в 2018 году.

По итогам исследования кейсов были
сформулированы следующие выводы:

1. В качестве онлайн-площадок для ин-
формирования и мобилизации сторонников
используются социальные сети (прежде все-
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го ВКонтакте, как самая массовая социальная
сеть в России), мессенджеры (все больше
используется Telegram), форумы (которые
встречаются крайне редко).

2. Численность аудитории варьируется от
микрогрупп численностью в несколько десят-
ков человек до сообществ в несколько десят-
ков тысяч подписчиков (например, «СТОП
ГОК / Группа по проблеме Томинского
ГОКа» – более 27 000 участников). Мобилиза-
ция велась через группы, функционирующие на
протяжении длительного времени, которые ус-
пели набрать определенную аудиторию. При
этом группы по типу «Ядрово. Задыхаемся!!!»
создавались в период развития проблемы и бы-
стро росли на волне общественного резонанса
(на 01.09.2021 г. – 9 400 участников).

3. Тематика протестов связана в первую
очередь с конъюнктурными протестами:
1) пенсионная реформа; 2) проблемы экологи-
ческого характера / закрытие мусорных поли-
гонов; 3) неудовлетворенность социальным
обеспечением граждан; 4) снятие кандидатов
с выборов в представительные органы власти
/ фиксация нарушения на прошедших выборах;
5) недовольство проведением политики опти-
мизации; 6) несогласие с политикой власти вви-
ду наличия идеологических разногласий. При
этом политическая тематика протестов явно
содержится лишь в протестах под номерами
4) и 6), что является свидетельством, прежде
всего, гражданской основы протестов как по-
пытки осуществления влияния на местные вла-
сти для решение локальной проблемы.

4. Наибольшей популярностью (набрав-
шие наибольшее количество лайков и коммен-
тариев пользователей) пользуются посты, свя-
занные с призывами участвовать в митингах
(могут быть выражены как текстом, так и фо-
тографией), а также короткие эмоциональные
лозунги (например: ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ДО-
РОЖЕ ДЕНЕГ!, опубликованное 25.01.2019 г.
в группе фракции КПРФ в Курганской област-
ной Думе), а также мемы, направленные на
придание ситуации абсурдности и показываю-
щие наличие социальной дифференциации в
обществе [например: «Представьте, приходит
депутат осенью в Думу, а ему говорят с тебя
деньги за ремонт, столы, стулья, микрофон.
Смешно правда? А родителям, ведущим де-
тей в садик и школу не смешно» (текст на кар-

тинке с сохранением орфографии. – К. М.).
Опубликовано в группе Коммунисты России
Владимирская область (КПКР)].

Так, на основе проведенного исследова-
ния, можно сформулировать вывод о наличии
единого дискурсивного пространства онлайн-
и офлайн-протестов, что обусловлено, в пер-
вую очередь, спецификой развития централь-
ных тематик протеста в онлайне и последую-
щей агрегацией их в офлайн-лозунги.

