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NEW NEOLITHIC SITE OF PRIOZERNAYA IN THE LOWER VOLGA  REGION 1

Tatiana Yu. Grechkina
Nasledie Scientific and Production Institution, Astrakhan, Russian Federation

Aleksandr A. Vybornov
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russian Federation

Abstract. Introduction. The Lower Volga region attracts the attention of specialists because the ancient
cultures of this region had a great influence on neighboring regions. This also applies to the Neolithic era, when the
inhabitants of this territory had the oldest ceramic production and cattle breeding. A number of questions remain
open, as new sources are required. One of them is the site of Priozernaya in the southern part of the Lower Volga
region. Methods and materials. Planographic and stratigraphic methods are used to identify the nature of the
monument. According to the results of the technical and technological analysis, the ceramics are made of silt.
The results of the typological method reveal flat-bottomed vessels ornamented with receding incisions in a geometric
style. Stone tools are represented by scrapers, spikes, and knives. Spears and spearheads are made of bones.
According to the results of archeozoological analysis, tur, kulan, saiga, tarpan, etc. are represented. According to
the results of radiocarbon analysis, dates are obtained. It is 6700–6600 years BP for animal bones and ceramics.
Results. The results of the spatial analysis reveal the presence of remnants of dwelling structures. The manufacturing
technology and typology of ceramics and stone tools allow us to attribute the monument to the Tentexor type of
the late stage of the Neolithic of the Northern Caspian. The results of the faunal analysis confirm the presence of
only wild animal species. The hypothesis about the appearance of a producing economy in this region at the late
stage of the Neolithic has not been confirmed. Only the dog belongs to the domesticated animals. According to the
results of radiocarbon analysis, the site functioned in the second quarter of the 6th millennium BC. The monument
is a short-lived hunting camp. The pattern application techniques and the nature of ornamental compositions allow
us to detect similarities with the ceramics of the Caspian culture. This suggests assuming the participation of the
local Neolithic population in the genesis of the bearers of the Eneolithic tradition. Authors contribution.
T.Yu. Grechkina wrote sections about planographic and stratigraphic methods. A.A. Vybornov described ceramic
and stone tools. The results are written together.

Key words: Lower Volga region, Neolithic, Tentexor type, ceramics, stone tools, chronology, Caspian culture,
producing economy.
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НОВАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ПРИОЗЕРНАЯ
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 1

Татьяна Юрьевна Гречкина
Научно-производственное учреждение «Наследие», г. Астрахань, Российская Федерация

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

Аннотация. Введение. Нижнее Поволжье привлекает внимание специалистов, поскольку древние
культуры данного региона оказали большое влияние на сопредельные области. Это касается и эпохи нео-
лита, когда у обитателей интересуемой территории появляются древнейшее керамическое производство и
скотоводство. Целый ряд вопросов остается открытым, так как требуются новые источники. Одним из них
является стоянка Приозерная в южной части Нижнего Поволжья. Методы и материалы. Для выявления
характера памятника применялись планиграфический и стратиграфический методы. Судя по технико-тех-
нологическому анализу, керамика изготовлена из ила. Типологический метод фиксирует плоскодонные
сосуды, орнаментированные отступающими наколами в геометрическом стиле. Каменный инвентарь пред-
ставлен скребками, остриями и ножами. Из костей сделаны копья и острия. По данным археозоологичес-
кого анализа представлены тур, кулан, сайгак, тарпан и др. Согласно радиоуглеродному анализу, получены
даты по костям животных и керамике 6700–6600 лет ВР. Результаты. Пространственный анализ позволяет
сделать вывод о наличии остатков жилищного сооружения. Технология изготовления и типология керами-
ки, а также каменных изделий дают основание отнести памятник к тентексорскому типу позднего этапа
неолита Северного Прикаспия. Фаунистический анализ подтвердил наличие только диких видов животных.
Гипотеза о появлении производящего хозяйства в этом регионе на позднем этапе неолита не нашла под-
тверждения. К домашним относится только собака. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, стоян-
ка функционировала во второй четверти VI тыс. до н. э. Памятник представляет собой недолговременную
стоянку охотников. Способ нанесения орнамента и композиции позволяет проследить определенное сход-
ство с керамикой прикаспийской культуры. Это дает основание предполагать участие местного неолити-
ческого населения в генезисе носителей традиции энеолита. Вклад авторов. Т.Ю. Гречкиной написаны
разделы по планиграфии и стратиграфии. А.А. Выборновым описаны керамический и каменный инвен-
тарь. Результаты прописаны совместно.

Ключевые слова: Нижнее Поволжье, неолит, тентексорский тип, керамика, каменный инвентарь, хро-
нология, прикаспийская культура, присваивающее хозяйство.
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Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 6–22. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.1

Введение. Сложно представить разра-
ботку вопросов появления гончарного произ-
водства и скотоводства в Восточной Европе
без материалов Нижнего Поволжья. По дан-
ным специалистов, культуры позднего камен-
ного века указанного региона оказали боль-
шое влияние на развитие населения в сопре-
дельных территориях [2, с. 46–50; 13, с. 286–
288; 18, с. 151–162]. Поэтому изучение неоли-
та интересуемого района имеет большую ак-
туальность.

Начало систематическому исследова-
нию стоянок с каменным инвентарем было по-

ложено А.Н. Мелентьевым. Им были выде-
лены две культуры: сероглазовская, отнесен-
ная к мезолиту – раннему неолиту [14, с. 113–
115], и прикаспийская позднего этапа [15].
Узким местом данной гипотезы была источ-
никовая база: почти все памятники не содер-
жали гомогенных культурных слоев. Дальней-
шие изыскания позволили качественно изме-
нить фактологическую основу. Раскопки сто-
янок Тентексор [3, с. 7–25] и Каиршак III [4,
с. 19–44] дали основание выделить два этапа
в развитии неолитических древностей, а к се-
роглазовской культуре отнесены материалы
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только мезолита [3, с. 24–25]. Для ранней
(каиршакской) фазы материалы накаплива-
лись [9, с. 142–151], что позволяло специа-
листам разрабатывать как вопросы появле-
ния древнейшей керамики [7], так и хроноло-
гии [5, с. 154–155]. Что касается позднего эта-
па неолита, то с 1980-х гг. ХХ в. новые стоян-
ки обнаружены не были. Это тормозило раз-
работку ряда важнейших аспектов. Если одни
исследователи объединяли каиршакские и тен-
тексорские древности в одну культуру [11, с. 16],
то другие предполагали их отнесение к раз-
ным [12, с. 129–131]. Аргументом в пользу
последней версии был и значительный хроно-
логический разрыв между Каиршаком III и
Тентексором. В предлагаемой работе авто-
ры придерживаются первой точки зрения, но
учитывают своеобразие тентексорских мате-
риалов на уровне типа. Не менее сложным
оказался вопрос о появлении производящего
хозяйства в Нижнем Поволжье. Высказыва-
лась гипотеза о его наличии уже в позднем
неолите [13, с. 233–235; 17, с. 100–112], что
ставилось под сомнение [6, с. 9–10; 8, с. 364–
365]. Все это требовало пополнения новыми
источниками. Таковым и стала, после почти
40-летнего перерыва, стоянка Приозерная в
южной части Нижнего Поволжья. Поэтому ее
материалы обладают значительной научной
новизной. Целью данной статьи является не
только введение в научный оборот нового ка-
чественного источника, но и культурно-хроно-
логическая атрибуция его материалов.

Методы и материалы. Поздненеоли-
тическая стоянка Приозерная была выявле-
на в Рын-песках – полупустынной зоне Крас-
ноярского района Астраханской области при
обследовании бархана Приозерный, располо-
женного в 15 км на север от стоянки Байбек,
в 19 км на север от реки Кигач и в 20,5 км на
ССЗ от поселка Байбек. Общая площадь раз-
броса археологического материала составля-
ла около 100 кв. м. На поверхности памятни-
ка, кроме отдельных черепков и каменных
артефактов, было собрано большое количе-
ство небольших обломков костей животных,
среди которых встречались кальцинированные
и мелкие позвонки рыб. В некоторых квадра-
тах в центральной части зафиксированы очень
мелкие (2–3 мм в поперечнике) комочки охры.
Снятие барханного песка с единичными фраг-

ментами керамики и обломками костей жи-
вотных позволило планиграфически устано-
вить площадь культурного слоя. Сохранивший-
ся in situ участок был распространен на
16 кв. м (рис. 1). Протяженность пятна куль-
турного слоя в верхней части с юга на север
составляла около 4 м. Именно здесь фикси-
ровалась наибольшая концентрация находок
(рис. 2). Профиль исследованного культурно-
го слоя, содержащего многочисленные арте-
факты, нашел отражение в северном фасе
бровки (рис. 3). Его протяженность с востока
на запад до 3,2 м, а мощность до 0,5 м (рис. 3).
Значительная заглубленность культурного
слоя в материк и плотная локализация арте-
фактов дает возможность предполагать, что
исследованная часть культурного слоя могла
быть нижней частью остатков заглубленного
жилища. В связи с сыпучестью грунта и не-
возможностью оставлять находки на остан-
цах, для полупустынной песчаной зоны Аст-
раханского края была выбрана и успешно ис-
пользуется методика расчистки культурного
слоя условными пластами от 3 до 5 см с про-
севом и фиксацией артефактов. При исследо-
вании стоянки Приозерная насчитывается
8 таких условных пластов. Эта методика по-
зволила проследить следующее. В пределах
пятна культурного слоя практически на каж-
дом квадрате было зафиксировано керами-
ческое, зубное и костяное крошево (размеры
обломков не превышают 1–1,5 см в попереч-
нике), в том числе кальцинированных костей.
В большинстве квадратов обнаружены фраг-
менты керамики как с орнаментом, так и без
него, кости животных. Довольно часто на ко-
стях имеются бессистемные насечки, по всей
видимости оставшиеся от использования
кремневых ножей для разделки мяса. Круп-
ные фрагменты развала нескольких лепных со-
судов и костей животных были зафиксирова-
ны на 2-м условном пласте при разборе пятна
культурного слоя, который наряду с 3-м услов-
ном пластом содержал самое большое коли-
чество находок. По мере заглубления в слой
количество находок уменьшалось.

Весь археологический материал, как по-
казали исследования пятна культурного слоя,
происходит из одного участка площадью око-
ло 16 кв. м и мощностью около 50–60 см. Если
кремневые изделия, костяные орудия, кости
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животных можно отнести к тому или другому
условному пласту, по которым разбирался
культурный слой, то лепные сосуды и их от-
дельные части зачастую собраны из фрагмен-
тов, происходящих из разных пластов. Это еще
раз подтверждает относительную одновремен-
ность образования самого культурного слоя.
В связи с этим керамика стоянки Приозерная
описывается как единый комплекс и не разно-
сится по условным пластам.

При исследовании культурного слоя было
зафиксировано 285 фрагментов керамики с
орнаментом и без него, различных размеров –
от 2 см в поперечнике до отдельных частей
сосудов. Причем большая часть фрагментов
была выявлена в верхних условных пластах
(пласт 1 – 136 фрагментов, пласт 2 – 50 фраг-
ментов) и при разборе бровки восток – запад –
45 фрагментов. В условных пластах 5, 6, 7
фрагменты керамики были единичными – 4,
2, 3 фрагмента соответственно.

Судя по технико-технологическому ана-
лизу, проведенному И.Н. Васильевой, керами-
ка изготовлена из озерного ила с естествен-
ной примесью раковин пресноводных моллюс-
ков и водной растительности.

Типологически выделено 9 сосудов от-
крытой формы (рис. 4; 5, 2; 6, 2–3;), зачастую
профилированной (рис. 5, 1; 6, 1; 7; 8, 1). По-
суда плоскодонная (рис. 4). Срезы венчиков
округлые (рис. 4; 5, 1; 7, 1; 8, 1) и плоские
(рис. 5, 2; 6). На некоторых из них (рис. 4; 5, 2; 7)
или на внутренней стороне (рис. 6) имеются
насечки. Орнамент расположен преимуще-
ственно в верхней части сосудов, хотя дохо-
дит и до средней (рис. 6, 1; 7; 8, 1). Узор нано-
сился глубоко в поверхность техникой круп-
ной отступающей палочки, преимущественно
подквадратной формы (рис. 5, 1; 6, 1; 7, 1).
В одном случае представлены прямые про-
черки (рис. 5, 2), разреженные двойные нако-
лы (рис. 4) и разреженные треугольные вдав-
ления (рис. 8, 1). Композиции состоят из го-
ризонтальных рядов (рис. 4), длинных горизон-
тальных и коротких линий (рис. 5, 1; 6, 2), зиг-
загообразных (рис. 6, 1; 7, 1) и прямоугольных
(рис. 7, 1) фигур, горизонтального зигзага
(рис. 6, 1), вертикальных рядов и зигзага
(рис. 7, 2), сочетания горизонтального зигза-
га, прочерченных линий и геометрических
фигур (рис. 8, 1). На внутренней или внешней

поверхности некоторых сосудов представлен
нагар. По данным липидного анализа, проведен-
ного В.И. Платоновым, жиры происходят от жи-
вотной или растительной пищи. Признаков мо-
лочных продуктов не обнаружено.

При исследовании культурного слоя было
обнаружено 23 кремневых артефакта. В ка-
честве сырья использовался желвачный кре-
мень серо-бежевых оттенков, а также серо-
зеленого и серо-желтого цветов. Из них 2 от-
щепа с ретушью, 2 осколка и 10 чешуек, мик-
ропластинка без ретуши и 9 орудий. Первый
скребок на крупном сколе имеет лезвие по
всему периметру (рис. 9, 12). Еще два облом-
ка скребковидных изделий (рис. 9, 3, 9) име-
ют ретушь по продольным граням. Два ско-
беля имеют выемки на спинке (рис. 9, 6) или
на брюшке (рис. 9, 4). Третий экземпляр кро-
ме выемок имеет ретушь на брюшке, что не
исключает его применение в качестве сверла
(рис. 9, 7). Первое острие имеет небольшой
скос (рис. 9, 10), а второй перфоратор – наме-
чающиеся плечики (рис. 9, 11). На одной пла-
стине краевая ретушь расположена как на
спинке, так и на брюшке (рис. 9, 2), на второй
она только на спинке (рис. 9, 5), а на третьей
просматривается мелкая ретушь утилизации
(рис. 9, 1).

Обнаружено несколько костяных изде-
лий. Учитывая их большую редкость в нео-
лите данного региона и необходимость про-
ведения трасологического анализа для оп-
ределения их функции, считаем, что их опи-
сание требует отдельной работы. В пред-
варительном плане отметим лишь одно из-
делие (рис. 9, 13).

По данным археозоологического анали-
за, проведенного Н.В. Росляковой, на стоянке
обнаружено более 5 тысяч костей животных.
Значительная их часть от воздействия вне-
шних факторов сильно фрагментирована.
В предварительном плане можно констатиро-
вать, что преобладают следующие виды жи-
вотных: сайгак, кулан, тур и лошадь. Единич-
ны благородный олень, лисица, волк и корсак.

Для установления хронологических ра-
мок памятника в радиоуглеродной лаборато-
рии РГГУ (г. Санкт-Петербург) М.А. Кулько-
вой были получены две даты. Первая сдела-
на по органике в керамике: 6662 ± 120 ВР
(5794–5371 BC) (SPb_3110), а вторая по кос-
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тям животных: 6699 ± 80 ВР (5727–5488 ВС)
(SPb_3111). Они практически совпали, что еще
раз подтверждает работоспособность мето-
дики датирования керамики [10].

Результаты. Планиграфический и стра-
тиграфический анализы распространения куль-
турного слоя и артефактов позволяют пред-
полагать на стоянке наличие остатков жилищ-
ного сооружения. Его конфигурация и разме-
ры не противоречат аналогичным постройкам
на стоянке Тентексор: подчетырехугольной
или подокруглой формы размерами 4  3; 5  5;
4  4,4; 3,5  3,2 м [3, с. 8–10]. Отсутствие
очага, столбовых конструкций и незначитель-
ная углубленность в материк свидетельству-
ют против его отнесения к зимнему периоду.
Его недолговременный характер подтвержда-
ется и незначительным количеством сосудов.
Как площадь сооружения, так и число арте-
фактов наводят на мысль о малом числе его
обитателей.

Технология изготовления и типология
керамики аналогичны посуде тентексорского
типа позднего неолита интересуемой терри-
тории. Примечательно совпадение ряда орна-
ментальных композиций [3, с. 12, рис. 3, 4,
с. 13, рис. 4, 1, 4]. Различия узоров могут
трактоваться как территориальной удаленно-
стью памятников друг от друга, так и их раз-
новременностью.

Каменный инвентарь как по сырью, так
и технико-типологическим признакам сходен
с комплексами тентексорского типа. Немно-
гочисленность орудийного набора также при-
суща даже более крупному памятнику Тен-
тексор. В то же время в отличие от после-
днего на Приозерной не найдены первичные
и вторичные отщепы, продольные и попереч-
ные сколы, а также ребристые пластины.
Это дает основание предполагать, что пер-
вичное раскалывание на месте не проводи-
лось и заготовки с орудиями были принесе-
ны на памятник. Следует обратить внима-
ние на аналогичность скребков кругового
типа [3, рис. 11, 1, 9, 11]. Интересно отсут-
ствие наконечников стрел, которые есть на
Тентексоре. Нет и трапеций со струганной
спинкой, которые присущи именно поздне-
му неолиту [11, с. 12]. Возможно, это еще
раз подтверждает кратковременность бы-
тования памятника.

Костяные артефакты придают своеоб-
разие стоянке Приозерная, так как на дру-
гих (даже на таком крупном, как Тентексор)
памятниках этого типа они не обнаружены.
Эти изделия значительно расширяют наши
представления о материальной культуре по-
здненеолитического населения Северного
Прикаспия.

Что касается фаунистических остатков,
то их значительное количество не должно вво-
дить в заблуждение: по особям статистика
значительно иная. Их небольшое количество
еще раз подтверждает относительно времен-
ный характер памятника. Приходится конста-
тировать наличие только диких видов живот-
ных. Домашней определена лишь собака, ко-
торая появляется уже в раннем неолите. При-
мечательно, что подтверждается появление
дикой лошади только в позднем неолите дан-
ного региона [8, с. 361]. Предположение о по-
явлении первых признаков скотоводства в
этом районе на позднем этапе неолита не на-
шло своего подтверждения.

Судя по радиоуглеродной дате по костям,
стоянка функционировала во второй четверти
VI тыс. до н.э. (в калиброванных значениях).
Учитывая, что дата по костям стоянки Тен-
тексор 6500 ВР, можно констатировать, что
Приозерная является более ранней стоянкой.
Если она датируется 6700 ВР, а комплексы ка-
иршакского типа фиксируются 6800–6900 ВР,
то хронологический разрыв между ранним и
поздним этапами неолита данного региона
практически сходит на нет.

Несмотря на то что памятник представ-
ляет собой недолговременную стоянку, он яв-
ляется вторым по степени информативности
объектом для характеристики позднего нео-
лита Северного Прикаспия. Более того, новые
материалы дают возможность для разработ-
ки вопроса о происхождении прикаспийской
культуры. Исследователи единодушны в том,
что одной из ее составных частей является
предшествующая неолитическая культура. Но
одни полагают, что это орловская степного
Поволжья [16, с. 39–45; 19, с. 69–72], а другие
специалисты отводят эту роль памятникам
тентексорского типа Северного Прикаспия [20,
с. 33–35]. На бордюрной зоне керамики При-
озерной расположен плавный горизонтальный
зигзаг, который имеет вполне определенное
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сходство с волнистым мотивом на посуде при-
каспийской культуры как в Северном Прикас-
пии [1, с. 101, табл. 16, 1], так и в могильнике
у с. Съезжее [1, с. 89, табл. 4, 3, 6]. Узор из
прямоугольников, в том числе заполненных
разреженными наколами, находит параллели
там же [1, с. 89, табл. 4, 6]. Даже сложные
композиции, состоящие из чередующихся
прочерченных линий и геометрических фи-
гур, станут характерными на сосудах прикас-
пийского типа [1, табл. 4, 3; табл. 16, 1]. Это
дает основание предполагать участие мест-

ного неолитического населения в генезисе но-
сителей традиции раннего энеолита Нижне-
го Поволжья.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 А.А. Выборнов выполнял работу над стать-
ей в рамках реализации гранта Российского науч-
ного фонда, проект № 22-28-00082.

A.A.Vybornov worked on the article as part
of the Russian Science Foundation grant, project
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. План жилища
Fig. 1. The dwelling plan
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Рис. 2. Находки в жилище
Fig. 2. Finds in the dwelling
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Рис. 3. Профили жилища
Fig. 3. The dwelling profiles
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Рис. 4. Керамика из жилища
Fig. 4. Ceramics from the dwelling

Рис. 5. Керамика из жилища
Fig. 5. Ceramics from the dwelling
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Рис. 6. Керамика из жилища
Fig. 6. Ceramics from the dwelling
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Рис. 7. Керамика из жилища
Fig. 7. Ceramics from the dwelling



18

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: АРХЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

Рис. 8. Керамика из жилища
Fig. 8. Ceramics from the dwelling
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Рис. 9. Каменные (1–12) и костяное (13) орудия
Fig. 9. Stone (1–12) and bone (13) tools
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THE PROBLEM OF FORMING A  SAMPLE FOR BIOARCHAEOLOGICAL
RESEARCH (BASED ON THE RESULTS OF THE STUDY

OF PALEOANTHROPOLOGICAL MATERIALS OF THE LOWER VOLGA
REGION)

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

Abstract. Introduction. The problem of studying the ethnogenesis and ethnic history of ancient and medieval
peoples appeared immediately after the formation of archaeology as a science. At first, archaeologists tried to
identify the bearers of archaeological cultures with specific ethnic groups, and then they began to determine
cultural-historical communities and color them ethnically. In the anthropological context, cultural-historical
communities exist in the form of paleopopulations or samples. The question of the relationship between the
materials of the monument and the sample is legitimate since often the archaeological and anthropological contexts
do not coincide. Methods and materials. The work is based on a comparison of data from an anthropological
sample (paleopopulation) and cultural and chronological definitions of archaeological complexes from where the
material originated. For this, both the results of studies published by the author and new data, which were studied
by the methods of simple and multivariate statistics, were used. Analysis and discussion. Comparative analysis of
the Sauromat-Sarmatian materials shows that the series of previous and subsequent cultures often show great
similarity, which can be explained not only by the continuity of the population but also by the fact that the
chronological groups are members of the same paleopopulation. In addition, there are a number of complexes of the
transitional period that are culturally defined by different archaeologists in different ways. Another aspect, which
is considered in the article, is connected with the materials of the same burial ground or even a mound-cemetery of
the Middle and Late Bronze Age. With the relative synchronism of the burials, a different cultural interpretation
(variant, culture) is given, which leads to significant difficulties in the study of anthropological materials, the
results of which also allow us to assume that all individuals belong to the same population. Conclusions. The
problem associated with the procedure of sampling for bioarchaeological research has a long history, and it needs
to be solved in the context of the archaeological source being studied. It is necessary to constantly compare the
monument data with the results of the sample study, rethink, revise, and test them, and determine how reliable they
are and whether they fall into the confidence interval.

Key words: Lower Volga region, Bronze Age, archaeological cultures, Sauromat-Sarmatian time,
paleopopulation, craniology, ethnic group, cultural-historical community.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ
ДЛЯ БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЭПОХИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)

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

Аннотация. Введение. Заявленная тема непосредственно связана с проблемой изучения этногенеза и
этнической истории древних и средневековых народов, которая появилась сразу же после становления архе-
ологии как науки. Сначала археологи пытались идентифицировать носителей археологических культур с
конкретными этносами, а затем стали выделять культурно-исторические общности и этнически их окраши-
вать. В антропологическом контексте культурно-исторические общности существуют в виде палеопопуля-
ций или выборок. Вопрос о соотношении материалов памятника и выборки является правомерным, так как
зачастую археологический и антропологический контексты не совпадают. Материал и методика. Работа
основана на сравнении данных антропологической выборки (палеопопуляции) и культурно-хронологичес-
ких определений археологических комплексов, откуда происходит материал. Для этого были использованы
как результаты опубликованных автором исследований, так и новые данные, которые изучались методами
простой и многомерной статистики. Анализ и обсуждение. Сравнительный анализ савромато-сарматских
материалов показывает, что серии предшествующей и последующей культур часто демонстрируют большое
сходство, которое можно объяснять не только преемственностью населения, но и тем, что хронологические
группы являются членами одной палеопопуляции. Кроме того, встречается целый ряд комплексов переход-
ного периода, которые разные археологи по-разному культурно определяют. Другой аспект, который рас-
сматривается в статье, связан с материалами одного и того же могильника или даже кургана-кладбища эпохи
средней и поздней бронзы. При относительной синхронности погребений дается разная культурная интер-
претация (вариант, культура), что приводит к значительным затруднениям при изучении антропологических
материалов, результаты которого также позволяют предположить принадлежность всех индивидов к одной
популяции. Выводы. Проблема, связанная с процедурой формирования выборки для биоархеологического
исследования, имеет многолетнюю историю, и решать ее следует в контексте изучаемого археологического
источника. Необходимо постоянно сопоставлять данные памятника с результатами исследования выборки,
переосмысливать и пересматривать их, тестировать и определять, насколько они надежны и попадают ли они
в доверительный интервал.

Ключевые слова: Нижнее Поволжье, эпоха бронзы, археологические культуры, савромато-сарматс-
кое время, палеопопуляция, краниология, этнос, культурно-историческая общность.

Цитирование. Балабанова М. А. Проблема формирования выборки для биоархеологического исследо-
вания (по результатам изучения палеоантропологических материалов эпохи Нижнего Поволжья) // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отно-
шения. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 23–37. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.2

Введение. Одной из актуальных задач
современных археологических исследований
остается изучение культур древнего и сред-
невекового населения в той мере, в которой
она отразилась в памятниках. Сразу после
становления археологии как науки сложилось
представление, что каждой культуре должен
соответствовать определенный древний этнос.
Этническую окраску ученые находили в ве-

щевом комплексе и в элементах погребаль-
ного обряда. В процессе решения проблемы
археологи сначала пытались идентифициро-
вать культуры с этносами, известными по
письменным источникам, а впоследствии на
основе группировки археологических памят-
ников пытались выделять конкретную культур-
но-историческую общность (далее – КИО):
катакомбная КИО, срубная КИО и др. [3; 14;
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15; 17; 20; 22; 25; 30]. В связи с этим как у
авторов, так и у их оппонентов не вызывало
сомнения существование и разнообразие куль-
турных общностей, между которыми можно
провести границы. При этом у каждого архе-
олога была своя точка зрения на соотноше-
ние археологической культуры и этнической
общности.

С появлением междисциплинарного со-
трудничества в археологии в конце XX – нача-
ле XXI в. подходы и принципы исследований
менялись, но дискуссии не прекращались.
Об этом свидетельствует широкая тематика,
разрабатываемая различными научными цен-
трами [13; 22–24; 34]. В качестве примера
можно привести часть вопросов, которые об-
суждались в 2012 г. на круглом столе, прове-
денном в рамках V региональной (с между-
народным участием) научно-практической кон-
ференции в г. Челябинске [38]:

1) реальность выделения социумов на
основе археологических данных [26];

2) проблема изучения этногенеза с меж-
дисциплинарным подходом [39];

3) этничность в археологии и какова ее
реальность [37].

Поднятые выше вопросы имеют непос-
редственное отношение к антропологии древ-
них и средневековых популяций, так как этни-
ческие общности археологических культур
представлены в виде антропологических вы-
борок / палеопопуляций. В процессе их анали-
за решаются проблемы определения морфо-
логического типа и состава, этногенеза и эт-
нической истории. Особую роль антропологи-
ческих исследований в этногенетических ре-
конструкциях сложно переоценить [1; 39].
В соответствии с этим от принципов комплек-
тации материала будет зависеть адекватный
результат исследования, поэтому вопрос о
соотношении понятий «археологический па-
мятник» (культура) / «антропологическая вы-
борка» (палеопопуляция) приобретает свою
актуальность.

Материал и методика. Для демонст-
рации сложности вышеобозначенной пробле-
мы использовались как результаты изучения
краниологических серий различных культур от
эпохи бронзы до раннего железного века, по-
лученные при раскопках (в основном могиль-
ников Нижнего Поволжья) и насчитывающие

более 1 500 черепов, так и вновь вводимые
автором статьи данные. При компоновке се-
рий совместно с археологами была тщатель-
но проверена культурно-хронологическая
принадлежность погребений, откуда проис-
ходил материал, включая опубликованный в
50–70-х гг. XX столетия. Большая часть этого
материала, особенно многочисленные серии сав-
ромато-сарматского времени (VI в. до н. э. –
IV в. н. э.), была опубликована в разное время
мною [4; 6; 7]. В этих работах содержится
информация о результатах исследований внут-
ригрупповой и межгрупповой изменчивости
серий, сформированных по различному прин-
ципу: серии суммарные и локальные по куль-
турам; серии, полученные из отдельно взятых
могильников; группы, сформированные по по-
гребальному обряду и хронологическим пе-
риодам внутри культуры и т. д. Кроме того,
имеются данные, которые позволяют строить
исторические реконструкции этногенетичес-
кого характера.

Ввиду того что этногенетический аспект
антропологического исследования основан на
изучении групп по краниологической програм-
ме, сам процесс основан на использовании
традиционной, общепринятой в отечественной
науке методике, которая включает в себя си-
стему признаков и их производные с высоким
таксономическим весом [2]. Цифровой мате-
риал выборок различного уровня группирова-
ния обрабатывался компьютерными програм-
мами одномерной и многомерной статистики.

Статистически значимый уровень разли-
чия или сходства между хронологическими и
культурными группами осуществлялся по t-кри-
терию Стьюдента и каноническим методом с
последующей обработкой расстояний близос-
ти по Махаланобису кластерным анализом и
методом многомерного неметрического шка-
лирования. Теоретические подходы при анали-
зе внутригрупповой и межгрупповой изменчи-
вости антропологических материалов были
взяты из работы В.Е. Дерябина [16].

Анализ и обсуждение (размышления
по поводу). При формировании антропологи-
ческой выборки в процессе работы с объекта-
ми исследования каждому антропологу прихо-
дится решать ряд задач, которые зачастую не
зависят от него. Обозначим лишь те, которые
касаются тематики данной статьи.
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1. Проблема хронологических рамок, в ко-
торых существовал тот или иной могильник /
культура. Эти данные предоставляют архео-
логи, и они не всегда корректны с позиций ар-
хеологического критерия определения «палео-
популяции» [1, с. 115].

2. Неоднозначность культурных опреде-
лений разными археологами одних и тех же
комплексов.

3. Наличие памятников, сочетающих при-
знаки предшествующей и последующей куль-
тур и др.

Со всем этим мне не раз приходилось
сталкиваться в процессе антропологических
исследований савромато-сарматских популя-
ций. Прежде всего следует обратить внима-
ние на размытость хронологических рамок
той или иной археологической культуры, ког-
да нижняя дата одной культуры совпадает с
верхней датой другой, а часть комплексов
этого времени сочетает признаки обеих куль-
тур. Такую позицию археологи объясняют
преемственностью населением предшеству-
ющей и последующей культурно-хронологи-
ческих групп. В этом контексте уместно
вспомнить К.Ф. Смирнова и других археоло-
гов, которые отмечали наличие в курганах-
кладбищах, являющихся признаком раннесар-
матской (прохоровской) культуры, погребе-
ний савроматской культуры. Эту ситуацию
К.Ф. Смирнов объяснял фактом «живой па-
мяти ранних прохоровцев о своих савромат-
ских предках» [32, с. 157].

Другое объяснение данной ситуации –
наличие единой савромато-прохоровской
культуры с хронологическими рамками VI–
III вв. до н. э. – дают Б.Ф. Железчиков и
А.Х. Пшеничнюк [19]. Эту концепцию в
последнее время разрабатывает и А.Д. Таи-
ров [33] с поправкой временного диапазона
на VI–II вв. до н. э.

Последние результаты археологических
изысканий подкрепляются проведенными
межгрупповыми сопоставлениями суммарных
антропологических серий ранних кочевников
савроматского (VI–IV вв. до н. э.) и ранне-
сарматского времени (IV–III вв. до н. э.) [1,
с. 58; 6, с. 40, 41]. Во-первых, наблюдается
морфологическое сходство трех восточных
групп (VI–III вв. до н. э.) (Западный Казах-
стан, Южное Приуралье и Нижнее Поволжье)

между собой и отличие их от более западной
из Нижнего Дона. Во-вторых, результаты срав-
нения населения савроматского и раннепрохо-
ровского времени (VI–IV вв. до н. э. и IV–
III вв. до н. э.) отдельно из могильников За-
падного Казахстана, Южного Приуралья и
Нижнего Поволжья свидетельствуют как об
идентичности морфологических типов, так и
о том, что они составляют один и тот же пле-
менной союз (популяцию), причем каждый из
этих типов обитал на конкретной территории
на протяжении нескольких веков, сохраняя
свой генофонд, но при этом изменяя культуру.

Особое значение приобретает в хроно-
логии этих культур IV в. до н. э. – дата, завер-
шающая савроматскую и начинающая ранне-
сарматскую культуру. В комплексах этого
времени встречаются погребения, демонст-
рирующие наличие признаков обеих культур,
что затрудняет процедуру оформления кра-
ниологических серий. От субъективных при-
чин зависит, в какую культурно-хронологи-
ческую группу попадет материал из этих
комплексов: в более раннюю (савроматскую,
VI–IV вв. до н. э.) или в позднюю (раннесар-
матскую, IV–III вв. до н. э.). Как показали
результаты сравнения антропологических ма-
териалов, существенные различия между
ними не прослеживаются.

При обсуждении данных результатов
антропологического исследования возникает
проблема их интерпретации. С одной сторо-
ны, морфологическое сходство, которое мо-
жет быть связано с генетическим родством
ранних кочевников VI–III вв. до н. э. с раз-
личных территорий (Западный Казахстан,
Южное Приуралье и Нижнее Поволжье), а с
другой – сходство хронологических групп меж-
ду собой. Резкую границу невозможно выст-
роить, как показывают примеры из нашей со-
временной жизни. Одни и те же люди, родив-
шиеся в советское время, являются носите-
лями трех, а то и более культур: советской,
перестроечной и современной.

В-третьих, отмечается еще один факт –
это большее сходство материалов из могиль-
ников Западного Казахстана и Южного При-
уралья, которое можно объяснить как общи-
ми маршрутами перекочевок и связанными с
ними этническими процессами в виде пере-
группировок и интеграции, так и концепцией о
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том, что обе группы входили в один племен-
ной союз, а свои могильники формировали
вблизи летних или зимних стойбищ [6, с. 47].
В этом случае сложно определить не только
хронологические, но и территориальные гра-
ницы палеопопуляции.

Определенная культурная и морфологи-
ческая близость отмечается и при сравнении
групп Нижнего Поволжья так называемого
раннепрохоровского и позднепрохоровского
времени (IV–III и II–I вв. до н. э.). Культур-
ные новации, выделенные в поздней группе,
позволяют предположить приток мигрантов,
компонент которых прослеживается и на ар-
хеологическом материале, и в увеличении доли
длинноголовых европеоидов в суммарной се-
рии. Данное распределение хронологической
изменчивости можно также объяснить как
сохранением основного субстратного компо-
нента, так и включением мигрантов в состав
поздней группы, которые могли быть носите-
лями новых культурных традиций [6, с. 41; 8,
с. 149, 150; 28, с. 26].

Что касается соотношения раннесармат-
ской (II–I вв. до н. э.) и среднесарматской куль-
тур (I – первая половина II в. н. э.), отмечается
не только различие в наборах признаков, но и
сочетание элементов обеих культур в комплек-
сах отдельных могильников, что также вызы-
вает трудности при культурных определениях
[31, с. 318; 36, с. 324; 10; 29].

Результаты анализа как суммарных кра-
ниологических групп, так и групп из отдель-
но взятых могильников и даже курганов-клад-
бищ демонстрируют аналогичные тенденции.
О сходстве их уже не раз писалось, в том чис-
ле и в последних публикациях [5–7]. Матери-
ал этого времени рассмотрен с разных ракур-
сов. В первую очередь отметим сходство, ко-
торое наблюдается между сериями раннесар-
матской и среднесарматской культур из от-
дельно взятых могильников Заволжья, Волго-
Донского и Маныч-Сальского междуречий
(могильники: Калиновка, Бережновка, Перво-
майский, Перегрузное I, Новый и др. [4, с. 111;
10, с. 153]. Если исходить из археологическо-
го критерия, то сходство можно объяснить со-
хранением в среднесарматское время суб-
стратных раннесарматских черт, антрополо-
гический же критерий позволяет считать, что
все индивиды из погребений в могильнике яв-

лялись членами одной палеопопуляции, тем
более что большая часть комплексов дати-
руется в узком хронологическом диапазоне
(I в. до н. э. – I в. н. э.).

Еще одним свидетельством вышесказан-
ного являются результаты демографических
исследований двух культурно-хронологичес-
ких групп из курганов-кладбищ. Например,
материалы серий раннесарматского и сред-
несарматского времени могильника Перво-
майский демонстрируют сходные показатели
половозрастной структуры, в отличие от сред-
несарматских серий из других могильников,
которые формировались из материалов инди-
видуальных насыпей [10, с. 133]. К тому же в
могильниках, особенно курганов-кладбищ, где
представлены материалы обеих культур, вы-
деляется группа погребений, которую трудно
атрибутировать, а сформированные серии от-
туда, как из могильников Нижнего Поволжья,
так и Нижнего Дона, отличаются от осталь-
ной части и тяготеют к тагарско-тесинскому
населению Южной Сибири [6, с. 45, 47]. Воз-
можно, данное направление этногенетических
связей дает указание на территорию истока
волны мигрантов, носителей среднесарматских
культурных новаций. Несмотря на специфику
этой группы, ее нельзя убрать из общей серии,
так как потенциально генетический обмен с
другими популяциями не исключается.

Эти идеи нашли отражение в результатах
недавно проведенного комплексного археоло-
го-антропологического исследования матери-
алов калиновского могильника, опубликованно-
го В.П. Шиловым еще в 1959 г., с учетом со-
временных археологических разработок [12,
с. 9; 17]. В процессе анализа были описаны чер-
ты сходства комплексов раннесарматской и
среднесарматской культур и морфологических
типов населения. Результаты исследования
позволили авторам высказать мнение о том,
что погребальные комплексы калиновского
курганного могильника последних веков до на-
шей эры и первых веков новой эры оставлены
одной и той же популяцией сарматского насе-
ления. Изменениям подвергалась только ма-
териальная культура.

Что касается проблем соотношения
среднесарматской и позднесарматской куль-
тур, наблюдается как общая схожесть, осо-
бенно на этапе становления позднего культур-
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ного комплекса, так и существенные разли-
чия. То же самое обнаруживается и при изу-
чении антропологических материалов. Безус-
ловно, можно констатировать факт того, что
отдельная часть населения обеих культур ха-
рактеризуется близкими морфологическими
вариантами.