На данный момент онлайн-митинги не
являются самостоятельной формой протес-
та, а их проведение базируется на соблюде-
нии единых для офлайн-митингов требований.
В этой связи онлайн-митинги не воспринима-
ются ни одной из сторон в качестве трендовой
протестной активности. Однако мнение экспер-
тов и исследователей оставляет пространство
для формирования регулярных протестных
практик в онлайне ввиду увеличения «стоимо-
сти» участия в офлайн-митингах. Трендом про-
тестной активности онлайн-митинги не станут,
по крайней мере, в ближайшей перспективе, что
обусловлено, в первую очередь, ограниченны-
ми социальными и технологическими рамка-
ми онлайн-пространства. Проведение реально-
го митинга всегда сопряжено со случайным
участием людей, оказавшихся в месте концен-
трации протеста, в этой связи, реальный про-
тест представляется более весомым из-за воз-
можности вовлечения больших социальных ре-
сурсов, в том числе и случайных.
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Abstract. Introduction. In the Russian Federation, the relevance of research on the demographic indicators
and the effectiveness of public administration in their regulation. Demographic problems include a set of tasks that
need to be solved to ensure the growth of fertility and life expectancy, reduce mortality, and regulate migration. This
study discusses a part of demographic policy, namely the instruments of the state family and demographic policy
aimed at “saving the people of Russia and developing human potential”, which, in accordance with the National
Security Strategy of the Russian Federation, are the priority of the country’s national interest. The purpose of this
work is to identify the context of communication between the government and society in the process of covering
the demographic situation and public administration in the field of family and demographic policy by the Russian
media. Methods and Materials. The research methodology is based on theories that reveal the relationship between
political management and political communication (S. Ball-Rokeach and M. DeFleur, G. Lasswell, J. Habermas,
G. Esping Andersen, S. Volodenkov, M. Grachev, A. Solovyov, etc.). The research method is content analysis of
regional Russian media, the sample consists of 9011 articles. Analysis. In the process of content analysis, the
following tools of public administration were evaluated: communication and the construction of a discourse on the
implementation and results of family and demographic policy in the Russian media. Family and demographic policy
are parts of social policy and can be quite effective (for example, the “One-child policy” of China), but the use of
technologies to manipulate public opinion in the process of implementing family and demographic policy carries
significant risks. Results. The content analysis revealed how family and demographic policy is covered in the
media, which of the three communication purposes of the authorities and society (information, dialogue or
manipulation) is the basic one. Content analysis allowed us to answer the question: are technologies of manipulation
of public opinion used to increase the birth rate in the Russian Federation? It is revealed that these technologies are
not used in the analyzed media, there is no persistent repetition of characteristic phrases. The data obtained in the
process of content analysis made it possible to describe the communicative practices used in the studied media, to
conclude whether the communicative practices correspond to the goals of political management in the field of
family and demographic policy. Authors’  contribution. T. Rostovskaya built a theoretical scheme for the study of
the context of communication between the government and society, carried out a guide for collecting material by
regions of the Russian Federation. E. Vasilieva developed a research methodology, processed the data obtained.
The co-authors jointly analyzed the data and interpreted the results.
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Аннотация. В РФ растет актуальность исследования демографических показателей и эффективности го-
сударственного управления по их регулированию. Демографические проблемы включают комплекс задач,
которые необходимо решить для обеспечения роста рождаемости и продолжительности жизни, снижения
смертности, регуляции миграции. В данном исследовании рассматривается часть демографической политики,
а именно обсуждаются инструменты государственной семейно-демографической политики, направленной на
«сбережение народа России и развитие человеческого потенциала», которые в соответствии со Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации, являются приоритетным национальным интересом стра-
ны [15]. Целью данной работы является выявление контекста коммуникации между властью и обществом в
процессе освещения демографической ситуации и государственного управления в сфере семейно-демогра-
фической политики российскими СМИ. Методология исследования базируется на теориях, раскрывающих
взаимосвязь политического управления и политической коммуникации (М. ДеФлер и С. Бол-Рокич, Г. Лассу-
элл, Ю. Хабермас, Г. Эспинг-Андерсен, С.В. Володенков, М.Н. Грачев, А.И. Соловьев и др.). Метод исследова-
ния – контент-анализ региональных российских СМИ, выборка составила 9 011 статей. В процессе контент-
анализа оценивались следующие инструменты государственного управления: коммуникация и построение
дискурса о реализации и итогах семейно-демографической политики в российских СМИ. Семейно-демографи-
ческая политика является частью социальной политики и может быть достаточно эффективной (например,
политика Китая «одна семья – один ребенок»), однако применение технологий манипуляции общественным
мнением в процессе осуществления семейно-демографической политики несет в себе значительные риски.
Контент-анализ позволил выявить, как освещена семейно-демографическая политика в СМИ, какая из трех
целей коммуникации власти и общества (информирование, диалог или манипуляция) является базовой. Кон-
тент-анализ позволил ответить на вопрос: используются ли технологии манипуляции общественным мнением
для повышения рождаемости в РФ? Выявлено, что данные технологии в анализируемых СМИ не используются,
не фиксируется настойчивое повторение характерных словосочетаний. Данные, полученные в процессе кон-
тент-анализа, позволили описать коммуникативные практики, используемые в исследуемых СМИ, сделать вы-
вод, соответствуют ли коммуникативные практики целям политического управления в сфере семейно-демог-
рафической политики. Вклад авторов. Т.К. Ростовская выстроила теоретическую схему исследования контек-
ста коммуникации между властью и обществом, осуществила руководство по сбору материала по регионам
РФ. Е.Н. Васильева разработала методику исследования, обработала полученные данные. Соавторы совместно
провели анализ данных и интерпретировали полученные результаты.

Ключевые слова: политическое управление, коммуникация, демография, семейно-демографическая
политика, контент-анализ, средства массовой информации.
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Введение. Негативные демографичес-
кие изменения в РФ способствуют актуали-
зации теоретических и практических иссле-
дований процессов постановки государствен-

ных целей и реализации политических реше-
ний, направленных на увеличение численнос-
ти населения. Осуществляя семейно-демог-
рафическую политику, государственная власть
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формирует политический дискурс, обществен-
ное мнение, коммуникативные практики об-
щества и государственных институтов по воп-
росам демографии, рождаемости, мерам под-
держки семьи и другим вопросам, входящим
в данную сферу. В связи с этим важно уточ-
нить содержание понятия «коммуникация» в
контексте обеспечения взаимодействия госу-
дарственной власти и общества по вопросам
демографии.

Коммуникация осуществляется на меж-
личностном и институциональном уровнях –
отдельными индивидами (или объединенны-
ми в группы) и представителями власти.
В современном мире площадки для осуществ-
ления коммуникации с властью разнообраз-
ны – совместные конференции, форумы, се-
минары, каналы продвижения законотворчес-
ких инициатив, официальные аккаунты орга-
нов федеральной и региональной власти, а так-
же органов местного самоуправления и их
представителей и др., но когда речь идет о том,
чтобы официальную позицию власти услыша-
ло как можно большее число граждан, то ос-
новными площадками являются средства мас-
совой информации. СМИ предоставляют воз-
можность высказаться как отдельным граж-
данам, так и, например, некоммерческим объе-
динениям – партиям, социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям (далее –
СО НКО) и др. Коммуникация – это обмен ин-
формации, а целями коммуникации могут быть
информирование, диалог, манипуляция обще-
ственным мнением.

Участники коммуникации могут высту-
пать как субъектами, так и объектами воз-
действия. Органы федеральной и региональ-
ной власти, а также органы местного самоуп-
равления посредством коммуникации форми-
руют институциональные рамки реализации
управленческих решений. Управленческие
решения предваряет целеполагание, то есть
формулировка государственной повестки.
А.И. Соловьев предлагает рассматривать
этот процесс с двух сторон: как ориентацию
на формальные и нормативно-юридические
приоритеты в разработке целей (приоритеты
рациональных мотивов акторов, предполага-
ющие доминирование норм и регламентов,
устанавливающих рамки принятия решений);
а также первенство экстрарациональных мо-

тивов поведения и неформальной коммуника-
ции, выстраивающих в государстве многочис-
ленные цепочки уникальных человеческих
связей [13]. Таким образом, необходимо эф-
фективность целеполагания и государственно-
го управления соотносить с практиками ком-
муникации (информирование, диалог, манипу-
ляция общественным мнением), формирующи-
мися в СМИ между гражданами, некоммер-
ческими объединениями и властью в сфере
семейно-демографической политики.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования базируется
на классических (М. ДеФлер и С. Бол-Рокич
[25], Г. Лассуэлл [5], Ю. Хабермас [19], Г. Эс-
пинг-Андерсен [20]) и современных российс-
ких теориях (С.В. Володенков [1], М.Н. Гра-
чев [2], А.И. Соловьев [13]), раскрывающих
взаимосвязь политического управления и по-
литической коммуникации. Метод исследова-
ния – контент-анализ региональных российс-
ких СМИ. Цель исследования – выявление
контекста коммуникации в процессе освеще-
ния демографической ситуации и предприни-
маемых мер семейно-демографической поли-
тики российскими СМИ. Выборка строилась
следующим образом: были исследованы дан-
ные ведущих информационных агентств, рас-
считывающих рейтинг СМИ России и пользу-
ющихся доверием у экспертов: LiveInternet,
«Медиалогия», Brand Analytics (система мони-
торинга и анализа социальных медиа и СМИ).

Важно было не только рассчитать общий
рейтинг медиаресурсов, но и выявить феде-
ральные СМИ, наиболее представленные ре-
гиональными самостоятельными изданиями.
Для этого данные рейтингов были сопостав-
лены с данными экспертного опроса специа-
листов в сфере медиакоммуникаций в следу-
ющих регионах: Волгоградская область
(VLGR), Вологодская область (VLG), Ива-
новская область (IVAN), Москва (MSCW),
Нижегородская область (NNVG), Республи-
ка Башкортостан (BASH), Республика Татар-
стан (TAT), Свердловская область (SVRD),
Ставропольский край (STVR). Регионы были
отобраны в соответствии с методологией, ме-
тодикой исследовательского проекта, реализу-
емого под руководством Т.К. Ростовской [9].
В результате генеральную совокупность соста-
вили статьи, входящие в региональные выпуски
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федеральных изданий – Российская газета (Не-
деля), Аргументы и факты (издания, выходящие
еженедельно), Комсомольская правда (ежеднев-
ные новости), выложенные в сети Интернет в
открытом доступе за период с 01.07.2020 по
30.06.2021 г. включительно.