Культурное сходство прежде всего свя-
зано с наличием комплексов с диагональным
типом захоронения, который является чертой
среднесарматской культуры, и обряд этот про-
должал практиковаться населением раннего
этапа существования позднесарматской куль-
туры. На основе сопоставления краниологичес-
ких групп двух культур из диагональных комп-
лексов удалось проследить возможные процес-
сы взаимодействия населения [11, с. 56–60].
Первое, на что следует обратить внимание,
это присутствие брахикранного компонента в
мужском краниотипе «диагональников» сред-
несарматского и позднесарматского времени,
без следов преднамеренной искусственной
деформации черепа. Брахикранный компонент
«диагональников» позднесарматского време-
ни выбивается из общего контекста, так как
все остальные серии, независимо от принци-
па их оформления, обладают морфологичес-
ким типом длинноголовых европеоидов. Дан-
ный факт позволяет предположить, что сред-
несарматское население, практиковавшее ди-
агональный обряд, при формировании поздне-
сарматского населения включается в него как
отдельный компонент [11]. Наличие группы
«диагональников» позднесарматского време-
ни со следами деформации позволяет пред-
положить восприятие диагонального обряда
пришлыми группами длинноголового населе-
ния с культурным признаком «искусственно
деформированная голова».

По поводу статуса диагональных захо-
ронений авторы также высказали свое виде-
ние. Обряд может отражать признак религи-
озной принадлежности отдельного компонен-
та населения среднесарматского и позднесар-
матского времени.

Еще один аргумент несоответствия ар-
хеологической культуры и антропологической
выборки демонстрируют материалы могиль-
ника Хутор Кузин. Исследования показали, что
в серии субстратный раннесарматский пласт,
сочетающий тип широкоголовых европеоидов,

не обнаруживается, а наблюдается большое
сходство выборок среднесарматского и по-
зднесарматского времени [4, с. 117]. Данный
результат сопоставления позволяет предпола-
гать, что осевшие на данной территории сред-
несарматские мигранты постепенно культур-
но трансформировались без значительных
морфологических изменений в позднесармат-
ское общество. С биологической точки зре-
ния это одна популяция, так как хронологичес-
кий диапазон погребений укладывается мак-
симум в два века.

Ситуация неоднозначного культурного
определения разными учеными одних и тех
же комплексов имеет место и при изучении
материалов эпохи бронзы. Особенно это ха-
рактерно для погребений катакомбной куль-
турно-исторической общности. При оформ-
лении черепов в серии приходится сталки-
ваться не только с тем, что археологи дают
разную культурную атрибутику одних и тех
же комплексов, но и с тем, что в одном мо-
гильнике и даже кургане-кладбище выделя-
ют несколько катакомбных культур (вариан-
тов) (табл. 1). В связи с этим приходится дро-
бить материал на группы, а при плохой со-
хранности черепов сильно сокращать числен-
ность выборки, что затрудняет проведение
полноценного исследования.

В этой связи можно привести пример
материалов могильника эпохи средней брон-
зы Орешкин I. Сам автор раскопок А.Н. Дья-
ченко [18, с. 36] пишет о том, что для комп-
лексов катакомбной КИО этого могильника
характерно смешение обрядовых черт с про-
явлением признаков ряда катакомбных куль-
тур. В первую очередь автор выделяет комп-
лексы предкавказской и среднедонской куль-
тур. В своей работе А.Т. Синюк и Ю.П. Мат-
веев [27, с. 31, 32] все комплексы могиль-
ника Орешкин I помещают в рамки средне-
донской культуры. Так же как и автор рас-
копок, неоднозначно комплексы этого мо-
гильника определяют А.В. Кияшко [21] и
М.Ю. Федосов [35]. По мнению последних,
одну часть погребений могильника Орешкин I
следует отнести к среднедонской культуре, а
другую – к донецкой. Выше был продемонст-
рирован лишь один пример, но практически во
всех могильниках катакомбной культуры ана-
логичная ситуация. Иногда в таких могильни-
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ках археологи определяют не 2 и не 3 культу-
ры катакомбного круга, а гораздо больше.

Тем не менее сравнительный анализ кра-
ниологических серий различных вариантов
катакомбных культур дает очень сложную
картину этногенетических связей, за неболь-
шим исключением [9, с. 56]. Так, серии сред-
недонской и восточноманычской культур без
деформации в среднем характеризуются од-
ним и тем же типом и отличаются от других,
относительно синхронных культур катакомб-
ного круга. Почти все серии со следами дефор-
мации имеют похожие сочетания, что, возмож-
но, связано еще и с формообразующим эффек-
том деформирующей конструкции. Что касает-
ся недеформированных серий остальных ка-
такомбных культур, то волго-донской вариант
имеет сходство с серией полтавкинской куль-
туры и серией поздних «ямников».

Приведенные результаты исследований
основаны на анализе суммарных серий по ка-
такомбным культурам, а изучение серий из
отдельно взятых могильников не представля-
ется пока возможным, так как антропологам
приходится многократно делить материал по
вариантам катакомбных культур, по полу, на-
личию или отсутствию следов искусственной
деформации и т. д. К тому же следует учи-
тывать и плохую сохранность костного мате-
риала этого времени.

Анализируя материалы эпохи поздней
бронзы, которая в нижневолжских могильниках
представлена курганами-кладбищами, содер-
жащими захоронения покровской и срубной
культур, приходится отмечать аналогичную
вышеописанной ситуацию. Судя по современ-
ным археологическим данным, покровская
культура предшествовала срубной. При нали-
чии в кургане погребений обеих культур на-
блюдаются интересные закономерности, свя-
занные с тем, что более поздние погребения
срубной культуры не нарушали более ранние,
покровской культуры (рис. 1). Очень часто
погребения покровской культуры занимают
центральное место в кургане-кладбище, а вок-
руг него концентрируются погребения сруб-
ной культуры.

В связи с тем что антропологический
материал эпохи бронзы очень плохой сохран-
ности, нет возможности рассмотреть серии из
отдельно взятых могильников обеих культур.

Сравнение же суммарных выборок покровс-
кой и срубной культур по t-критерию Стью-
дента дает 16 признаков с достоверно значи-
мыми различиями, которые относятся к аб-
солютным размерам черепа. При том что
антропологический тип один и тот же – тип
длинноголовых европеоидов, размеры больше
в серии покровской культуры (табл. 2). Резуль-
таты исследования внутригрупповой струк-
туры методом главных компонент также де-
монстрируют эти различия (рис. 2), хотя если
исходить из археологической концепции о бо-
лее ранней дате погребений покровской куль-
туры, то различия можно связать с посмерт-
ным отбором, то есть в покровской серии, как
более древней, лучше сохраняются массив-
ные черепа.

На данный момент остается неясным
хронологическое соотношение этих двух куль-
тур, в том числе и основанное на радиоугле-
родном датировании. Несмотря на то что име-
ющиеся даты, полученные из комплексов как
ранней, так и поздней культуры, вроде бы сви-
детельствуют о временном разрыве, практи-
чески отсутствуют сведения, полученные из
комплексов одного кургана-кладбища, где
есть и покровские, и срубные погребения. Ре-
шение обозначенной проблемы требует даль-
нейшего исследования.

Основные выводы. Подводя итоги
изложенного выше, необходимо отметить, что
поднятая в статье проблема остается дискус-
сионной и предложить какие-либо рекоменда-
ции автор пока не берется.

Антрополог, изучая древние группы на-
селения, должен обязательно принимать во
внимание их популяционный и исторический
критерий, учитывая не только биологические
характеристики, связанные с различными ви-
дами изменчивости, но и широкий спектр фак-
торов, определяющих эту изменчивость. Сле-
дует также принять во внимание, что и со-
временный человек, и живший в древности и
средневековье в течение всей своей жизни мог
являться носителем различных культурных
традиций и одновременно быть членом одной
популяции. Особенно это характеризует вре-
мя перемен, которое чаще всего приводит к
смене культурных парадигм, связанных с об-
щими тенденциями или с какими-либо исто-
рическими событиями. Различные миграци-
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онные процессы также могут провоцировать
культурные новации. К тому же каждый ин-
дивид в любой культуре является носителем
этнических, социальных, религиозных и дру-
гих признаков, что тоже может влиять на фор-
мирование его культурного комплекса и опре-
деленным образом отразиться в погребаль-
ном обряде и во временном диапазоне суще-
ствования вещей, поэтому оказываются раз-
мытыми хронологические рамки предшеству-
ющей и последующей культур.

Как же поступать антропологам при
оформлении выборок, с которыми они рабо-
тают? Видимо, решение этого вопроса на-
ходится в компетенции каждого отдельно

взятого исследователя, и он должен исхо-
дить из конкретного материала, который
изучает. Одно из решений этой проблемы
видится в более тщательном изучении не
только антропологических материалов от-
дельно взятых могильников, в которых вы-
деляется несколько культур, особенно если
численность позволяет это делать, но и ар-
хеологического контекста. Дело в том, что
культурная специфика передается из поко-
ления в поколение благодаря многим соци-
альным факторам, таким как: условия жиз-
ни, социальная среда, в которой воспитывал-
ся человек, и т. д., но не по законам биоло-
гической наследственности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Распределение погребений с чертами катакомбных культур по могильни-
кам Нижнего Поволжья (культурные определения приводятся по А.В. Кияшко и др.)

Table 1. Distribution of burials with features of Сatacomb cultures in the burial grounds of the
Lower Volga region (cultural definitions are given by A.V. Kiyashko et al.)

Катакомбные культуры Могильник 
Старица Орешкин I Чограй I Первомайский 

Донецкая  2 1  2 
Среднедонская   6  8 
Раннедонская   1   
Восточноманычская    7 2 
Позднеямная  5 1  4 
Раннекатакомбная  2  3  
Северокавказская  1  3  
Волгодонская  4    
Полтавкинская  1    
Криволукская  1    

Рис. 1. План кургана 8 могильника Линево: погребение 3 покровской культуры;
погребения 1, 2, 4, 6 срубной культуры

Fig. 1. Plan of the burial mound 8 of the Linevo burial ground: burial 3 is of the Pokrov culture;
burials 1, 2, 4, 6 are of the Srubnaya culture
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Таблица 2. Средние значения размеров и указателей мужских серий эпохи поздней бронзы

Table 2. Average values of sizes and indexes of male series from the Late Bronze Age
№ по Мартину и др. Покровская культура Срубная культура 

1. Продольный диаметр  199,1 193 
8. Поперечный диаметр 138,0 136,7 
8:1. Черепной указатель 69,5 71,1 
17. Высотный диаметр (ba-br)  144,2 137,8 
ОРВ. Общеростовая величина  282,0 271 
М3. Условный трансверсальный объем  2000,0 1777,6 
45. Скуловой диаметр  137,6 133,3 
48. Верхняя высота лица  75,8 72,6 
75-1. Угол выступания носа 38,8 32,7 

Рис. 2. Результаты внутригруппового анализа методом главных компонент
с последующей обработкой матрицы внутригрупповых корреляций мужской серии эпохи бронзы

методом неметрического многомерного шкалирования

Примечание: – черепа срубной культуры;  – черепа покровской культуры

Fig. 2. Results of intragroup analysis by the method of principal components
with subsequent processing of the matrix of intragroup correlations of the male series of the Bronze Age

by the method of non-metric multidimensional scaling

Note: – the skulls of the log culture;  – the skulls of the Pokrov culture
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THE PARTIAL DESTRUCTION OF THE SARMATIANS BURIALS
OF THE ESAULOVSKY AKSAI

(IS IT A ROBBERY OR  A RITUAL DESECRATION?)

Valeriy M. Klepikov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of the partial robbery of the high-status Middle
Sarmatians burials analyzed in the Esaulovsky Aksai River floodplain. The analysis of the burial complexes near the
village named Kovalevka revealed an interesting feature. There was partial destruction of the buried Sarmatians
bones, but, at the same time, the parts of the bones and accompanying burial equipment remained undisturbed.
Typically, these burials had some status artifacts like bronze cast and forged cauldrons, weapons and horse
harness items, and ceramics from the Central Caucasus, Kuban, and Lower Don Valley. Methods and materials. The
objects of research were not only burials from Kovalevka but also synchronic burial complexes from Zhutovo,
Aksai, Peregruznoe, and Oktyabrsky. The research involves using both traditional general scientific methods,
including chronological and spatial analysis, and special archaeological research methods, including formal
typological, cartographic, and analogy methods, which describe the scientific facts and reconstruct ethnocultural
processes. Analysis. These burials are characterized not only by dead-drops under an individual mound but also
by a special inventory, where, except for the swords and arrows, there were also spearheads, two-part bits with rod-
shaped psalms, and horse bones. At the same time, the synchronic Early Sarmatian complexes found in the burial
mounds were left intact. Such partial robbery of the high-status Middle Sarmatians burials is also fixed when
expanding the area of the neighboring burial grounds of the Esaulovsky Aksai River basin. This observation
suggests that a group of well-armed nomads with slightly different traditions characteristic of the Middle Sarmatian
culture appeared on the studied territory occupied by the Early Sarmatian population at the turn of the era.
Migrants who founded their cemeteries in the floodplain of the Esaulovsky Aksai River aroused the anger of the
local Sarmatian groups, which led to the burials desecration of the aliens. Results. We can assume that at the end
of the 1st century BC and the beginning of the 1st century AD, in the Don-Volga interfluve, there was a struggle for
control over an important transit zone, as indirectly evidenced by a significant number of prestigious imported
items discovered in the burials of the investigated territory.
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В.М. Клепиков. Частично разрушенные сарматские погребения Есауловского Аксая

Аннотация. Статья посвящена проблеме частичного ограбления статусных среднесарматских погре-
бений, исследованных в пойме р. Есауловский Аксай. Анализ погребальных комплексов могильника у с. Ко-
валевка позволил выявить интересную особенность, заключавшуюся в частичном разрушении скелетов
погребенных сарматов при сохранении в непотревоженном положении части этих скелетов и сопутствую-
щего погребального инвентаря. Обычно такие захоронения сопровождались статусными артефактами, сре-
ди которых выделяются бронзовые литые и кованые котлы, вооружение и предметы конской упряжи, керами-
ка из гончарных центров Центрального Предкавказья, Кубани и Нижнего Дона. Погребения характеризуются
не только одиночными погребениями с нишами-тайниками, под индивидуальной насыпью, но и особенно-
стями инвентаря, в котором неоднократно встречаются наравне с мечами и стрелами наконечники копий,
двусоставные удила со стержневидными псалиями, кости лошади. При этом синхронные раннесарматские
комплексы, обнаруженные в курганах-кладбищах, остаются нетронутыми. При расширении зоны поиска
выяснилось, что в соседних могильниках бассейна р. Есауловский Аксай такая практика частичного разру-
шения статусных среднесарматских могил также фиксируется. Это наблюдение позволяет высказать предпо-
ложение, что на исследуемой территории, занятой раннесарматским населением, на рубеже эр появилась
группа хорошо вооруженных кочевников с несколько иными традициями, характерными для среднесармат-
ской культуры. Мигранты, основавшие свои кладбища в пойме р. Есауловский Аксай, вызвали недовольство
местных сарматских группировок, результатом чего стало осквернение погребений пришельцев. Можно
предположить, что в междуречье Дона и Волги в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. шла борьба за контроль над
важной транзитной зоной, о чем косвенно свидетельствует значительное количество престижных импортных
вещей, происходящих из погребений, исследованных на этой территории.

Ключевые слова: ранние сарматы, средние сарматы, погребение, ограбление погребений, междуре-
чье Дона и Волги.
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Введение. Сарматские погребения с
частичным нарушением костяка при сохране-
нии погребального инвентаря in situ периоди-
чески встречаются в процессе раскопок и тра-
диционно фиксируются исследователями в
отчетах с кратким определением как «резуль-
тат ограбления». Иногда предлагаются инди-
видуальные интерпретации, сводящиеся либо
к выводам о недостаточном профессионализ-
ме грабителей, либо к их узким задачам по-
исков конкретных предметов, либо к их опа-
сению трогать некий табуированный набор
артефактов. Обычно каждый конкретный слу-
чай интерпретируется индивидуально, без ка-
ких-либо обобщений. В то же время есть це-
лый ряд работ, в которых на основе весьма
представительного материала разных эпох и
регионов с привлечением этнографических
параллелей предлагаются различные версии
мотивов и методов действий разрушителей
могил. В контексте нашей темы, ограничен-
ной сарматскими погребениями Есауловского
Аксая, весьма интересны работы С.А. Яцен-
ко и Е.В. Вдовченкова о практике ограбления
сарматских курганов в бассейне реки Дон, где
дана весьма содержательная характеристи-

ка действий грабителей. Однако выводы ав-
торов, что «действия грабителей во всех изу-
чаемых районах и хронологических группах,
безусловно, нельзя считать сознательным и
массовым “осквернением” вражеских иноэт-
ничных могил», мне кажется преждевремен-
ным [11, с. 38; 12, с. 88]. Раскопки могильника
Ковалевка на левой береговой террасе степ-
ной реки Есауловский Аксай, левого притока
Дона, позволили мне в свое время высказать
осторожное предположение, что на исследуе-
мой территории на рубеже эр появилась груп-
па хорошо вооруженных кочевников с несколь-
ко иными традициями, характерными для
среднесарматской культуры. Мигранты, осно-
вавшие свое кладбище в пойме реки Есаулов-
ский Аксай, вызвали недовольство местных
сарматских группировок, результатом чего
стало осквернение погребений пришельцев [6,
с. 40]. Раскопки 2022 г. подтверждают эту ги-
потезу, поскольку в двух раскопанных курга-
нах вновь найдены сарматские погребения,
причем, как и в предыдущих случаях, при на-
личии нескольких погребений под одной на-
сыпью (кург. 20, погр. 1, 2), то есть в кургане-
кладбище, погребенные не потревожены, а
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индивидуальное захоронение (кург. 25, погр. 1)
подверглось частичному разрушению.

Материалы. Погребение 1 из курга-
на 25 обнаружено под сильно распаханной на-
сыпью высотой 0,17 м, диаметром 28 м. В на-
сыпи фиксировались разрозненные мелкие
кости животных. Могильная яма располага-
лась в центре кургана, имела вытянутую
овальную форму и длинной осью ориентиро-
вана по линии ССЗ – ЮЮВ. Длина ямы –
2,56 м, ширина – 1,26 м, глубина – 1,43 м от 0.
В засыпи ямы в юго-восточном углу и у юж-
ной стенки на глубине 1,18–1,22 м от 0 были
обнаружены кости и лопатка правой руки, реб-
ра правой стороны, правая бедренная кость с
крылом таза в сочленении, крестец и позвон-
ки. На дне могильной ямы была обнаружена
остальная часть костяка взрослого мужчины.
Непотревоженными остались вся левая вер-
хняя часть костяка и обе берцовые кости по-
гребенного с костями стоп ног. Судя по со-
хранившемуся положению костей, погребен-
ный лежал вытянуто на спине, руки вдоль ту-
ловища, левая нога вытянуто, правая – слабо
согнута в колене. Остальная часть костяка
была срезана грабительским перекопом и сло-
жена в юго-восточном углу. Череп отсутство-
вал. На дне ямы фрагментарно сохранились
следы органической подстилки (рисунок, 1).

При этом сопутствующий инвентарь ос-
тался нетронутым, за исключением несколь-
ких железных черешковых наконечников стрел
и стеклянной бусины, обнаруженных в юго-
восточном углу среди костей. При этом боль-
шой пучок таких же стрел лежал непотрево-
женным на левом бедре наконечниками к югу
(рисунок, 9). Вдоль правой берцовой кости ле-
жали вместе два длинных железных ножа
длиной до 40 см (рисунок, 10), на кости най-
дена серебряная пряжка с бронзовым откид-
ным язычком и рамкой из двух симметрич-
ных волют, спаянных между собой (рису-
нок, 2). В ногах найдено и железное кольцо.

В восточной стенке после снятия костей
была обнаружена ниша-тайник. Фиксируемая
высота свода ниши от уровня дна ямы –
30 см, длина – 1,1 м, ширина – 45 см. Дно тай-
ника на 8–10 см ниже дна могильной ямы. В тай-
нике дном вверх лежал разбитый в древности
котел с полусферическим туловом, остатками
поддона на дне, двумя вертикальными петле-

видными ручками с одним выступом и двумя
ручками-петельками под венчиком и петлевид-
ными тамгообразными знаками под основани-
ем вертикальных ручек. Тулово опоясано орна-
ментом в виде «веревочки» (рисунок, 4).

По обе стороны от котла стояли два се-
роглиняных кружальных кувшина. Один, с ок-
руглым туловом на выделенном поддоне, вы-
соким сужающимся кверху горлом, отогнутым
наружу венчиком и лентовидной вертикальной
ручкой, был орнаментирован горизонтальны-
ми круговыми каннелюрами по нижней части
горла и по плечикам. Ручка украшена четырь-
мя вертикальными валиками по внешней по-
верхности. На горле у венчика имеются две
пары сквозных отверстий – следы ремонта.
Четыре пары аналогичных отверстий есть и
на тулове. Высота сосуда – 31 см (рисунок, 6).
Второй кувшин – с округло-биконическим ту-
ловом, плоским дном, раструбным горлом и
отогнутым наружу венчиком, с ручкой-петель-
кой, прикрепленной к верхней части тулова.
Высота кувшина – 27,7 см (рисунок, 5).

Между первым кувшином и котлом у
стенки тайника были обнаружены железные
двухзвенные удила и стержневые двухпе-
тельчатые псалии с зауженными штыревид-
ными окончаниями. Рядом лежали пять се-
ребряных выпуклых бляшек и конусовидный
железный предмет, вероятно от уздечного на-
бора. За котлом были обнаружены три сереб-
ряных фалара со следами позолоты на внеш-
ней поверхности, очень плохой сохранности.
Один из фаларов был, видимо, разбит в древ-
ности. На внешней стороне прослеживаются
изображения животных. По краю сохранился
крепеж в виде гвоздиков. Диаметр дисков –
18 см (рисунок, 3).

На котле лежали кости задней ноги и таза
овцы. Найденный рядом с удилами железный
ножичек, вероятно, был положен с ними. Внут-
ри котла был найден каменный оселок вытя-
нутой овальной формы (рисунок, 11).

Поскольку часть найденного инвентаря
находится на реставрации, а номенклатура
обнаруженных артефактов весьма интересна,
полностью комплекс будет представлен от-
дельно, как самостоятельная публикация. Нас
же в данном случае интересуют прежде все-
го специфические особенности процесса ог-
рабления могилы.
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Анализ. Особенности погребального
обряда свидетельствуют о среднесарматской
традиции: это и одиночное захоронение под
индивидуальной насыпью, и вытянутое поло-
жение погребенного головой и позвоночным
столбом на Ю, и наличие тайника-ниши в бо-
ковой стенке могилы. Сам набор инвентаря
позволяет определить хронологические рам-
ки захоронения.

Бронзовый литой котел с двумя верти-
кальными ручками с одним выступом, двумя
ручками-петельками и опоясывающим орна-
ментом в виде «веревочки» наиболее близок
котлу из ст-цы Новокорсунской (тип VI,4.A по
классификации С.В. Демиденко), датирован-
ному второй четвертью I в. до н. э. [3, с. 19,
рис. 150–151], и отличается только наличием
тамгообразных знаков под ручками.

Сероглиняные круговые кувшины кубан-
ских гончарных центров широко представле-
ны в могильниках Кубани и Нижнего Дона на-
чиная с рубежа эр, хотя появляются в сармат-
ских погребениях уже в финале раннесарматс-
кого времени [1, с. 179; 7, с. 50–56].

Удила со стержневыми двухпетельчаты-
ми псалиями и разными вариантами оконча-
ний стержней хорошо известны в комплексах
среднесарматского времени начиная с рубе-
жа эр [2, с. 57–58].

Серебряная пряжка с подвижным языч-
ком и рамкой в виде двух волют имеет пря-
мую аналогию в статусном сарматском ком-
плексе из могильника Октябрьский-V. Такая
же пряжка, но в более ценном оформлении, зо-
лотая, украшенная цилиндрическими кастами
со вставками бледно-голубого стекла, дати-
руется М.Ю. Трейстером I в. н. э., а весь ком-
плекс – не выходящим за пределы первой по-
ловины I в. н. э. [10, с. 398, 407].

Два длинных железных ножа, уложен-
ные вдоль правой ноги погребенного, и ти-
пологически, и по размерам идентичны бо-
евым ножам, найденным в позднесарматс-
ком кенотафе кургана 2 могильника Котлу-
бань-V вместе с набором серебряных ук-
рашений конской узды и другими предме-
тами [9, с. 154, рис. 1, 1,2].

Железные черешковые наконечники
стрел, оселок, железный ножичек, бусина,
железные кольца бытовали длительное вре-
мя и не могут служить хронологическими ре-

перами. Однако представленный набор значи-
мых артефактов позволяет определить хроно-
логический диапазон погребения в интервале
рубежа эр – первой половины I в. н. э.

Погребальный обряд, определенный на-
бор статусных предметов, время захоронения
и специфический способ ограбления с сохра-
нением части скелета in situ – все это позво-
ляет увидеть сходство с другими погребени-
ями данного могильника, опубликованными ра-
нее [6]. В кургане 9 в индивидуальном захо-
ронении вместе с частично поврежденным
скелетом найден в нише разбитый бронзовый
кованый котел с костями задних ног и таза
овцы и наконечником копья, в другой нише –
нетронутый круговой кувшин северокавказс-
кой гончарной традиции, наиболее распрост-
раненный в I в. до н. э. Аналогичную ситуа-
цию мы встречаем в кургане 13, где у костя-
ка мужчины отсутствовали череп, кости пра-
вого предплечья, берцовые кости правой ноги
и стопы. Все это найдено в засыпи ямы, но
под средневековым нетронутым захоронени-
ем, располагавшемся над погребенным сар-
матом. Сармата сопровождал набор вооруже-
ния, включавший железный меч, черешковые
наконечники стрел и удила с псалиями, имев-
шими дисковидные окончания, бляхи и нако-
нечники ремней. Сероглиняные гончарные
сосуды были разбиты и выброшены из моги-
лы. Заметим при этом, что в кургане 16 с тре-
мя погребениями, уложенными в ряд, то есть
представляющими курган-кладбище, никаких
нарушений не зафиксировано. То же самое
следует отметить и для двух погребений кур-
гана 20, раскопанного в 2022 году.

Столь выборочное разрушение могил
позволило мне высказать предположение о
борьбе местного сарматского населения про-
тив закрепления на этой территории новой груп-
пы кочевников с традицией индивидуальных
захоронений [6, с. 40]. Погребения кочевой
знати, сконцентрированные в бассейне р. Еса-
уловский Аксай, М.Ю. Трейстером были вы-
делены в раннюю группу могил высшей эли-
ты среднесарматского времени [10, с. 407].
Поэтому логично посмотреть, есть ли среди
них захоронения, подвергшиеся аналогичной
процедуре разрушения.

Хорошо известное элитное захоронение
из кургана 1 могильника Октябрьский-V впол-
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не соответствует описанной практике. Непот-
ревоженными остались только череп и левая
рука, все остальное было сложено аккурат-
ной кучкой. Поскольку следов ограбления ис-
следователи не зафиксировали, то было пред-
ложено объяснение, связанное с древнеиран-
скими представлениями о вторичном захоро-
нении, почерпнутое у Геродота [5, с. 47, 49].
Отметим присутствие в погребении бронзо-
вого котла, удил с псалиями, оружия, ценных
импортов, длинных боевых ножей и золотой
пряжки с волютовидной рамкой, аналогичных
найденным в Ковалевке. В погребении 3 кур-
гана 45 могильника Перегрузное было обна-
ружено захоронение знатной женщины сред-
несарматского времени с нетронутым сопут-
ствующим инвентарем, но с отчлененным
черепом со следами трепанации и берцовы-
ми костями, обнаруженными в заполнении
ямы [8, с. 65–67, рис. 95–97]. В этой связи
можно предположить продолжение той же
практики нарушения покоя погребенной, что
было прослежено на предыдущих примерах.
Продолжая поиски таких практик, можно по-
иному взглянуть опять же на статусное
среднесарматское женское погребение 1 из
кургана 34 могильника Аксай II, где погребен-
ная женщина, под которой располагался тай-
ник с бронзовыми котлами, гончарной серог-
линяной керамикой и другими предметами,
лежала нетрадиционно на боку вытянуто, бук-
вально прижатая к западной стенке. Вполне
можно предположить возможность отодвига-
ния покойной с центрального местоположения
в сторону, но тогда следует констатировать,
что труп к этому времени еще не разложился
[4, с. 19–22, рис. 12–14].

Результаты. Таким образом, в локаль-
ной зоне бассейна реки Есауловский Аксай мы
фиксируем периодически повторяющуюся
ситуацию, когда статусные среднесарматские
погребальные сооружения с индивидуальным
захоронением подвергаются частичному раз-
рушению, а раннесарматские курганы-клад-
бища этого же времени сохраняются нетро-
нутыми. О синхронности этих погребальных
комплексов свидетельствует наличие как в
раннесарматских, так и в среднесарматских
погребениях наряду с кубанской сероглиняной
кружальной керамикой, традиционно датиру-
емой с рубежа эр, сероглиняных гончарных

сосудов с желобчатым вертикальным лоще-
нием из мастерских Центрального Предкав-
казья, определяемых в хронологическом ин-
тервале II–I вв. до н. э. Так, в кургане 9 из
Ковалевки в одиночном погребении с разби-
тым бронзовым котлом стоял кувшин пред-
кавказского происхождения, а в погребении 1
из кургана 37 могильника Аксай II, где под
одной насыпью располагались четыре захо-
ронения в ряд, то есть сохранялась раннесар-
матская практика, а в вещевом комплексе
вместе с двумя мечами, длинным и коротким,
удилами найдены сероглиняный кувшин с ок-
ругло-биконическим туловом и ручкой-петель-
кой на верхней части тулова, а так же куриль-
ницы, вставленные одна в другую, что тради-
ционно встречается в среднесарматских по-
гребениях [4, с. 25–26, рис. 17].

Разумеется, из анализа исключены пол-
ностью разрушенные с целью ограбления по-
гребения сарматского времени, что практи-
ковалось с древности вплоть до наших дней.

Можно предположить, что в междуречье
Дона и Волги в конце I в. до н. э. – начале
I в. н. э. шла борьба за контроль над важной
транзитной зоной, о чем косвенно свидетель-
ствует значительное количество престижных
импортных вещей, происходящих из погребе-
ний, исследованных на этой территории. Во вся-
ком случае, известные погребальные комплек-
сы раннесарматской и среднесарматской эли-
ты из могильников Жутово, Октябрьский, Ак-
сай, Перегрузное свидетельствуют о явной
концентрации погребений элитного статуса на
этой территории, видимо весьма ценной с точ-
ки зрения кочевого населения. Возможно, в
частично нарушенных, но не ограбленных
могилах среднесарматского времени мы ви-
дим отражение этой борьбы. При этом погре-
бения с разной погребальной традицией (кур-
ганы-кладбища и захоронения под индивиду-
альной насыпью) на рубеже эр практически
синхронны.

Заметим, что выводы из предложенного
анализа представляют собой лишь одну из воз-
можных версий. Многочисленные описания
различных вариантов ограбления, даже только
на сарматском материале, а также этнографи-
ческие примеры манипуляций с телом погре-
бенного после его захоронения позволяют диф-
ференцировать описанные ситуации, предлагая
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разные интерпретации. Тем не менее следует
обратить внимание на ряд моментов: во-пер-
вых, это относительно небольшой район по бе-
регам Есауловского Аксая; во-вторых, ранне-
сарматские и среднесарматские погребения,
анализируемые в предлагаемой статье, прак-

тически одновременны, вплоть до идентично-
го инвентаря, но подвергаются частичному
разрушению только среднесарматские могилы.
Иными словами, в данном случае мы имеем
конкретно-историческую ситуацию, которая не
претендует на универсальность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Могильник Ковалевка, курган 25:
1 – план погребения 1; 2 – серебряная пряжка; 3 – серебряные фалары; 4 – бронзовый котел;

5, 6 – сероглиняный кувшин; 7 – железные удила и псалии; 8 – серебряные бляшки;
9 – железные наконечники стрел; 10 – железные ножи; 11 – оселок

Kovalevka burial ground, mound No. 25:
1 – plan of burial 1; 2 – silver buckle; 3 – silver phalars; 4 – bronze cauldron; 5, 6 – gray clay jug;

7 – iron bits and cheekpieces; 8 – silver plaques; 9 – iron arrowheads; 10 – iron knives; 11 – whetstone
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LATE SARMATIAN SWORDS AND DAGGERS
FROM THE BURIALS OF THE BEREZOVSKY KURGAN BURIAL GROUND 1

Valerij D. Berezutskij
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation

Abstract. Introduction. One of the main types of Sarmatian weapons is bladed weapons, represented by
daggers and swords. The relatively small number of Late Sarmatian burials in the forest-steppe Podonye determines
the importance of publishing new materials – daggers and swords. Materials. The materials for the analysis were
artifacts (iron daggers and swords) discovered during the study of kurgan burial ground 4 near the village of
Berezovka in the Vorobyevsky district of the Voronezh region (left bank of the Middle Don). In four of the seven
burials examined, bladed weapons were found. The dead were buried under separate mounds in elongated rectangular
pits and chambers clogged with continental clay. The heads of the buried were directed to the southern sector
(three burials) and to the east-northeast (one burial). Bladed weapons were located according to the tradition of the
Scythians and Sarmatians – at the right hand with the tip to the extremities of the legs. Methods. The study used a
comparative typological method that allowed us to distinguish the found daggers and swords into a separate type
of bladed weapons; the method of analogies, which was used to compare the type with similar finds in the
Sarmatian culture; and the chronological method, which made it possible to attribute the discovered blades to the
late Sarmatian culture. Analysis. During the analysis of artifacts, typical signs of bladed weapons characteristic of
the late Sarmatian culture were identified; although the time of their appearance belongs to the early and Middle
Sarmatian periods, their chronological framework was determined (mid-2nd – 4th centuries AD). A dagger and a sword
were found together in two burials. Results. All burials in which bladed weapons were found belong to men (age
range from 25–30 years to 35–40 years). Judging by the available data, the joint occurrence of a dagger and a sword
in the burial may indicate in favor of the opinion that there are burials of professional soldiers in the burial ground.

Key words: Middle Don region, forest steppe, Late Sarmatian culture, kurgans, Sarmatians, daggers, swords.
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ПОЗДНЕСАРМАТСКОЕ КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ
ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 1

Валерий Дмитриевич Березуцкий
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Одним из основных видов сарматского вооружения является клинковое оружие,
представленное кинжалами и мечами. Сравнительно малое количество погребений позднесарматского вре-
мени в лесостепном Подонье определяет важность публикации новых материалов – кинжалов и мечей.
Материалы. Материалами для анализа послужили артефакты (железные кинжалы и мечи), обнаруженные
во время исследования курганного могильника 4 у с. Березовка Воробьевского района Воронежской облас-
ти (левобережье Среднего Дона). В четырех погребениях из семи исследованных было обнаружено клинко-
вое оружие. Умершие погребены под индивидуальными курганами, в удлиненно-прямоугольных ямах и
подбоях, забутованных материковой глиной. Ориентированы погребенные головой в южный сектор (три
погребения) и на ВСВ (одно погребение). Клинковое вооружение располагалось по традиции скифов и
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сарматов – у правой руки острием к конечностям ног. В двух погребениях были обнаружены совместно
кинжал и меч. Методы. В ходе исследования были использованы сравнительно-типологический метод, кото-
рый позволил отнести найденные клинки к типу позднесарматских, метод аналогий, который использовался
для сравнения типа с аналогичными находками в позднесарматской культуре, хронологический метод, дав-
ший возможность отнести обнаруженные клинки к позднесарматской культуре. Анализ. В ходе анализа арте-
фактов были выявлены типичные признаки клинкового оружия, характерного для позднесарматской культу-
ры, хотя время его появления относится к ранне- и среднесарматскому времени, определены его хронологи-
ческие рамки (середина II – IV в. н. э.). Результаты. Все погребения, в которых было обнаружено клинковое
оружие, принадлежат мужчинам (возрастной диапазон от 25–30 до 35–40 лет). Судя по имеющимся данным,
совместная встречаемость в погребении кинжала и меча может свидетельствовать в пользу мнения о нали-
чии в могильнике погребений воинов-профессионалов.

Ключевые слова. Средний Дон, лесостепь, позднесарматская культура, курганы, сарматы, кинжалы, мечи.
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Введение. Клинковое оружие являлось
одним из основных видов вооружения сарма-
тов. Сравнительно малое количество погре-
бений позднесарматского времени на терри-
тории лесостепного Дона, а отсюда – сравни-
тельно малое представительство клинкового
вооружения этого периода делает важным пуб-
ликацию новых материалов. При проведении
раскопок позднесарматского курганного мо-
гильника у с. Березовка в левобережье Сред-
него Дона были обнаружены погребения с по-
зднесарматскими кинжалами и мечами.

Материалы. Курганный могильник 4 у
с. Березовка Воробьевского района Воронеж-
ской области был обнаружен в 1989 г. архео-
логической экспедицией Воронежского госу-
дарственного педагогического университета
в ходе проведения археологической разведки.
С 2017 г. идет планомерное исследование кур-
ганов могильника, к настоящему времени ис-
следовано семь курганов. Часть материалов
раскопок получила освещение в более ранних
публикациях [2; 3; 7]. Погребения могильни-
ка относятся к позднесарматскому времени,
а в курганах 8 и 9, вероятно, к финальному
этапу позднесарматского времени или, скорее,
к горизонту, непосредственно предшествую-
щему гуннской эпохе [7, с. 143].

В четырех из семи исследованных кур-
ганов обнаружены кинжалы и мечи (в двух по-
гребениях по кинжалу и мечу, в остальных –
мечи). Все погребения мужские, совершены
под индивидуальными насыпями в погребаль-
ных сооружениях разного типа – удлиненно-
прямоугольных ямах и подбоях, плотно забу-

тованных материковой глиной. Умершие ори-
ентированы головой в южный сектор (три по-
гребения) и к ВСВ (одно погребение).

Курган 9. Погребальное сооружение –
подбой, плотно забутованный материковой
глиной (рис. 1). Погребенный – мужчина, воз-
раст около 30 лет 2, лежавший вытянуто на спи-
не и ориентированный головой на ВСВ. Меж-
ду стенкой могилы и погребенным находились
кинжал (рис. 1, 4) и железный меч (рис. 1, 3),
лежавшие вдоль скелета у правой руки ост-
рием к ступням.

Кинжал без перекрестья и навершия, с
рукоятью-штырем, клинком линзовидного се-
чения с параллельными лезвиями, шириной
5 см и сохранившейся длиной 40,5 см. Ост-
рие клинка закруглено. На рукояти-штыре на-
ходилась серебряная усечено-коническая
круглая шайба диаметром 0,9 см с отверсти-
ем посредине и остатками железного гвозди-
ка для крепления на деревянную накладку ру-
кояти-штыря. На кинжале и вокруг него – тлен
от деревянных ножен.