В выборку целенаправленно отбирилась
все статьи, раскрывающие исследуемую про-
блематику в соответствии с Кодировочным
паспортом, не были отобраны статьи со ста-
тистической информацией о смертности и рож-
даемости без аналитики, а также статьи о
криминальных ситуациях, связанных с семей-
ным насилием. В итоге выборка составила
9 011 статьи из 103 868 статей, выложенных
в Интернет к 01.07.2021 г. перечисленными
изданиями за исследуемый период. Собран-
ные материалы обработаны в специализиро-
ванной программе для качественного и коли-
чественного анализа – QDA Miner.

Анализ. СМИ являются универсальной
площадкой осуществления коммуникации вла-
сти с обществом. Можно утверждать, опира-
ясь на концепции Т. Парсонса, Д. Истона,
Г. Алманда, что политическая система ста-
бильна, если управляема. В основе управляе-
мости – общее смысловое поле власти и об-
щества, формирующееся, когда население раз-
деляет ценности, задачи и интересы власти.
Именно СМИ, используя доступные им тех-
нологии массовой коммуникации, способны
формировать модели восприятия политичес-
ких событий, фактов, явлений и процессов.
Стабильность политической системы зависит
от того, разделяет ли большая часть граждан
транслируемые властью смыслы, действует
ли в соответствии с ними.

В сфере семейно-демографической поли-
тики можно выделить следующие смысловые
категории: семья, показатели благополучия
семьи, меры по улучшению демографической
ситуации и материального благополучия семей
и семейно-демографическая политика. Транс-
ляция смыслов в сфере последней строится на
выступлениях официальных представителей
власти. Так, В.В. Путин на сессии онлайн-фо-
рума «Давосская повестка дня 2021», органи-
зованного Всемирным экономическим фору-
мом, как ключевые приоритеты устойчивого
развития человеческого потенциала выделил:
«Первое. У человека должна быть комфорт-

ная среда для жизни (жилье и доступная инф-
раструктура: транспортная, энергетическая,
коммунальная). Второе. Человек должен быть
уверен, что у него будет работа, которая даст
устойчиво растущий доход и, соответственно,
достойный уровень жизни. Третье. Человек
должен быть уверен, что он получит качествен-
ную, эффективную медицинскую помощь, ког-
да это требуется. Четвертое. Независимо от
дохода семьи дети должны иметь возмож-
ность получить достойное образование и реа-
лизовать свой потенциал» [12].

В выступлении на Давоском форуме фик-
сируется уточнение смыслов, далее они транс-
формируются в нормативные документы и по-
литические решения. Задачи демографическо-
го развития РФ, утвержденные в Постановле-
нии Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Реализация государ-
ственной национальной политики”» [6], прочи-
тываются в системе нормативных документов,
определяющих национальные, политические
цели РФ. Так, Указ Президента РФ от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030
года» [16] фиксирует целевые показатели, в том
числе «обеспечение устойчивого роста числен-
ности населения Российской Федерации». Указ
Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской
Федерации» [15] в качестве стратегических на-
циональных приоритетов закрепляет несколь-
ко задач, в том числе «сбережение народа Рос-
сии и развитие человеческого потенциала» и
«информационную безопасность».

Достижение целей государственной по-
литики в сфере сбережения народа России и
развития человеческого потенциала планиру-
ется обеспечивать путем «повышения рож-
даемости, формирования мотивации к много-
детности». Для достижения политических це-
лей необходима управляемая система, то есть
граждане РФ должны разделять политичес-
кие установки на детную, многодетную се-
мью. Возникает вопрос: разработано множе-
ство политических технологий манипуляции
общественным мнением в сфере электораль-
ного поведения, но возможно ли управление
репродуктивным поведением граждан, повли-
яют ли политический дискурс, политическая
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коммуникация на увеличение количества де-
тей в семье?

О. Исупова [4] прослеживает этапы фор-
мирования представлений о сущности семей-
но-демографической политики, отмечая, что
демографическая политика как набор проце-
дур, специально созданных для того, чтобы
влиять на рост и движение населения прямо и
косвенно, в соответствии с заранее опреде-
ленными целями, себя не оправдала, так как
влиять на рождаемость без изменения каче-
ства жизни семей не эффективно, поэтому
было введено понятие «семейная политика»,
целью которой является улучшение качества
жизни семей. Одной из самых влиятельных
концепцией, объясняющих зависимость соци-
альной и семейной политики от трудовых от-
ношений, политики занятости, а также финан-
сового сектора, является подход Г. Эспин-
Андерсена. Он пишет: «Возможно, семья пре-
терпит революционные изменения, а государ-
ство всеобщего благополучия или система ин-
дустриальных отношений в то же время ос-
танутся поразительно стабильными» [20,
с. 262], что ставит под сомнение идею управ-
ления в сфере семейно-демографической по-
литики. Тем не менее практики осуществле-
ния управленческих решений, направленных на
регулирование численности и структуры на-
селения и исследования эффективности поли-
тических мер, ориентированных на регуляцию
семейно-демографических процессов, явля-
ются актуальными и в зарубежных странах
на протяжении длительного времени: Т. Бат-
тнер, В. Лутц [23], Дж.M. Хоэм [24], П.Л. Тан,
С.П. Морган, Э. Загхени [26], Г. Богнар [22],
Ж. Бергсвик, А. Фауске [21] и др. Некоторые
исследователи отмечают, что жесткую сис-
тему регуляции рождаемости в Китае можно
было не вводить, рождаемость бы уменьши-
лась в соответствии с общемировыми тенден-
циями, а отказавшись от политики «одна се-
мья – один ребенок», власть оказывается пе-
ред трудноразрешимой задачей повышения
количества рождений. Ф. Сюй, исследуя се-
мейно-демографическую политику РФ, дела-
ет вывод, что российская внешняя и внутрен-
няя политика будет «способствовать эффек-
тивному обмену и дружескому развитию меж-
ду правительствами и народами России и
КНР [14, с. 30]. Ю. Хабермас [19] делая ак-

цент на коммуникативных действиях и соот-
ветствующих элементах политики (ценностях,
нормах, обучающих действиях), теоретичес-
ки обосновывает, что, обучая индивида дей-
ствовать определенным образом, формируя
основы социального и политического поряд-
ка, власть будет вынуждена работать с по-
следствия принятых управленческих решений.

Власть использует институциональные
механизмы (нормативные документы, инфра-
структуру и т. д.) и массовые коммуникации
для достижения поставленных целей социаль-
ной и семейно-демографической политики.
Таким образом, опираясь на классические и
современные теории, исследователи доказы-
вают тезис о том, что коммуникация являет-
ся не только составной частью политической
практики, но и базовым инструментом управ-
ления [2; 3; 7; 10; 17].

Т.В. Прокопенко, опираясь на постулат
А. Грамши (достижение стратегических це-
лей в изменении общественного строя возмож-
но, если действовать не прямо, изменяя ба-
зис общества, а через воздействие с помо-
щью интеллигенции на надстройку), соотно-
сит теории коммуникации и теории информа-
ционного управления и делает вывод: изме-
нить человеческое сознание гораздо проще,
чем совершить в обществе революционные
изменения [7]. Нельзя с этим согласиться,
конечно, цифровая революция обеспечила до-
ступность информации большему количеству
людей, но в основу политической коммуника-
ции по вопросам семейно-демографической
политики заложены ценности первого поряд-
ка – материальное благополучие и безопас-
ность, рисковать которыми и принимать по-
ложительное решение о рождении еще одно-
го ребенка гражданам не просто. Только в
стабильной системе можно осуществлять
перемены в социальной сфере, улучшая каче-
ство жизни российских семей, детей и моло-
дежи, позволяя им чувствовать уверенность
в завтрашнем дне и развивая условия реали-
зации демографического и экономического по-
тенциала населения в интересах России [8].

В этой связи интересно сместить иссле-
довательский фокус на сам контент, изучая
конечный продукт: насколько объективно от-
ражена семейно-демографическая политика в
СМИ, какая из трех целей коммуникации (ин-
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формирование, диалог или манипуляция) яв-
ляется базовой? Необходимо ответить на воп-
рос: освещают ли региональные СМИ пробле-
мы демографии, вопросы реализации демог-
рафической политики? Какова частота упоми-
нания исследуемых категорий, отнесенных к
смысловому полю семейно-демографической
политики? Контент-анализ позволит выявить
скрытый смысл новостного дискурса [11],
определить используются ли технологии ма-
нипуляции общественным мнением посред-
ством выявления настойчивого повторения
характерных словосочетаний.