Железный меч (рис. 1, 3) без перекрестья
и навершия, с рукоятью-штырем, клинком лин-
зовидного сечения шириной 4 см длиной 50 см с
параллельными, постепенно сужающимися к
окончанию лезвиями, найден рядом с кинжалом.
Рукоять сохранилась частично, но принадлеж-
ность ее к рукоятям-штырям сомнений не вы-
зывает. На мече и вокруг него – тлен от дере-
вянных ножен. По-видимому, определенное от-
ношение к обоим клинкам имеет пронизь из мела,
найденная в районе пояса умершего, являясь,
возможно, частью портупеи или ее украшением.
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Дисковидная бусина из мела (опреде-
ление материала ведущего сотрудника Госу-
дарственного научно-исследовательского ин-
ститута реставрации, кандидата геологичес-
ких наук О.В. Аникеевой) (рис. 1, 2) исполь-
зовалась, вероятно, в качестве детали порту-
пеи. Диаметр 2,1 см, толщина 0,6 см,  отвер-
стие по центру диаметром 0,5 см.

В погребении из предметов вооружения
обнаружен также плохо сохранившийся желез-
ный черешковый трехлопастной наконечник
стрелы (рис. 1, 13).

Курган 17. Тип погребального сооруже-
ния не установлен, однако наиболее вероят-
ным является отнесение его к типу удлинен-
но-прямоугольных ям (рис. 2, 1). Скелет муж-
чины, лежавшего вытянуто на спине и ориен-
тированного головой на ЮВ, сильно разрушен
сурками, возраст не установлен.

Железный меч (рис. 2, 2) без перекрес-
тья и навершия, с рукоятью-штырем, клинком
линзовидного сечения шириной 4–5 см и дли-
ной 53 см с параллельными лезвиями лежал у
правой руки острием к ногам. Острие меча
закруглено. Принадлежит типу позднесармат-
ских мечей без перекрестья с рукоятью-шты-
рем (от штыря сохранился фрагмент прямоу-
гольной в сечении формы). На мече – остатки
сгнившего дерева, видимо, от ножен.

Около меча лежали четыре железные
черешковые трехлопастные наконечники
стрел (рис. 2, 3).

Курган 21. Погребальное сооружение –
удлиненно-прямоугольная яма с сильно зак-
ругленными углами (рис. 2, 4). Умерший –
мужчина 35–40 лет, лежавший вытянуто на
спине и ориентированный головой на ЮЮВ.
У правой руки вдоль скелета острием к но-
гам лежал меч.

Железный меч без перекрестья и навер-
шия, с прямоугольной в сечении рукоятью-
штырем, треугольным клинком линзовидного
сечения шириной 4–4,2 см (рис. 2, 5). Оконча-
ние меча овальное. Длина сохранившейся ча-
сти меча составляет 39 см, а с учетом фраг-
ментированных остатков клинка – до 50 см.

Костяное изделие. У локтя правой руки
умершего лежало костяное плоское прямоу-
гольное изделие 1,7  2,3 см толщиной 0,4 см
с круглым отверстием диаметром 0,6 см
(рис. 2, 6). Одна из поверхностей его заполи-

рована. По-видимому, это часть портупейных
принадлежностей.

Курган 22. Погребальное сооружение –
подбой, плотно забутованный материковой
глиной (рис. 3, 1). Умерший – мужчина 25–
30 лет, лежавший вытянуто на спине и ориен-
тированный головой на ЮЗ. У правой руки на-
ходились железный кинжал и железный меч.

Железный кинжал (рис. 3, 4) лежал у
правой руки погребенного. Он располагал-
ся под острым углом к скелету, острием к
ступням. Кинжал без перекрестья и навер-
шия, с прямоугольной в сечении рукоятью-
штырем, листовидным клинком линзовидно-
го сечения с заостренным окончанием. Дли-
на кинжала 30 см, ширина лезвия до 3,2 см.
На рукояти-штыре сохранились остатки де-
ревянных накладок и две железные заклеп-
ки для их крепления.

Железный меч (рис. 3, 5) находился ря-
дом с кинжалом и был положен вдоль правой
ноги. Меч очень плохой сохранности, но его тип
и размеры определяются: меч без перекрес-
тья и навершия, с рукоятью-штырем, клинком
линзовидного сечения шириной 4–4,5 см с лез-
виями, постепенно сужающимися к закруглен-
ному острию. Острие клинка закруглено. Дли-
на меча составляет 90 см.

Роговое изделие (рис. 3, 3) обнаружено
у правой руки умершего. Представляет собой
небольшую «пирамидку», похожую на пряс-
лице (высота 1,5 см, диаметр верха 1,5, низа –
2,3 см). «Пряслицем» назвал аналогичную
находку в савроматском погребении 8/35 Ка-
линовского могильника В.П. Шилов [11,
с. 426]. Однако изделие находилось рядом с
оформленным в зверином стиле клыком ка-
бана, являвшимся подвеской удил или подвес-
кой-амулетом на мече, который находился в
могиле. Роговое изделие, скорее всего, было
частью портупейных принадлежностей. Оно
могло служить, кроме того, навершием меча
[4, с. 190, табл. LXXVI, 14].

Анализ. Все обнаруженные клинки рас-
полагались справа от умершего острием к
ступням. Кинжалы и мечи из погребений сар-
матов Березовского могильника характерны
для позднесарматской культуры. Судя по име-
ющимся данным, могильник начал функцио-
нировать, скорее всего, в середине – второй
половине II в. н. э., когда еще сохранилась тра-
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диция среднесарматской культуры в ориенти-
ровке погребенного в южный сектор, но гос-
подствуют позднесарматские кинжалы и
мечи, а также позднесарматская традиция по-
ложения в могилу не колчанных наборов, а не-
скольких наконечников стрел. Самые поздние
погребения (в курганах 8 и 9) относятся, ве-
роятно, уже к периоду, следующим за фина-
лом позднесарматской культуры (до 70-х гг.
IV в. н. э.) [7]. В соответствии с этим предло-
жено выделить «постсарматский горизонт»,
характеризующийся наличием позднесармат-
ских традиций в культуре и обряде и отсут-
ствием каких-либо гуннских черт [7, с. 139].

Охарактеризованное клинковое оружие
имеет черты, присущие кинжалам и мечам,
выделенным еще А.М. Хазановым. Исследо-
ватель кинжалы и мечи без навершия и пере-
крестья разделил на два типа. В тип 2 вошли
мечи с треугольным основанием клинка, плав-
но переходящим в рукоять-штырь. В тип 3 были
отнесены мечи, у которых основание клинка
составляет прямой угол с рукоятью-штырем.
При этом тип 3, по мнению А.М. Хазанова,
представлен только длинными мечами [10,
с. 17]. А.М. Хазановым были определены хро-
нологические приоритеты между типами отме-
ченных мечей. Более ранними исследователь
считал мечи типа 2 (I–II вв. н. э.), более по-
здними – типа 3 (III–IV вв. н. э.). А.С. Скрип-
киным было установлено, что подобное хро-
нологическое разделение неправомерно. И те
и другие клинки в равной степени встречались
и в более ранних, и в более поздних погребе-
ниях позднесарматского времени [9, с. 132].
В двух погребениях вместе с клинковым ору-
жием найдены железные черешковые трех-
лопастные наконечники стрел – в погребении 1
кургана 9 (один наконечник), в погребении 1
кургана 17 – четыре наконечника.

Нельзя не отметить: в могильнике обна-
ружены два мужских погребения, в которых
встречены совместно кинжалы и длинные
мечи (курганы 9 и 22). М.В. Кривошеев по-
святил этому вопросу отдельную статью, где
отметил малочисленность подобных погребе-
ний в Нижнем Поволжье, Волго-Донском меж-
дуречье, Южном Приуралье, Северном При-
черноморье [5, с. 87–89]. Такие погребения
М.В. Кривошеев характеризует как захороне-
ния немногочисленной прослойки «професси-

ональных воинов». Выделение этой группы
позднесарматского населения в специфичес-
кую прослойку происходит во второй поло-
вине II в. н. э. В этом процессе участвовали,
вероятно, не только представители пришлого
населения, но и часть среднесарматского на-
селения, которое продолжало существовать во
второй половине II в. н. э. [5, с. 90; 6]. При
этом более ранние погребения времени на-
чала становления «воинов-профессионалов»
(вторая половина II в. н. э.) не отличаются
еще богатством погребального инвентаря, в
то время как более поздние (конец II – нача-
ло III в. н. э.) содержат обыкновенно и пред-
меты роскоши.

Что касается происхождения позднесар-
матского клинкового оружия, то среди архео-
логов утвердилась точка зрения С.И. Безуг-
лова о его центральноазиатских прототипах [1,
с. 169–182]. Время появления этого типа воо-
ружения относится к ранне- и среднесармат-
скому времени [8, с. 63; 9, с. 132, 133], а от-
дельные экземпляры встречены в погребени-
ях скифского времени [8, с. 63]. Однако вре-
мя их широкого распространения – позднесар-
матское. В Березовском могильнике нет на-
дежных критериев, которые позволили бы от-
нести погребения с клинковым оружием к бо-
лее раннему периоду, чем начало позднесар-
матского времени.

Результаты. Сравнительно малое коли-
чество позднесарматских погребений в лесо-
степном Подонье, с одной стороны, и необхо-
димость уточнения их хронологии – с другой,
определяют важность публикации новых ма-
териалов – кинжалов и мечей, являвшихся
одной из основ сарматского наступательного
вооружения.

В ходе исследования Березовского по-
зднесарматского курганного могильника сре-
ди семи исследованных курганов в четырех
мужских погребениях было обнаружено клин-
ковое вооружение – железные кинжалы и
мечи, которые были  широко распространены
в позднесарматский период. Их датировка в
рамках могильника укладывается в период с
середины II по IV век. В двух погребениях
встречены попарно кинжал вместе с длинным
мечом. Эти факты могут свидетельствовать
в пользу мнения о наличии в среде сарматов
прослойки воинов-профессионалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

13 

14 

Рис. 1. Погребение в кургане 9 у с. Березовка. План и разрез подбойной могилы:
1 – фибула; 2 – пронизь; 3 – меч; 4 – кинжал; 5 – каменный оселок; 6–9 – лепные сосуды;

10 – гончарная миска; 11 – кости МРС; 12 – накладка; 13 – наконечник стрелы; 14 – кольцо.
1 – бронза; 2 – мел; 3, 4, 13, 14 – железо; 5 – камень; 6 –10 – глина; 12 – серебро

 Fig. 1. Burial in kurgan 9 near the Berezovka village. Plan and section view of the shaft-and-chamber grave:
 1 – fibula; 2 – piercing; 3 – sword; 4 – dagger; 5 – stone touchstone; 6–9 – moulded vessels;

10 – pottery bowl; 11 – bones of the MRC; 12 – pad; 13 – arrowhead; 14 – ring.
1 – bronze; 2 – chalk; 3, 4, 13, 14 – iron; 5 – stone; 6 – 10 – clay; 12 – silver
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Рис. 2. Погребения в кургане 17 (1–3) и 21 (4–6) у с. Березовка:
1–3 – погребение 17/1: 1 –  план погребения; 2 – меч; 3 – наконечники стрел.

4–6 – погребение 21/1: 4 – план и профиль погребения;  5 – меч; 6 – костяная поделка.
2, 3, 5 –  железо; 6 – кость

 Fig. 2. Burials in kurgans 17 (1–3) and 21 (4–6) near the village of  Berezovka:
1–3 – burial 17/1: 1 – burial plan; 2 – sword; 3 – arrowheads.

4–6 – burial 21/1: 4 – plan and profile of the burial; 5 – sword; 6 – bone craft.
2, 3, 5 – iron; 6 – bone
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Рис. 3. Погребение кургана 22 у с. Березовка:
1 – план и профили подбоя; 2 – оселок; 3 – костяная поделка; 4 – кинжал; 5 – меч; 6 – горшок;

7 – кувшин; 8 – нож; 9 – двуручный сосуд.
2 – камень, 3 – кость, 4, 5, 8 – железо; 6, 7, 9 – глина

Fig. 3. Burial of kurgan 22 near the village of  Berezovka:
1 – plan and profiles of the chamber; 2 – touchstone; 3 – bone craft; 4 – dagger; 5 – sword; 6 – pot;

7 – jug; 8 – knife; 9 – two-handed vessel.
2 – stone; 3 – bone; 4, 5, 8 – iron; 6, 7, 9 – clay
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INTENTIONAL ARTIFICIAL CRANIAL DEFORMATION
IN THE LATE SARMATIAN POPULATION (PALEOPATHOLOGICAL ASPECT) 1

Evgeniy V. Pererva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. Intentional artificial head deformation is one of the most striking features of the late
Sarmatian nomads from the Eastern European steppes. For quite a long time, archaeologists and anthropologists
tried to solve the issues associated with this custom’s emergence and existence in the population of the 2nd –
4th centuries AD. Later, the question of the deforming structure’s impact on the normal life of a person became a
separate research line for the phenomenon of artificial cranial deformation in the late Sarmatians. Methods and
materials. 155 craniums of sexually mature late Sarmatian populations (2nd – 4th centuries AD) originating from
under the burial mounds in the territory of the Lower Volga region were the material for the study. Comparison of
pathological conditions occurrence between the deformed and undeformed skull groups was carried out using
nonparametric tests: Pearson’s chi-squared test (χ2) and Fisher’s exact test. Results. Comparative analysis of
pathological conditions occurrence on deformed and undeformed skulls in late Sarmatian time has shown that the
only deviation in which the compared series differ significantly is temporomandibular joint arthritis. Discussion.
The frequency and degree of articular disease development in late Sarmatians with intentional artificial head
deformities increase with age. The age-related variability of arthrotic changes in the mandibular joint area indicates
the involutionary nature of this condition. At the same time, the absence of statistical differences between age
groups in the distribution frequencies of this pathology and its wide distribution in young individuals under
35 years of age suggest that artificial skull deformation is one of the factors stimulating its development. Conclusions.
Degenerative changes in the temporomandibular joint area are a statistically more widespread pathology in deformed
skulls. The absence of gender differences between the deformed and undeformed skulls in the late Sarmatians, as well
as the groups of pathologies associated with diet and the degree of negative factors impacting the natural and social
environment, indicates that this custom in the late Sarmatian society did not carry the function of gender or social
differentiation. The use of a modifying structure for deliberate artificial cranial deformation is quite compatible with
normal human life, and its use did not subsequently lead to the development of serious skull and brain pathologies.
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Аннотация. Введение. Преднамеренная искусственная деформация головы является одной из самых
ярких черт кочевников позднесарматского времени восточноевропейских степей. Достаточно долгое время
проблемы, связанные с возникновением и бытованием данного обычая у населения II–IV вв. н. э., пытались
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решить археологи и антропологи. Отдельным направлением при исследовании феномена искусственной
модификации черепа у поздних сарматов являлся вопрос воздействия деформирующей конструкции на
нормальную жизнедеятельность человека. Материал и методика. Материалом для исследования послужи-
ли 155 черепных коробок половозрелого населения позднесарматского времени (II–IV вв. н. э.), происходя-
щие из подкурганных захоронений с территории Нижнего Поволжья. Сопоставление встречаемости патоло-
гических состояний между группами деформированных и недеформированных черепов осуществлялось с
помощью непараметрического критерия – хи-квадрат (χ2) Пирсона и точного критерия Фишера. Результа-
ты. Сравнительный анализ встречаемости патологических состояний на деформированных и недеформиро-
ванных черепах позднесарматского времени показал, что единственным отклонением, по которому сопос-
тавляемые серии достоверно отличаются, является артроз височно-нижнечелюстного сустава. Дискуссия.
Частота и степень развития артикулярных заболеваний у поздних сарматов с преднамеренной искусствен-
ной деформацией головы растет с возрастом. Возрастная изменчивость артроза в области нижнечелюстного
сустава указывает на инволюционный характер данного состояния. В то же время отсутствие статистических
различий между возрастными группами в частотах распределения данной патологии и широкое распростра-
нение его у молодых индивидов до 35 лет говорит о том, что одним из факторов, стимулирующих его разви-
тие, могла быть искусственная деформация черепа. Выводы. Патология, которая статистически чаще встре-
чается на деформированных черепах, – это дегенеративные изменения в области височно-нижнечелюстного
сустава. Отсутствие различий между сериями деформированных и недеформированных черепов поздних
сарматов по половому признаку, а также по группам патологий, связанных с диетой, степенью воздействия
негативных факторов природной и социальной среды, указывает на то, что данный обычай в позднесармат-
ском обществе не нес на себе функцию половой или социальной дифференциации. Использование модифи-
цирующей конструкции вполне совместимо с нормальной жизнедеятельностью человека и ее применение
не приводило в последующем к развитию серьезных патологий черепа и мозга.

Ключевые слова: поздние сарматы, преднамеренная искусственная деформация, височно-нижнече-
люстной сустав, маркеры стресса, черепа.
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Введение. Одной из отличительных
черт носителей позднесарматской культуры
является распространение у них такой тради-
ции, как преднамеренная искусственная де-
формация головы. О том, что у кочевников II–
IV вв. н. э. бытование обычая деформиро-
вания головы считается специфической
особенностью, указал еще в начале XX в.
П.Д. Рау [29]. Впервые антропологический
анализ черепов населения Поволжья первых
веков нашей эры был проведен Е.В. Жировым,
который установил, что у поздних сарматов
распространен кольцевой тип деформации [11,
с. 85–86]. В дальнейшем к проблеме опреде-
ления истоков появления этого обычая у ко-
чевников II–IV вв. н. э. и причин его широкого
распространения обращались многие исследо-
ватели [2, с. 107–108; 17, с. 147; 6, с. 15–16].

Работа Н.П. Маклецовой, источником
которой в том числе послужили краниологи-
ческие материалы позднесарматского време-
ни из погребений заволжских могильников,
положила начало дискуссии о влиянии пред-

намеренной искусственной деформации на
развитие патологических признаков на череп-
ной коробке человека [13]. В целом проблеме
негативного влияния деформирующей конст-
рукции на состояние здоровья человека уде-
ляется достаточно большое внимание как в
нашей стране, так и за рубежом [5; 7; 9; 18;
23; 25; 33]. Используя антропологические ма-
териалы позднесарматского времени, этот
вопрос рассматривали М.А. Балабанова [3; 4]
и Е.В. Перерва [14].

Данная работа посвящена сравнительно-
му анализу групп позднесарматского населе-
ния, практикующего традицию преднамерен-
ной искусственной деформации и индивидов
без следов деформации. В результате будет
предпринята попытка оценки степени воздей-
ствия модифицирующей конструкции на раз-
витие отдельных патологических состояний на
черепной коробке.

Материал и методы. Материалом для
исследования послужили черепные коробки
половозрелого населения позднесарматского
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времени (II–IV вв. н. э.), происходящие из под-
курганных захоронений с территории Нижне-
го Поволжья. Всего было исследовано
155 краниумов в хорошей сохранности. Из них
на 104 были выявлены следы преднамерен-
ной искусственной деформации. Сравнение
серий недеформированных и деформирован-
ных черепов осуществлялось по 20 признакам,
среди которых отклонения на зубочелюстной
системе, эпигенетические маркеры, патоло-
гии, связанные с нарушениями обмена ве-
ществ и кровеносной системы, процессов ро-
ста и воздействия окружающей и социальной
среды, фиксирующиеся исключительно на
черепной коробке (табл. 1).

Сопоставление частот патологических
состояний между группами деформированных
и недеформированных черепов осуществля-
лось с помощью непараметрического крите-
рия – хи-квадрат (χ2) Пирсона, который по-
зволяет оценить значимость различий во
встречаемости признаков между двумя неза-
висимыми выборками, так как данный метод
имеет ограничения по своему использованию,
когда при анализе многопольных таблиц ожи-
даемое число наблюдений не должно прини-
мать значение менее 5 более чем в 20 % яче-
ек. В таких случаях значимые различия меж-
ду группами оценивались с помощью точного
теста Фишера. За статистическую значимость
был принят обычный уровень P  0,05.

Статистические расчеты осуществлялись
в оболочке StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA
(data analysis software system), version 10 [31].

Результаты. Частота встречаемости
черепов с преднамеренной искусственной де-
формацией в исследуемой выборке составля-
ет 67,1 %. Данный показатель близок значе-
нию, которое было получено М.А. Балабано-
вой (70 %) при анализе обобщенной серии, на-
считывающей более 350 черепов, происходя-
щих из позднесарматских нижневолжских
могильников [3, с. 182]. В исследуемой серии
не выявлен половой диморфизм во встречае-
мости черепов с искусственной модификаци-
ей. По общим показателям у женщин дефор-
мированные черепа встречаются даже чаще,
чем у мужчин, но статистически это не под-
тверждается.

Преобладающим типом деформации у
поздних сарматов Нижнего Поволжья явля-

ется лобно-затылочный (рисунок, А). Тем не
менее следует указать, что в научной лите-
ратуре до сих пор вопрос о способе деформа-
ции, используемой кочевниками II–IV вв., ос-
тается дискуссионным. Связано данное об-
стоятельство с тем, что на антропологичес-
ких материалах первых веков нашей эры вы-
являются бесконечные переходные или сме-
шанные типы. Так, Е.В. Жиров, Б.В. Фирш-
тейн, Л.Т. Яблонский, Е.П. Китов у поздних
сарматов выделяли варианты кольцевой, цир-
кулярной или круговой деформации [11; 12;
17; 19]. В.В. Гинзбург определил у сарматов
смешанный тип – лобно-затылочный с коль-
цевой [10].

Теперь перейдем к описанию результа-
тов сравнительного анализа встречаемости
патологических состояний на деформирован-
ных и недеформированных черепах поздне-
сарматского времени. Первоначально оста-
новимся на характере распределения откло-
нений на зубочелюстной системе. Сопостав-
ление суммарных серий деформированных
и недеформированных черепов показало, что
у первых чаще выявляются такие состоя-
ния, как прижизненная утрата зубов, признаки
заболеваний пародонта, а также дегенера-
тивные изменения в области височно-ниж-
нечелюстного сустава, в последнем случае
наблюдается даже статистическая досто-
верность (табл. 1). Сходная направленность
проявляется и при сравнении групп с дефор-
мацией головы и без нее в мужской серии.
В женской выборке такая динамика сохра-
няется только в случае встречаемости арт-
розов в области височно-нижнечелюстного
сустава (табл. 1).

Несколько чаще на деформированных
черепах поздних сарматов фиксируются дис-
кретно-варьирующие признаки (метопический
шов, остеомы), а также маркеры нарушения
нормального зарастания черепных швов и раз-
вития признаков внутричерепной гипертензии
в виде пальцевидных вдавлений. Тенденция
доминирования данных состояний на черепах
с искусственной деформацией сохраняется и
в разнополых выборках. Исключение состав-
ляет такой признак, как пальцевидные вдав-
ления, которые у женщин чаще встречаются
на черепных коробках без следов модифика-
ции (табл. 2).
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Также следует указать, что характер
распределения частот встречаемости выше-
указанных признаков не обнаруживает ста-
тистической достоверности между серией
деформированных и недеформированных
черепов как в суммарной выборке, так и в
группах, разделенных по половому призна-
ку (табл. 1, 2).

Отсутствуют значимые различия и в ре-
зультате сравнения групп по таким критери-
ям, как отклонения, связанные с нарушением
обмена веществ (поротический гиперостоз и
«cribra orbitalia»), расстройствами эндокрин-
ной системы (внутренний лобный гиперостоз),
признаками распространения маркеров холо-
дового стресса (васкулярная реакция костей
черепа), воспалительных процессов, а также
негативного воздействия социальной среды
(травмы). Причем такая картина сохраняет-
ся и при сравнительном анализе в мужских и
женских сериях (табл. 1, 2).

Таким образом, единственным патоло-
гическим состоянием, по которому серия де-
формированных черепов поздних сарматов
достоверно отличается от группы краниумов
без деформации, является артроз височно-
нижнечелюстного сустава (рисунок, Б).

Обсуждение. Научных работ, посвя-
щенных различным вопросам, связанным с
возникновением и распространением предна-
меренной искусственной деформации голо-
вы у древних народов на территории ойку-
мены, в настоящий момент огромное коли-
чество. Тем не менее проблеме последствий,
к которым может приводить практика такой
традиции для организма, уделяется сравни-
тельно меньшее внимание. Вероятно, данное
обстоятельство связано с тем, что, как ука-
зывает ряд исследователей, воздействие
деформирующей конструкции на развития
патологических состояний было незначитель-
ным [28, p. 226; 33, p. 95].

Первой попыткой научного осмысления
данного вопроса является исследование, про-
веденное Н.П. Маклецовой, которая проана-
лизировала рентгенологические снимки серии
деформированных черепов и установила, что
давление на кости, которое создает деформи-
рующая конструкция при ее применении, мог-
ла стимулировать развитие гипертензивных
процессов и приводить к сохранению пальце-

видных вдавлений у взрослых [13, с. 172].
Схожие исследования впоследствии были осу-
ществлены М.А. Балабановой и А.В. Сыче-
вой [4], Е.В. Перервой [15; 16]. Авторы так-
же пришли к выводам, что преднамеренная и
непреднамеренная деформация черепа могла
приводить к повышению частоты встречае-
мости на черепах интракраниальной гипертен-
зии. Стоит сказать, что к аналогичным резуль-
татам пришла и А.Ю. Худавердян, указав, что
длительное использование деформирующих
повязок могло приводить к развитию гипер-
тензивных процессов и сохранению пальцевид-
ных вдавлений на черепе [18, с. 143].

Рядом исследователей высказывалось
предположение о возможном воздействии
преднамеренной искусственной деформации
на развитие процессов, связанных с наруше-
нием сроков облитерации черепных швов,
как в сторону задержки, так и ускорения [5,
с. 221; 8, с. 168; 14, с. 179; 18, с. 143; 27,
p. 92; 32, p. 349].

За рубежом изучение характера воздей-
ствия искусственной деформации черепа на
организм человека дало начало такому на-
правлению в науке, как палеонейрохирур-
гия [22, p. 5]. Работая в этом ключе, некото-
рые авторы высказали предположение, что
преднамеренная деформация черепа могла
стимулировать проявление нарушений рабо-
ты головного мозга и соответственно нервной
системы, приводя к головным болям, душев-
ным болезням и эпилепсии [7, с. 46; 20, с. 114].
В то же время Е. Шийман в результате ис-
следования влияния искусственной деформа-
ции черепа у новорожденных, происходящих
из погребений доколумбовых Анд, пришел к
выводу об отсутствии у них следов невроло-
гических нарушений [30].

П. Лангдон провел изучение взаимосвя-
зи между деформацией черепа и поротичес-
ким гиперостозом (признаками развития же-
лезодефицитной анемии в детском возрасте)
у коренного населения юго-восточной части
Соединенных Штатов Америки, принадлежа-
щих миссисипской культуре, датирующейся
800–1500 гг. н. э. В результате исследования
автор сделал вывод о существовании умерен-
ной положительной корреляции между данны-
ми состояниями, однако статистически она не
подтверждается [24, p. 79].
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Аналогичное исследование было осуще-
ствлено С. Хилгеманом, но уже на антропо-
логических материалах доисторического вре-
мени с территории юго-западной Индианы.
В данном случае исследователь установил
прямую корреляцию между поротическим ги-
перостозом на черепе и преднамеренной де-
формацией головы [23, p. 83].

Чилийские ученые высказали предполо-
жение, что к развитию воспалительных процес-
сов на костной ткани черепной коробки в неко-
торых случаях могла приводить специфичес-
кая процедура наложения деформирующей кон-
струкции на голову ребенка [25, p. 52].

Результаты нашего исследования час-
тично подтверждают выводы других авторов,
которые были сделаны ранее при изучении
позднесарматских материалов [4; 14]. В сум-
марных и разнополых сериях наблюдаются
повышение частот встречаемости на дефор-
мированных черепах таких патологических
состояний, как краниостенозы, остеомы, паль-
цевидные вдавления, внутренний лобный ги-
перостоз, прижизненная утрата зубов, паро-
донтит. Однако выявленные различия имеют
лишь тенденции, так как статистически они
не подтверждаются.

Достоверные корреляционные связи с
фактором деформации черепа обнаруживают
только такое патологическое состояние, как
дегенеративные изменения в области височ-
но-нижнечелюстного сустава, чему находят-
ся и статистические подтверждения, при со-
поставлении групп с помощью непараметри-
ческого критерия χ2  Пирсона.

Ранее в научной литературе уже выс-
казывались предположения, что применение
деформирующей конструкции могло приво-
дить к провоцированию развития патологий
зубочелюстной системы [8; 21; 26]. Каса-
тельно нашего исследования наиболее важ-
ное замечание было сделано А.П. Бужило-
вой, изучившей антропологические материа-
лы джетыасарской культуры могильника Ко-
сасар-2, население которого также практи-
ковало преднамеренную искусственную де-
формацию головы. Автором было высказа-
но предположение, что под воздействием
деформирующей конструкции зубочелюстная
система людей могла подвергаться серьез-
ным изменениям, вызывавшим сильную

стертость резцов из-за формирования непра-
вильного прикуса [8, с. 173].

В случае с поздними сарматами в ре-
зультате сравнительного анализа не удалось
установить, что для индивидов с деформаци-
ей головы характерна более интенсивная стер-
тость зубов, по сравнению с той частью на-
селения, у которой не обнаружены следы мо-
дификации черепа. В целом для обеих групп
характерны достаточно высокие частоты
встречаемости повышенной стертости эмали
зубов, но, вероятнее всего, у нижневолжского
населения II–IV вв. н. э. такая особенность
связана со специфической диетой, которая
базировалась на мясомолочном комплексе
продуктов, что в основном характерно для об-
ществ, ведущих кочевой образ жизни.

Теперь остановимся на патологии, по ко-
торой между сериями были обнаружены дос-
товерные различия, а именно признаки деге-
неративных изменений в области височно-
нижнечелюстного сустава. Болезни данной
части черепа обычно называют артикулярны-
ми, и чаще всего они бывают воспалительно-
го и невоспалительного характера. Основные
их причины: инфекция, макро- и микротрав-
мы, воспаления сустава [1, с. 13–14]. В связи
с тем, что большая часть дегенеративных
заболеваний человека носят так называемый
инволюционный характер, было принято реше-
ние об оценке особенностей распределения
признаков заболеваний височно-нижнечелюс-
тного сустава в различных возрастных груп-
пах деформированных черепов позднесармат-
ского времени (табл. 3). Результаты данного
анализа показали, что частота артикулярных
заболеваний растет у поздних сарматов с
преднамеренной искусственной деформацией
головы с возрастом. Также наблюдается не-
значительная интенсификация степени пора-
жения сустава с возрастом. Однако статис-
тически различий во встречаемости измене-
ний артикулярных заболеваний между моло-
дыми и взрослыми индивидами не выявляет-
ся. Показатели возрастной изменчивости ар-
троза нижнечелюстного сустава указывают
на его накопительный и инволюционный харак-
тер. В то же время отсутствие статистичес-
ких различий между возрастными группами в
частотах распределения данного патологичес-
кого состояния и широкое распространение его
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у молодых индивидов до 35 лет может ука-
зывать на то, что одним из факторов, стиму-
лирующих его развитие, могла быть искус-
ственная деформация черепа. Причиной воз-
действия деформирующей конструкции на
данную область черепа могла являться фик-
сирующая повязка, которая проходила через
нижнюю челюсть.

Выводы. Сравнительный анализ чере-
пов позднесарматского времени со следами
преднамеренной искусственной деформации и
без признаков модификации показал, что по
большей части патологических состояний
достоверных различий между сериями не об-
наруживается.

Единственный признак, который стати-
стически чаще встречается на деформиро-
ванных черепах – это дегенеративные из-
менения в области височно-нижнечелюст-
ного сустава.

Зафиксированная возрастная изменчи-
вость во встречаемости данной патологии
указывает на ее инволюционный характер.
В то же время высокая частота признаков ар-
троза височно-нижнечелюстного сустава у
молодых индивидов может свидетельство-
вать о том, что одним из факторов их разви-
тия могла быть деформирующая конструк-
ция, в особенности в том случае, если удер-
живающая ее повязка проходила через ниж-
нюю челюсть.

Отсутствие различий между сериями де-
формированных и недеформированных черепов
поздних сарматов по половому признаку, а так-
же по группам патологий, связанных с диетой,
степенью воздействия негативных факторов
природной и социальной среды, указывает на
то, что данный обычай не выполнял в позде-
сарматском обществе функций половой или
социальной дифференциации.

Полученные результаты сравнительного
анализа серий поздних сарматов с деформа-
цией черепа и без нее показывают, что исполь-
зование модифицирующей конструкции впол-
не совместимо с нормальной жизнедеятель-
ностью человека и не приводило к развитию
серьезных патологий черепа и мозга.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Работа выполнена при поддержке Россий-
ского научного фонда, проект № 22-18- 00194 «Эпо-
хальная трансформация культурного и физичес-
кого облика населения юга Среднего Поволжья
и Приуралья в период неолит – ранний желез-
ный век по источникам археологии, антрополо-
гии, генетики».

The work was supported by the Russian
Science Foundation, project No. 22-18-00194 “Epochal
transformation of the cultural and physical appearance
of the population of the south of the Middle Volga and
Urals in the Neolithic – Early Iron Age according to
the sources of archeology, anthropology, genetics.”



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 63

Е.В. Перерва. Преднамеренная искусственная деформация у населения позднесарматского времени

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Частоты встречаемости некоторых патологических состояний, фиксируе-
мых на зубной системе человека и черепной коробке населения позднесарматского вре-
мени с преднамеренной искусственной деформацией черепа и без деформации головы

Table 1. Frequency of occurrence of some pathological abnormalities recorded on the human
dental system and the cranium of the Late Sarmatians with intentional artificial cranial
deformation and without head deformation

Признаки 

Взрослые 

Деформирован-
ные черепа / 104 

Недеформиро-
ванные  

черепа / 51 
p-value p-value 

n % n % Значи-
мость 

χ2 [Хи–
квадрат 

Пирсона] 

Значи-
мость 

Точный 
критерий 
Фишера 

Кариес 1 0,96 3 – – 0,069 3,296 0,069 
Абсцесс 28 26,92 14 27,45 0,005 0,945 – – 
Зубной камень 93 89,4 49 96,1 1,973 0,160 – – 
Эмалевая гипоплазия 50 48,1 24 47,1 0,014 0,905 – – 
Прижизненная утрата зубов 55 52,9 21 41,2 1,877 0,171 – – 
Пародонтоз 19 18,3 5 9,8 1,874 0,171 – – 
Сколы эмали 72 69,2 31 60,8 1,095 0,295 – – 
Повышенная стертость зубов 46 44,2 23 45,1 0,010 0,919 – – 
Дегенеративные изменения 
нижнечелюстного сустава 

65 62,5 20 39,2 7,491 0,006 – – 

Краниостеноз 13 12,5 4 7,8 – – 0,76 0,383 
Метопический шов 23 22,1 6 11,8 2,410 0,121 – – 
Остеомы 17 16,4 5 9,8 1,203 0,273 – – 
Пальцевидные вдавления 23 22,1 8 15,7 0,884 0,347 – – 
Васкулярная реакция 67 64,4 33 64,7 0,001 0,972 – – 
Cribra orbitalia 8 7,7 8 15,7 2,362 0,124 – – 
Поротический гиперостоз  
костей свода черепа 

2 1,9 4 7,8 – – 3,222 0,072 

ВЛГ 11 10,6 2 3,9 1,973 0,160 – – 
Воспалительный процесс 
на черепе 

8 7,7 1 1,9 – – 2,05 0,152 

Травмы лицевого отдела  
черепа 

29 27,9 14 27,4 0,003 0,955 – – 

Травмы свода черепа 14 13,5 7 13,7 0,002 0,964 – – 
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Таблица 2. Частоты встречаемости некоторых патологических состояний на зубной
системе человека и черепной коробке мужчин и женщин позднесарматского времени
с преднамеренной искусственной деформацией и без деформации головы

Table 2. Frequency of occurrence of some pathological abnormalities on the human dental system
and the cranium of late Sarmatian men and women with artificial deformation and without head
deformation

Признаки 

Мужчины 

Деформирован-
ные черепа / 76 

Недеформиро-
ванные  

черепа / 40 
p-value p-value 

n % n % Значи-
мость 

χ2 [Хи-квад-
рат Пирсона] 

Значи-
мость 

Точный 
критерий 
Фишера 

Кариес 1 1,3 3 7,5 – – 3,010 0,083 
Абсцесс 24 31,6 12 30 0,030 0,861 – – 
Зубной камень 68 89,5 39 97,5 2,359 0,125 – – 
Эмалевая гипоплазия 38 50 21 52,5 0,066 0,798 – – 
Прижизненная утрата зу-
бов 

43 56,6 15 37,5 3,815 0,051 – – 

Пародонтоз 17 22,4 4 10 – – 2,704 0,100 
Сколы эмали 59 77,6 25 62,5 3,004 0,083 – – 
Повышенная стертость 
зубов 

39 51,3 18 45 0,418 0,517 – – 

Дегенеративные измене-
ния нижнечелюстного 
сустава 

50 65,8 16 40 7,107 0,008 – – 

Краниостеноз 12 15,8 4 10 – – 0,739 0,390 
Метопический шов 13 17,1 6 15 0,085 0,771 – – 
Остеомы 12 15,8 5 12,5 0,227 0,633 – – 
Пальцевидные вдавления 21 27,6 5 12,5 3,450 0,063 – – 
Васкулярная реакция 60 78,9 32 80 0,018 0,894 – – 
Cribra orbitalia 6 7,9 7 17,5 2,430 0,119 – – 
Поротический гиперостоз 
костей свода черепа 

2 2,6 3 7,5 1,506 0,220 1,506 0,220 

ВЛГ 10 13,2 2 5 – – 1,881 0,170 
Воспалительный процесс 
на черепе 

7 9,2 1 2,5 – – 1,837 0,175 

Травмы лицевого отдела 
черепа 

23 30,3 14 35 0,271 0,603 – – 

Травмы свода черепа 14 18,4 7 17,5 0,015 0,903 – – 
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Окончание таблицы 2

End of Table 2

Признаки 

Женщины 

Деформирован-
ные черепа / 28 

Недеформиро-
ванные  

черепа / 11 
p-value p-value 

n % n % Значи-
мость 

χ2 [Хи–квад-
рат Пирсона] 

Значи-
мость 

Точный 
критерий 
Фишера 

Кариес 0 0 0 0 – – – – 
Абсцесс 4 14,3 2 18,2 – – 0,092 0,761 
Зубной камень 25 89,3 10 90,1 0,023 0,880 – – 
Эмалевая гипоплазия 12 42,9 3 27,3 – – 0,810 0,368 
Прижизненная утрата зу-
бов 

12 42,9 6 54,6 0,434 0,510 – – 

Пародонтоз 2 7,1 1 9,1 – – 0,042 0,837 
Сколы эмали 13 46,4 6 54,6 0,208 0,648 – – 
Повышенная стертость 
зубов 

7 25 5 45,4 1,551 0,212 – – 

Дегенеративные измене-
ния нижнечелюстного 
сустава 

15 53,6 4 36,4 – – 0,936 0,333 

Краниостеноз 1 3,6 0 0 – – 0,403 0,525 
Метопический шов 10 35,7 1 9,1 – – 2,764 0,096 
Остеомы 5 17,9 1 9,1 – – 0,466 0,495 
Пальцевидные вдавления 2 7,1 3 27,3 – – 2,863 0,091 
Васкулярная реакция 21 25 1 9,1 – – 1,226 0,268 
Cribra orbitalia 2 7,1 1 9,1 – – 0,042 0,837 
Поротический гиперостоз 
костей свода черепа 

0 0 1 9,1 – – 2,612 0,106 

ВЛГ 1 3,6 0 0 – – 0,403 0,525 
Воспалительный процесс 
на черепе 

1 3,6 1 9,1 – – 0,495 0,482 

Травмы лицевого отдела 
черепа 

6 21,4 0 0 – – 2,786 0,095 

Травмы свода черепа 6 21,4 0 0 – – 2,786 0,095 
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Таблица 3. Частоты встречаемости и оценка степени развития дегенеративных изме-
нений в области височно-нижнечелюстного сустава у поздних сарматов с преднаме-
ренной искусственной деформацией головы

Table 3. Frequency of occurrence and assessment of the degree of development of degenerative
changes in the temporomandibular joint area of Late Sarmatians with intentional artificial head
deformation

Возраст, численность, 
показатели 

Adultus (19–34) / 45 Maturus (35–55) / 51 
Adultus I (19–24) / 10 Adultus II (25–34) / 35 Maturus I (35–44) / 35 Maturus II (45–55) / 16 

Средние значение 
уровня поражения 
сустава 

1,35 1,54 1,72 2,2 

Средние значение 
уровня поражения 
сустава 

1,5 1,9 

N / % 28 (62,2) 32 (62,8) 
Значимость 0,003 
χ

2
 0,958 
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Рисунок:
А – череп женщины из погребения 2 кургана 2 могильника Барановка (1972 г.)