М.В. Ильин и И.В. Фомин отмечают, что
техника контент-анализа оказывается эффек-
тивной: «Через призму семиотики становится
возможным изучение репертуара осмыслен-
ных политических действий (семантика), за-
кономерностей построения связей между ними
(синтактика), а также исследование их акси-
ологических, телеологических и психологичес-
ких аспектов (прагматика). <...> С точки зре-
ния семиотики исследуемые объекты рас-
сматриваются не как полностью уникальные
явления, а как воплощение некоторых абст-
рактных общих закономерностей» [18, с. 26].

Поэтому на первом этапе исследования
были выделены смысловые категории и их
индикаторы: категория «семья» (семья, мно-
годетная семья, молодая семья, студенческая
семья, малоимущая семья, неполная семья,
родитель(-и), мама-мать, папа-отец, дети-ре-
бенок, бабушка-дедушка, брак, развод-растор-
жение брака, чайлдфри), «показатели благопо-
лучия семьи» (семейные традиции, радость,
счастье, любовь, взаимопонимание, благопо-
лучие), меры поддержки семьи (ипотека, дет-
ский сад, пособие по беременности, декретные
выплаты, материнский капитал, пособия (вып-
латы на ребенка), семейно-демографическая
политика (национальный проект «Демография»,
программа Молодая семья», безопасность, го-
сударственная поддержка, Путин, награждения
семей, воспитание, школа), проблемы семьи
(неблагополучие, насилие в семье, нуждае-
мость в жилье, очередь на землю (жилье),
материальные трудности).

Квантификация текста производилась в
QDA Miner с помощью функции «Text Retrieval»,
которая позволяет искать не только единич-
ные слова, но связанные словосочетания и

привязывать единицы счета к соответствую-
щим кодам и категориям. Например, в коди-
ровочном паспорте «аборт» расшифровывал-
ся как прерывании беременности, использо-
вались следующие символы – прерыв* and
берем*, абор*и т. д. К одному абзацу текста
привязывались несколько кодов, что позволя-
ет устанавливать смысловые корреляции, на-
пример, «ипотека» – речь в одной статье мог-
ла идти о льготной ипотеке, программе Мо-
лодая семья, молодой семье, жилище, пробле-
мах при получении льготной ипотеки и т. д.

Категория «проблемы семьи» достаточ-
но сложная для анализа, статьи о случаях,
подлежащих уголовному или административ-
ному преследованию, не были включены в
выборку (то есть на темы «мать бросила де-
тей на сутки», «муж зарезал жену» и т. д.).
Но при кодировании были выявлены случаи,
когда статья частично посвящена проблемам
семьи, обсуждается бюджет семьи, очереди
на землю многодетных семей, трудности в
получении ипотеки и т. д. Активно в СМИ
обсуждаются меры социальной поддержки
семей, а также связанные с ней явления, со-
бытия и факторы – школьное образование
детей, питание в школах, проблемы здраво-
охранения.

По итогам контент-анализа можно сде-
лать следующие выводы. Семейно-демогра-
фическая политика РФ освещается в СМИ
недостаточно интенсивно – лишь 8,7 % ста-
тей посвящены исследуемым вопросам. На
основе 100 % публикаций, вошедших в выбор-
ку, сделан простой подсчет содержащихся в
текстах единиц анализа, показавший, что наи-
большая частота упоминаний в тексте прихо-
дится на следующие ключевые понятия – се-
мья, школа, родители, дети (синонимы и раз-
ные формы слов сгруппированы). В таблице
представлены доли частоты использования
слов, входящих в категории «Семья» и «Се-
мейно-демографическая политика», в регио-
нальном разрезе. Включенность в коммуни-
кативное пространство всех выделенных для
анализа слов самая высокая в Ставропольс-
ком крае, Москве и Республике Татарстан.
Наименее обсуждаемые темы в большей ча-
сти регионов – студенческая семья, молодая
семья, расторжение брака, нематериальное
стимулирование деторождения (награждение
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семей) и безопасность. Наибольшее количе-
ство цитирований Президента РФ по вопро-
сам семейно-демографической политики
представлено в Москве и Свердловской об-
ласти. Выявлено, что в ряде регионов некото-
рые вопросы обсуждаются активнее, напри-
мер, в Ивановской области обсуждаются про-
блемы школы, в Республике Башкортостан –
детей и родителей, в Москве – детей. Нацио-
нальный проект «Демография» освещается во
всех регионах односторонне, в основном СМИ
привлекаются властью для отчета о выпол-
нении показателя «Количество дополнитель-
но созданных мест с целью обеспечения дош-
кольным образованием детей в возрасте до
3 лет нарастающим итогом».

На рисунке 1 представлена карта свя-
занности единиц счета по категориям «семья»,
«меры поддержки семьи» и «семейно-демог-
рафическая политика», которая наглядно по-
казывает разорванность контента о практиках
семейного взаимодействия и мерах государ-
ственной поддержки семей в рамках семей-
но-демографической политики.

Наиболее близкая связь фиксируется
между понятиями «многодетная семья» и «го-

сударственная поддержка», «пособия (выпла-
ты) на ребенка». Конечно, нельзя не принять
во внимание, что исследование прошло во вре-
мя пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19, именно этим фактом можно объяс-
нить повышенной внимание СМИ к вопросам
школьного образования, дистанционным фор-
мам обучения. Однако 50 % публикаций, ка-
сающихся вопросов школьного образования
пришлось на обсуждение организации в шко-
лах питания.

На рисунке 2 представлена частота
встречаемости единиц счета, слов, употреб-
ляемых в статьях о российских семьях. Мож-
но утверждать, что исследуемые СМИ из-
бегают оценочных суждений. Доля статей,
позитивно характеризующих семьи очень
мала – слово «счастье» встречается 199 раз,
«радость» – 77 раз, взаимопонимание – 10 раз
по всему массиву информации. В то же вре-
мя нельзя утверждать, что негативные слу-
чаи семейного неблагополучия не освещают-
ся. Мы целенаправленно не включали в вы-
борку статьи о криминальных случаях се-
мейного насилия, оставлении детей без при-
смотра и т. д.

Частота единиц счета, входящих в категории «Семья» и «Семейно-демографическая
политика», %

Frequency of count units included in the categories “Family” and “Family and demographic
policy”, %

 SVRD NNVG TAT STVR MSCW VLGR BASH IVAN VLG 
Семья 20,4 35,0 15,0 25,7 17,4 15,4 18,0 23,6 26,7 
Многодетная семья 3,6 4,7 5,1 5,3 3,4 4,4 4,7 3,1 8,5 
Молодая семья – – 2,3 1,9 0,2 – 0,2 – – 
Студенческая семья 0,1 – – 0,1 – 0,1 – 0,8 – 
Малоимущая семья 0,6 1,6 0,5 1,5 0,4 1,0 1,2 – 1,2 
Неполная семья 0,9 0,3 – 1,0 0,4 0,1 0,2 0,4 – 
Родитель(-и) 13,6 12,9 18,7 8,2 14,3 17,6 18,0 14,0 13,3 
Мать-Мама 13,6 9,8 6,5 10,4 8,7 16,4 13,0 4,7 3,6 
Отец-Папа 4,4 6,9 0,9 2,5 4,9 4,7 7,6 0,8 1,2 
Дети-Ребенок 11,1 9,8 13,6 7,5 19,7 17,1 20,1 14,7 13,9 
Дедушка-Бабушка 4,6 3,8 1,9 4,1 2,5 2,5 1,2 0,4 1,8 
Брак 0,6 0,6 6,1 6,4 2,6 0,8 1,2 – 1,2 
Развод-Расторжение брака – – 0,9 0,5 0,2 0,2 – – – 
Нацпроект Демография 0,5 1,6 1,4 1,7 1,2 1,6 0,7 0,8 1,2 
Награждение семей – – 1,4 0,1 0,1 – – – 1,2 
Молодая семья – программа – – 1,9 1,2 – 0,3 0,5 – – 
Безопасность 0,1 – 4,2 0,2 0,1 – – – 0,6 
Государственная поддержка 1,2 0,9 0,9 3,1 2,6 1,5 2,1 3,1 2,4 
Путин 5,9 0,6 2,8 2,8 6,7 0,6 0,2 1,9 1,2 
Воспитание 1,6 1,9 1,9 1,2 1,4 2,5 2,1 1,2 4,8 
Школа 17,1 9,5 14,0 14,4 13,2 13,1 8,8 30,6 17,0 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рис. 1. Карта связанности единиц счета по категориям «Семья», «Меры поддержки семьи»
и «Семейно-демографическая политика»

Fig. 1. Map of count units dependence in the categories “Family”, “Family support measures”
and “Family and demographic policy”

Рис. 2. Частота встречаемости единиц счета по категориям «Показатели благополучия семьи»
и «Проблемы семьи»

Fig. 2. Frequency of occurrence of count units in the categories “Family well-being indicators”
and “Family issues”
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Доля таких публикаций традиционно ве-
лика, так как привлекает внимание читателей.
Единица счета «насилие в семье» употребля-
лась в исследуемых случаях как обсуждение
целесообразности декриминализации домаш-
него насилия. Можно констатировать, что в
открытых для чтения версиях СМИ данные
вопросы серьезно не обсуждаются.