со следами преднамеренной искусственной деформации; Б – признаки дегенеративных изменений
в области височно-нижнечелюстного сустава у мужчины 25–35 лет из погребения 1 кургана 5 могильника Степанёвка

Figure:
A – skull of a woman from burial 2, mound 2, Baranovka burial ground (1972)

with traces of intentional artificial deformation; B – signs of degenerative changes
in the area of the temporomandibular joint at a 25–35-year-old man from burial 1, kurgan 5, Stepanevka burial ground

А

Б
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Abstract. Introduction. The origin of the Jetyasar culture’s population remains a subject of debate. It was
generally accepted that the Xiongnu penetrated into the Aral Sea region and participated in the formation of the local
population. Previous studies have shown a complex and admixed origin of the Jetyasar people. But the spread of the
head deformation tradition in this population imposes serious limitations on the application of craniometric methods
for studying Jetyasar samples. Those limitations can be potentially mitigated with the use of geometric
morphometrics (GM). The purpose of this work was to assess the degree of variation in the facial skeleton of the
Jetyasar people in comparison with populations of the Early Iron Age and the Hunno-Sarmatian period. Material and
methods. Digital, three-dimensional models of the skulls were created. Ten landmarks were placed on each of the
models and subjected to general Procrustes analysis (GPA) and principal component analysis (PCA). Results. The
first PC of the analysis of the total male sample reflects variation in the height of the face, nasal bridge protrusion, and
the relative width of the infraorbital region. The second component describes the height of the lateral part of the
zygomatic process of the maxilla and the adjacent part of the zygomatic bone. The Kosasar 2 male sample is the most
diverse morphologically. This burial ground, according to archeological data, belonged to a migrant population
related to the Xiongnu. In the female total sample, high values of the first PC are associated with a tall face, a weak
nasal bridge protrusion, and a long zygomatic-maxillary suture. The second PC describes the morphology of the
zygomatic process of the upper jaw. The Jetyasar samples are morphologically distinct from the skulls from China,
Mongolia, Western Siberia, and Southern Siberia. An exception are the crania from the burial grounds of Kosasar 2, 3,
and Altyn-Asar 4t which are similar to the early Iron Age samples from China (inner Mongolia, Warring States period,
5th – 3rd centuries BC), Mongolia (Xiongnu period), and Tuva (Arzhan-2). Discussion. The Xiongnu migration could
become a catalyst for the admixture and ethnogenetic processes in the region. Conclusion. Our study shows that the
population of the Jetyasar culture was morphologically heterogeneous at all stages of the culture’s development. The
hypothesis about the migrant roots of a part of the population is confirmed by our data.
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Аннотация. Введение. Происхождение носителей джетыасарской культуры остается предметом дис-
куссий. Предполагалось проникновение в Приаралье хунну и их участие в сложении местного населения.
Ранее была выявлена многокомпонентость его антропологического состава. Но распространение обычая
деформации накладывало ограничения на возможности краниометрии. Поэтому представляется перспек-
тивным привлечь метод геометрической морфометрии. Цель данной работы – оценить степень дифферен-
циации в строении лицевого скелета у джетыасарцев на фоне населения эпохи раннего железного века и
гунно-сарматского времени. Материал и методы. Получены цифровые трехмерные модели черепов. Про-
веден анализ конфигураций 10 меток методом главных компонент. Результаты. В суммарной мужской
выборке крайние варианты по первой компоненте отражают различия по высоте лица, степени выступания
переносья и относительной ширине подглазничной области. По второй компоненте дифференцирующими
являются высота латерального отдела скулового отростка верхней челюсти и прилегающая часть скуловой
кости. Наиболее дисперсной группой представляются мужчины из могильника Косасар 2, по данным архео-
логии, оставленного мигрантным населением, близким хунну. В женской суммарной выборке первая ГК
также отражает противопоставление индивидов с высоким лицом, слабым выступанием переносья и длин-
ным скулочелюстным швом и черепов с противоположным комплексом морфологических особенностей.
Вторая ГК связана с изменчивостью скулового отростка верхней челюсти. Джетыасарские черепа обособля-
ются от материалов из Китая, Монголии, Западной и Южной Сибири, за исключением некоторых краниумов
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из могильников Косасар 2, 3, Алтын-Асар 4т, сходных с материалами раннего железного века из Китая (внут-
ренняя Монголия, warring states period, V–III вв. до н. э.), Монголии (хуннусский период), Тувы (Аржан-2).
Обсуждение. Миграция хунну могла стать катализатором этнических процессов в регионе. Заключение.
Выявлена морфологическая неоднородность населения на всех этапах существования джетыасарской куль-
туры. Привлечение сравнительных данных подтверждает гипотезу о мигрантных корнях части населения.
Вклад авторов. М.Б. Медникова – концепция исследования, первичное обследование краниологических
материалов, отбор объектов для сканирования, текст статьи. А.А. Евтеев – сравнительные материалы, текст
статьи. О.Ю. Чечеткина принимала участие в обследовании материалов и расставляла ландмарки на цифро-
вых моделях черепов; Г. Манрикес – сканирование черепов; К.А. Петрова – сканирование черепов, подго-
товка иллюстраций. А.А. Тарасова – статистическая обработка, обсуждение текста статьи.

Ключевые слова: лицевой скелет, ранний железный век, раннее средневековье, Великое переселение
народов, джетыасарская культура, геометрическая морфометрия.
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Введение. Археологические памятни-
ки джетыасарской археологической культу-
ры, открытой на территории современного
Казахстана в 1946–1951 гг. в низовьях Сыр-
дарьи С.П. Толстовым [20], благодаря охран-
ным раскопкам 1980-х гг. под руководством
Л.М. Левиной предоставили крайне много-
численный антропологический материал.
Эта коллекция, насчитывающая останки из
свыше 600 погребений, в 1991 и 1995 гг. была
передана на хранение и для изучения в Ин-
ститут археологии РАН.

Этническая принадлежность носителей
джетыасарской культуры, равно как и вопросы
ее хронологии, была и остается предметом ос-
трых дискуссий. Джетыасарцы, по Толсто-
ву [20], – тохары; по Левиной [7; 8] – жители
страны Янцай, Аланья, позднее Судэ, возмож-
но, юэчжи. Вместе с тем было определенное
согласие между этими археологами, отмечав-
шими влияние хуннусской миграции: С.П. Тол-
стов, основываясь на ранних раскопках, выска-
зал предположение, что в III–IV вв. вместе с
аугасиями Нижней Сырдарьи джетыасарцы под-
верглись влиянию гуннской культуры и языка,
войдя в состав «белых гуннов» (эфталитов) [20].
Л.М. Левина на примере раскопанного ею не-
крополя Косасар 2 предположила непосред-
ственное проникновение хунну на эту террито-
рию и их участие в сложении местного населе-
ния еще в I в. до н. э. [8, c. 200–201]. Аральский
регион был назван С.П.Толстовым и Л.М. Ле-
виной отдельным «узлом этногенеза», это опре-
деление учитывало не только консервативные

особенности местной материальной культуры с
середины I тыс. до н. э. по VIII в. н. э., но и гео-
графическое положение в северной части Вели-
кого Шелкового пути, объединявшего мир степ-
ных кочевников и земледельцев среднеазиатских
оазисов [4; 8]. Впрочем, в последние годы были
опубликованы работы археологов, в которых обо-
сновывалась более поздняя датировка закрытых
погребальных комплексов [1; 9].

Вопросы изучения происхождения насе-
ления, заселившего приаральский регион, столь
явно ставшего ареной межкультурного взаимо-
действия, находились в фокусе внимания с са-
мого начала изучения джетыасарской коллек-
ции. Первым исследователем этих черепов
стала Т.П. Кияткина, разделившая краниологи-
ческий материал в соответствии с имевшейся
на тот момент археологической информацией
на два очень обширных периода: IV в. до н. э. –
IV в. н. э. и IV–VIII вв. [4, с. 224–242; 5, c. 282–
289; 6, c. 240–281]. В ее работах был выявлен
многокомпонентный антропологический состав
джетыасарского населения, который включал
южную европеоидную, другую европеоидную
(долихокранную и средневысоколицую) и мон-
голоидную составляющие.

По трем образцам из могильника Косасар 2
анализировали древнюю митохондриальную
ДНК [28]. Полный набор вариантов контрольно-
го региона мтДНК, определенный для этих инди-
видов, был обнаружен только среди современ-
ной монгольской популяции (монголоиды).

Г.В. Рыкушина [18; 19] в рамках одон-
тологического исследования сделала вывод
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о метисном и многокомпонентном происхож-
дении джетыасарского населения. В выбор-
ке из могильника Косасар 2 ею, например,
также был определен центральноазиатский
компонент.

Большой вклад в краниологическое изу-
чение джетыасарской культуры был внесен
Т.К. Ходжайовым. Вместе с Т.П. Кияткиной им
была первоначально предпринята попытка диф-
ференциации краниологических материалов из
раскопок могильников Алтын-Асар 4 с учетом
хронологии, предложенной Л.М. Левиной, и осо-
бенностей погребального обряда [22]. В этой
работе был сделан вывод о близости по антро-
пологическому составу мужского и женского
населения на протяжении длительного време-
ни со II в. до н. э. по VI в. н. э.

Облик населения был охарактеризован
как европеоидный, мезобрахикранный, с не-
большим по размеру черепом, среднеширо-
ким, высоким, лептопрозопным, резко профи-
лированным в горизонтальной плоскости ли-
цом, средневыступающим носом и средневы-
сокими орбитами. Отмечалось, что этот тип
известен среди местного населения южных
областей Средней Азии с глубокой древнос-
ти. Монголоидный комплекс у алтын-асарцев,
был представлен смешанными компонентами,
среди которых выделялся центральноазиатс-
кий с присутствием западносибирского (ураль-
ского) [22, с. 56–85].

Позднее Т.К. Ходжайов отказался от
попыток дифференциации антропологическо-
го материала с учетом данных археоло-
гии [23]. Рассмотрение суммарной серии при-
вело к выводу о сходстве с выборками ан-
тичного времени и раннего средневековья из
Средней Азии и Казахстана, Нижнего Повол-
жья и Южного Приуралья. Население джеты-
асарской культуры «имело морфологические,
возможно, и генетические связи, с одной сто-
роны, с оседлым и скотоводческим населе-
нием Средней Азии и Южного Казахстана, а
с другой – с савромато-сарматским населе-
нием Устюрта и Западного Казахстана, по-
здними сарматами Нижнего Поволжья и
Южного Приуралья» [23, с. 216].

Здесь следует отметить, что подавля-
ющая часть джетыасарского населения на
протяжении столетий практиковала обычай
искусственной деформации, причем 72,5 % от

общей численности составляли ярко выражен-
ные случаи кольцевой и лобно-затылочной
деформации [2; 13; 25, с. 83].

Как отмечала Т.П. Кияткина [4], столь
широкое распространение обычая деформа-
ции накладывало определенные ограничения
на возможности краниометрического иссле-
дования. В последнее время появляются пуб-
ликации, где на примере населения Южной
Америки доказывается, что разные типы де-
формации могут влиять не только на морфо-
логию мозгового отдела, но и на некоторые
размерные характеристики лицевого скелета,
а именно на уменьшение широтных и увели-
чение высотных размеров лица и на горизон-
тальную уплощенность [3].

В этой связи нам представляется перс-
пективным привлечение для дифференциации
краниологических материалов смешанной и
метисной популяции джетыасарских дефор-
мантов метода, позволяющего сравнивать
форму объектов, исключив различие в разме-
рах [17]. Это геометрическая морфометрия
[27; 30], в которой анализируется изменчи-
вость формы объектов по двухмерным или
трехмерным конфигурациям меток, получае-
мых на двухмерных изображениях или на
трехмерных цифровых моделях. Если в тра-
диционной краниометрии производятся изме-
рения между анатомически заданными точ-
ками, то в основу геометрической морфомет-
рии положен анализ совокупности декартовых
координат меток (ландмарков), расставленных
на поверхности объекта и описывающих его
морфологическую структуру (или ее часть).
Координатные данные с помощью ГМ могут
успешно анализироваться количественными
методами, включая все виды многомерного
статистического анализа. Метод трехмерной
ГМ ранее был нами применен для морфоло-
гической дифференциации населения эпохи
бронзы [16].

Цель данной работы – с помощью гео-
метрической морфометрии оценить степень
морфологической дифференциации в строении
лицевого скелета у представителей джетыа-
сарской культуры на сравнительном фоне на-
селения эпохи раннего железного века и гун-
но-сарматского времени с территории Цент-
ральной Азии, Китая и Монголии, Западной и
Южной Сибири.
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Материал и методы. На первом этапе
исследования были получены цифровые трех-
мерные модели джетыасарских черепов из хра-
нения Института археологии РАН (96 мужских
и 92 женских). 99 черепов были отсканированы
при помощи лазерного сканера NextEngine, ос-
тальные – оптическим 3D-сканером Artec Space
Spider (оборудование ЦКП ИА РАН).

На цифровых моделях отсканированных
черепов в программе Artec Studio 15 Professional
выполнялась расстановка меток (или ланд-
марков). С учетом сохранности черепов дже-
тыасарской краниологической коллекции для
наиболее детальной характеристики формы
лицевого скелета на стадии внутригруппово-
го анализа нами были выбраны 10 строго фик-
сированных анатомических точек, совокуп-
ность которых характеризует строение лице-
вого скелета в носовой, скуловой и верхнече-
люстной областях (рис. 1). Учитывая силь-
ное воздействие искусственной деформации
на лобную кость, ландмарки верхнего эта-
жа лица были исключены из программы
данного исследования. К сожалению, со-
хранность некоторых черепов и влияние вы-
полненной ранее реставрации сократили на
этой стадии число индивидов, для которых
можно было фиксировать все точки, до
85 мужчин и 72 женщин.

На следующем этапе был проведен ана-
лиз полученных конфигураций меток методом
главных компонент, отдельно для мужчин и
женщин. Учитывалась принадлежность чере-
пов выборкам из отдельных некрополей: Ал-
тын-Асар 4а-т, Томпакасар, Косасар 2 и 3, а
также достаточно дробная хронология погре-
бений, предложенная автором раскопок
Л.М. Левиной: II в. до н. э. – II в. н. э., II–
IV вв., IV–VI вв. (информация из составлен-
ных ею паспортов погребений, сопровождаю-
щих остеологическую коллекцию) [7].

Заключительный этап исследования был
связан с анализом джетыасарских материалов
на широком сопоставительном фоне. Корпус срав-
нительных данных в нашей работе представлен
базой трехмерных координат точек, составлен-
ной в процессе изучения населения Монголии и
Китая, Западной и Южной Сибири [29].

Результаты. При рассмотрении суммар-
ной выборки мужских черепов в пространстве
двух главных компонент (описывают суммар-

но 45 % общей изменчивости) (рис. 2), основ-
ные различия между крайними вариантами по
первой компоненте отражают различия по вы-
соте лица (выше в области малых значений
компоненты), степени выступания переносья
(сильнее в области больших значений) и отно-
сительной ширине подглазничной области (шире
в области больших значений).

По второй компоненте дифференцирую-
щими в первую очередь являются высота ла-
терального отдела скулового отростка верхней
челюсти и прилегающая часть скуловой кос-
ти. Наибольшим морфологическим разнообра-
зием характеризуются мужчины раннего эта-
па (по Л.М. Левиной, II в. до н. э. – II в. н. э.),
среди которых выделяются наиболее контрас-
тные варианты строения лицевого скелета.
Мужчины более поздних этапов (II–IV вв. и IV–
VI вв.) значительно консолидированы по стро-
ению лицевого скелета. Различия между вто-
рым и третьим этапами достигаются в основ-
ном благодаря значениям вектора первой ком-
поненты.

Отдельное рассмотрение дифференциа-
ции мужских черепов для первого этапа де-
тализирует наши представления о степени
морфологической однородности джетыасар-
цев, погребенных в разных некрополях (рис. 3).
Наиболее дисперсной группой представляют-
ся мужчины из могильника Косасар 2, по дан-
ным археологии, оставленного мигрантным
населением, с некоторыми элементами мате-
риальной культуры, присущими хунну [8, с. 200–
201]. Здесь, например, присутствуют индиви-
ды с высоким, выступающим носом, широ-
ким переносьем, отсутствием горизонтальной
уплощенности (погребение 38), резко отлича-
ющиеся от некоторых мужчин соседнего мо-
гильника Косасар 3 с низким, слабо выступа-
ющим носом, узким переносьем и сильной го-
ризонтальной уплощенностью (Косасар 3, кур-
ган 4). В этом анализе значимой для разгра-
ничения крайних вариантов выступает вторая
главная компонента, описывающая 28 процен-
тов изменчивости. По ней противопоставля-
ются морфотипы с сильным выступанием
переносья, относительно низким и широким
лицом, невысокой скуловой костью (в облас-
ти больших значений), например Косасар 3,
курган 5, и с противоположной комбинацией
признаков, например мужчина из погребе-
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ния 467 могильника Алтын-Асар 4т или АА4а,
курган 275. Материалы из могильников АА4л,
б, Томпаксар в пространстве двух компонент
близки по строению лицевого скелета. Обра-
щают внимание некоторые черепа из могиль-
ника АА4в, по данным археологии, выделяв-
шегося наличием инокультурных черт [8], де-
монстрирующие морфологическое своеобразие
(погребение 135).

При рассмотрении краниологических
материалов, относимых ко второму этапу (II–
IV вв.) (рис. 4), следует вновь обратить вни-
мание на обособление некоторых индивидов
из могильника Косасар 2, при этом очень раз-
нообразных (курганы 54, 70 и 66).

При дифференциации материалов третьего
хронологического этапа (IV–VI вв.) (рис. 5)
наибольшую индивидуальную изменчивость
проявляют материалы из могильника АА4л
(контрастные варианты встречены в погребе-
ниях № 333 и 319) и могильника АА4б (№ 76 и
81). Среди «крайних» вариантов по сочетанию
низких значений ГК1 и ГК2 можно выделить
погребенного в могильнике АА4о (№ 301), с
выраженным комплексом монголоидных осо-
бенностей и сильным прогнатизмом.

При рассмотрении суммарной женской
выборки первые две главные компоненты опи-
сывают порядка 50 % общей изменчивости
(рис. 6). Первая ГК отражает уже встречав-
шееся ранее противопоставление индивидов
с высоким лицом, слабым выступанием пе-
реносья и длинным скулочелюстным швом
(область больших значений) и черепов с про-
тивоположным комплексом морфологических
особенностей. Вторая ГК связана в первую
очередь с изменчивостью скулового отрост-
ка верхней челюсти. Для каждого из хроно-
логических этапов свойственно присутствие
специфических отклоняющихся морфологи-
ческих вариантов.

Для раннего этапа антиподами по пер-
вой компоненте выступают женщины из мо-
гильников АА4р (№ 409) и Косасар 2 (№ 71).
По второй компоненте – АА4 а (№ 80) и Ко-
сасар 2 (№ 71) (рис. 7).

Для второго этапа по первой компоненте
(свыше 40 % изменчивости) противопостав-
ляются варианты с относительно низким и ши-
роким лицом, большей профилировкой перено-
сья (малые значения; напр., АА4в № 149, АА4л

№ 356, Косасар 2 № 22, АА4о № 304, 289) и с
высоким лицом и относительно узкими скулами
(крайние варианты АА4м № 259, АА4л № 364).
По второй компоненте (20 % описываемой из-
менчивости) наиболее отчетливыми антагони-
стами выступают женщины Косасара 2 (№ 22)
и АА4в (№ 118), АА4о (№ 304 и 289). Морфоло-
гическая дифференциация по этому вектору до-
статочно слабая и связана в значительной мере
с высотой скулового отростка верхней челюс-
ти. Можно видеть противопоставление части
индивидов, например Косасар 2, № 22; АА4м,
№ 259, с одной стороны, и АА4о, № 304 и АА4л,
№ 364 – с другой. Таким образом, наиболее мон-
голоидные по своему облику индивиды сконцен-
трированы в области больших значений ГК1 и в
какой-то степени малых значений ГК2 (рис. 8).

Для выборки IV–VI вв. (рис. 9) наибо-
лее однородной группой в отношении морфо-
логии лицевого скелета выступают женщины
из могильника АА4р, хотя и здесь есть укло-
няющиеся варианты (№ 433). Обращает
внимание обособление по первой компоненте
женских черепов из могильника АА4о (№ 362,
442, 290). Примечательно очень близкое по-
ложение черепов АА4л (№ 365, 247).

На следующем этапе анализа были при-
влечены сравнительные материалы раннего
железного века и гунно-сарматского времени
(мужчины), полученные методами геомет-
рической морфометрии. Две компоненты опи-
сывают свыше 60 % изменчивости (рис. 10).
По ней противопоставляются широколицые ва-
рианты с относительно низким, слабо высту-
пающим носом и узколицые, с высоким но-
сом и заметной профилировкой. По второй
компоненте разграничиваются, прежде всего,
широкоскулые и узкоскулые варианты, хотя и
здесь значительную роль в дифференциации иг-
рает относительная высота средней части лица.

Генеральная совокупность сравнивае-
мых черепов отчетливо делится на две под-
группы. Черепа из раскопок джетыасарских
могильников обособляются от черепов с тер-
ритории Китая, Монголии, Западной и Южной
Сибири, демонстрируя при этом высокий раз-
мах изменчивости. «Ядро» джетыасарского
населения составляют материалы из раско-
пок могильников АА4а, б, р, Томпаксар. К не-
му тяготеют материалы из раскопок АА4л,
как отмечалось выше, характеризующиеся
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повышенной индивидуальной изменчивостью.
Некоторые частные результаты могут отра-
жать близкое родство конкретных индивидов.
Так, мужчина из погребения № 326 могильни-
ка АА4л, у которого ранее была идентифици-
рована редчайшая наследственная аномалия –
радиоульнарный стеноз [14], сближается с
мужчиной из погребения № 346 некрополя
АА4р. В соседнем кургане № 345 была похо-
ронена женщина с аналогичной уникальной
патологией, что, в дополнение к данным ГМ,
указывает на родственные связи погребенных
в могильниках АА4л, р. Также сближаются
некоторые мужчины из ранних джетыасарс-
ких могильников Косасар 2 и АА4в, где, по
данным археологии, в разной степени наблю-
даются инокультурные особенности [8].

Вместе с тем некоторые джетыасарские
черепа (могильник Косасар 3, погребение № 5
и Косасар 2, № 66) вообще попадают в поле
изменчивости центральноазиатских групп,
объединяясь с материалами раннего желез-
ного века из Китая (территория внутренней
Монголии, так называемый warring states
period, V–III вв. до н. э.) и Монголии (хуннус-
ский период, колл. номера АТ117 и АТ599 На-
ционального Университета Монголии). С ними
также сближается по строению лицевого ске-
лета мужчина из погребения 20 тувинского
могильника Аржан-2. К этой совокупности
примыкают некоторые краниумы из раскопок
некрополя АА4т (№ 479, 480).

Обсуждение. Антропологические мате-
риалы из могильника Аржан-2, датируемого
второй половиной VII в. до н. э. исследованы
Т.А. Чикишевой [24]. Она отмечала однород-
ность этой выборки, что проявилось в принад-
лежности погребенных к единому краниологи-
ческому комплексу со средневысокой мезобра-
хикранной черепной коробкой, умеренным рель-
ефом, широким лицом, с углами горизонтально-
го профиля, более характерными для групп ме-
тисного европеоидно-монголоидного происхож-
дения, с прямым вертикальным профилем лица,
среднешироким носовым отверстием, неболь-
шим выступанием носа. Серия Аржан-2 обна-
ружила наиболее тесную связь с синхронными
материалами из Горного Алтая. Очевидно, что
подобный тип дискретно проявляется в составе
серий из могильников Косасар значительно поз-
же – со II в. до н. э. до IV в. н. э.

Полученная картина служит весомым
подтверждением тезису об автономном «узле
этногенеза» в Восточном Приаралье, сформи-
ровавшемся в конце раннего железного века –
раннем средневековье на северном участке
Великого Шелкового пути. Основу этого насе-
ления составляли южные европеоиды, которые,
как ранее было отмечено в краниологических
исследованиях, численно доминировали в сред-
неазиатских оазисах с глубокой древности [4,
5; 21; 24]. Примечательно, что к этому же ант-
ропологическому типу, несмотря на налет мон-
голоидности, принадлежала и группа из могиль-
ника АА4м, по данным археологии, выделяв-
шаяся на фоне других джетыасарцев особен-
ностями погребального обряда [8].

Анализ, проведенный при помощи мето-
да геометрической морфометрии, позволяет
проверить и другую гипотезу – о непосред-
ственном участии в составе джетыасарского
социума выходцев из глубин Центральной
Азии, возможно, самих хунну. Большое сход-
ство некоторых краниумов из серий Косасар 2
и 3, в меньшей степени, краниумов из серии
АА4т, с материалами из внутренней и внеш-
ней Монголии, из Тувы показывает, что часть
населения, ассоциируемого с джетыасарской
археологической культурой, была вовлечена в
активные миграции в I в. до н. э. или I в. н. э. и
осталась жить в Восточном Приаралье.

Первый задокументированный китайски-
ми письменными источниками поход хунну в
Среднюю Азию относится к 36 г. до н. э., вто-
рой – к I в. н. э. Известно, что вторая волна
хуннуской миграции стронула с места различ-
ные племена, и что сами хунну достигли севе-
ра Средней Азии, где-то в районах расселения
племен Кангюйского объединения, поселив-
шись в бассейне средней и нижней Сырдарьи,
где оказывали влияние на соседей [10, с. 236].

Судя по тому, что геометрическая мор-
фометрия лицевого скелета джетыасарцев по-
казывает высокую вариабельность для ранне-
го этапа (II в. до н. э. – II в. н. э.), именно дви-
жение хунну стало катализатором этнических
процессов в регионе, сопровождаясь появлени-
ем здесь других групп, отличавшихся по про-
исхождению от коренного населения.

Это предположение ранее нашло подтвер-
ждение в результатах исследования размеров и
пропорций посткраниального скелета, выявивше-
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го сходство скелетной конституции группы Ко-
сасар 2 [11; 26] и в меньшей степени группы
АА4в с населением Монголии и Тувы гунно-
сарматского времени, а именно с группами
Улангом (Чандмань) и Аймырлыг [12]. Мето-
дом канонического анализа было показано, что
материалы из Улангомского (Чандманьского)
могильника в северо-западной Монголии (за-
хоронения в срубах и каменных ящиках) чрез-
вычайно близки выборке гунно-сарматского
времени из Тувы (могильник Аймырлыг XXXI,
каменные ящики и грунтовые могилы). В этом
анализе выборка Косасар 2 была ближе всего
серии из каменных ящиков Улангомского мо-
гильника [12, с. 263]. В анализе, включавшем
европейские выборки эпохи миграций, выбор-
ка Косасар 2 оказалась особенно сходна с се-
рией погребенных в грунтовых могилах Аймыр-
лыг XXXI [15].

Вместе с тем еще одна мигрантная, по
данным археологии [8], группа из могильника
АА4м конца IV в. по строению посткраниаль-
ного скелета во многом сближается с дже-
тыасарскими выборками из могильников
АА4а, б, л, р, Томпакасар [15]. Примечатель-
но, что по строению лицевого скелета погре-
бенные в этом могильнике не слишком выде-
ляются на фоне «типично джетыасарского»
населения (выборки АА4б, л, д, р, г, Томпака-
сар), имеющего морфологические аналоги в
составе более раннего или синхронного насе-
ления Средней Азии, в том числе по строе-
нию костей скелета.

Заключение. Впервые методом трехмер-
ной геометрической морфометрии исследована
форма лицевого скелета по цифровым моделям
черепов носителей джетыасарской археологи-
ческой культуры Восточного Приаралья.

Внутригрупповой анализ выявил морфо-
логическую неоднородность населения, харак-
терную для всех этапов существования этой
культуры.

Привлечение сравнительных данных с
территории Центральной Азии, Монголии,
Китая, Сибири подтверждает гипотезу о миг-
рантных корнях части джетыасарского насе-
ления, представленного некоторыми кранио-
логическими материалами из могильников
Косасар 2, 3 и Алтын-Асар 4т. Выявлено сход-
ство части джетыасарцев из этих некрополей
с населением Монголии и Китая (регион Внут-

ренняя Монголия), с населением Тувы ранне-
го железного века и гунно-сарматского време-
ни. Полученные результаты находят подтвер-
ждение в письменных источниках и в данных
археологии о миграциях конца I тыс. до н. э. –
первых веков н. э. с северных окраин Китая в
Среднюю Азию. Создается впечатление, что
мигрировавшее население исходно было ант-
ропологически неоднородным, включало ев-
ропеоидные и монголоидные типы. Подобная
картина сосуществования людей разного про-
исхождения ранее была выявлена на терри-
тории Тувы (алдыбельская и саглынская ар-
хеологические культуры), отсюда или с сопре-
дельных территорий, по-видимому, была осу-
ществлена исходная миграция в Восточное
Приаралье.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Трехмерная цифровая модель черепа с нанесенными метками:
1 – Nasion; 2 – Zygoorbitale; 3 – Subspinale; 4 – Zygomaxillare; 5 – Prosthion; 6 – Nariale; 7 – Infranasion;

8 – симотический левый; 9 – симотический средний; 10 – Alare

Fig. 1. 3D digital skull model with labels:
1 – Nasion; 2 – Zygoorbital; 3 – Subspinal; 4 – Zygomaxillare; 5 – Prosthion; 6 – Nariale; 7 – Infranasion;

8 – Symotic Left; 9 – Symotic Mean; 10 – Alare
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Рис. 2. Результаты анализа морфологической изменчивости лицевого скелета
в суммарной выборке мужчин джетыасарской культуры:

1 – II в. до н. э. – II в. н. э.; 2 – II–IV вв.; 3 – IV–VI вв.
Fig. 2. The results of the analysis of the morphological variability of the facial skeleton

in the total sample of men from the Dzhetyasar culture:
1 – 2nd century BC – 2nd century AD; 2 – 2nd – 4th centuries; 3 – 4th – 6th centuries
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Рис. 3. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских мужчин во II в. до н. э. – II в. н. э.:
А – могильник АА4а; B – АА4б; К – АА4к; L – АА4л; Т – Томпакасар; V – АА4в; t – АА4т

Fig. 3. Variability of the facial skeleton in the Jetyasar men in the 2nd century BC – 2nd century AD:
A – burial ground AA4a; B – AA4b; K – AA4k; L – AA4l; T – Tompacasar; V – AA4v; t – AA4t
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Рис. 4. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских мужчин во II–IV вв.:
А – могильник АА4а; B – АА4б; К – АА4к; L – АА4л; М – АА4м; О – АА4о;

R – АА4р; Т – Томпакасар; V – АА4в; t – АА4т

Fig. 4. Variability of the facial skeleton in the Jetyasar men in the 2nd – 4th centuries:
A – burial ground AA4a; B – AA4b; K – AA4k; L – AA4l; M – AA4m; O – AA4o;

R – AA4r; T – Tompakasar; V – AA4v; t – AA4t
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Рис. 5. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских мужчин в IV–VI вв.:
А – могильник АА4а; B – АА4б; L – АА4л; О – АА4о; R – АА4р; Т – Томпакасар; V – АА4в; t – АА4т

Fig. 5. Variability of the facial skeleton in the Jetyasar men in the 4th – 6th centuries:
A – burial ground AA4a; B – AA4b; L – AA4l; O – AA4o; R – AA4r; T – Tompakasar; V – AA4v; t – AA4t
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Рис. 6. Результаты анализа морфологической изменчивости лицевого скелета
в суммарной выборке женщин джетыасарской культуры:

1 – II в. до н. э. – II в. н. э.; 2 – II–IV вв.; 3 – IV–VI вв.
Fig. 6. The results of the analysis of the morphological variability of the facial skeleton

in the total sample of women from the Dzhetyasar culture:
1 – 2nd century BC – 2nd century AD; 2 – 2nd – 4th centuries; 3 – 4th – 6th centuries
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Рис. 7. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских женщин во II в. до н. э. – II в. н. э.:
А – могильник АА4а; G – АА4г; К – АА4к; L – АА4л; О – АА4о; R – АА4р; Т – Томпакасар; V – АА4в

Fig. 7. Variability of the facial skeleton in Jetyasar women in the 2nd century BC – 2nd century AD:
A – burial ground AA4a; G – AA4g; K – AA4k; L – AA4l; O – AA4o; R – AA4r; T – Tompakasar; V – AA4v
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Рис. 8. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских женщин во II–IV вв.:
А – могильник АА4а; B – АА4б; К – АА4к; L – АА4л; M – АА4м; О – АА4о; R – АА4р; Т – Томпакасар; V – АА4в

Fig. 8. Variability of the facial skeleton of the Dzhetyasar women in the 2nd – 4th centuries:
A – AA4a burial ground; B – AA4b; K – AA4k; L – AA4l; M – АА4m; O – AA4o; R – AA4r; T – Tompakasar; V – AA4c
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Рис. 9. Изменчивость лицевого скелета у джетыасарских женщин в IV–VI вв.
А – могильник АА4а; B – АА4б; Е – АА4е; I – АА4и; L – АА4л; О – АА4о; R – АА4р;

V – АА4в; Z – АА4з; t – АА4т

Fig. 9. Variability of the facial skeleton in Dzhetyasar women in the 4th – 6th centuries:
A – burial ground AA4a; B – AA4b; E – AA4e; I – AA4i; L – AA4l; O – AA4o; R – AA4r;

V – AA4b; Z – AA4z; t – AA4t
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Рис. 10. Изменчивость лицевого скелета джетыасарского мужского населения
на фоне представителей культур раннего железного века и гунно-сарматского времени
с территории Китая, Монголии, Южной и Западной Сибири. Метод главных компонент:

А – могильник АА4а; В – могильник АА4б; IM – материалы из Внутренней Монголии, период “warring states”;
К – могильники Косасар 2 и 3; L – АА4л; М – АА4м; О – АА4о; РА – материалы пазырыкской культуры, Алтай;

R – АА4р; Т – могильник Томпакасар; TS – материалы тагарской культуры, Южная Сибирь;
TU – материалы из Тувы, могильники Аржан 2, Догыээ-Баары 2; WS – Западная Сибирь, могильник Быстровка;

XA – хунну, Монголия, Аркангай; XI – Синьцзянь, материалы раннего железного века;
XU – хунну, Монголия; t – АА4т

Fig. 10. Variability of the facial skeleton of the Dzhetyasar male population
against the background of representatives of the cultures of the Early Iron Age and the Hun-Sarmatian time

from the territory of China, Mongolia, and South and Western Siberia. Principal Component Method:
A – burial ground AA4a; B – burial ground AA4b; IM – materials from Inner Mongolia, “warring states” period;

K – burial grounds Kosasar 2 and 3; L – AA4l; M – AA4m; O – AA4o; PA – materials of the Pazyryk culture, Altai;
R – AA4r; T – burial ground of Tompakasar; TS – materials of the Tagar culture, Southern Siberia;

TU – materials from Tuva, burial grounds of Arzhan 2, Dogyee-Baary 2; WS – Western Siberia, burial ground of Bystrovka;
XA – Xiongnu, Mongolia, Arkangai; XI – Xinjiang, early Iron Age materials; XU – Xiongnu, Mongolia; t – AA4t
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Absract. Introduction. The article considers archaeobotanical data obtained as a result of the analysis of plant
macro- and microremains from the settlements of the Golden Horde epoch in the central part of the Saratov Volga
region. Methods and materials. The results of the analyses of flotation samples allow us to obtain data on the plant
food of the settled population. The interpretation of spore-pollen analyses allows us to trace the process of growth of
the territory of monuments, the nature of the lands surrounding them, and the natural conditions and occupations of
the population. Analysis. Finds of ear fragments were noted – traces of the threshing of cereals by the population of
the studied monuments. On the Bagaevka settlement, six samples from trench I of 2012 were studied by the palynological
method, and according to the results of the analysis, three spore-pollen complexes were allocated. Results. The rural
economy of the settled population of the Saratov Volga region in the Golden Horde time was quite well developed;
millet, wheat, rye, barley, oats, peas, and lentils were mainly cultivated here. Palynological data propose the agriculture
at the Bagaevka settlement in all stages of its existence. The available materials indicate that the population of these
monuments engaged in farming and had the opportunity to cultivate the nearby fertile black soils. Authors contribution.
L.F. Nedashkovsky summarized the available data on archaeobotanical macroremains. M.D. Kochanova carried out
chemical processing of samples for palynological analysis, computer processing of data and plotting, and summarized
the available data on microremains. A.S. Aleshinskaya conducted spore-pollen analyses on samples. E.A. Spiridonova
interpreted the results of palynological analyses.
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Археоботанические материалы с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются археоботанические данные, полученные в результате
анализа растительных макро- и микроостатков с селищ эпохи Золотой Орды центральной части Саратовско-
го Поволжья. Методы и материалы. Результаты анализов флотационных образцов позволяют получить
данные о растительной пище оседлого населения. Интерпретация спорово-пыльцевых анализов позволяет
проследить процесс роста территории памятников, характер окружавших их угодий, охарактеризовать при-
родные условия и занятия населения. Анализ. Отмечены находки колосовых фрагментов – следов обмолота
злаков населением исследованных памятников. По селищу Багаевское из раскопа I в 2012 г. палинологичес-
ким методом изучено 6 образцов, по результатам анализа выделено три спорово-пыльцевых комплекса.
Результаты. Экономика села у оседлого населения Саратовского Поволжья в золотоордынское время была
достаточно хорошо развитой, здесь в основном выращивались просо, пшеница, рожь, ячмень, овес, горох,
чечевица. Палинологические данные предполагают земледелие на Багаевском селище на всех этапах его
функционирования. Имеющиеся материалы свидетельствуют о существовании земледелия у населения этих
памятников, имевшего возможность обрабатывать близлежащие плодородные черноземные почвы. Вклад
авторов. Л.Ф. Недашковский обобщил имеющиеся данные об археоботанических макроостатках. М.Д. Ко-
чанова осуществляла химическую обработку образцов для палинологического анализа, компьютерную об-
работку данных и построение диаграмм, обобщила имеющиеся данные о микроостатках. А.С. Алешинская
проводила спорово-пыльцевые анализы образцов. Е.А. Спиридонова интерпретировала результаты палино-
логических анализов.

Ключевые слова: Золотая Орда, археоботанические данные, Саратовское Поволжье, селища, вторая
половина XIII – XIV век.
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Введение. В статье рассматриваются
археоботанические данные, полученные в ре-
зультате анализа растительных макро- и мик-
роостатков с селищ эпохи Золотой Орды цен-
тральной части Саратовского Поволжья, под-
тверждающие имеющиеся данные о земле-
делии в Улусе Джучи [21; 23; 24]. Эти сели-
ща, как и все золотоордынские памятники ре-
гиона, по монетным находкам датируются вто-
рой половиной XIII – XIV в. [12, с. 153–154].

Судя по имеющимся данным, земледе-
лие в золотоордынском Поволжье было дос-
таточно развитым, археоботанические мате-
риалы представлены на различных поселени-
ях этого региона.

В Булгаре в золотоордынское время
были известны пшеница двузернянка (полба),
мягкая пшеница, пшеница карликовая, пше-

ница однозернянка, просо, ячмень (голозер-
ных и пленчатых форм), рожь, овес, горох,
вика, чечевица, яблоки, огурцы, лен, конопля
и инжир [2, с. 218; 4, с. 99–100; 6, с. 194; 7,
с. 133, 135–141]. Недавние флотационные ис-
следования показали количественное преоб-
ладание проса (42 %) над мягкой пшени-
цей (27 %) и пленчатыми пшеницами (двузер-
нянка и однозернянка, суммарно 5 %), в об-
разцах с Болгарского городища [6, с. 194], где
представлены также овес (15 %), рожь (4 %),
ячмень (4 %), горох, чечевица (суммарно
2 %), лен (менее 1 %) и конопля (менее 1 %).
Значительная доля овса в материалах Бул-
гара, по сравнению с Нижним Поволжьем,
объясняется наличием потребности в созда-
нии больших запасов фуража на зимний пе-
риод [4, с. 100].
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При раскопках Селитренного городища
обнаружены виноградные косточки и арбуз-
ные семечки [18, с. 231].

В Укеке еще при сборах Ф.В. Духовни-
кова в 1893 г. были найдены зерна ржи (Наци-
ональный музей Республики Татарстан,
№ 5365-35, ОАIII-66, ст. № 12799, 202). Про-
веденный при раскопках Увекского городища
в 2011 г. сбор 20 археоботанических образцов
показал следующий спектр: просо – 48,8 %,
мягкая пшеница – 40,7 %, рожь – 5,6 %, дру-
гие культуры – 4,9 % [5, с. 294, 298, рис. 2].
Эти данные свидетельствуют о большем по-
треблении пшеницы и меньшем потреблении
ржи в золотоордынском Укеке, чем на окру-
жавших его сельских памятниках. При иссле-
дованиях Увекского городища зафиксированы
также рис, нут, малина, земляника, черемуха,
слива, боярышник, инжир, виноград, персик,
барбарис, кориандр, лесной орех, грецкий орех
[3; 5, с. 298–299].

Целью данного исследования является
рассмотрение преимущественно ранее не
опубликованных археоботанических данных о
золотоордынских селищах центральной час-
ти Саратовской области.

Методы. В течение последних десяти-
летий Л.Ф. Недашковским ведутся исследо-
вания селищ эпохи Золотой Орды в центре
Саратовского Поволжья, материалы которых
нашли отражение в ряде публикаций [14–17].
В ходе полевых исследований проводилась
флотация культурного слоя и заполнения со-
оружений с целью обнаружения зерен и се-
мян растений, при этом соблюдался стандарт
объема почвенных образцов в 10 литров. Ре-
зультаты анализов взятых образцов содержат
данные о пище жителей селищ.

Применение методов палинологии дает
возможность восстановить палеоландшафты
и определить степень влияния человека на
природную среду, зафиксировать особеннос-
ти различных горизонтов культурного слоя по
данным палинологического анализа, провес-
ти корреляцию одновозрастных культурных
слоев, определить роль земледелия в хозяй-
ственном укладе поселений.

Анализ. На поселениях Багаевское, Ко-
лотов Буерак, Хмелевское I и Широкий Буе-
рак (Саратовский р-н Саратовской обл.) в ходе
раскопок Л.Ф. Недашковского в 2001–2002 гг.

впервые в мире на памятниках Золотой Орды
проводилась флотация слоя и заполнения со-
оружений. Из нераспаханного горизонта слоя
и сооружений на Широком Буераке были взя-
ты 39 образцов, на Колотовом Буераке – 17 об-
разцов [5, с. 298], из напластований раскопа III
на Хмелевке I – 6 образцов [20]. В 2006 г. на
Константиновском селище из слоя и ямы 1
взяты 18 образцов. Анализ проводился в ла-
боратории естественнонаучных методов Ин-
ститута археологии РАН старшим научным
сотрудником, кандидатом исторических наук
Е.Ю. Лебедевой. На Широком Буераке обна-
ружено 209 определимых зерен культурных ра-
стений, на Колотовом Буераке – 20, на Хмелев-
ке I – 17, в Константиновке – 1 зерно (табл. 1).

В Багаевке, Широком Буераке, Хмелев-
ке I и Константиновке найдены фрагменты ко-
лосьев, оставшиеся от обмолота злаков; так
как необмолоченное зерно не транспортирова-
лось, была исключена версия о привозном ха-
рактере зерна. На селище Широкий Буерак
найден колосовой фрагмент ржи, на Хмелевс-
ком I селище – колосовой фрагмент многоряд-
ного ячменя, на Константиновском селище –
сегмент колосового стержня мягкой пшеницы.

Самые многочисленные проанализиро-
ванные флотационные образцы происходят из
раскопок Л.Ф. Недашковского 2002–2003, 2006–
2012 и 2014 гг. на Багаевском селище (187 об-
разцов), они дали 996 определимых зерен и се-
мян культурных растений (табл. 1). В отдель-
ное зерновое скопление исследователями был
выделен один флотационный образец с
1 319 археоботаническими макроостатками,
включая 824 зерна культурных растений [5,
с. 293, 295, 297, табл. 1–2]: 805 зерен про-
са (97,7 %), 9 зерен ржи (1,1 %), 8 зерен мяг-
кой пшеницы (1 %) и 2 зерна чечевицы (0,2 %);
мякина из скопления представлена образцами
ржи (11) и мягкой пшеницы (1). Помимо упо-
мянутых находок мякины, из других образцов
с Багаевского селища происходят 122 находки
колосовых фрагментов [5, с. 294–295, табл. 2]:
отходы обмолота ржи (59 %), пшени-
цы (24,6 %), проса (4,1 %), многорядного ячме-
ня (4,1 %) и неопределимых злаков (8,2 %).
Встречены также обломки косточек сливовых
(предположительно черемухи или терна), фраг-
менты скорлупок лесного ореха и семена зем-
ляники [5, с. 295, 297, табл. 2].
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Довольно значительный процент ржи, для
которой в Нижнем Поволжье природные ус-
ловия были неблагоприятными, очевидно,
объясняется присутствием древнерусского
компонента в составе населения всех селищ,
на которых проводились флотационные иссле-
дования, так как рожь была основным хлеб-
ным злаком в Древней Руси. Не исключено и
влияние на культивацию ржи присутствия на
четырех из пяти селищ мордовского населе-
ния. Находки древнерусской керамики на рас-
копах и в шурфе на Хмелевском I поселении
составляют до 3,7 % от всей посуды, на Ши-
роком Буераке – 16,4 %, Колотовом Буераке –
6,9 %, на Константиновском – 5 %, в Багаев-
ке – 13,7–26,4 %. Мордовской керамики на
Хмелевском I селище – не более 0,4 %, на по-
селении Широкий Буерак – 6,6 %, Колотов
Буерак – 0,3 %, на Багаевском – 0,8 %; на Кон-
стантиновском селище ее не зафиксировано
[9–11; 13, с. 245–246]. Неслучайной представ-
ляется наибольшая доля зерен ржи на сели-
щах Багаевское и Широкий Буерак, где мак-
симален также процент древнерусской и мор-
довской керамики.

Рассматривая материалы селищ (Хме-
левское I, Широкий Буерак, Багаевское, Ко-
лотов Буерак и Константиновское) округи
Укека, корректно говорить о едином археобо-
таническом комплексе второй половины XIII –
XIV века. Не учитывая материалы зерново-
го скопления с Багаевского селища, практи-
чески монокультурного (просо), получим сле-
дующую общую картину (табл. 1) для селищ
Саратовской области (всего 1 243 определи-
мых зерна и семени культурных растений).
Отмеченное преобладание проса (665 зерен,
53,5 % всех культурных растений), более мно-
гочисленного, чем пшеница (251 зерно,
20,2 %), рожь (235 зерен, 18,9 %), ячмень
(50 зерен, 4 %), овес (29 зерен, 2,4 %), горох
(6 семян, 0,5 %), чечевица (3 семени, 0,2 %)
и конопля (4 семени, 0,3 %) вместе взятые, не
случайно.

О выращивании проса в Улусе Джучи
сообщают средневековые авторы; купцы из
Италии и Византии закупали в ордынских зем-
лях пшеницу, просо, ячмень (в порядке убы-
вания объемов) [23, p. 292–293].

Орудия земледелия найдены на многих
поволжских золотоордынских памятниках

(в городах, селах и кочевнических курганах),
о земледелии свидетельствуют находки в
волжских низовьях дигирных сосудов для во-
доподъемных колес [8, с. 78]. На многих по-
селениях, в том числе на Багаевском селище
[22, p. 239, fig. 12], были найдены жернова,
служившие для размола зерна в муку.

Результаты палинологических анализов
образцов из раскопок селищ Хмелевское I,
Широкий Буерак, Колотов Буерак, а также
из раскопок Багаевского селища 2002 г. уже
были опубликованы ранее двумя из авторов
статьи [1; 19].

Ниже мы рассмотрим неопубликованные
ранее результаты палинологического анализа
образцов по новому разрезу на Багаевском
селище (раскоп I, 2012 г.) и сравним их с ма-
териалами золотоордынских селищ централь-
ных районов Саратовской области, получен-
ными ранее.

Из раскопа I 2012 г. исследовано 6 образ-
цов. Все пробы содержали достаточное для ста-
тистической обработки количество спор и пыль-
цы. Помимо них во всех образцах имеются мел-
кие остатки древесины хвойных и лиственных
пород и другие органические остатки, постоян-
но встречаются угольки и кристаллики золы.
Согласно результатам анализа (табл. 2), выде-
лено три спорово-пыльцевых комплекса и пост-
роена диаграмма (рис. 1).

I спорово-пыльцевой комплекс (разно-
травье и злаки с участием полыни и ма-
ревых, ольха с участием широколиствен-
ных пород и березы) выделен по образцам
1–2 с глубин 0,35 и 0,3 м (материковый сугли-
нок) и образцу 3 с глубины 0,25 м (нераспа-
ханный горизонт культурного слоя). Домини-
руют травянистые растения, содержание их
пыльцы составляет 54–68 %, но количество
пыльцы древесных пород для этого района
тоже весьма значительно – от 29 до 41 %, со-
держание спор не более 5 %.

В группе древесных пород преобладает
пыльца ольхи (Alnus) – 45–58 %, во всех об-
разцах комплекса встречена пыльца в скоп-
лениях, что говорит о близкой транспортиров-
ке пыльцевых зерен. На втором месте пыль-
ца широколиственных пород (19–29 %),
липы (Tilia) и дуба (Quercus), довольно мно-
го пыльцы березы (Betula) – 14–17 %. В не-
больших количествах имеется пыльца
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сосны (Pinus) – 3–6 %, ивы (Salix) – 2–5 % и
лещины (Corylus) – около 2 %.

Среди травянистых растений преоблада-
ет пыльца разнотравья – 25–38 %, злаков
(Poaceae) 28–37 %, маревых (Chenopodiaceae)
15–18 %. Много полыней (Artemisia) – 13–
20 %. В небольших количествах имеется
пыльца эфедры (Ephedra) – около 2 %. Раз-
нотравье представлено преимущественно ас-
тровыми (Asteraceae),  цикориевыми
(Cichoriaceae) и гречишными (Polygonaceae).
Также в небольших количествах и единично
встречена пыльца семейств крестоцветных
(Brassicaceae), зонтичных (Apiaceae), родов
крапивы (Urtica), василистника (Thalictrum).

Спор мало, они представлены в основ-
ном зелеными мхами (Bryales) (64–75 %) и
папоротниками семейства многоножковых
(Polypodiaceae) (18–27 %). Отмечены единич-
ные споры плауна (Lycopodium clavatum) и
сфагновых мхов (Sphagnum).

На протяжении интервала времени, ког-
да был сформирован описываемый комплекс,
на изучаемой территории существовали усло-
вия, близкие к лесостепи. Вероятно, остро-
вные широколиственные леса с участием бе-
резы или перелески произрастали на местах с
более высоким уровнем грунтовых вод, на
фоне степей разного состава. Сухие участки
заселяли маревые, полыни, хвойник (Ephedra).
Более мезофильные группировки включали
различное разнотравье и злаки. Необходимо
отметить наличие культурных форм злаков,
которые присутствуют во всех образцах ком-
плекса. Также в спектре часто встречается
пыльца сорных растений, таких как горец
(Polygonum), различные представители из
семейств крестоцветных (Brassicaceae), слож-
ноцветных (Compositae), часто сопровождаю-
щие посевы. Помимо этого в образцах отме-
чена зола, а также сгоревшая и истлевшая
органика. Это может свидетельствовать о
зачатках земледелия в этот период. Данный
комплекс можно сопоставить с комплексом I,
выделенным при изучении разреза на этом
селище в 2002 г. (табл. 3).

Существенной особенностью спектров
можно считать высокое содержание пыльцы
ольхи (Alnus) и ивы (Salix). Это, скорее всего,
является локальным признаком того, что в
изучаемый промежуток времени в непосред-

ственной близости от разреза был расположен
водоем (речка, ручей).

II спорово-пыльцевой комплекс (разно-
травье, злаки с участием маревых и полы-
ней, ольха, береза и широколиственные по-
роды) выделен по 4-му образцу с глубины 0,2 м
(нераспаханный горизонт культурного слоя).

В составе так же, как во всем разрезе,
больше всего пыльцы травянистых растений –
65 %, древесных пород – 32 %, спор – 3 %.

По составу травянистых и споровых ра-
стений выделяемый комплекс очень близок
предшествующему, но по характеру древес-
ных пород между ними есть существенные
отличия. Доля пыльцы ольхи (Alnus) умень-
шается до 37 %, а пыльцы березы (Betula),
наоборот, двукратно возрастает до 29 %. Со-
держание пыльцы других древесных пород
практически не изменяется.

Можно сказать, что в целом ландшафт
изучаемой территории по сравнению с преды-
дущим интервалом не изменился, но суще-
ственно сократились площади, занимаемые
ольшаниками, и возросла степень участия
березы в составе островных лесов и перелес-
ков. Это может говорить о том, что размеры
водоема вблизи изучаемого разреза сократи-
лись и климат стал суше.

Комплекс можно сопоставить с комплек-
сом II разреза 2002 г. (табл. 3).

III спорово-пыльцевой комплекс (маре-
вые, злаки с участием разнотравья, сосна,
береза) выделен по образцам 5–6 с глубин
0,15 и 0,1 м (нераспаханные горизонты куль-
турного слоя). От предыдущего комплекса
данный комплекс отделен перерывом, отра-
зившимся в виде существенного отличия по
составу спектров.

В составе III комплекса абсолютно до-
минируют травянистые растения (около 78–
87 %), количество пыльцы древесных пород
сокращается до 11–19 %, спор около 2 %. Сре-
ди древесных пород доминируют сосна (Pinus)
(33–36 %) и береза (Betula) (27–33 %). Доля
пыльцы ольхи (Alnus) сокращается до 12–
13 %, широколиственных пород (липа, дуб) –
до 12–16 %. Единично отмечена пыльца
ели (Picea), отмечена пыльца ивы (Salix) (4–
9 %) и лещины (Corylus). Среди травянистых
растений больше становится пыльцы маревых
(Chenopodiaceae) (29–31 %). По сравнению с
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предыдущим этапом содержание пыльцы зла-
ков (Poaceae) (26–27 %) и разнотравья (около
26 %) несколько сокращается, полыней
(Artemisia) (17–18 %) – остается примерно та-
ким же. Характер споровых растений мало
меняется, они по-прежнему малочисленны и
представлены в основном зелеными мхами
(Bryales) (75–86 %), плауном булавовидным
(Lycopodium clavatum) и папоротниками се-
мейства многоножковых (Polypodiaceae).

В этот период облесенность террито-
рии уменьшилась. Островные леса практи-
чески сошли на нет. Вероятно, в это время
увеличилась роль небольших перелесков, в
их составе большую роль стала играть со-
сна. Преобладали степи с участием маре-
вых, полыней и разнотравья, также суще-
ствовали разнотравно-злаковые степи. Воз-
можно, часть маревых и сложноцветных
(Compositae) образовывала комплекс сорной
растительности на пашнях. В целом можно
говорить о существовании в это время степ-
ной растительности с большой ролью пере-
лесков. Комплекс можно сопоставить с ком-
плексом VI разреза 2002 г. и комплексом III
разреза 2009 г. (табл. 3).

Результаты. Возможно заключить, что
сельское хозяйство оседлого населения Сара-
товского Поволжья в золотоордынский пери-
од было хорошо развитым. По материалам
изучения макроостатков из земледельческих
культур преимущественно выращивались про-
со, пшеница, рожь, ячмень, овес, горох и че-
чевица. Возможно, в золотоордынском Повол-
жье выращивались также вика, огурцы, ябло-
ки, слива, арбузы, лен и конопля.

Данные палинологии позволяют предпо-
лагать наличие земледелия у обитателей Ба-

гаевского селища на всех этапах его суще-
ствования, даже когда территория поселения
только застраивалась.

Таким образом, весь комплекс археобо-
танических материалов – макро- и микроос-
татки – с золотоордынских селищ Саратовс-
кого Поволжья свидетельствует о существо-
вании и существенной роли земледелия у на-
селения этих памятников, имевшего возмож-
ность обрабатывать близлежащие плодород-
ные черноземные почвы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу на Багаевском селище. Раскоп I. 2012 г.
Условные обозначения

Общий состав:  – сумма пыльцы древесных пород;  – сумма пыльцы травянистых растений;
 – сумма спор высших споровых растений.

Древесные породы:   – ель (Picea);  – сосна (Pinus);  – береза (Betula);  – ольха (Alnus);
 – ива (Salix);  – сумма пыльцы широколиственных пород.д.

Травянистые растения:  – злаки (Poaceae);   – маревые (Chenopodiaceae);  – полыни (Artemisia);
 – сумма пыльцы разнотравья.

Споры:  – зеленые мхи (Bryales);   – сфагновые мхи (Sphagnum);  – папоротники семейства многоножковые

(Polypodiaceae);  – плауновые (Lycopodiaceae)

Fig. 1. Spore-pollen diagram for the section at the Bagaevskoe settlement. Trench I. 2012.
Symbols

General composition:  – the amount of tree pollen;  – the amount of pollen of herbaceous plants;
 – the amount of spores of higher spore plants.

Tree species:   – spruce (Picea);  – pine (Pinus);  – birch (Betula);  – alder (Alnus);
 – willow (Salix);  – the amount of pollen from broad-leaved species.

Herbaceous plants:  – grasses (Poaceae);   – goosefoot family (Chenopodiaceae);  – wormwood (Artemisia);
 – the amount of pollen of herbs.

Spore:  – green mosses (Bryales);   – sphagnum mosses (Sphagnum);  – ferns of the centipede

family (Polypodiaceae);  – club mosses (Lycopodiaceae)
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Таблица 1. Зерна и семена культурных растений с золотоордынских селищ Саратовс-
кого Поволжья 2

Table 1. Grains and seeds of cultivated plants from the Golden Horde settlements of the Saratov
Volga region

 Хмелевское I, 
зерна / % 

Широкий 
Буерак, 

зерна / % 

Багаевское, 
зерна / % 

Колотов 
Буерак, 

зерна / % 

Констан-
тиновское, 
зерна / % 

Всего, 
зерна / % 

Просо 15 / 88,2 112 / 53,6 522 / 52,4 15 / 75 1 / 100 665 / 53,5 
Пшеница 1 / 5,9 36 / 17,2 211 / 21,2 3 / 15 – 251 / 20,2 

Рожь 1 / 5,9 33 / 15,8 200 / 20,1 1 / 5 – 235 / 18,9 
Ячмень – 28 / 13,4 22 / 2,2 – – 50 / 4 

Овес – – 29 / 2,9 – – 29 / 2,4 
Горох – – 5 / 0,5 1 / 5 – 6 / 0,5 

Чечевица – – 3 / 0,3 – – 3 / 0,2 
Конопля – – 4 / 0,4 – – 4 / 0,3 

Итого 17 / 100 209 / 100 996 / 100 20 / 100 1 / 100 1243 / 100 
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Таблица 2. Результаты спорово-пыльцевого анализа. Багаевское селище. Раскоп I. 2012 г.

Table 2. Results of spore-pollen analysis. Bagaevsky settlement. Trench I. 2012

Систематический 
список 

6 
 0,1 м 

зерна / % 

5 
 0,15 м 

зерна / % 

4 
 0,2 м 

зерна / % 

3 
 0,25 м 

зерна / % 

2 
 0,3 м 

зерна / % 

1 
 0,35 м 

зерна / % 
ОБЩИЙ СОСТАВ 

      Д е р е в ь я 34 / 11,5 45 / 18,9 80 / 32,3 67 / 28,9 89 / 40,6 80 / 36 
      Т р а в ы 257 / 87,1 186 / 78,2 161 / 64,9 157 / 67,7 119 / 54,3 131 / 59 
      С п о р ы 4 / 1,4 7 / 2,9 7 / 2,8 8 / 3,4 11 / 5 11 / 5 

Д е р е в ь я 
 Деревья основные 30 / 88,2 38 / 84,4 63 / 78,8 51 / 76,1 72 / 80,9 57 / 71,2 
      Picea 1 / 2,9 – 1 / 1,2 – – – 
      Pinus sylvestris 12 / 35,3 15 / 33,3 5 / 6,2 3 / 4,5 3 / 3,4 5 / 6,2 
      Alnus 4 / 11,8 6 / 13,3 29 / 36,2 34 / 50,7 52 / 58,4 36 / 45 
      Betula sec.Albae 9 / 26,5 15 / 33,3 23 / 28,8 10 / 14,9 15 / 16,9 11 / 13,8 
      Corylus 1 / 2,9 – 3 / 3,8 1 / 1,5 – 2 / 2,5 
      Salix 3 / 8,8 2 / 4,4 2 / 2,5 3 / 4,5 2 / 2,2 3 / 3,8 
 Деревья широколиственные 4 / 11,8 7 / 15,6 17 / 21,2 16 / 23,9 17 / 19,1 23 / 28,8 
      Quercus 3 / 8,8 4 / 8,9 8 / 10 8 / 11,9 8 / 9 11 / 13,8 
      Tilia 1 / 2,9 3 / 6,7 9 / 11,2 8 / 11,9 9 / 10,1 12 / 15 

Т р а в ы 
 Травы основные 190 / 73,9 138 / 74,2 112 / 69,6 98 / 62,4 89 / 74,8 81 / 61,8 
      Ephedra – 2 / 1,1 1 / 0,6 2 / 1,3 3 / 2,5 2 / 1,5 
      Poaceae 66 / 25,7 50 / 26,9 53 / 32,9 47 / 29,9 44 / 37 37 / 28,2 
      Chenopodiaceae 78 / 30,4 54 / 29 30 / 18,6 28 / 17,8 18 / 15,1 21 / 16 
      Artemisia 46 / 17,9 32 / 17,2 28 / 17,4 21 / 13,4 24 / 20,2 21 / 16 
 Разнотравье 67 / 26,1 48 / 25,8 49 / 30,4 59 / 37,6 30 / 25,2 50 / 38,2 
      Fagopyrum – – 2 / 1,2 – – – 
      Polygonaceae 4 / 1,6 3 / 1,6 5 / 3,1 8 / 5,1 4 / 3,4 10 / 7,6 
      Polygonum 6 / 2,3 3 / 1,6 4 / 2,5 3 / 1,9 2 / 1,7 2 / 1,5 
      Rumex – – – – – 1 / 0,8 
      Urticaceae – 1 / 0,5 1 / 0,6 4 / 2,5 – – 
      Plantago – – – – – 1 / 0,8 
      Brassicaceae 2 / 0,8 2 / 1,1 5 / 3,1 7 / 4,5 2 / 1,7 7 / 5,3 
      Caryophyllaceae 3 / 1,2 3 / 1,6 1 / 0,6 – – 1 / 0,8 
      Fabaceae 2 / 0,8 – – – – – 
      Apiaceae 2 / 0,8 – – 2 / 1,3 2 / 1,7 – 
      Thalictrum – 2 / 1,1 – 2 / 1,3 2 / 1,7 2 / 1,5 
      Linaceae 1 / 0,4 – – – – – 
      Compositae 47 / 18,3 34 / 18,3 31 / 19,3 33 / 21 18 / 15,1 26 / 19,8 

С п о р ы 
      Bryales 3 / 75 6 / 85,7 4 / 57,1 6 / 75 7 / 63,6 8 / 72,7 
      Sphagnum – – 1 / 14,3 – 1 / 9,1 – 
      Lycopodium clavatum – 1 / 14,3 – – – 1 / 9,1 
      Polypodiaceae 1 / 25 – 2 / 28,6 2 / 25 3 / 27,3 2 / 18,2 
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Таблица 3. Корреляция разрезов на золотоордынских поселениях Саратовского района
по палинологическим данным

Table 3. Correlation of sections in the settlements of the Golden Horde of the Saratov area
according to palynological data

Хроноло-
гия Палинологические зоны Колотов 

Буерак Хмелевка I 
Багаевское селище Широ-

кий 
Буерак 

2001 

Широ-
кий 

Буерак 
2002 2002 2009 2012 

 разнотравье, злаки; при участии 
березы 10      IV  

 
маревые, злаки с участием раз-
нотравья; сосна и широколист-
венные породы 

9 V  VI III III  IV 

60-е годы 
XIV в. 

маревые, разнотравье с участием 
полыней и злаков; при участии 
сосны, березы и широколист-
венных пород 

8 IV      III 

 
маревые, злаки, разнотравье; при 
участии ольхи, широколиствен-
ных пород, березы 

7   V   IIIа  

50-е годы 
XIV в. 

полыни, маревые, разнотравье; 
при высокой роли ольхи, березы 6   IV II  III  

 полыни, маревые, злаки; при вы-
сокой роли ольхи, сосны 5   III     

рубеж 
XIII– 

XIV вв. 

маревые, разнотравье с участием 
злаков; при высокой роли сосны 4 III III     II 

 

 
злаки, маревые, с участием по-
лыней и разнотравья; с большим 
участием березы  

3 II  II  II II I 

 разнотравье, злаки, полыни; при 
участии сосны, березы, ольхи 2 IIa II I I I I  

 

маревые, различного состава 
разнотравье, с участием злаков и 
полыней; среди древесных пород 
преобладает сосна, единично 
широколиственные породы 

1 I I    



104

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: АРХЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алешинская А. С., Спиридонова Е. А. Зак-
лючение по результатам спорово-пыльцевого ана-
лиза на золотоордынских поселениях Саратовской
области // Недашковский Л. Ф. Золотоордынские
города Нижнего Поволжья и их округа. М. : Вост.
лит., 2010. С. 297–325.

2. Краснов Ю. А. Некоторые вопросы исто-
рии земледелия у жителей города Болгара и его
округи // Город Болгар : Очерки истории и культу-
ры. М.: Наука, 1987. С. 205–230.

3. Лебедева Е. Ю., Кубанкин Д. А. Уникаль-
ные находки редких растений в золотоордынском
городе Укеке // Краткие сообщения Института ар-
хеологии. 2014. Вып. 236. С. 339–344.

4. Лебедева Е. Ю., Яворская Л. В., Антипи-
на Е. Е. Природные факторы и системы жизне-
обеспечения городов Золотой Орды // Экология
древних и традиционных обществ. Тюмень: Тю-
мен. гос. ун-т, 2016. Вып. 5, ч. 2. С. 98–101.

5. Лебедева Е. Ю., Сергеев А. Ю. Археобота-
ническая коллекция из Багаевского селища золото-
ордынского времени // Аналитические исследова-
ния лаборатории естественнонаучных методов. М.:
Ин-т археологии РАН, 2017. Вып. 4. С. 291–331.

6. Лебедева Е. Ю. Продовольствие и фураж в
средневековом городе: археоботанические матери-
алы Болгарского городища // Археология Евразий-
ских степей. 2018. № 5. С. 193–197.

7. Лебедева Е. Ю. Необычные «зерновые»
скопления Болгарского городища – что в основе?
// Поволжская археология. 2019. № 4 (30). С. 129–150.

8. Недашковский Л. Ф. Нижневолжский золо-
тоордынский город и его округа // Российская ар-
хеология. 2006. № 4. С. 74–86.

9. Недашковский Л. Ф. Исследования Хмелев-
ского I селища // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия «Гуманитарные науки». 2011.
Т. 153, кн. 3. С. 39–50.

10. Недашковский Л. Ф. Исследования селищ
Константиновское, Колотов Буерак и Широкий Бу-
ерак // Актуальные вопросы археологии Поволжья.
К 65-летию студенческого научного археологичес-
кого кружка Казанского университета. Казань: ЯЗ,
2012. С. 102–108.

11. Недашковский Л. Ф. Исследования Багаев-
ского селища // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия «Гуманитарные науки». 2013.
Т. 155. Кн. 3, ч. 1. С. 7–19.

12. Недашковский Л. Ф. Интенсивность эконо-
мического развития Нижнего Поволжья золотоор-
дынской эпохи (по материалам округи крупнейших
городов) // Stratum Plus. 2016. № 6. С. 151–162.

13. Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б. Наход-
ки с Хмелевского I селища // Проблемы Археоло-

гии Нижнего Поволжья. Элиста: Изд-во Калмыц. ун-
та, 2016. С. 242–247.

14. Недашковский Л. Ф. Химический состав из-
делий из цветных металлов с золотоордынских по-
селений северных районов Нижнего Поволжья
// Stratum Plus. 2018. № 6. С. 243–254.

15. Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б. Воо-
ружение и конское снаряжение с Багаевского сели-
ща // Stratum Plus. 2019. № 5. С. 167–177.

16. Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б. Ме-
таллические изделия с Багаевского селища // По-
волжская археология. 2020. № 4 (34). С. 185–198.
DOI: http://dx.doi.org/10.24852/PA2020.4.34.185.198

17. Недашковский Л. Ф., Шигапов М. Б. Ме-
таллические украшения с Багаевского селища в
Нижнем Поволжье // Российская археология. 2020.
№ 2. С. 177–189. DOI: http://dx.doi.org/10.31857/
S086960630008260-5

18. Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские го-
рода Поволжья : Керамика. Торговля. Быт. М.: Изд-во
МГУ, 2001. 256 с.

19. Aleshinskaya A. S., Spiridonova E. A. Report
on the Results of Palynological Analysis of the Golden
Horde Settlements of Saratov Area of the Saratov Region
(The Right Bank of Volga) // Nedashkovsky L. F. Ukek:
The Golden Horde City and Its Periphery. BAR.
International Series, 1222. Oxford: Archaeopress, 2004.
P. 168–174.

20. Lebedeva E. Yu. On Agriculture in the Volga
Steppes in Mongol Time // Nedashkovsky L. F. Ukek:
The Golden Horde City and Its Periphery. BAR.
International Series, 1222. Oxford: Archaeopress, 2004.
P. 175–177.

21. Nedashkovskii L. F. Economy of the Golden
Horde Population // Anthropology & Archaeology of
Eurasia. 2009. Vol. 48, no. 2. P. 35–50. DOI: http://
dx.doi.org/10.2753/AAE1061-1959480203

22. Nedashkovsky L. F. Golden Horde Antiquities:
The Development of Research Ideas // Acta
Archaeologica. 2012. Vol. 83, no. 1. P. 225–255. DOI:
https://doi.org/10.1111/j.1600-0390.2012.00690.x

23. Nedashkovsky L. F. Agriculture, Cattle
Breeding and Trade in the Golden Horde Based on Data
from Written Sources // Terra Sebus: Acta Musei
Sabesiensis. 2014. Special Issue. Russian Studies. From
the Early Middle Ages to the Present Day. P. 291–303.

24. Nedashkovsky L. F. Trade in the Golden Horde
Volga Region // Journal of Sustainable Development.
2015. Vol. 8, no. 7. P. 199–206. DOI: https://doi.org/
10.5539/jsd.v8n7p199

REFERENCES

1. Aleshinskaia A.S., Spir idonova E.A.
Zakliuchenie po rezultatam sporovo-pyltsevogo



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 105

Археоботанические материалы с золотоордынских селищ Саратовского Поволжья

analiza na zolotoordynskikh poseleniiakh Saratovskoi
oblasti [Conclusion on the Results of Spore-Pollen
Analysis at the Golden Horde Settlements of the
Saratov Region]. Nedashkovsky L.F. Zolotoordynskie
goroda Nizhnego Povolzhia i ikh okruga [The
Golden Horde Cities of the Low Volga Region and
Their Periphery]. Moscow, Vost. lit. Publ., 2010,
pp. 297-325.

2. Krasnov Iu.A. Nekotorye voprosy istorii
zemledeliia u zhitelei goroda Bolgara i ego okrugi [Some
Issues of the History of Agriculture Among
Inhabitants of the City Bolgar and Its Periphery].
Gorod Bolgar: Ocherki istorii i kultury [City Bolgar.
Essays on History and Culture]. Moscow, Nauka Publ.,
1987, pp. 205-230.

3. Lebedeva E.Iu., Kubankin D.A. Unikalnye
nakhodki redkikh rastenii v zolotoordynskom gorode
Ukeke [Unique Finds of Rare Plants in the Golden
Horde City Ukek]. Kratkie soobshcheniia Instituta
arkheologii [Short Abstracts of the Institute of
Archaeology], 2014, iss. 236, pp. 339-344.

4. Lebedeva E.Iu., Iavorskaia L.V., Antipina E.E.
Prirodnye faktory i sistemy zhizneobespecheniia
gorodov Zolotoi Ordy [Natural Factors and Life
Support Systems of  the Cities of  the Golden
Horde]. Ekologiia drevnikh i traditsionnykh
obshchestv [Ecology of Ancient and Traditional
Societies]. Tiumen, Tiumen. gos. un-t, 2016, iss. 5,
part 2, pp. 98-101.

5. Lebedeva E.Iu.,  Sergeev A.Iu.
Arkheobotanicheskaia kollektsiia iz Bagaevskogo
selishcha zolotoordynskogo vremeni [Archaeobotanical
Collection from the Bagaevka Settlement of the
Golden Horde Time]. Analiticheskie issledovaniia
laboratori i estestvennonauchnykh metodov
[Analytical Studies of the Laboratory of  Natural
Science Methods], iss. 4. Moscow, In-t arkheologii
RAN, 2017, pp.  291-331.

6. Lebedeva E.Iu. Prodovolstvie i furazh v
srednevekovom gorode: arkheobotanicheskie
materialy Bolgarskogo gorodishcha [Food and Fodder
in the Medieval City: Archaeobotanical Materials of
the Bolgar Hillfort]. Arkheologiia Evraziiskikh stepei
[Archaeology of the Eurasian Steppes], 2018, no. 5,
pp. 193-197.

7. Lebedeva E.Iu. Neobychnye «zernovye»
skopleniia Bolgarskogo gorodishcha – chto v osnove?
[Unusual “Grain” Accumulations in Bolgar Fortified
Settlement – What Is in Basis?]. Povolzhskaia
arkheologiia [The Volga River Region Archaeology],
2019, no. 4 (30), pp. 129-150.

8. Nedashkovsky L.F. Nizhnevolzhskii
zolotoordynskii gorod i ego okruga [The Low Volga
Golden Horde City and Its Regions]. Rossiiskaia
arkheologiia [Russian Archaeology], 2006, no. 4,
pp. 74-86.

9. Nedashkovsky L.F. Issledovaniia Hmelevskogo
I selishcha [Researches of the Hmelevskoe I Settlement].
Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriia
«Gumanitarnye nauki» [Academic Transactions of
Kazan University. Humanities Series], 2011, vol. 153,
book 3, pp. 39-50.

10. Nedashkovsky L.F. Issledovaniia selishch
Konstantinovskoe, Kolotov Buerak i Shirokii Buerak
[Researches of Settlements Konstantinovskoe, Kolotov
Buerak and Shiroky Buerak]. Aktualnye voprosy
arkheologii Povolzhia. K 65-letiiu studencheskogo
nauchnogo arkheologicheskogo kruzhka
Kazanskogo universiteta [Actual Questions of
Archaeology of  the Volga Region. To the
65th Anniversary of Students Research Archaeological
Study Group of Kazan University]. Kazan, IaZ Publ.,
2012, pp. 102-108.

11. Nedashkovsky L.F. Issledovaniia
Bagaevskogo selishcha [Research of Bagaevka
Settlement]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta.
Seriia «Gumanitarnye nauki»  [Academic
Transactions of  Kazan University. Humanities Series],
2013, vol. 155, book 3, part 1, pp. 7-19.