Результаты. Анализ не дает оснований
утверждать, что исследуемые СМИ формиру-
ют общественное мнение и способны на дан-
ном этапе содействовать увеличению рождае-
мости в регионах РФ. Политическое управле-
ние в отношении повышения мотивации к де-
торождению и многодетности сегодня через
данные СМИ не реализуются. В поле комму-
никации остаются вопросы об ипотеке, кото-
рые лежат на пересечении политических целей
по реализации семейно-демографической поли-
тики и по поддержке строительной отрасли.
В целом тексты не выстраиваются в диалог –
отдельно поднимаются проблемы, например, о
молодых семьях, которые не могут воспользо-
ваться ипотекой (недостаточно финансовых
средств, нет документов о нуждаемости в улуч-
шении жилищных условий, в случаях, если мо-
лодые семьи претендуют на социальную вып-
лату на приобретение жилья, сохранившуюся в
некоторых регионах, и т. д.) без дальнейшего
обсуждения вариантов их решения, отдельно
публикуются новости о льготных программах
ипотечного кредитования.

Наибольшая доля материалов в СМИ
обращена к проблемам школьного образова-
ния, питания в школах, трудностям многодет-
ных семей собрать ребенка к школе. Цитиро-
вания выступлений Президента РФ о семей-
ных ценностях, традиционных ценностях, бла-
гополучной семье не стимулируют дальней-
шего обсуждения данных вопросов. Однознач-
но позитивные новости, например, опыт бла-
гополучной многодетной семьи, награждение
семей, рождение детей и др. практически не
поднимаются. Выявлено, что в СМИ не об-
суждаются идеи чайлдфри, что могло бы, с
одной стороны, привлечь аудиторию и повы-
сить спрос на издание, а с другой – стимули-
ровать рост интереса к теме и расширение
числа сторонников данных течений.

По итогам контент-анализа можно сде-
лать следующие выводы. Семейно-демогра-

фическая политика РФ освещается в СМИ
недостаточно интенсивно, целью публикации
материалов в исследуемых СМИ является
информирование о семейно-демографической
политике, что не позволяет использовать в
управлении социально-демографической поли-
тикой РФ потенциал СМИ в полной мере. Из-
дания предоставляют коммуникативную пло-
щадку, освещая нормативные документы и
послания Президента РФ, но далее диалога
власти и общества не происходит. Не исполь-
зуются манипулятивные технологии – приемы
убеждения, реклама семейных ценностей, ти-
ражирование счастливых семейных историй
и историй деторождения и т. д. Контекст пуб-
ликаций – новости социально-демографичес-
кой политики и интересные факты о семье,
если есть инфоповод (инфоповодом становит-
ся и рождение сразу более двух детей).

В целом роль исследуемых изданий в
освещении демографических вопросов мала,
что может быть оценено и позитивно. Как
отмечает И.С. Семененко: «Очевидно, что
развитие не может быть устойчивым, если оно
не носит ответственного характера – и в при-
нятии, и в реализации решений, и в предвиде-
нии их последствий» [10], то есть манипуля-
ции общественным мнением опасны для вла-
сти последствиями, так как уровень доверия
населения к власти, а следовательно и управ-
ляемость, снижаются при несовпадении реаль-
ности и ожиданий. Например, увеличение ко-
личества многодетных семей под влиянием
информации о связи роста благополучия се-
мьи с ростом количества детей без эффек-
тивного государственного механизма поддер-
жки семьи может привести к существенному
снижению доходов на одного члена семьи и
социальной депривации. Постановка вопроса
об ответственном предоставлении информа-
ции в СМИ выводит на необходимость поис-
ка новых парадигм освещения семейно-де-
мографической политики, способствующих
формированию диалога власти и общества,
так как СМИ способны выступать реальной
площадкой коммуникации, заявляя и о пробле-
мах современной российской семьи, и об ус-
пешных практиках решения данных проблем
(самостоятельно, при поддержке обществен-
ных организаций и/или власти). Манипулятив-
ные технологии использовать не безопасно,
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если властью не выработаны модели перерас-
пределения доходов и растет социальное не-
равенство.
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