12. Nedashkovsky L.F. Intensivnost
ekonomicheskogo razvitiia Nizhnego Povolzhia
zolotoordynskoi epokhi (po materialam okrugi
krupneishikh gorodov) [Intensity of the Economic
Development of the Lower Volga Region During the
Golden Horde Epoch (By the Materials of the Cities’
Environs)]. Stratum Plus, 2016, no. 6, pp. 151-162.

13. Nedashkovsky L.F., Shigapov M.B. Nakhodki
s Khmelevskogo I selishcha [Finds from Hmelevskoe I
Settlement]. Problemy arkheologii Nizhnego
Povolzhia [Problems of Archaeology of the Lower
Volga Region]. Elista, Izd-vo Kalmyts. un-ta, 2016,
pp. 242-247.

14. Nedashkovsky L.F. Khimicheskii sostav
izdelii iz tsvetnykh metallov s zolotoordynskikh
poselenii severnykh raionov Nizhnego Povolzhia
[Chemical Composition of  Non-Ferrous Artifacts
from the Golden Horde Settlements of the Northern
Areas of the Lower Volga Region]. Stratum Plus,
2018, no. 6, pp. 243-254.

15. Nedashkovsky L.F.,  Shigapov M.B.
Vooruzhenie i konskoe snariazhenie s Bagaevskogo
selishcha [Arms and Horse Harness from Bagaevka
Settlement]. Stratum Plus, 2019, no. 5, pp. 167-177.

16. Nedashkovsky L.F.,  Shigapov M.B.
Metallicheskie izdeliia s Bagaevskogo selishcha
[Metallic Wares from Bagaevka Settlement].
Povolzhskaia arkheologiia [The Volga River Region
Archaeology], 2020, no. 4 (34), pp. 185-198. DOI: http://
dx.doi.org/10.24852/PA2020.4.34.185.198

17. Nedashkovsky L.F.,  Shigapov M.B.
Metallicheskie ukrasheniia s Bagaevskogo selishcha
v Nizhnem Povolzhe [Metallic Wearing-Apparel



ДИАЛОГ КУЛЬТУР: АРХЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

Components from the Bagaevka Settlement in the Low
Volga Region]. Rossiiskaia arkheologiia [Russian
Archaeology], 2020, no. 2, pp. 177-189. DOI: http://
dx.doi.org/10.31857/S086960630008260-5

18. Fyodorov-Davydov G.A. Zolotoordynskie
goroda Povolzhia: Keramika. Torgovlia. Byt [The
Golden Horde Cities of the Volga Region. Pottery.
Trade. Way of  Life]. Moscow, Izd-vo MGU, 2001.
256 p.

19. Aleshinskaya A.S., Spiridonova E.A. Report
on the Results of  Palynological Analysis of the Golden
Horde Settlements of Saratov Area of the Saratov
Region (The Right Bank of Volga). Nedashkovsky L.F.
Ukek: The Golden Horde City and Its Periphery. BAR.
International Series, 1222. Oxford, Archaeopress,
2004, pp. 168-174.

20. Lebedeva E.Yu. On Agriculture in the Volga
Steppes in Mongol Time. Nedashkovsky L.F. Ukek:
The Golden Horde City and Its Periphery. BAR.

International Series, 1222. Oxford, Archaeopress,
2004, pp. 175-177.

21. Nedashkovskii L.F. Economy of the Golden
Horde Population. Anthropology & Archaeology of
Eurasia, 2009, vol. 48, no. 2, pp. 35-50. DOI: http://
dx.doi.org/10.2753/AAE1061-1959480203

22. Nedashkovsky L.F. Golden Horde Antiquities:
The Development of Research Ideas. Acta
Archaeologica, 2012, vol. 83, no. 1, pp. 225-255. DOI:
https://doi.org/10.1111/j.1600-0390.2012.00690.x

23. Nedashkovsky L.F. Agriculture, Cattle Breeding
and Trade in the Golden Horde Based on Data from
Written Sources. Terra Sebus: Acta Musei Sabesiensis,
2014. Special Issue. Russian Studies. From the Early
Middle Ages to the Present Day, pp. 291-303.

24. Nedashkovsky L.F. Trade in the Golden Horde
Volga Region. Journal of Sustainable Development,
2015, vol. 8, no. 7, pp. 199-206. DOI: https://doi.org/
10.5539/jsd.v8n7p199

Information About the Authors

Leonard F. Nedashkovsky, Doctor of Sciences (History), Associate Professor, Professor, Department
of Archaeology and General History, Kazan (Volga region) Federal University, Kremlyovskaya St, 18,
420008 Kazan, Russian Federation, Leonard.Nedashkovsky@kpfu.ru, http://orcid.org/0000-0002-7453-9960

Maria D. Kochanova, Researcher, Laboratory of Natural Science Methods in Archaeology, Institute
of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Dm. Ulyanova St, 19, 117292 Moscow, Russian
Federation, mdkochanova62@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3802-8407

Anna S. Aleshinskaya, Candidate of Sciences (Geography), Head of the Laboratory of Natural Science
Methods in Archaeology, Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Dm. Ulyanova St, 19,
117292 Moscow, Russian Federation, asalesh@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3177-3482

Elena A. Spiridonova , Candidate of Sciences (Geography), Senior Researcher, Laboratory of Natural
Science Methods in Archaeology, Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Dm. Ulyanova St,
19, 117292 Moscow, Russian Federation, easpiridonova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6472-046X,
Scopus Author ID: 6603687326

Информация об авторах

Леонард Федорович Недашковский, доктор исторических наук, доцент, профессор ка-
федры археологии и всеобщей истории, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
ул. Кремлевская, 18, 420008 г. Казань, Российская Федерация, Leonard.Nedashkovsky@kpfu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-7453-9960

Мария Дмитриевна Кочанова, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных ме-
тодов в археологии, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, 117292 г. Москва, Российс-
кая Федерация, mdkochanova62@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3802-8407

Анна Сергеевна Алешинская, кандидат географических наук, заведующий лаборатори-
ей естественнонаучных методов в археологии, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19,
117292 г. Москва, Российская Федерация, asalesh@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3177-3482

Елена Александровна Спиридонова , кандидат географических наук, старший научный
сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в археологии, Институт археологии РАН,
ул. Дм. Ульянова, 19, 117292 г. Москва, Российская Федерация, easpiridonova@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0001-6472-046X, Scopus Author ID: 6603687326



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 107


Ф

ур
ма

н 
Е.

Л
., 

20
23

ИЗ ИСТОРИИ
НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.8

UDC 94(470.4)“1920/1930”:342.553 Submitted: 09.04.2023
LBC 63.3(235.47)614-2 Accepted: 05.07.2023

TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL IN THE SYSTEM
OF SOVIET AUTHORITIES IN THE LOWER VOLGA REGION

AT THE FIRST STAGE OF SOCIALIST RECONSTRUCTION (1928–1932)
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Abstract. Introduction. The success of the large-scale transformations carried out in the country at the first
stage of socialist reconstruction largely depended on the solution of the personnel issue in the process of systematic
training of qualified personnel both for the economic sphere and for the Soviet authorities. Methods and materials.
The study was based on traditional methods (historical-comparative, historical-systemic, genetic) and principles
(objectivity, historicism, consistency) of historical research. Most of the documents involved in the research
process were unpublished archival sources from the State Regional Archive of the Volgograd Region and the
Center for Documentation of the Recent History of the Volgograd Region. Analysis. The research is aimed at
identifying the problems of training and retraining personnel of Soviet authorities in the Lower Volga Region.
Results. The first stage of socialist reconstruction, the administrative-territorial reform, and the creation of the
Lower Volga Region brought the problem of personnel training into the category of key problems, the success of
solving which was directly linked to the implementation of major changes in the political, economic, and social
spheres during the first five-year plan. The problem of training and retraining personnel of the Soviet authorities in
the region had to be solved against the background of the systemic “processing” personnel, the low level of
education of applicants and working Soviet managers, the lack of a systematic accounting the personnel link until
1929 and, as a result, high rates of personnel rotation, especially at the level of the district and village, which
determined the main directions of activity of the regional authorities in this matter – the need to intensify efforts to
introduce accounting, accurately identify “bottlenecks” in the process of training and retraining of personnel,
systematic planning of educational activities for the training and retraining of personnel.
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В НИЖНЕ-ВОЛЖСКОМ КРАЕ

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (1928–1932 гг.)

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

Аннотация. Введение. Успех осуществлявшихся в стране масштабных преобразований на первом
этапе социалистической реконструкции во многом зависел от системной подготовки квалифицированных
кадров как для хозяйственно-экономической сферы, так и для органов советской власти. Методы и мате-
риалы. Исследование состоялось с опорой на традиционные методы (историко-сравнительный, историко-
системный, историко-генетический) и принципы (объективности, историзма, системности) историческо-
го исследования. Большую часть документов составили неопубликованные архивные источники Государ-
ственного областного архива Волгоградской области и Центра документации новейшей истории Волгог-
радской области. Анализ. Исследование нацелено на выявление проблем подготовки и переподготовки
кадров советских органов власти в Нижне-Волжском крае. Результаты. Первый этап социалистической
реконструкции, административно-территориальное реформирование и создание Нижне-Волжского края
вывели проблему подготовки кадров в разряд ключевых проблем, успех разрешения которой напрямую
увязывался с проведением важнейших изменений в политической, хозяйственно-экономической и соци-
альной сферах в период первой пятилетки. Проблему подготовки и переподготовки кадров советских орга-
нов власти в крае приходилось решать на фоне проведения системного «орабочивания» кадров, низкого
уровня образования соискателей и работающих советских управленцев, отсутствия систематического учета
кадрового звена до 1929 г. и, как следствие, высоких темпов ротации кадрового состава, особенно на
уровне района и села, что определило основные направления деятельности краевых властей в этом вопро-
се – необходимость интенсификации усилий по введению учета, точного определения «узких мест» в
процессе подготовки и переподготовки кадров, системного планирования образовательных мероприятий
по подготовке и переподготовке кадров, поиска будущих сотрудников через систему стажировок, практик
и контрактации студентов профильных вузов.

Ключевые слова: Нижне-Волжский край, первая пятилетка, советские органы власти, курсы по подго-
товке и переподготовке кадров советского аппарата, ВЦИК.

Цитирование. Фурман Е. Л. Подготовка и переподготовка кадров в системе советских органов власти в
Нижне-Волжском крае на первом этапе социалистической реконструкции (1928–1932 гг.) // Вестник Волгог-
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Введение. На первом этапе социалис-
тической реконструкции перед советскими
органами власти на местах и в центре стави-
лись масштабные управленческие задачи –
модернизация народного хозяйства страны,
создание социалистического сектора хозяй-
ствования. Успех в деле строительства соци-
ализма во многом зависел от умело органи-
зованной кадровой политики – системных и
плановых мероприятий в русле подготовки и
переподготовки квалифицированных кадров
органов государственной власти.

В научной литературе проблема подго-
товки кадров в системе партийно-государ-

ственных органов власти в советский период
поднималась в работах Л.С. Леоновой [13],
Б.Д. Лебина [12], но объективному исследо-
ванию была подвергнута только в постсовет-
ских исследованиях – в рамках комплексного
анализа командно-административной системы
управления в работах Т.П. Коржихиной [10],
В.П. Пашина [18], Е.Г. Гимпельсона [5]. В от-
дельных сюжетах тему подготовки кадров
для органов советской власти на уровне реги-
она Нижнего Поволжья поднимала в своей
работе Е.В. Булюлина. Автор проанализиро-
вала и охарактеризовала процесс становления
и функционирования государственных учреж-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 109

Е.Л. Фурман. Подготовка и переподготовка кадров в системе советских органов власти в Нижне-Волжском крае

дений на территории Нижнего Поволжья в
первое десятилетие советской власти [1].
Между тем самостоятельного исследования,
которое было бы посвящено проблеме под-
готовки и переподготовки кадров советских
управленцев в Нижне-Волжском крае в клю-
чевой для страны и региона период первой
пятилетки, на сегодняшний момент так и не
состоялось.

Методы и материалы. В процессе ис-
следования автор обращалась к традицион-
ным методам (историко-сравнительный, ис-
торико-системный, историко-генетический) и
принципам (историзма, объективности, сис-
темности) исторического исследования, кото-
рые позволили раскрыть основные направле-
ния государственной политики и практики под-
готовки кадров для органов советской власти
в Нижне-Волжском крае на первом этапе со-
циалистической реконструкции.

Работа состоялась с опорой преимуще-
ственно на неопубликованные источники, хра-
нящиеся в Государственном архиве Волгог-
радской области, в фондах Нижне-Волжского
крайисполкома (Ф. Р-313), Сталинградского
городского совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (Ф. Р-71), а так-
же в Центре документации новейшей истории
Волгоградской области в фонде Нижне-Вол-
жского краевого комитета ВКП(б) (Ф. 76).
Среди привлеченных документов – постанов-
ления краевых органов власти, делопроизвод-
ственная документация различных ведомств
и организаций. В данной работе также ис-
пользовались постановления высших партий-
ных и государственных органов власти, опуб-
ликованные в специализированных сборниках
постановлений.

Анализ. 21 мая 1928 г. в составе Астра-
ханской, Саратовской, Сталинградской губер-
ний, Калмыцкой автономной области и части
Пугачевского уезда Самарской губернии была
создана Нижне-Волжская область (с июня
1928 г. область преобразована в край, с вклю-
чением в состав автономной республики нем-
цев Поволжья). В состав утвержденной ад-
министративно-территориальной структуры
входили 8 округов (позже упразднены), 76 рай-
онов (без районов АССР немцев Поволжья,
Калмыцкой автономной области) и четыре
города, непосредственно подчиненные край-

исполкомам: Сталинграда, Саратова, Астра-
хани и Вольска.

Масштабы и заданные высокие темпы
формирования социалистического сектора хо-
зяйствования на селе, модернизации промыш-
ленности, с одной стороны, процесс райони-
рования (в условиях систематических чисток
советского и партийного аппарата), с другой
стороны, вывели проблему комплектования
квалифицированными кадрами вновь сформи-
рованных аппаратов управления (краевого,
городских, районных) на уровень первоочеред-
ной задачи. При этом проблема дефицита ква-
лифицированных кадров в Нижне-Волжском
крае наиболее остро проявилась на уровне
районной и сельской администрации.

Так, после перевыборной кампании на-
чала 1930 г. в советских органах власти Ниж-
не-Волжского края численность руководящих
работников районного масштаба была значи-
тельно сокращена – из 76 председателей рай-
исполкомов (далее – РИК) 17 были сняты и
переведены на другую работу, 11 заведующих
отделами РИК отданы под суд, 54 – переме-
щены на другую, менее ответственную рабо-
ту, 6 инструкторов отданы под суд, 75 – пере-
ведены на другую работу. На низовом уровне
ситуация складывалась еще более плачевно –
из общей численности председателей сельсо-
ветов – 275 было снято, предано суду и дру-
гим взысканиям, 192 человека были переве-
дены на другую работу [27]. В итоге дефицит
квалифицированных специалистов по отдель-
ным учреждениям органов власти выражал-
ся в десятках, в иных – сотнях сотрудников.

В результате чисток советского аппара-
та Нижне-Волжского края в 1930–1931 гг. вы-
было 1 078 человек, часть из выбывших за-
мещалась рабочими-выдвиженцами, но уро-
вень их подготовки зачастую являлся крайне
низким. Дефицит руководящих кадров в 1931 г.
выражался в следующих цифрах: по Нижне-
Волжскому крайисполкому – 34 сотрудника,
крайплану – 19, краевому совету народного
хозяйства – 150. На уровне районной админи-
страции по 50 районам края вакантными оста-
вались 744 должности, при этом заявки с мест
с каждым днем увеличивались [27].

Крайне низким был и общий уровень об-
разования представителей советских органов
власти в крае, их квалификация. Системный
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процесс внедрения в государственные орга-
ны власти «выдвиженцев» – от «станка и
сохи», так называемое «орабочивание» сни-
жало и без того крайне низкую прослойку ква-
лифицированных специалистов. Так, по дан-
ным на 6 сентября 1930 г. по районам Нижне-
Волжского края – только 6 % руководящего
состава райисполкомов и горсоветов (предсе-
датели, члены президиума, инструкторы) име-
ли высшее образование, 25 % – среднее, 69 %
имели низший уровень образования (формаль-
но не имели образования, но являлись азбуч-
но грамотными, либо имели образование в
объеме начальной школы) [27]. Из 152 инст-
рукторов в системе советских органов влас-
ти только 6 человек (4 %) имели высшее об-
разование, 81 – среднее, 65 – низшее. Специ-
альное образование (срок обучения до 1 года)
было у 79 сотрудников, 27 – обучались про-
фессии более года, 37 сотрудников занимали
должность, не имея специального образова-
ния [31, л. 39].

Как отмечалось в материалах сталинг-
радского окружного комитета ВКП(б) 10 ян-
варя 1930 г.: «темпы подготовки новых кад-
ров не идут ни в какое сравнение с темпами
индустриализации и социалистического пере-
устройства сельского хозяйства» [9, л. 21].
В системе подготовки кадров в округе прак-
тически отсутствовала плановость, недоста-
точно тщательно осуществлялся подбор кад-
ров, существовал разрыв связи между орга-
низациями и учебными центрами. При этом
решение ноябрьского пленума окружного ко-
митета ВКП(б) (далее – ОК ВКП(б)) в 1929 г.
по отправке на постоянную работу в деревню
375 рабочих с производственных предприятий
Сталинграда и 75 выдвиженцев «от станка»
на ответственную работу в окружной аппарат
не могло решить вопрос острого дефицита
кадров и, скорее, проводилось в русле госу-
дарственной кампании по пролетаризации со-
ветского государственного и хозяйственного
аппарата. Та же самая картина наблюдалась
и в других округах и районах края.

Введению плановости в процесс органи-
зации подготовки и переподготовки кадров
должна была предшествовать работа по сис-
темному изучению и учету кадров на всех
уровнях – от сельсоветов и до краевых орга-
нов власти. Однако из материалов доклада

учетно-распределительного отдела Нижне-
Волжского крайисполкома 1930 г. следовало,
что работа по учету и изучению кадров, орга-
низации переподготовки специалистов велась
бессистемно и при отсутствии плана – от слу-
чая к случаю, а по некоторым округам и со-
всем не велась (Пугачевский, Сталинградс-
кий, Аткарский), что в первую очередь объяс-
нялось отсутствием специалистов по учету в
окружных исполкомах, где эту работу выпол-
няли информаторы. В результате определен-
ной плановости в работе по учету и подго-
товке кадров удалось достичь с введением
в штат орготдела крайисполкома (а также
райисполкомов, горисполкомов) должности
заведующего учетно-распределительным от-
делом в октябре 1929 года. В итоге к апре-
лю 1930 г. в секторе кадров крайисполкома
работало два инструктора – один курировал
процесс подготовки и переподготовки кадров,
второй (рабочий-выдвиженец) занимался
изучением, учетом и распределением кадров
[6, л. 46 об.].

Между тем успех реализации, даже на
элементарном уровне, образовательных ме-
роприятий во многом зависел от общего уров-
ня подготовки кандидатов, который, несмот-
ря на проводившиеся в стране мероприятия
по ликвидации неграмотности, оставался до-
статочно низким. Так, общая численность
грамотных в крае составляла в 1928 г. –
59,2 %, в 1929 г. – 64,7 %, 1930 г. – 78,5 %,
1931 г. – 97,3 %. При этом предсказуемо
выше был уровень грамотности у городско-
го населения – 61,9 %, по сравнению с сель-
ским – 38,6 % (по данным на 1928 г.), что в
целом соответствовало общероссийским
показателям (67,5 и 38,8 % соответственно)
[29; 14, л. 97].

Проблему ликвидации неграмотности
отчасти удалось погасить в период так на-
зываемого культштурма. Между тем боль-
шая часть заявленных грамотных являлись
азбучно грамотными, что вполне объяснимо,
если посмотреть данные по самим культар-
мейцам (организаторам, ликвидаторам, ме-
тодистам). Из общей численности культар-
мейцев края (131 023 чел.) 5,4 % являлись са-
мообразованными, 5,9 % окончившими шко-
лы ликбеза, 67 % выпускниками школ I сту-
пени, 16,4 % выпускниками школ II ступени,
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выпускники вузов и втузов составляли всего
4 % [29, л. 133].

Низкий уровень грамотности в нацио-
нальных районах края (наименьший среди ка-
захского, калмыцкого народов) обусловливал
и интенсивное развертывание мероприятий по
просвещению и образованию национальных
меньшинств, а также повышение расходов на
образование в национальных районах Нижне-
Волжского края. Так, например, в 1929/30 г.
удельный вес расходов на народное образо-
вание в Нижне-Волжском крае составил
29,4 %, в АССР НП – 33,8 %, Калмыцкой ав-
тономной области – 44,3 % [15, л. 55]. При этом
грамотность среди женской части населения
национальных групп была еще более низкой,
что делало озвученную на государственном
уровне задачу вовлечения женщин в активную
общественную жизнь, в управленческий ап-
парат среди нацменьшинств практически не-
разрешимой.

Проблема подготовки кадров решалась
сразу несколькими путями – контрактацией
студентов вузов вне Нижне-Волжского края,
в вузах Нижне-Волжского края (в том числе
за счет ускоренных выпусков в учебных за-
ведениях), а также путем подготовки и пере-
подготовки на краткосрочных курсах – рай-
онного и краевого уровня, курсах, организо-
ванных при ВЦИК.

В 1928/29 г. по краю были организованы
и проведены курсы по подготовке и перепод-
готовке кадров советского аппарата: перепод-
готовке инструкторов райисполкомов (50 чел.,
организованы Нижне-Волжским крайисполко-
мом, срок обучения 1–1,5 месяца); перепод-
готовке женщин председателей сельсоветов
(40 чел., срок обучения 1 месяц); подготовке
инструкторов окрисполкомов и крайисполко-
ма (организатор – ВЦИК, срок обучения 9 ме-
сяцев); подготовке женщин – председателей
сельсоветов (22 чел., срок обучения 1 месяц);
подготовке работников сельсоветов и перевы-
боры (40–55 чел., место проведения Сталин-
град, Саратов, Астрахань, Камышин, срок
обучения от 1 недели до 1 месяца). При этом
расходы по округам в 1928/29 г. на курсовую
работу оценивались, как весьма скромные –
от 1 800 до 4 000 руб. в окружных бюджетах.

Учебный план курсов советского акти-
ва при Сталинградском горсовете в 1928 г.

включал в себя следующие разделы: основы
советской конституции (4 ч), пятилетка (4 ч),
задачи горсоветов в реконструктивный период
и построение массовой работы (4 ч), методика
обследования и проверка исполнения (4 ч), ос-
новные принципы рационализации аппарата (4 ч)
[34, л. 49]. Курсы проводились в формате бе-
сед, один раз в пятидневку.

В 1929/30 г. в системе подготовки кад-
ров советского аппарата отмечаются неко-
торые изменения в вопросе финансирования
курсовой работы. Решением председателя
Нижне-Волжского крайисполкома 3 июля
1929 г. окрисполкомам предлагалось вклю-
чить в смету на подготовку и переподготовку
кадров следующие суммы: Астраханскому –
66 тыс. руб., Балашовскому – 79,5 тыс. руб.,
Вольскому – 65 тыс. руб., Камышинскому –
49,6 тыс руб., Пугачевскому – 49 тыс. руб.,
Калмоблисполкому – 28 тыс. руб., Сталин-
градскому – 100 тыс. руб., Хоперскому –
83 тыс. руб., Саратовскому – 84 тыс. руб. [17].
Для лучшей организации курсовой работы в
округах в 1930 г. планировалось делегиро-
вать в каждый округ студентов выпускного
курса правового отделения факультета хо-
зяйства и права Саратовского государствен-
ного университета.

В русле кампании оптимизации управле-
ния государственными учреждениями (введе-
ние непрерывной рабочей недели, сокраще-
ние штатов аппарата, оптимизация оплаты
труда и др.) Нижне-Волжский крайисполком
организовывал с 4 декабря 1929 г. краевые
курсы по рационализации управления в Сара-
тове. Командированные обеспечивались сти-
пендией, им гарантировалось сохранение не
менее 75 % заработной платы. Единовремен-
ный взнос за каждого курсанта составлял
160 рублей. Средства перечислялись на теку-
щий счет Саратовского государственного уни-
верситета, преподаватели которого осуществ-
ляли подготовку курсантов [19, л. 63].

В условиях общего низкого уровня обра-
зования сотрудников соваппарата наряду с так
называемыми профильными дисциплинами
(политэкономией, коммунальным делом, ад-
министративным законодательством и др.) в
учебный план приходилось включать еще и
общеобразовательные предметы, что еще
больше увеличивало расходы на подготовку
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и переподготовку специалистов. Так, учебный
план на 1930 г. окружных курсов по советско-
му строительству, инициированных Нижне-
Волжским крайисполкомом, наряду с основа-
ми политэкономии и экономической политики
в связи с пятилетним планом, основами лени-
низма, конституцией РСФСР и СССР, массо-
вой работой советов, делопроизводством и
счетоводством, агрограмотой, теорией и прак-
тикой колхозного и совхозного строительства,
теорией и практикой кооперации, коммуналь-
ного дела и здравоохранения на селе, вклю-
чал в себя также освоение математики и рус-
ского языка [20, л. 117].

Между тем, если подготовка кадров на
окружном, районном и краевом уровне мед-
ленно, но продвигалась, то выход в процес-
се подготовки на более высокий уровень –
центра, становился для многих претенден-
тов – сотрудников райисполкомов (далее –
РИК), горсоветов, краевого исполкома (да-
лее – КИК) практически непреодолимым
препятствием.

В конце 1929 г. президиум ВЦИК принял
решение выделить для отправки в Институт
красной профессуры на отделение права и го-
сударства 80 мест для претендентов из сре-
ды работников советских учреждений, в свя-
зи с чем центральным исполкомам автоном-
ных республик, краевым и областным испол-
комам было предписано, согласно прилагае-
мой разверстки, выделить работников для
прохождения обучения. Советские работники
для прохождения обучения должны были со-
ответствовать следующим требованиям: об-
ладать не менее чем восьмилетним партста-
жем, минимум пятилетним опытом руководя-
щей работы в советских учреждениях, соот-
ветствовать требованиям пролетарско-крес-
тьянского происхождения. Из общей массы
отобранных для обучения претендентов дол-
жно было быть не менее 20 % женщин и пред-
ставителей национальных меньшинств [35,
л. 45]. Неудивительно, что, несмотря на раз-
верстку Нижне-Волжского крайисполкома об
отправке на обучение 4 человек (включая 1 со-
трудника из Калмыцкой автономной области),
из разных районов Нижне-Волжского края
стали приходить телеграммы, в которых со-
общалось, что претендентов для прохождения
обучения в Институте красной профессуры,

соответствующих заявленным требованиям,
нет [32, л. 17]. Примечательно, что требова-
ния к поступающим на отделение советско-
го строительства в МГУ были несколько
ниже: кандидаты должны были обладать не
менее чем трехлетним стажем практичес-
кого опыта советской, партийной, комсомоль-
ской работы в руководящих должностях уч-
реждений не ниже окружного и районного
уровня, в возрасте – не моложе 21 года и не
старше 37 лет [2, л. 68].

К командируемым на годовые централь-
ные курсы советского строительства при
ВЦИК на 1930–1931 учебный год слушатели
должны были иметь за плечами пятилетний
партстаж, три года ответственной советской
или партийной работы, а также подготовку в
объеме совпартшколы второй ступени. Ис-
ключения допускались только по отношению
к работникам-выдвиженцам (особенно жен-
щинам и представителям нацменьшинств),
служащим в центральных органах автоном-
ных республик, краевых, областных или наи-
более крупных окружных исполкомах и круп-
ных горсоветах [7, л. 75].

Между тем в систему подготовки и пе-
реподготовки кадров советского строитель-
ства постепенно внедрялась плановость – со-
ставлялись планы на один год, перспективные
пятилетние планы. В 1931 г. из запланирован-
ных 11 100 курсантов прошли подготовку и
переподготовку на краткосрочных межрайон-
ных и краевых курсах более 5 тыс. чел. (ру-
ководящие работники крайисполкома, ин-
структоры советского строительства, предсе-
датели райисполкомов, председатели и сек-
ретари сельсоветов) [27, л. 49, 49 об., 50].
В 1932 г. планировалось подготовить и пере-
подготовить по Нижне-Волжскому краю
3 955 чел. и по отделам крайисполкома и кра-
евым ведомствам 5 230 чел. [4, л. 9].

При этом в 1932 г. в системе советских
органов власти планировалось подготовить и
переподготовить представителей нацио-
нальных кадров не менее 25 % от всего кон-
тингента на краевых и межрайонных курсах
(450 чел.), из общего количества соцсовмес-
тителей и городского советского актива –
15 %, или 300 чел., по краевым ведомствам
из 5 230 курсантов – 800 представителей на-
циональных меньшинств. 20 % всего контин-
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гента, подлежащего подготовке и переподго-
товке, для районной и городской ответствен-
ной работы по линии советских органов влас-
ти, должны были составить женщины.

Для подготовки и переподготовки кад-
ров советского аппарата в Саратовском ин-
ституте совстроительства, на краевых и меж-
районных курсах, из краевого и государствен-
ного бюджета планировалось выделить на
1932 г. 391 250 рублей. Максимальная продол-
жительность обучения на краткосрочных кур-
сах составляла 4 месяца (подготовка секре-
тарей, инструкторов и информаторов райис-
полкомов и горсоветов), минимальная – 1–
1,5 месяца (переподготовка кадров советско-
го строительства) [21, л. 2]. Также планиро-
валась подготовка соцсовместителей – рабо-
чих, выполнявших, наряду со своими прямы-
ми производственными обязанностями, еще
и отдельные функции в органах советской вла-
сти. В 1932 г. планировалось подготовить
150 соцсовместителей в Саратове, 120 –
в Сталинграде, 100 – в Астрахани, 50 – в Воль-
ске и 150 чел. в остальных городах Нижне-
Волжского края в течение 3 месяцев на об-
щую сумму 14 250 руб., что в совокупности с
подготовкой 1 500 чел. городского советско-
го актива (руководителей депутатских групп,
депутатов-производственников) составляло
51 250 руб. [21, л. 2 об.]. Таким образом, толь-
ко по орготделу Нижне-Волжского крайиспол-
кома в 1932 г. планировалось подготовить и
переподготовить более 9 тыс. специалистов.

Также в 1932 г. планировалось подгото-
вить 60 представителей национальных кадров
для поступления в вузы края – из них 30 чел.
для поступления на рабфак и 30 для поступ-
ления в институт советского строительства в
Саратове, где организовывались и трехмесяч-
ные курсы подготовки [21, л. 2–2 об.].

Другим источником пополнения квалифи-
цированными кадрами советских органов вла-
сти был прием на работу выпускников вузов
или средне-профессиональных учебных заве-
дений, соответствующих направлений подго-
товки. При этом попытка партуправленцев
ускорить процесс обучения в некоторых уч-
реждениях среднепрофессионального образо-
вания наталкивалась на сопротивление Глав-
ного управления профессионального образо-
вания (далее – главпрофобра), обосновано

считающего, что сроки подготовки не могут
быть сокращены ввиду «малой интеллигент-
ности учащихся» [9, л. 21].

Решить проблему дефицита специалис-
тов отчасти могла программа прикрепления-
распределения студентов и стажеров по пред-
приятиям. С этой целью постановлениями цен-
тральных и местных органов власти по крае-
вым учреждениям устанавливалось количе-
ство стажеров и практикантов, прикрепленных
к отдельным учреждениям и состоящих на
местном бюджете. В 1926 г. при наркомате
труда РСФСР была образована специальная
комиссия по распределению практикантов и
стажеров, которая действовала как междуве-
домственный совещательный орган из пред-
ставителей наркоматов труда, просвещения,
внутренних дел, финансов, земледелия, здра-
воохранения и др.

На законодательном уровне процент мест
для стажировки по каждой отрасли прописывал-
ся отдельно народным комиссариатом труда.
В 1927 г. изменялся порядок и размер оплаты
труда стажеров и практикантов – размер вып-
лат отныне регулировался народными комисса-
риатами труда по соглашению с соответствую-
щими народными комиссариатами финансов и
советами профсоюзов, что впоследствии при-
вело к увеличению выплат [22; 23]. В результа-
те в условиях дефицита специалистов, при од-
новременном дефиците бюджета в советских
органах власти, между отдельными предприя-
тиями и организациями разворачивалась насто-
ящая конкурентная борьба и переманивание
стажеров – те организации, которые могли пред-
ложить большую оплату стажерам и практикан-
там (преимущественно хозяйственные, коопе-
ративные), оказывались в выигрыше.

Для Нижне-Волжского края количество
стажеров по учреждениям края устанавлива-
лось в размере 1 % от общего количества ра-
ботников управленческого аппарата (исклю-
чая практикантов, которых принимали в коли-
честве 2 % к общему контингенту работни-
ков), в учреждениях сельского хозяйства – в
объеме 2,5 % от общего количества занятых.
При этом ставка стажера оплачивалась
45 руб., практиканта – 35 руб. в месяц, на че-
тыре месяца работы [11, л. 1, 5].

На 1928/29 г. было запланировано при-
нять по учреждениям края стажеров и прак-
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тикантов, включая учреждения юстиции, на-
родного образования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, советские органы власти –
189 чел. с общим объемом выплат в размере
51 660 руб. [28, л. 7].

Определенный выход в рамках разреше-
ния проблемы дефицита квалифицированных
кадров и одновременно материального стиму-
лирования обучающихся виделся в практике
контрактации студентов профильных вузов.
Так, в циркулярном письме председателя
ВЦИК РСФСР М.И. Калинина от 27 ноября
1929 г. всем республиканским, краевым, ок-
ружным, областным исполкомам предлага-
лось с целью улучшения материального по-
ложения студенчества, а также в целях уси-
ления плановости в процессе подготовки спе-
циалистов в области советского права и со-
ветского строительства на примере факуль-
тета советского права московского государ-
ственного университета (где осуществлялась
подготовка заворготделами, инструкторов,
юрисконсультов, информаторов для советских
органов власти) поддержать практику кон-
трактации студентов МГУ. За время учебы
студент, подписавший договор о контрактации,
получал денежное содержание от исполкома,
с которым был подписан контрактационный
договор, и по окончании обучения он обязы-
вался работать в учреждении, определенном
исполкомом, в течение периода, указанного в
данном договоре [36, л. 135].

Контрактация студенчества в основном
практиковалась до этого хозяйственными орга-
низациями, имевшими больше финансовых
возможностей «забронировать» студента уже
в процессе учебы на первом-втором курсе,
оказывая ему материальную поддержку, а
зачастую просто «выкупая» всех выпускни-
ков для своих учреждений. Для советских ор-
ганов власти, с неизменно дефицитным бюд-
жетом, контрактация даже одного студента
становилась серьезной нагрузкой. Так, крае-
вое статуправление по причине недостатка
средств от контрактации студентов вынужде-
но было отказаться. На заседании президиу-
ма Нижне-Волжского краевого исполкома
3 декабря 1929 г. было принято решение ас-
сигновать Нижне-Волжскому крайплану
1 500 руб. на контрактацию лишь одного сту-
дента-плановика в Ленинградском политехни-

ческом институте им. М.И. Калинина. С це-
лью планирования расходов на подготовку и
переподготовку кадров для советских учреж-
дений всем организациям края было предло-
жено составить план контрактации студентов
по своим учреждениям в пределах своих
смет [3, л. 137].

Краевой финотдел, испытывая острый
дефицит кадров, и, вместе с тем, не имея фи-
нансовой возможности выделять на контрак-
тацию студенчества значительные средства,
выдвинул предложение установить предель-
ный лимит размера стипендий законтракто-
ванным студентам для всех учреждений края
(крайфинотдел выплачивал законтрактован-
ным студентам третьего и четвертого курсов
60 руб., в то время как крайпотребсоюз и край-
торготдел, могли позволить себе «перекупить»
студентов, выплачивая им содержание в раз-
мере до 100–150 руб. в месяц), независимо
от их финансовых возможностей, что позво-
лило бы изменить сложившуюся нездоровую
конкуренцию между учреждениями при про-
ведении контрактации [30].

Пополнение кадров среднего звена край-
исполкома и руководящего состава окриспол-
комов (позже райисполкомов) до 1931–1932 гг.
проводилось за счет правового отделения
факультета хозяйства и права (цикл советско-
го строительства) Саратовского государ-
ственного университета. Однако количество
и состав студенчества этого отделения (2-й и
3-й курсы) далеко не удовлетворял потребно-
сти в соответствующих работниках – так как
контингент студентов цикла советского стро-
ительства правового отделения составлял все-
го 29 студентов, при этом, как показывала
практика, далеко не все студенты выпускных
курсов и уже закончившие вуз справлялись с
руководящей работой окружного масштаба, и
даже на уровне сотрудников среднего звена в
краевом исполкоме испытывали серьезные
затруднения [6, л. 45].

Объем теоретической базы, которую
осваивал будущий специалист советских ор-
ганов власти, можно отчасти проследить на
основе учебного плана (приема 1929 г.) пра-
вового отделения факультета хозяйства и пра-
ва Саратовского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского. На первом курсе
студенты осваивали: политэкономию, диалек-
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тический материализм, экономическую гео-
графию, статистику, историю развития госу-
дарственных форм и политических идей в свя-
зи с развитием классовой борьбы, общее уче-
ние о праве с основами советской конститу-
ции, военные дисциплины, иностранные язы-
ки. На втором курсе продолжали изучать по-
литэкономию, основы ленинизма, государ-
ственное и административное право в СССР
и зарубежных странах, хозяйственное право,
уголовное право, иностранные языки и воен-
ные дисциплины. На двух последующих кур-
сах, кроме переходящих дисциплин (политэ-
кономия, цикл дисциплин по советскому стро-
ительству), также предусматривалось про-
хождение новых дисциплин, среди которых –
теория советского хозяйства в связи с эконо-
мической политикой, земельное право, трудо-
вое право, спецкурс местного управления, ко-
оперативное строительство, международное
право, основы регулирования народного хозяй-
ства, финансово-налоговое законодательство,
техника и научная организация управления,
спецсеминар по экономической политике [33].
Упор, как видим, в процессе подготовки впол-
не оправданно делался на изучение дисцип-
лин права, а также цикла дисциплин по совет-
скому строительству.

В русле проводившейся на государствен-
ном уровне политики внедрения единой сис-
темы подготовки и переподготовки работни-
ков по советскому строительству 20 апреля
1931 г. было принято постановление ВЦИК
РСФСР «О мероприятиях по подготовке и
переподготовке кадров работников советско-
го строительства» [24], в соответствии с ко-
торым из Московского, Ленинградского, Са-
ратовского, Иркутского и Казанского универ-
ситетов были выделены факультеты советс-
кого строительства (для подготовки руково-
дящего и инструкторского состава районных
исполкомов, горсоветов и советов крупных
фабрично-заводских поселков под контролем
ВЦИК) и права (для подготовки судебно-про-
курорских работников для краевых, областных
и районных органов), с целью преобразования
их в самостоятельные институты. В результа-
те институты советского строительства, пере-
данные в ведение ВЦИК, находились на мес-
тах под непосредственным руководством кра-
евых, областных, республиканских исполкомов.

При президиуме ВЦИК организовывал-
ся отдел кадров, который должен был осуще-
ствлять руководство подготовкой, переподго-
товкой и последующим учетом и распределе-
нием работников советов и исполкомов. К на-
чалу 1931/1932 учебного года при институтах
должны были быть организованы рабочие
факультеты, а сами институты в отношении
финансирования и материального обеспечения
приравнивались к коммунистическим универ-
ситетам с 1932 года. Срок обучения в вузах
определялся в три года (позднее – четыре
года). В результате к 1933–1934 г. в систему
советских органов власти должны были прий-
ти первые 400 выпускников из вновь образо-
ванных в 1931 г. вузов Нижне-Волжского
края – института советского строительства,
планового института и института советского
права в Саратове. Также, в дополнение к вы-
шеперечисленным учебным заведениям, под-
готовку для советских органов власти осуще-
ствляли Высшие центральные курсы при
ВЦИК с годичным сроком обучения (набор
1931 г. – 300 чел.), а также юридические кур-
сы на 100 чел. при Нижне-Волжском краевом
суде [27, л. 51 об.].

Проблему подготовки кадров без отры-
ва от производства могла отчасти решить
система заочного образования. Между тем,
как следовало из постановления СНК РСФСР
«О системе заочного обучения» от 3 марта
1931 г., несмотря на усиленное внимание
партийно-государственных органов к этому
вопросу, пока отсутствовали единый план раз-
вития системы заочного обучения и единая
система методического руководства заочным
обучением со стороны народного комиссари-
ата просвещения (далее – наркомпрос), сла-
бый интерес со стороны наркоматов и хозяй-
ственных организаций. В соответствии с этим,
исходя из необходимости в кратчайший срок
максимально использовать систему заочно-
го обучения в деле подготовки и переподго-
товки кадров, система реорганизовывалась по
отраслевому принципу [25].

Программно-методическое руководство
всей системой заочного обучения на терри-
тории РСФСР возлагалось на наркомпрос
РСФСР, которому предлагалось в месячный
срок организовать специальный сектор по за-
очному обучению. Учебная работа учрежде-
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ний заочного обучения организовывалась на
основе сочетания заочного способа обучения
с различными формами и методами обучения,
применяемыми всей системой подготовки и
переподготовки кадров народного хозяйства
(курсы, конференции, консультации, рабочие
сессии и т. д.). Курсанты, окончившие заоч-
ные учебные заведения и выдержавшие ис-
пытания в квалификационных комиссиях при
соответствующих учебных заведениях, при-
равнивались к лицам, окончившим соответ-
ствующие стационарные учебные заведения.
Учебные курсы там, где это было целесооб-
разно и возможно, должны были быть орга-
низованы на национальных языках.

Система заочного обучения также дол-
жна была внедряться в процесс подготовки
советских служащих. В продолжение идеи
созданного в 1928 г. первого Рабоче-кресть-
янского радиоуниверситета, в 1931 г. решени-
ем ВЦИК и СНК РСФСР был организован
факультет советского строительства при Ра-
боче-крестьянском университете по радио.
Инструкция об организации подготовки и пе-
реподготовки кадров советского строитель-
ства на местах по факультету советского
строительства института заочного образова-
ния по радио предусматривала учебную ра-
боту в трех форматах: слушание радиолекций,
проработку учебного материала, руководство
работой слушателя со стороны института и
местных органов советской власти [8]. Таким
образом, организация радиолекций рассмат-
ривалась в русле ленинской идеи газеты без
бумаги и без расстояний.

Между тем попытка организовать на
краевом уровне заочное обучение в форма-
те радиообучения была предпринята еще в
1930 году. Но из запланированных 8 тысяч
курсантов прошли обучение менее ста чело-
век. Ставка на радиообучение с самостоя-
тельной проработкой учебного материала не
оправдала себя. В результате в 1931 г. ра-
диолекции уже стали рассматриваться как
вспомогательное средство в процессе обу-
чения на открывших свою работу заочных
курсах советского строительства ВЦИК [27,
л. 50, 51]. Подготовка осуществлялась на
двух отделениях. Первом – по подготовке и
переподготовке работников и актива горсо-
ветов и сельсоветов (принимались слушате-

ли, достигшие 16 лет и умеющие читать и
писать) со сроком обучения 1 год, и втором
отделении, для подготовки и переподготов-
ки работников РИКов (принимались ответ-
ственные работники РИКов, достигшие 18 лет
и имеющие подготовку в объеме средней
школы) со сроком обучения 2 года. Прием
слушателей осуществлялся с 1 августа по
15 октября, занятия начинались 1 ноября [26].

Основной упор в процессе подготовки
курсантов делали на повышение «обществен-
но-политической и практической квалифика-
ции советских служащих» [16]. В связи с чем
из 530 ч, отведенных учебным планом на ос-
воение всей программы, таким циклам как
«сельские советы», «городские советы» от-
водилось 140 ч, или 26 % учебного времени,
на обществоведение – 86 ч (16 %) [16]. Кур-
сантам для самостоятельного изучения пред-
лагался список ключевых работ по теории и
истории партии, советскому строительству,
проблемам коллективизации, индустриализа-
ции, культурной революции, по материалам
изучения которой следовало выполнить ряд
контрольных работ, которые отправлялись эк-
спертам-консультантам на проверку. Успеш-
но сдавшие контрольные испытания (сдача
контрольных работ, участие в итоговой кон-
ференции), получали удостоверение об окон-
чании. При этом окончившие отделение по
подготовке и переподготовке работников
сельских и городских советов приравнивались
к окончившим совпартшколы, окончившие от-
деление по подготовке и переподготовке ра-
ботников РИКов – к окончившим институты
советского строительства.

Результаты. Эффективная организация
процесса подготовки и переподготовки кад-
ров в период первой пятилетки рассматрива-
лась на уровне государства в качестве одной
из ключевых задач, от успешного решения
которой зависело ускоренное продвижение
важнейших мероприятий в политической, хо-
зяйственно-экономической и социальной сфе-
рах. Создание Нижне-Волжского края в 1928 г.,
как самостоятельной административно-эконо-
мической единицы, необходимость насыщения
новых округов, районов кадровым резервом,
высокий уровень ротации кадров по причине
системных «чисток» конца 1920-х гг., регуляр-
ных вертикальных и горизонтальных «перебро-
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сок» обусловили введение плановых начал по
учету, подготовке и переподготовке кадров,
точного определения «узких мест» в процес-
се проведения мероприятий в этой сфере (вза-
имодействию с образовательными учрежде-
ниями на предмет осуществления практик,
стажировок, контрактации студентов профиль-
ных вузов, учету потенциальных потребнос-
тей в определении объема и состава кадро-
вого резерва, составлению оптимальных учеб-
ных программ курсов).

Интересным опытом в рамках пробле-
мы подготовки и переподготовки кадров ста-
ли заочные курсы советского строительства
ВЦИК с применением цикла радиолекций.
Наиболее интенсивный уровень ротации кад-
ров все же продолжал наблюдаться среди рай-
онной и сельской советской администрации,
что мешало введению системного учета и пла-
нированию кадрового резерва. На 1 февраля
1933 г. из 74 РИКов руководство не смени-
лось только в 5. Высокая ротация, среди про-
чих причин, также являлась косвенным сви-
детельством сохраняющегося низкого уров-
ня подготовки руководящих кадров в крае. По-
прежнему невысоким уровень подготовки ос-
тавался у советских служащих национальных
районов, что затрудняло проводившуюся го-
сударством политику коренизации, особенно
в части продвижения на руководящие долж-
ности в национальных районах представите-
лей местных национальностей.

Перевод краевого центра из Саратова в
Сталинград в 1932 г. предсказуемо внесет свои
коррективы, в отчасти уже отлаженный механизм,
и вновь поставит на повестку дня проблему фор-
мирования кадров, но уже, в большей мере, в
масштабах краевой администрации.
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INDUSTRIALIZATION OF STALINGRAD AND THE SOLUTION
OF THE HOUSING PROBLEM OF THE URBAN POPULATION

Taisiya V. Yudina
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. Meeting the housing needs of the Soviet population during industrialization lagged
behind the pace of the construction of industrial enterprises in the country. The Stalingrad population was no
exception. The increasing need for housing was due to the intensive growth of the urban population due to the
massive influx of peasants to industrial construction sites. The shortage of housing was observed at all Stalingrad
enterprises. For its resolution, housing construction began to be carried out in Stalingrad through the efforts of
industrial enterprises with the involvement of construction organizations. Methods and materials. The study,
based on historical-comparative and historical-descriptive methods, used published documentary materials and
sources from the State Archive of the Volgograd region. The information presented is based on these materials. It
covers the role of central and local authorities in resolving the housing crisis of the Stalingrad population and the
difficulties of Stalingraders with housing issues. Analysis. The article deals with the provisions for housing workers
in various large industrial enterprises in Stalingrad; the protocols and letters of the authorities on resolving the
housing crisis, identifying the reasons for non-fulfillment of housing construction plans, are analyzed; and it is
mentioned about the use of “extra” living space for workers in institutions, red corners, clubs, prayer houses, and
churches. According to the decision of local authorities, 10% of the living space in private households was
provided to newly arriving workers at enterprises to provide housing. But there was still not enough housing;
besides, the living conditions also testified to the severity of the problem. The availability of living space for the
urban population, primarily workers, was low; living conditions were unfavorable. Results. Nevertheless, despite
the fact that among all the largest industrial cities of the USSR, Stalingrad was distinguished by the lowest
provision of living space for urban residents, since the mid-1930s, the average norm of living space per Stalingrad
resident has increased, which indicates a weakening of the severity of the housing crisis and an improvement in the
lives of Stalingraders.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТАЛИНГРАДА
И РАЗРЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Таисия Васильевна Юдина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Удовлетворение потребностей советского населения в жилье в ходе индустриализации от-
ставало от темпов возведения промышленных предприятий в стране. Сталинградское население не являлось
исключением. Возрастающая потребность в жилье была обусловлена интенсивным ростом городского на-
селения из-за массового притока крестьян на промышленные стройки. Дефицит жилья наблюдался на всех
сталинградских предприятиях. Для его разрешения в Сталинграде стало осуществляться жилищное строи-
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тельство усилиями промышленных предприятий с привлечением строительных организаций. В статье рас-
сматриваются вопросы обеспеченности жильем рабочих ряда крупных промышленных предприятий Ста-
линграда; анализируются протоколы, письма органов власти по разрешению жилищного кризиса, выявле-
нию причин по невыполнению планов жилищного строительства; упоминается про использование для ра-
бочих «лишней» жилой площади в учреждениях, красных уголках, клубах, молитвенных домах, церквях.
По решению местных органов власти для обеспечения жильем вновь прибывающим работникам на пред-
приятия предоставляли 10 % жилой площади в частных домовладениях. Но жилья по-прежнему не хватало, к
тому же условия проживания также свидетельствовали об остроте проблемы. Обеспеченность размерами
жилой площадью городского населения, прежде всего рабочих, была низкой; условия проживания неблагоп-
риятны. Тем не менее, несмотря на то что среди всех крупнейших индустриальных городов СССР Сталинград
отличался самой низкой обеспеченностью жилой площадью городских жителей, с середины 1930-х гг. сред-
няя норма жилой площади на одного сталинградского жителя увеличилась, что свидетельствовало об ослаб-
лении остроты жилищного кризиса и улучшении жизни сталинградцев.

Ключевые слова: индустриализация, промышленные предприятия, жилищное строительство, сталин-
градцы, жилье, органы власти.
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Введение. Жилье – необходимая жиз-
ненная потребность. Одновременно это и важ-
ный фактор развития производства, о чем упо-
минал еще в 1920-е гг. В. Ильинский [6, с. 49].
Жилье выступает одновременно и как соци-
альный, и как экономический стимул. В 1920–
1930-е гг. распределение жилья и обеспече-
ние населения дешевой жилой площадью яви-
лись основой государственной жилищной по-
литики. Для достижения этой цели предпола-
галось рационально использовать уже имею-
щееся жилье и приступить к строительству
нового. Интенсивное жилищное строительство
стало осуществляться в период индустриали-
зации во многих городах страны, в том числе
и Сталинграде. Цель статьи – выяснить роль
жилищного строительства, как важного фак-
тора индустриального развития Сталинграда
и превращение его в ведущий промышленный
центр страны. Это позволит разобраться в воп-
росах обеспеченности жильем городских жи-
телей и рабочих крупных предприятий Сталин-
града, причинах невыполнения программ жи-
лищного строительства, усилиях органов влас-
ти и предприятий по разрешению жилищного
кризиса, увеличению численности городского
населения, улучшению их жизни.

Методы и материалы. В этой статье
использование системного подхода, анализа и
синтеза позволило определить значительную
роль жилищной политики при реализации кур-
са советской власти на индустриализацию
народного хозяйства, лучше понять специфи-

ку быстрого роста и развития Сталинграда,
его населения.

При изучении архивных источников, вы-
явленных в Государственном архиве Волгог-
радской области, а также опубликованных
документальных материалов, использовались
историко-сравнительный и историко-описа-
тельный методы. Информационная база, ос-
нованная на указанных материалах, представ-
лена сведениями о роли центральных и мест-
ных органов власти по разрешению жилищно-
го кризиса сталинградского населения, труд-
ностях сталинградцев в жилищных вопросах.

Анализ. Курс СССР на индустриализа-
цию и модернизацию советского народного хо-
зяйства в конце 1920-х – начале 1930-х гг. спо-
собствовал сооружению новых или реконст-
рукции имевшихся промышленных предприя-
тий. Масштабное промышленное строитель-
ство и реконструкция в указанные годы раз-
вернулись в Сталинграде.

Развивалось тяжелое и общее машино-
строение, металлургия, электроэнергетика и
лесопильная отрасль, появлялись новые отрас-
ли – судостроение, химическая и др. Пуск Ста-
линградского тракторного завода состоялся
17 июня 1930 г., Сталинградской ГРЭС – 8 но-
ября 1930 г., сталинградских химкомбината –
в июне 1931 г., метизного и судостроительно-
го заводов – в октябре 1931 г., кислородного
завода – в 1934 г. и др.

Индустриализация советского народно-
го хозяйства потребовала огромное количе-
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ство работников, и важным фактором разви-
тия производства являлось жилье, предостав-
ляемое рабочим и специалистам. Распреде-
ляло и перераспределяло жилье государство
на основе постановлений и других законода-
тельных актов, деятельности местных орга-
нов власти, государственных учреждений и
предприятий. Однако, несмотря на государ-
ственное распределение, жилищный вопрос
для работников промышленных предприятий
Сталинграда оставался очень острым. В за-
водских общежитиях вновь прибываемым
работникам мест не хватало. Недостаточная
обеспеченность жильем сталинградцев, дефи-
цит жилья, низкие темпы жилищного строи-
тельства – характерные приметы остроты
жилищной проблемы того времени.

23 августа 1931 г. в Постановлении Со-
вета Труда и Обороны СССР «О жилищном,
коммунальном и культурно-бытовом строи-
тельстве города Сталинграда» отмечался
быстрый промышленный рост Сталинграда
и связанный с ним рост рабочего населения,
с одной стороны, а с другой – низкий уро-
вень городского хозяйства. Для дальнейше-
го успешного выполнения планов индустри-
ализации к концу 1931 г. Всесоюзному объе-
динению «Союзстандартжилстрой» поруча-
лось обеспечить Сталинград стандартно-
сборными жилыми домами с жилой площа-
дью в 25 тыс. м2 и Нижне-Волжскому край-
исполкому – организовать дополнительное
производство таких домов на 30 тыс. м2 на
местных лесообрабатывающих предприяти-
ях [11, с. 54–55]. На 1932 г. для обеспече-
ния прироста населения (необходимой рабо-
чей силы на промышленные предприятия) и
повышения норм обеспеченности жильем
рабочих и членов их семей в г. Сталинграде
Советом Труда и Обороны СССР планиро-
валось увеличить жилую площадь на 400–
450 тыс. м2 [11, с. 59], в первую очередь пу-
тем создания новых построек.

С целью обеспечения жильем, прежде
всего семей рабочих, еще в начале 1920-х гг.
в Царицынской (с 1925 г. – Сталинградской)
губернии были созданы комиссии по улучше-
нию быта рабочих. Вопрос о развитии завод-
ского, кооперативного и индивидуального
строительства при кредитовании его со сто-
роны государства прорабатывался на веду-

щих заводах города – «Красный Октябрь» и
«Баррикады».

Жилищное строительство стало прово-
диться предприятиями при привлечении стро-
ительных организаций, в рабочих районах Ста-
линграда. Хотя оно отставало в условиях ин-
тенсивного притока сельского населения на
промышленные предприятия от потребностей
(в 1928/29 г. жилая площадь была увеличена
лишь на 26 тыс. м2), вклад предприятий в раз-
решении жилищной проблемы сталинградцев
являлся значительным.

 Наиболее успешно решение жилищных
вопросов через ввод новых жилых объектов
осуществлялось в металлургической отрасли
промышленности. На «Баррикадах», где 40 %
рабочих семей проживали на заводской пло-
щади, а остальные 60 % вынуждены были
снимать жилье, как правило, угол в частном
секторе, жилищные условия считались луч-
шими, чем на остальных предприятиях горо-
да [13, с. 142].

В 1924 г. на одного городского жителя
Царицына, имевшего жилье, приходилось
6,3 м2, на члена рабочей семьи «Красный Ок-
тябрь» – 6,4 м2 жилой площади при норме
9,2 м2 [14, с. 50]. В 1931 г. в промышленных
районах Сталинграда произошло дальнейшее
снижение размеров жилплощади, она стала со-
ставлять 3–2,5 м2, то есть рабочие стали жить
в более стесненных условиях [11, с. 61], что сви-
детельствовало о росте промышленного про-
изводства в городе, значительно опережавшем
прирост жилищного строительства.

Для обеспечения жильем рабочих мес-
тные органы власти использовали различные
внутренние ресурсы. Так, к концу 1931 г. орга-
низованные бригады из инспекторского соста-
ва Сталинградской городской рабоче-кресть-
янской инспекции с привлечением представи-
телей общественности проверяли «лишнюю»
жилую площадь в учреждениях, красных угол-
ках, клубах, молитвенных домах, церквях;
выявляли возможности использования под
жилье складских помещений, амбаров и пре-
доставления частными домовладельцами
10 % жилой площади для нуждающихся ра-
бочих [11, с. 60].

К 1932 г. рабочие и специалисты «Бар-
рикад» проживали на 26,3 тыс. м2 жилой пло-
щади квартирного типа и 1 445 м2 казармен-
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ного типа. Для обеспечения квартирами ра-
бочих и членов их семей, не имеющих жилья,
планировалось к 1 июля 1932 г. ввести в эксплу-
атацию еще 18 250 м2 жилья [2, л. 37 об.–38].
Предполагалось строительство жилья и пос-
ле указанной даты, однако, как указывали чле-
ны комиссии, состоявшие из сотрудников Ста-
линградского губернского отдела труда и за-
вода «Баррикады»: «твердого плана этого
строительства нет» [2, л. 38]. К тому же за-
ведующий Сталинградским губернским отде-
лом труда Рысенков полагал, что коммуналь-
ный отдел завода «Баррикады» не вел учета
по проживающим рабочим на частных квар-
тирах, а учитывал только тех рабочих, не
имевших жилья, которые подали заявления
[8, л. 182], следовательно, точного учета нуж-
дающихся в жилье не имелось.

Выявленные из письма Нижне-Волжско-
го краевого отдела труда в спецуправление
Народного комиссариата труда СССР и
РСФСР сведения свидетельствуют, что в на-
чале 1932 г. из 4 276 рабочих «Баррикад» толь-
ко 1 709 было предоставлено заводское жи-
лье, или 40 % от общей численности. Отме-
тим, что, несмотря на количественное увели-
чение численности рабочей силы на «Барри-
кадах», соотношение имевших ведомственное
жилье по отношению к общему числу заводс-
ких рабочих по сравнению с 1920-ми гг. не из-
менилось. В среднем на «Баррикадах» в
1932 г. на одного человека приходилось 3,8 м2

жилья, в то время по Нижне-Волжскому краю
этот показатель составлял 3,6 м2. Для предос-
тавления жилья нуждающимся рабочим в 1932 г.
предполагалось заводом построить 76 343 м2

жилой площади [9, л. 184–185].
На Сталинградском тракторном заводе

(далее – СТЗ), где численность рабочих уве-
личивалась постоянно, жилищное строитель-
ство осуществлялось также недостаточными
темпами. В июне 1933 г. на закрытом заседа-
нии строительной комиссии при президиуме
Нижне-Волжского краевого исполкома было
принято решение: «...поручить городской стро-
ительной комиссии в 3-дневный срок рассмот-
реть целесообразность строительства новых
бараков в количестве 20 штук, учитывая на-
личие незаполненных бараков на других со-
седних стройках Сталинграда и возможности
их использования» [10, л. 53].

На Сталинградском химкомбинате жи-
льем в первую очередь обеспечивали специ-
алистов, однако их проживание осложнялось
тем, что стены, двери и оконные рамы жилых
домов были недостаточно утеплены, поэто-
му в квартирах осенью и зимой постоянно
было «необыкновенно холодно», а капиталь-
ный ремонт планировалось проводить толь-
ко весной, с наступлением теплого времени
[1, л. 18]. В марте 1932 г. по результатам про-
веденного обследования на химкомбинате рай-
онным инспектором труда Ерманского райо-
на Сталинграда Грудининым выяснилось, что
из 931 рабочего, трудившегося на химкомби-
нате, жилье было предоставлено 773 челове-
кам, соответственно специалистам из 64 – 42.
Также не были обеспечены жильем 27 семей
рабочих и 15 семей специалистов [3, л. 178].
При этом на одного человека, имевшего ве-
домственное жилье, приходилось 5 м2 жилой
площади, что свидетельствует о том, что ра-
бочие и специалисты химкомбината хотя и
проживали в стесненных условиях, но в более
лучших, чем рабочие «Баррикад» и СТЗ. Про-
изводственным планом на 1932 г. предпола-
галось обеспечить жильем до 75 % всех ра-
бочих химкомбината, в том числе и «подго-
тавливаемых для производства, намечаемых
к пуску в 1932 г.» [3, л. 178–178 об.].

 В неблагоприятных условиях прожива-
ли и рабочие завода «Баррикады». Проведен-
ное обследование инспектором труда Сдоб-
новым их жилищных условий в феврале 1932 г.
свидетельствовало: 35 % всех комнат Дома
Коммуны, ведомственного жилья «Баррикад»,
оказались холодными. «Трубы прогревались
плохо... Это обстоятельство не зависит от
доставки топлива для отопления, а вследствии
неудачного оборудования». Сдобнов указывал,
что некоторые рабочие, возвращаясь с рабо-
ты, бегут в кубовую отогреваться и спят в
одежде. Семейные же рабочие жильем до-
вольны, несмотря на «недостаток обстанов-
ки» в некоторых квартирах [4, л. 32].

На СТЗ к концу 1932 г. строительство
жилищного комплекса продолжалось. Из сек-
ретного удостоверения от 9 декабря 1932 г.
узнаем о командировке С.В. Кравцова – инс-
пектора по строительству спецсектора Ниж-
не-Волжского краевого отдела труда для об-
следования Сталинградского тракторного
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строительства «по вопросу обеспечения при-
ема 4 000 строительных рабочих в части под-
готовки жилищ, создания продовольственной
базы и т. д.» [12, л. 107].

Таким образом, нехватка жилья, также
как и в середине 1920-х гг., в начале 1930-х гг.
оставалась острой проблемой для сталинград-
цев. Ввод новых и отремонтированных жилых
строений не успевал за ростом численности
городского населения [7, с. 7]. К тому же от-
ставали и темпы строительства. Так, в 1930 г.
было введено в эксплуатацию 121,4 тыс. м2

жилой площади, а в 1931 г. – 86,5 тыс. м2 жи-
лой площади [11, с. 71]. Строительство жи-
лья в основном велось в районах ведущих
промышленных предприятий Сталинграда:
Сталинградский тракторный завод, «Барри-
кады» и др.

Вопросы городского хозяйства в конце
1920-х – начале 1930-х гг. постоянно находи-
лись в центре внимания органов власти Ста-
линграда. В работе III городской Сталинград-
ской конференции ВКП(б) Нижне-Волжского
края от 17–21 января 1932 г. отмечалось, что
значительно, на 59,5 %, недовыполнена в
1931 г. программа вложений в жилищное стро-
ительство, соответственно введения в эксп-
луатацию новой жилой площади. Особенно не-
удовлетворительными оказались итоги по
строительству стандартно-сборных домов,
обеспечивавшие выполнение общего плана
жилищного строительства в промышленном
центре страны – Сталинграде. Также суще-
ственно был недовыполнен план рабочей жи-
лищно-строительной кооперации. Участники
конференции обратили внимание и на повыше-
ние стоимости жилищного строительства, по
их мнению, обусловленное его неудовлетво-
рительной организацией, повышением цен на
строительные материалы и транспорт. Име-
лись претензии у членов городской Сталинг-
радской конференции ВКП(б) и к качеству
строительных работ на отдельных участ-
ках [11, с. 73].

В итоге, несмотря на усилия властей на
преимущественное улучшение жилищных ус-
ловий рабочих промышленных предприятий
Сталинграда, обеспеченность их жилой пло-
щадью оставалась все еще очень низкой.
Дальнейшие перспективы развертывания про-
мышленного производства в Сталинграде,

следовательно, стремительного роста город-
ского населения, настоятельно диктовали не-
обходимость форсированного жилищного
строительства строительными организациями
города. На 1932 г. городской Сталинградской
конференцией ВКП(б) Нижне-Волжского края
был утвержден лимит на 31 млн руб. с введе-
нием в эксплуатацию не менее 300 тыс. м2

жилой площади [11, с. 74].
Вопросы разрешения жилищной пробле-

мы городского населения Сталинграда, жи-
лищного строительства обсуждались в 1932–
1933 гг. на заседаниях Совета труда и оборо-
ны СССР, Совета народных комиссаров
РСФСР. Согласно Постановлениям, директорá
заводов «Красный Октябрь» и «Электролес»
несли персональную ответственность за сво-
евременную сдачу в эксплуатацию жилой
площади и полное выполнение программы
жилищного строительства, установленного на
1933 г., дирéктора «Красного Октября» по
данному вопросу планировали в сентябре
1933 г. заслушать на заседании Комиссии ис-
полнения при СНК РСФСР. Сталинградский
городской Совет по решению высших орга-
нов власти также активно принимал участие
в выполнении директив по решению жилищ-
ного вопроса, например, по снижению стоимо-
сти строительства, улучшению его качества,
снабжению местными строительными мате-
риалами, механизации работ, улучшению про-
довольственного снабжения строительных
рабочих и т. д. [11, с. 85].

В начале января 1934 г. на страницах га-
зеты «Поволжская правда» указывалось, что
за 1931–1933 гг. в Сталинграде было постро-
ено и заселено 303 тыс. м2 жилой площади, в
связи с чем жилой фонд города был обновлен
на 1/3; а с 1928 по 1933 г. – на 42 %. Однако
жилья по-прежнему не хватало. Из-за масш-
табной индустриализации Сталинграда и не-
обходимости новых кадров для промышлен-
ных предприятий, городское население с 1930
по 1934 г. увеличилось на 90 %, в то время
как жилой фонд – только на 40 %, и с мая
1934 г. Сталинградский городской коммуналь-
ный отдел проводит учет всех частновладель-
ческих домов с жилой площадью свыше 90 м2,
изымает 10 % жилплощади для заселения
нуждающихся, прежде всего рабочих [11, с. 87,
89–90]. Далее, активно развернувшееся с
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1933 г. жилищное строительство для рабочих
крупных предприятий «Баррикад», Сталинг-
радского тракторного завода и «Красного
Октября» позволило снизить остроту жилищ-
ной проблемы в городе. В 1935 г. средняя нор-
ма жилой площади на одного сталинградско-
го жителя составляла 3,4 м2, в отдельных рай-
онах Сталинграда – 2,7 м2. Следует заметить,
что каждому проживающему в то время пола-
галось не только определенное количество
жилой площади, но и определенный объем воз-
духа. Поэтому возводили жилье с высокими
потолками, чтобы уложиться в санитарные
нормы и таким образом компенсировать ма-
ленькую площадь небольших помещений, за-
селенных несколькими проживающими.

К середине 1930-х гг., несмотря на пред-
принимаемые усилия по разрешению жилищ-
ного кризиса, среди всех крупнейших индуст-
риальных городов СССР Сталинград отличал-
ся самой низкой обеспеченностью жилой пло-
щадью городских жителей. Мощный промыш-
ленный центр СССР, которым стал Сталинг-
рад в результате программы индустриализа-
ции периода первых пятилеток, насчитывал в
1939 г. более 445 тыс. чел., где рабочие и слу-
жащие составляли 206 тыс. чел., или 46 % [5,
с. 225]. Однако к концу 1939 г., несмотря на
увеличение общего жилого фонда Сталингра-
да, который составил 1 848 тыс. м2, ослабле-
ние остроты жилищного кризиса и улучшение
жизни сталинградцев (в 1937 г. средняя нор-
ма жилой площади в Сталинграде составляла
3,85 м2 [11, с. 31]), обеспеченность жильем
рабочих по-прежнему оставалась злободнев-
ной проблемой.

Разрешение жилищного кризиса обуслов-
ливалось целым рядом факторов: недостаточ-
ное выделение средств на строительство жи-
лья, нехватка квалифицированных строителей,
низкий уровень зарплаты в строительной от-
расли, сезонность в работе и др.

 Результаты. В результате проведенной
индустриализации определяющими отраслями
промышленности Сталинграда стали тяжелое
и общее машиностроение, металлургия, элек-
троэнергетика и лесопильная отрасль. Пере-
численные, а также появившиеся новые от-
расли, такие как судостроение, химическая и
другие свидетельствовали о превращении Ста-
линграда в крупнейший индустриальный центр

страны. Обеспечение промышленных пред-
приятий рабочей силой способствовало росту
городского населения и требовало массового
жилищного строительства. Жилищное строи-
тельство в Сталинграде осуществлялось спе-
циализированными и крупными промышлен-
ными предприятиями при привлечении строи-
тельных организаций. Нуждающихся в жилье
рабочих и членов их семей при отсутствии
предоставления заводского жилья по решению
местных органов власти вселяли в учрежде-
ния, красные уголки, клубы, молитвенные
дома, церкви, частные домовладения. Одна-
ко жилищный вопрос оставался острым и, не-
смотря на определенные положительные из-
менения, так и не получил своего окончатель-
ного разрешения к началу Великой Отече-
ственной войны.
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Abstract. Introduction. The aim of the paper is a study of the evolution of legal relations on the territory
of the Mongol Empire in the second half of the 13th century. The subjects of analysis are trials over the members
of the ruling imperial family who were defeated during their rebellions and intestine wars. Methods and materials.
The sources of the study are medieval oriental sources, including Persian chronicles (by Rashid ad-Din, Mu’in
ad-Din Natanzi, Mirza Ulugbek), Chinese dynastic history (“Yuan Shih”), etc. The methods used in the paper are
critical analysis of textual sources, historical legal study, formal legal approach, and comparative historical
analysis. Analysis. Four judicial processes are analyzed: the trial of Arigh Buqa, defeated by his brother Kubilai
in 1264; the trial of Chinggisids over Boraq, head of Chaghatai Ulus, in 1269; the trial of Khubilai over prince
Nayan in 1287; and the trial of Ilkhan Gazan over usurper Baydu in 1295. Information from the sources gives a
reason to state that trials of defeated nobles reflected the process of decline of the imperial state system and
misuse of principles established by Chinggis Khan and his proximate successors. Results. The analyzed
information contains valuable additions to our idea of the judicial process in the Mongol Empire, specifically in
cases of mutineers compared to other types of cases judged in the Empire and Chinggisid states. It also highlights
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ПОБЕЖДЕННЫЕ ПЕРЕД СУДОМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОЦЕССЫ НАД МЯТЕЖНИКАМИ В ПЕРИОД КРИЗИСА

МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ (2-я половина XIII в.)
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Целью статьи является исследование влияния кризиса имперской системы управления в
Монгольской империи 2-й половины XIII в. на правовое регулирование отношений между империей и ее
улусами и между представителями правящего рода. В это время Чингизиды, продолжая декларировать со-
блюдение имперских правовых ценностей, на практике применяли новые правовые нормы и принципы.
Ярким примером отличия правоприменительной практики от декларируемых норм стали судебные разби-
рательства в отношении представителей правящего рода, потерпевших поражение во время мятежей и меж-
доусобиц и представших перед судом победителей. Для анализа выбраны четыре судебных процесса: суд
монгольского хана Хубилая над своим младшим братом Арик-Бугой в 1264 г.; дело Борака, правителя Чага-
тайского улуса, рассмотренное на Таласском курултае 1269 г.; решения в отношении князя Наяна, поднявше-
го мятеж против Хубилая в 1287 г., и узурпатора Байду, свергнутого ильханом Газаном в 1295 году. Источни-
ками послужили сведения средневековых хронистов Ращид ад-Дина, Муин ад-Дина Натанзи, Мирзы Улугбе-
ка, китайской династийной истории «Юань ши» и др. Результаты анализа позволяют проследить эволюцию
процессуальных отношений в Монгольской империи с учетом изменения взаимодействия отдельных улусов
Чингизидов и масштабов той или иной междоусобицы, влияние региональных традиций на процесс приня-
тия судебных решений. Фактически исследование представляет собой «процессуальную историю» периода
кризиса системы власти и управления в Монгольской империи 2-й половины XIII века.

Ключевые слова: Монгольская империя, Золотая Орда, Чагатайский улус, империя Юань, государство
Хулагуидов, восстания и междоусобные войны, судебный процесс, монгольское имперское право.
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Введение. К середине XIII в. Монголь-
ская империя достигла своего максимального
территориального расширения. Невозмож-
ность управления обширными регионами с по-
мощью прежних имперских централизованных
властных институтов, с одной стороны, и вы-
ход на политическую сцену многочисленных
амбициозных внуков и правнуков Чингисхана,
недовольных тем положением, которое им от-
водили старшие родичи, с другой, – все это
стало причиной восстаний и междоусобиц, не
прекращавшихся всю 2-ю половину XIII века.
Их территориальные масштабы и число вов-
леченных участников были так значительны,
что ряд исследователей видит в этих событи-
ях распад Монгольской империи [24; 25]. Ис-
тория политического кризиса в Монгольской

империи получила широкое освещение в иссле-
довательской литературе, ученые неоднократ-
но обращались к причинам, ходу и последстви-
ям раскола имперского политического про-
странства (см. подробнее: [7]), поэтому автор
в рамках настоящего исследования не наме-
рен предлагать свою трактовку этих событий
и анализировать соответствующую литерату-
ру, а обращается к изучению одного конкрет-
ного вопроса – процессуальных особенностей
судов над участниками мятежей и междоусо-
биц, для чего обратился преимущественно к
тем исследованиям, которые содержат осве-
щение данных разбирательств.

Имеет смысл отметить, что, несмотря
на стремление к внутренней автономии и са-
мостоятельной внешней политике, Чингизиды,



132

АЗИАТСКО-АФРИКАНСКИЙ ДИСКУРС

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

управлявшие улусами, отнюдь не стремились
расколоть Монгольскую империю и как ми-
нимум вплоть до падения империи Юань в
1360-х гг. сохраняли имперскую государствен-
ность. Это нашло отражение в поддержании
контактов между улусами и пр. и использова-
нии имперских властных и правовых институ-
тов, таких как монополия Чингизидов на хан-
скую власть, соблюдение Ясы Чингисхана,
издание ярлыков и т. п. [4, с. 138–139; 16, с. 35–
36, 53–57].

Однако зачастую действие этих инсти-
тутов носило декларативный характер, и прак-
тика правоотношений существенно отлича-
лась от «писаного» имперского права. Отли-
чие правоприменительной практики от фор-
мального законодательства нашло отражение
в судебной деятельности Чингизидов рассмат-
риваемого периода. Данное исследование –
попытка выяснить, в какой степени кризис
власти и вызванные им мятежи и междоусо-
бицы повлияли на изменение правовой ситуа-
ции в империи и ее улусах.

Соответственно, были выбраны четы-
ре судебных процесса над мятежниками на
пространстве Монгольской империи, освеще-
ние которых в источниках обеспечивает не-
обходимые сведения для проведения исто-
рико-правового анализа. Это – суд Хубилая
над его братом Арик-Бугой в 1264 г., разби-
рательство деяний Борака правителями трех
улусов на Таласском курултае 1269 г., суд
Хубилая над своим родичем Наяном в 1287 г.
и, наконец, принятие персидским ильханом
Газаном решения о судьбе своего свергну-
того родича Байду 1.

Методы и материалы. Наиболее яр-
кими примерами эволюции правоприменитель-
ной практики в период кризиса монгольской
имперской государственности являются су-
дебные процессы в отношении членов правя-
щего рода, которые подняли мятеж или раз-
вязали междоусобную войну, но потерпели
поражение. Сразу отметим, что источники,
содержащие необходимую информацию, во-
первых, немногочисленны, во-вторых, субъек-
тивны. Прежде всего, это – «Сборник лето-
писей» персидского государственного деяте-
ля и ученого Рашид ад-Дина, книга венециан-
ского путешественника Марко Поло, сочине-
ние среднеазиатского автора Джамала ал-

Карши и китайская династийная история
«Юань ши», составители которых работали
при дворе монархов-победителей и, соответ-
ственно, интерпретировали события междоу-
собиц и их последствий в интересах своих
патронов. Дополнительная информация содер-
жится в «Истории Шейха Увейса» персидс-
кого историка Абу Бакра Ахари, «Истории че-
тырех улусов» известного тимуридского пра-
вителя и ученого Мирзы Улугбека, среднеази-
атском генеалогическом сочинении «Муизз
ал-ансаб», которые появились позже описы-
ваемых событий и, соответственно, содержат
авторские интерпретации – опять же, адапти-
рованные к официальной идеологии соответ-
ствующих государств. Однако использование
методов историко-правового, формально-юри-
дического и сравнительно-исторического ис-
следования позволяет извлечь из этих источ-
ников интересующие нас сведения и попытать-
ся на конкретных примерах проследить эво-
люцию правовых реалий на пространстве
Монгольской империи в эпоху политического
кризиса 2-й половины XIII века.

Хотелось бы отметить, что исследова-
ние посвящено именно процессуальным аспек-
там, то есть анализу следствия и судебного
разбирательства, поэтому не ставилась зада-
ча оценить, в какой мере обвинения, выдви-
нутые против мятежников, оказавшихся под
судом, соответствовали или не соответство-
вали положениями Великой Ясы Чингис-хана
как основного имперского законодательства.
В связи с этим не было использовано значи-
тельное число работ, посвященных проблемам
формы и содержания этого источника права
Монгольской империи, тем более что в свое
время автор статьи уже посвятил данной теме
специальное исследование [33].

Анализ. Первым из рассматриваемых
примеров является дело Арик-Буги, внука
Чингисхана, который в 1260 г. провозгласил
себя ханом Монгольской империи в ущерб
своему старшему брату Хубилаю. Лишь в
августе 1264 г., после серии поражений и ухо-
да большинства приверженцев, Арик-Буга
явился к Хубилаю с повинной [2, с. 100–101;
20, с. 165]. Рашид ад-Дин приводит весьма
любопытный диалог между Арик-Бугой и его
братом-победителем Хубилаем, который
«спросил: “Дорогой братец, кто был прав в
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этом споре и распре – мы или вы?” – Тот от-
ветил: “Тогда – мы, а теперь – вы”» [20 с. 166].
По мнению одних исследователей, этот ответ
свидетельствовал о нежелании Арик-Буги
признавать себя побежденным [14, с. 129],
другие считают, что им двигала «злоба» про-
тив брата, и подозревают, что ответ был при-
писан ему Рашид ад-Дином, придворным ис-
ториографом иранских Хулагуидов – сторон-
ников Хубилая [22, с. 106]. По мнению авто-
ра, на самом деле этот ответ отразил пробле-
му отсутствия четкого порядка престолонас-
ледия в Монгольской империи. В самом деле,
многолетнее противостояние Арик-Буги и
Хубилая (фактически – первая гражданская
война в империи) имело причиной равные пра-
ва братьев на трон и поддержку каждого из
них многочисленными сородичами. Лишь по-
беда Хубилая сделала его более законным
претендентом на престол 2, что и признал
Арик-Буга своим ответом, предоставив бра-
ту-победителю решать свою судьбу в соот-
ветствии с законами Монгольской империи
(см. подробнее: [17, с. 26–30]). В результате
Хубилай предал его суду, который был прове-
ден с соблюдением всех требований имперс-
кого законодательства.

Еще в начале XIII в. Чингисхан сформу-
лировал базовый принцип привлечения к от-
ветственности членов своего семейства, по
сути обозначив их особый процессуальный
статус: «…пусть все близкие и дальние [его]
родичи соберутся, учинят совет и рассудят,
как с ним поступить» [19, с. 264]. Таким об-
разом, Арик-Буга имел полное право на раз-
бирательство его дела семейным советом
Чингизидов.

Судебное разбирательство по делу
Арик-Буги получило весьма подробное осве-
щение в «Сборнике летописей» Рашид ад-
Дина, что неудивительно: его информатором
был Пулад-чингсанг (Пулад-ака) – сановник
Хубилая, сыгравший одну из ключевых ролей
в этом судебном процессе [30, р. 349]. Поэто-
му персидский историк приводит немало де-
талей, важных не только для анализа этого
конкретного судебного дела, но и для понима-
ния и реконструкции формы и содержания су-
дебного процесса Монгольской империи в це-
лом. Например, он упоминает, что Арик-Буга,
отдавая себя на суд брата, совершил риту-

альное действие: стал на пороге юрты Хуби-
лая, накинув себе на плечо ее полог [20, с. 165].

Факт, что Рашид ад-Дин опирался на
свидетельство очевидца, подтверждается
приведением множества высказываний уча-
стников процесса, порой настолько эмоцио-
нальных, что вряд ли они были выдуманы.
Например, когда царевич Ачиги обвинил Асу-
тая, сына хана Мунке, в убийстве своего бра-
та Абишки, тот ответил весьма примечатель-
ной фразой, служащей подтверждением пози-
ции Арик-Буги: «Я убил [его] по приказу госу-
даря, [которым] тогда [был] Арик-Бука…
Ныне государь всей земли – Кубилай-каан,
если он прикажет, я и тебя убью!» [20, с. 166].
Чтобы не допустить сведения счетов меж-
ду своими сторонниками и приверженцами
его брата, которые могли привести к новому
этапу междоусобицы, Хубилай прямо-таки
был вынужден провести судебный процесс.
Вскоре начались первые следственные ме-
роприятия с целью выяснения, кто именно
способствовал разжиганию вражды между
братьями и, соответственно, началу междо-
усобной борьбы.

Согласно Рашид ад-Дину, в своеобраз-
ную «следственную комиссию» вошли потом-
ки Чагатая, сына Чингисхана, а также Джу-
чи-Хасара и Тэмугэ-Отчигина, братьев Чин-
гисхана, а именно царевичи Ширеки, Тогай,
Бай-Тимур, нойоны Хантун, Дурбай, а также
вышеупомянутый Пулад-ака. Характерно, что
среди «следователей» не было ни потомков
Тулуя – ближайших родственников самого
Хубилая, ни потомков хана Угедея: большин-
ство этих Чингизидов поддержало в войне
Арик-Бугу.

Следствие свелось к допросу царевичей
и эмиров из числа приверженцев побежден-
ного брата Хубилая, причем поначалу Арик-
Буга попытался проявить благородство по от-
ношению к своим сторонникам и заявил, что
именно он «был источником того преступле-
ния, [которое] получило распространение». Но
его слова не приняли во внимание: Хубилай не
захотел быть первым монгольским ханом,
осудившим на смерть родного брата. Поэто-
му Арик-Бугу стали настоятельно допраши-
вать о том, кто именно из эмиров склонял его
к провозглашению себя ханом, и ему пришлось
назвать таковых 3.
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Большинство названных им эмиров под-
твердили слова Арик-Буги, и лишь один из них,
Чин-Тимур, сам обвинил бывшего хана, в ка-
честве доказательства также сославшись на
свидетельство Булгая – фактически первого
министра ханов Мунке и Арик-Буги. Столк-
нувшись с противоречием в показаниях, «сле-
дователи» провели очную ставку Чин-Тиму-
ра и Арик-Буги, и, как отмечает Рашид ад-
Дин, последнему «пришлось туго» и пришлось
пойти ва-банк, сказав Чин-Тимуру: «Раз так,
то ты оставайся в живых, а я умру». Не же-
лавший казни брата Хубилай был вынужден
признать Чин-Тимура невиновным, как и
Булгая, который «слышал слова Угедей-ка-
ана и Менгу-каана» и к тому же, как наде-
ялся Хубилай, «будет свидетелем по их де-
лам в этих событиях перед Хулагу-ханом и
другими царевичами».

Однако вышеупомянутый царевич Асу-
тай, сын Мунке, заявил, что готов обвинить
Булгая в том, что именно он подтолкнул Арик-
Бугу к борьбе с Хубилаем за трон. Очная став-
ка между ними была проведена, и Булгаю при-
шлось признать свою вину, после чего были
вынесены смертные приговоры ему и еще
девяти эмирам – приверженцам Арик-Буги –
как «злоумышленным советникам», вызвав-
шим междоусобицу [2, с. 101; 18, с. 189–190;
20, с. 167].

Примечательно, что Хубилай в самом
начале разбирательства напомнил, что в эпо-
ху правления Мунке сурово наказывали даже
«только за незначительное сопротивление», а
затем задал риторический вопрос обвиняе-
мым: «а что же будет с вами, возбудившими
все эти распри, посеявшими среди всех такое
волнение и смуту и погубившими столько ца-
ревичей, эмиров и войска?» [20, с. 166]. Тем
самым он дал понять участникам процесса,
что не может быть никаких альтернатив смер-
тной казни для эмиров, которые будут призна-
ны виновными в результате следствия. Есте-
ственно, «следственная комиссия» старалась
собрать максимально веские доказательства
их виновности для вынесения им смертного
приговора на основании Ясы Чингисхана [2,
с. 103; 9, с. 74].

Когда настала очередь формальных ру-
ководителей восстания, то есть Арик-Буги и
его сторонников из числа Чингизидов, Хуби-

лай созвал семейный совет с участием пра-
вителей улусов Монгольской империи – Бер-
ке, правителя Золотой Орды, персидского иль-
хана Хулагу и чагатайского правителя Алгуя.
Им были разосланы приглашения, в которых
уже содержался намек на намерение Хуби-
лая простить побежденных родичей: «Посла-
ли гонцов к Хулагу, Берке и Алгу [с такими
словами]: “Так как по причине дальности пути
и множества дел и событий вам не удалось
присутствовать и поскольку в случае даль-
нейшего промедления возможно ослабление
[власти] и непоправимый ущерб в делах ок-
раин государства, то мы казнили их эмиров и
допросили их обоих [Арик-Бугу и Асутая. –
Р. П.]. Советуемся с вами: мы, родственни-
ки, все решили простить Ариг-Буку и даро-
вать ему свободу: что вы скажете об
этом?”» [20, с. 167].

Для Хубилая не было секретом, что Бер-
ке и Хулагу уже находятся в состоянии враж-
ды, поэтому вероятность их прибытия на суд
была невелика: вряд ли они оба решились бы
покинуть свои владения в условиях надвига-
ющейся войны. Алгуй же, став правителем
Чагатайского улуса по воле Арик-Буги, впос-
ледствии перешел на сторону Хубилая и те-
перь дожидался официального подтверждения
своего статуса. В результате от всех трех
правителей последовали вежливые ответы, по
сути поддерживающие решение Хубилая [20,
с. 167–168] (см. также: [3, с. 575–576]).

Так, Арик-Буга и Асутай, фактически
развязавшие междоусобную войну, были ос-
вобождены от наказания, а другие Чингизи-
ды – в частности, Хуку, Чапат и Кутук, по-
томки Угедея, а также ряд других, – были
высланы в Туркестан [2, с. 101]. Все участ-
ники мятежа оставались под надзором хана
Хубилая и его доверенных лиц, но сохранили
привилегии, полагавшиеся потомкам Чингис-
хана. Судьба самого Арик-Буги в разных ис-
точниках описывается по-разному. Согласно
Рашид ад-Дину, он около года находился под
строгим надзором, но затем Хубилай вернул
ему свое расположение и позволил бывать при
дворе, участвовать в пирах и церемониях [20,
с. 165] (см. также: [6, с. 326; 10, с. 58–59]).
В сочинении «Родословие тюрков» XV в. не-
установленного автора сообщается, что Арик-
Буга был заточен в неком «квадратном зда-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 135

Р.Ю. Почекаев. Побежденные перед судом победителей

нии, огороженном терновником и акацией и ох-
ранявшемся стражей» [34, р. 215].

В 1266 г. Арик-Буга скончался [20,
с. 168]. Однако лишь один Джамал Карши,
среднеазиатский современник событий, нахо-
дившийся на службе у Хайду, соперника Ху-
билая, решился в своем сочинении обвинить
последнего в том, что тот «поторопился на-
вредить (Ариг-Бука) и запачкал свою руку
кровью брата» [8, с. 123]. Никто из других
средневековых авторов или последующих ис-
следователей не счел возможным обвинять
Хубилая в убийстве брата.

Анализ судебного процесса по делу Арик-
Буги позволяет сделать несколько выводов.
Во-первых, несмотря на свое торжество по-
бедителя, Хубилай не счел возможным рас-
правиться с побежденными, чтобы не пред-
стать в глазах подданных несправедливым
правителем. Во-вторых, во время следствия
широко использовались такие методы полу-
чения доказательств, как допрос и очная став-
ка. В-третьих, для решения судьбы Арик-Буги
и других царевичей Хубилай провозгласил со-
зыв семейного совета, тем самым продемон-
стрировав приверженность установлениям
Чингисхана, хотя имел основания полагать,
что совет собрать практически невозможно.
Именно это обстоятельство обусловило смяг-
чение наказания главных руководителей вос-
стания во главе с Арик-Бугой. Все это позво-
ляет говорить о существенных привилегиях
Чингизидов не только в политической жизни
Монгольской империи, но также в уголовных
и процессуальных отношениях: принадлеж-
ность к «Золотому роду» обусловливала осо-
бый порядок следствия и суда над ними и
вынесения более мягкого решения, чем в от-
ношении других лиц, совершивших такие же
преступления.

Итак, Хубилаю не удалось созвать об-
щий семейный совет Чингизидов, однако та-
ковой был созван в рамках следующего про-
цесса – суда над Бораком, правителем Чага-
тайского улуса, в 1269 году.

Борак был правнуком Чагатая, возглавив-
шим Чагатайский улус в 1266 г. по указу Ху-
билая. Однако, укрепив свои позиции, он по-
старался вернуть те владения Чагатаидов,
которые были отторгнуты в 1250–1260-е гг., и
вступил в конфликт не только с Хубилаем, но

также с Хайду, правителем Улуса Угедея, и
Менгу-Тимуром, властителем Улуса Джучи
(Золотой Орды), начав, по сути, войну со все-
ми улусами Монгольской империи. Поначалу
он преуспел в противостоянии с Хубилаем,
занятым войной с китайской империей Юж-
ная Сун, но в борьбе с объединенными сила-
ми Джучидов и Угедеидов потерпел пораже-
ние, а его владения были оккупированы их
войсками [20, с. 98–99; 21, с. 69–70] (см. так-
же: [3, с. 581–582]).

Однако победители не пожелали оконча-
тельно расправиться с Бораком, которого на-
деялись использовать в борьбе с Хубилаем,
поэтому предложили закончить дело миром.
В 1269 г. в долине реки Талас был созван ку-
рултай с участием представителей семейств
Джучи, Чагатая и Угедея, одним из вопросов
которого и стало решение судьбы Борака [3,
с. 582; 11, с. 22; 26, с. 153; 30, р. 351]. Правда,
в итоге суд над агрессивным чагатайским
правителем превратился в разбирательство
взаимных претензий участников. Первым
выступил Хайду, посетовав на вражду участ-
ников курултая, которые «по отцам все род-
ные друг другу». Фактически эта речь и ста-
ла «обвинительным заключением» против
Борака, который, однако, вовсе не был настро-
ен признавать себя виновным. В ответ «под-
судимый» весьма удачно повернул в свою
пользу довод, высказанный Хайду: «Да, поло-
жение таково, однако ведь и я тоже плод того
древа. Для меня тоже должны быть назначе-
ны юрт и средства для жизни». После чего
Борак тут же обвинил Хубилая и персидского
ильхана Абагу в захвате разных стран, а при-
сутствующих – в том, что они «сообща вос-
стали» на него, резюмировав: «Сколько я ни
задумываюсь, я не считаю себя свершившим
преступление» [21, с. 71].

Несомненно, чагатайский правитель
строил свою защиту с учетом того, что на
совете не присутствовал род Тулуя, к которо-
му принадлежали хан Хубилай и его племян-
ник Абага. Показательное игнорирование ин-
тересов целой ветви Чингизидов на курултае
было идеологически обосновано в послании,
отправленном его участниками Хубилаю и за-
фиксированном в «Юань ши»: «Совет вассаль-
ных князей северо-запада направил посланца
ко двору [Хубилая] со словами: “Старинные
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обычаи нашей династии – не ханьские зако-
ны. Сегодня, [когда ты] остался на ханьской
территории, построил столицу и возводишь го-
рода, выучился читать и писать [по-китайс-
ки. – Р. П.] и используешь ханьские законы,
что будет со старинными [обычаями]?”» (цит.
по: [28, р. 27–28]).

Что же касается упреков в адрес при-
сутствовавших на курултае Чингизидов, то и
они были приняты во внимание. Выслушав до-
воды Борака, его сородичи заявили: «Право
на твоей стороне», после чего выделили ему
2/3 Мавераннахра, то есть западной части Ча-
гатайского улуса, ранее целиком принадлежав-
шего предкам Борака. Оставшаяся треть
была поделена между золотоордынским вла-
стителем Менгу-Тимуром и Хайду, потомком
Угедея, в качестве своеобразной контрибуции
по итогам поражения Борака. В качестве ком-
пенсации Бораку было позволено напасть на
Хорасан, принадлежавший ильхану Абаге [21,
с. 71] (см. также: [28, р. 25–26; 30, р. 352]).

Рашид ад-Дин и другие авторы в боль-
шей степени сосредоточиваются именно на
результатах разбирательства, однако в их со-
общениях есть интересные детали процессу-
ального характера. Так, в отличие от обвини-
тельного процесса по делу Арик-Буги, в дан-
ном случае имел место процесс состязатель-
ный – с заслушиванием участников, их пока-
заний и опровержений. Этот вид процесса,
несомненно, был самым ранним в степной
традиции – неслучайно фраза, которой отреа-
гировали участники курултая на доводы Бо-
рака («Право на твоей стороне»), является
своего рода стандартной формулой, которая
фигурирует не только в исторических судеб-
ных процессах, но и в сказочных сюжетах,
связанных с судом (см., например: [15; 19,
с. 95–96]). Также интересна ритуальная со-
ставляющая процедуры принятия решения
участниками курултая, по итогам которого
«по обряду и обычаю они скушали золота» –
вероятно, съев тертый золотой порошок, либо
выпив напиток с кусочками золота, положен-
ными на дно чаш (см.: [27, с. 83]). Неслу-
чайно В.В. Бартольд отметил: «Решения,
принятые на курултае, и самый характер пе-
реговоров показывают, что все участники
были проникнуты духом Ясы и степными
традициями» [3, с. 583].

При анализе данного разбирательства
обращает на себя внимание куда более ши-
рокое представительство потомков разных
ветвей Чингисхана при решении судьбы од-
ного из представителей рода: в отличие от
процесса по делу Арик-Буги, на который не
явились улусные правители домов Джучи,
Чагатая и Угедея, на данном курултае отсут-
ствовала только ветвь Тулуя. Казалось бы,
решение, да еще принятое с соблюдением всех
необходимых требований и ритуалов, должно
было выглядеть легитимным в глазах участ-
ников суда.

Однако на деле ситуация складывалась
совершенно иначе. Во-первых, в противовес
Хубилаю на этом курултае был выдвинут но-
вый хан Монгольской империи – Хайду, внук
Угедея. Во-вторых, правители отдельных улу-
сов на этом курултае приняли решение, что
отныне будут фактически независимы в сво-
их владениях, лишь номинально признавая
верховенство монгольского хана [28, р. 28]. Де-
факто империя превратилась в конфедерацию,
и в новых политических условиях многие пре-
жние властные и правовые механизмы утра-
тили эффективность.

Поэтому не приходится удивляться, что
никто из участников курултая не был настро-
ен выполнять его решения. Так, Борак стал
чинить препятствия сборщикам налогов, на-
правленных Хайду в те регионы Мавераннах-
ра, которые отошли к нему. В свою очередь,
внук Угедея приказал своим отрядам, кото-
рые отправил Бораку для похода на Хорасан,
не вступать в сражение с войсками ильхана,
а отступить. И когда последний потерпел по-
ражение в Хорасане, Хайду во главе 20-ты-
сячного отряда окружил его лагерь – чтобы
либо покончить с ним, либо заставить принять
новые условия для сохранения жизни и влас-
ти [20, с. 99, 100; 28, р. 27]. Однако во время
этих событий Борака разбил паралич, и он вско-
ре скончался: по одной версии – естественной
смертью, по другой – будучи отравлен по при-
казу Хайду [21, с. 84; 23, с. 25].

Итак, и этот судебный процесс, связан-
ный с итогами очередной междоусобицы на
территории Монгольской империи, отражает
попытки Чингизидов соблюдать требования,
установленные Чингисханом. Столь активное
участие представителей разных ветвей Чин-
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гизидов в решении судьбы сородича объяс-
няется общеимперским масштабом конфлик-
та, а также личной заинтересованностью пра-
вителей улусов в судьбе Борака, поскольку
часть его владений отходила к каждому из
них. Вместе с тем кризис имперской систе-
мы нашел отражение в том, что двум улус-
ным правителям – хану Хубилаю и ильхану
Абаге – целенаправленно не было отправлено
приглашение на курултай. Да и само решение,
как видим, носило декларативный характер,
поскольку принявшие его Чингизиды не соби-
рались его выполнять и в условиях распада
империи уже не имели механизмов обеспе-
чить его выполнение другими.

Следующий интересующий нас процесс
имел место в 1287 г. и был проведен по ито-
гам куда меньшей по масштабам междоусо-
бицы. Речь идет о восстании князя Наяна –
потомка Тэмугэ-отчигина, младшего брата
Чингисхана, имевшего обширные владения в
Восточной Монголии и Маньчжурии. Предки
Наяна традиционно поддерживали Хубилая,
однако централизаторская политика хана выз-
вала недовольство Наяна и его приверженцев
(в основном также потомков братьев Чингис-
хана), и весной 1287 г. они подняли мятеж про-
тив Хубилая, намереваясь, по одним сведе-
ниям, создать самостоятельное государство
в своих владениях, по другим – признать над
собой власть Хайду [12, с. 245; 20, с. 193]
(см. также: [5, с. 169]).

Однако Наян оказался плохим организа-
тором и полководцем: Хубилаю стало заранее
известно о его планах, он сумел не допустить
перехода на сторону мятежника потенциаль-
ных приверженцев в Монголии и не позволил
ему соединиться с Хайду. Более того, хан су-
мел застать мятежника врасплох и, лично став
во главе войск, окружил его лагерь. В резуль-
тате ожесточенного сражения Наян был раз-
громлен и бежал. По пути значительная часть
его войск разбежалась, а сам он был либо
настигнут и пленен полководцами Хубилая,
либо выдан им собственными сторонниками
[2, с. 495–499; 12, с. 247].

В отличие от процессов по делам Арик-
Буги и Борака, основные сведения о данном
деле содержатся не в «Сборнике летописей»
Рашид ад-Дина, а в «Юань ши» и особенно в
«Книге Марко Поло». Согласно венецианцу,

мятежный князь был немедленно доставлен
в ставку Хубилая, который тут же приговорил
его к смертной казни. Приведение приговора
в исполнение также описал Марко Поло: «Уби-
ли его вот как: завернули в ковер, да так плот-
но свили, что он и умер. Умертвили его так,
потому что не хотели проливать на землю
крови царского роду, на виду у солнца и неба»
[12, с. 247; 32, р. 199] (cм. также: [22, с. 345;
27, с. 207]). Принцип умерщвления предста-
вителя «Золотого рода» почетным способом –
без пролития крови – в данном случае, как
видим, был соблюден. Зато о соблюдении
других требований к суду, на котором реша-
лась судьба представителя правящей динас-
тии, источники не сообщают: не было ни раз-
бирательства с допросом участников (вклю-
чая подсудимого), ни присутствия на суде
других членов правящего семейства.

Целый ряд причин мог обусловить та-
кое, казалось бы, вопиющее нарушение прин-
ципов имперского судопроизводства. Во-пер-
вых, восстание Наяна по сравнению с пре-
дыдущими междоусобицами носило локаль-
ный характер, поскольку происходило во вла-
дениях самого Хубилая и, вероятно, рассмат-
ривалось им как «внутреннее дело», не тре-
бующее участия в процессе других улусных
владетелей (тем более уже около двух де-
сятилетий отказывавшихся подчиняться
хану). Во-вторых, по мере отпадения из-под
его власти других улусов, Хубилай все боль-
ше приобретал черты китайского императо-
ра провозглашенной им же в 1271 г. динас-
тии Юань и, соответственно, определяя судь-
бу Наяна, опирался не столько на монгольс-
кие имперские, сколько на китайские уголов-
но-правовые и процессуальные принципы
(тем самым подтверждая обоснованность
обвинений, адресованных ему участниками
Таласского курултая). Согласно средневеко-
вому китайскому праву, за мятеж против им-
ператора следовала смертная казнь самих
мятежников и членов их семей [13, с. 117–
118]. Что же касается столь быстрого при-
ведения приговора в исполнение, то оно мог-
ло объясняться «военным положением»: сто-
ронники Наяна не сложили оружие после его
поражения и даже смерти, а последние из них
были разгромлены лишь зимой 1289–1290 гг.
[5, с. 170].
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Однако самой важной причиной столь
быстрого решения судьбы мятежного князя,
как представляется, являлось стремление
Хубилая возложить всю вину на Наяна и, по-
кончив с ним, простить его приверженцев, ко-
торых он надеялся вернуть на свою сторону.
То есть хан преследовал цель, прямо проти-
воположную той, которую ставил в процессе
по делу Арик-Буги, и не пожелал выслуши-
вать показания пленного князя с обвинения-
ми в адрес своих соратников. Согласно «Юань
ши», другие потомки братьев Чингисхана, зах-
ваченные вместе с Наяном, были отправле-
ны в войска на границах владений Хубилая,
«чтобы участвовали в сражениях и своей ста-
рательной службой отплатили за доброту
[смягчения наказания]». Население восстав-
ших провинций не только не было подвергну-
то репрессиям, но и напротив – освобождено
от ряда налогов и повинностей в пользу госу-
дарства [2, с. 500–501] 4.

Как видим, существенное изменение по-
литической ситуации в Монгольской империи
и отчасти имперской идеологии привело к от-
казу Хубилая от соблюдения целого ряда прин-
ципов процессуального права, установленных
его предшественниками в период единства
империи.

Ярким подтверждением новой тенденции
в развитии судебного процесса на имперском
пространстве стало последнее из анализируе-
мых дел – решение о судьбе Байду, потомка
Хулагу, занявшего и потерявшего престол иль-
ханов в ходе очередной междоусобной войны.

В персидской придворной историографии
Байду характеризуется как узурпатор, что
неудивительно: ведь историю его правления и
гибели впервые записал Рашид ад-Дин – са-
новник и придворный историограф Газана, по-
бедителя Байду [21, с. 131–137]. Христианс-
кие современники, напротив, считали Байду
не только законным, но и весьма справедли-
вым монархом, поскольку он «верил в Хрис-
та», сверг ильхана-мусульманина и много сде-
лал для христиан Персии, их церквей и пр. [29,
р. 189–190].

Как бы то ни было, фактом является то,
что Байду, которого прочили в ильханы еще в
1291 г., после смерти ильхана Аргуна, некото-
рое время не признавал воцарения Гейхату,
брата последнего, за что был арестован им,

но вскоре прощен. Однако в марте 1295 г. Бай-
ду снова восстал против Гейхату, который был
разгромлен в сражении, а затем задушен во
время бегства. В октябре того же года похо-
жая судьба постигла и самого Байду, против
которого выступил Газан, сын Аргуна.

Стремясь всячески обелить своего пат-
рона Газана, Рашид ад-Дин подчеркивал, что
тот, будучи правителем Хорасана, старался
всячески устраниться от междоусобиц и по-
этому сначала не реагировал на призывы Гей-
хату помочь ему в подавлении мятежа Байду,
а затем был готов признать воцарение после-
днего. Только стремление Байду схватить и
умертвить Газана заставило царевича высту-
пить против него [21, с. 157–161].

Однако, как представляется, Газан вов-
се не был так пассивен и тем более лишен
властных амбиций, ведь он был старшим
сыном ильхана Аргуна и к тому же намест-
ником Хорсана, что автоматически делало
его вероятным преемником отца после его
смерти. Соответственно, избрание своего
дяди Гейхату он расценил как нарушение
собственных прав, и в этих обстоятельствах
война между Гейхату и Байду была ему вы-
годна. Кроме того, вскоре к нему стали пе-
ребегать многие эмиры Байду, всячески под-
талкивавшие его к борьбе с узурпатором [1,
с. 96–97]. Его намерение выступить против
ильхана нашло закрепление в акте принятия
им ислама и, следовательно, возможность
опереться не только на местное население,
но и на многочисленных сторонников покой-
ного ильхана Гейхату, который также при-
нял ислам во время своего правления [29,
р. 190]. Это событие состоялось в июне
1295 г., а уже осенью Газан во главе много-
численных войск выступил против Байду
[31, р. 159, 162, 167].

Последний, видя, что его эмиры со сво-
ими войсками переходят на сторону Газана,
не решился вступить в сражение с соперни-
ком и бежал. О последующих событиях Ра-
шид ад-Дин повествует следующим образом:
«От Новруза и Кутлугшаха [военачальников,
посланных Газаном в погоню за Байду. –
Р. П.] приехал эмир Баянджар [с вестью]:
“Схватив Байду, его доставили из пределов
Нахчувана в Тебриз, а он говорит, что у меня
де есть к государю одно-два слова. Каков
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будет указ?” Государь по своей прозорливо-
сти понял, что у него дельных слов нет, а
что он ищет [только] предлога. [Поэтому]
вышел указ, чтобы его не доставляли к его
высочеству, а там же и прикончили бы его
дело. Байду вывезли из Тебриза и, прибыв в
Баг-и Нейкеш, там и прикончили его дело в
среду 23 числа месяца зи-л-ка’дэ 694 года
[4 X 1295]» [21, с. 165].

Этот казус имеет много сходств с де-
лом князя Наяна. Точно так же междоусоби-
ца в Иране носила локальный характер, и иль-
хан-победитель даже не подумал, чтобы орга-
низовать хотя бы подобие семейного совета
для суда над свергнутым родичем: решение
о казни было принято им единолично и быст-
ро. Более того, в отличие от Хубилая, потре-
бовавшего доставить Наяна к себе в ставку
и лично вынесшего ему приговор, Газан при-
нял решение «заочно». Главной причиной мог-
ло стать, как и в деле Наяна, нежелание пра-
вителя выслушивать обвинения свергнуто-
го монарха против его бывших привержен-
цев, перешедших на сторону Газана. Кроме
того, нарушение принципов имперского пра-
восудия в данном случае могло быть обо-
сновано тем, что Газан, принявший ислам,
мог отказать в полноценном разбиратель-
стве «неверному» Байду, который пришел к
власти, свергнув Гейхату – еще одного иль-
хана-мусульманина.

Результаты. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод, что при дек-
ларативном сохранении имперских полити-
ко-правовых традиций в улусах Чингизидов
реальные правоотношения претерпевали зна-
чительные изменения по мере усугубления
кризиса центральной власти и роста числа
междоусобных войн на имперским про-
странстве. Хубилай в деле Арик-Буги еще
предпринимал попытки следовать требова-
ниям, разработанным на начальном этапе
существования империи – соблюдение про-
цедуры разбирательства и вовлечение в ре-
шение судьбы своего брата основных чле-
нов рода Чингизидов. Но уже дело чагатай-
ского правителя Борака на Таласском курул-
тае демонстрировало значительные наруше-
ния этой традиции – исключение из разби-
рательства целого ряда потомков Чингис-
хана и пр.

Два последних рассмотренных судебных
дела, по сути, носили уже не общеимперский,
а «региональный» характер, что не могло не
сказаться на их процедуре. Так, вынося при-
говор князю Наяну, Хубилай воспользовался
«военным положением», чтобы не проводить
подробного расследования обстоятельств его
мятежа и не привлекать к ответственности
своих потенциальных сторонников, и, более
того, принял решение о судьбе родича в боль-
шей степени уже как китайский император в
отношении мятежника, нежели как монгольс-
кий хан в отношении своего достаточно близ-
кого родственника.

Аналогичным образом не пожелал со-
блюсти требования «имперского» судебного
процесса и персидский ильхан Газан, когда
единолично принял решение о казни своего
свергнутого предшественника Байду: «внут-
ренний» характер войны (в пределах одного
лишь государства ильханов) обусловил неуча-
стие в процессе других потомков Чингисхана,
а принятие Газаном ислама стало причиной
принятия решения о немедленной казни его
родственника, который в его глазах отныне
являлся не только свергнутым узурпатором,
но еще и «неверным».

Кризис монгольской имперской государ-
ственности 2-й половины XIII в. на простран-
стве Монгольской империи привел к факти-
ческому приобретению самостоятельности
правителями улусов, которые, несмотря на
свою декларируемую приверженность к им-
перским политико-правовым принципам и нор-
мам, конечно же не могли не учитывать ре-
ально складывающейся ситуации и влияния
традиций регионов, которыми им довелось
управлять. Это нашло весьма яркое отраже-
ние в проанализированных судебных процес-
сах, каждый последующий из которых демон-
стрирует все больший отход улусных прави-
телей от системы имперских правовых и про-
цессуальных ценностей на практике и учет ими
тех факторов политического и правового раз-
вития, которые не оказывали влияния на Мон-
гольскую империю в 1-й половине XIII в., ког-
да были сформулированы основные принци-
пы и нормы «чингизидского» права, оказав-
шиеся не слишком актуальными в новых ус-
ловиях, что и обусловило лишь декларатив-
ное следование им на практике.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Хронологически ко 2-й половине XIII в. от-
носятся еще два судебных процесса, хорошо изве-
стные по историческим источникам. Это суд хана
Мунке над своими родичами из семейств Чагатая
и Угедэя в 1251 г. и процесс по делу трех воена-
чальников, представителей рода Джучи, осуществ-
ленный ильханом Хулагу в 1262 году. Однако они
не вполне вписываются в концепцию данного ис-
следования: Мунке судил не потерпевших пора-
жение мятежников, а всего лишь участников не-
удачного заговора против него; таким образом,
суд не стал итогом поражения в междоусобице,
равно как и сам не вызвал раскола империи. То же
касается и дела 1262 г.: военачальники-Джучиды
не поднимали восстания против Хулагу, а всего
лишь оказались у него на службе в тот период,
когда начался конфликт между ильханом и Берке,
правителем их собственного улуса (Золотой Орды).
Кроме того, широкое освещение каждого из этих
процессов в средневековых источниках дает осно-
вание рассмотреть их в рамках специальных ис-
следований.

2 В указе Хубилая от 7 сентября 1264 г. наряду
с приговором Арик-Буге и его сторонникам про-
возглашается перемена девиза правления самого
Хубилая «Чжун-тун» на «Чжи-юань» [2, c. 103]: та-
ким образом, именно с поражением и осуждени-
ем Арик-Буги его брат связывал укрепление своих
прав на престол.

3 По мнению Л.Н. Гумилева, «не честолюбие
Арик-Буги было причиной войны (иначе и ему бы
не сносить головы), а ожесточение, родившееся в
борьбе партий, на которые раскололось монгольс-
кое войско» [5, с. 167] (ср.: [6, с. 326]).

4 Рашид ад-Дин утверждает, что вместе с На-
яном казнили его соратников – потомков Есунке-
Ака, племянника Чингисхана [20, с. 193], но, пола-
гаем, в данном вопросе следует отдать предпочте-
ние «Юань ши».
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the analysis of the significance of the Orenburg – Tashkent
railway in the socio-economic life of the Turkestan region. This railway line is considered as a mechanism that
opened the way for the entry of the region into capitalist relations. The purpose of the work is to define the impact
of socio-economic changes resulting from the construction of the railway on the development of the region.
Methods and materials. The research is based on the principles of objectivism and historicism, which reject
dogmas and concepts and do not align with any political ideology. As a result of working with republican and
regional archival funds, the authors introduced new statistical data concerning the construction and operation of
the railway into scientific circulation. Analysis. Among other regions of the empire, Turkestan is distinguished by
its geographical and socio-economic character. There is a reason to believe that before the construction of the
railway, there were no cities in this region where large production facilities were concentrated. The vast majority of
residents led a semi-nomadic lifestyle. It was difficult for the peasants to get their goods transported to other
consumer environments. It can be argued that this development trend has changed dramatically with the construction
of this railway. Due to the activity of the railway, the export-import potential of the region has increased. Turkestan
has received ample opportunities to export salt, cotton, santonin, wool, and various types of dried fruits. Results.
As a result of the research work, a peculiar approach to the factors that contributed to the construction of the
Orenburg – Tashkent railway was revealed. As one of them, it is concluded that the factor of the construction of the
highway was carried out not because of competition between the British and Russian Empires (as noted in many
studies), but with the aim of involving an isolated part of the empire in integration processes. In general, the railway
line had a significant impact on the transition of the region from old feudal relations to a partial agrarian-industrial
form. Authors’ contribution. Y.K. Omarbayev is the author and organizer of the idea of implementing this scientific
work. He outlined the purpose and objectives of the article. G.T. Zhoraeva, was engaged in the collection,
classification, and analysis of archival documents that make up the main source base of the article. In addition,
under her leadership, a comparative analysis of scientific papers devoted to the construction and commissioning
of the Orenburg – Tashkent railway was carried out. The author classified the available scientific publications by
historical periods and sought to determine their historical and ideological directions. A.A. Nurmukhambetov worked
with historical facts and photo documents within the framework of the topic and conducted a comparative analysis
of differences between the statistical data reflected in other publications on the history of the construction of the
Orenburg – Tashkent railway.

Key words: Orenburg – Tashkent railway, Turkestan region, Syrdarya region, Central Asia, socio-economic
factor, railway lines.

Citation. Omarbayev Y.K., Zhorayeva G.T., Nurmukhambetov A.A. The Significance of the Orenburg –
Tashkent Railway for the Socio-Economic Development of the Turkestan Region. Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal
of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations], 2023, vol. 28, no. 4, pp. 144-155.
(in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.11



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 145

Ы.К. Омарбаев, Г.Т. Жораева, А.А. Нурмухамбетов. Значение железной дороги Оренбург – Ташкент

УДК 314(092) Дата поступления статьи: 13.12.2021
ББК 62.3(4Каз)-210.6 Дата принятия статьи: 25.02.2022

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОРЕНБУРГ – ТАШКЕНТ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ

Ырысбек Курбанбекович Омарбаев
Научно-исследовательский центр «Science Service», г. Астана, Республика Казахстан

Гулжамал Толегеновна Жораева
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан, Республика Казахстан

Ардак Амангельдиевич Нурмухамбетов
Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу значения железной дороги Оренбург – Ташкент в
развитии социально-экономической жизни Туркестанского края. Данная железнодорожная линия рассмат-
ривается как механизм, открывший путь к вступлению края в капиталистические отношения. Цель работы
направлена на определение влияния социально-экономических изменений, сложившихся в результате стро-
ительства железной дороги, на развитие региона. Методы и материалы. Методологическую основу иссле-
дования составляют принципы объективизма и историзма, не принадлежащие ни к какому политическому
кругу и отказывающиеся от различных догм и концепций. В результате работы с республиканскими и реги-
ональными архивными фондами авторы ввели в научный оборот новые статистические данные, касающие-
ся строительства и эксплуатации железной дороги. Анализ. Среди других регионов империи Туркестан отли-
чается своим географическим и социально-экономическим характером. Есть основания полагать, что до
строительства железной дороги в этом регионе не было городов, где были сосредоточены крупные произ-
водственные объекты. Подавляющее большинство жителей вели полукочевой образ жизни. Крестьянам было
трудно добиться перевозки своих товаров в другие потребительские среды. Можно утверждать, что данная
тенденция развития резко изменилась со строительством железной дороги. В связи с функционированием
железной дороги увеличился экспортно-импортный потенциал региона. Туркестан получил широкие воз-
можности по экспорту соли, хлопка, сантонина, шерсти и разных видов сухофруктов. Результаты. В ходе
исследовательской работы был выявлен своеобразный подход к факторам, способствовавшим строитель-
ству железной дороги Оренбург – Ташкент. Делается вывод о том, что фактор строительства магистрали
осуществлялся не из-за конкуренции между Британской и Российской империями (как отмечалось во многих
исследованиях), а с целью вовлечения в интеграционные процессы изолированной части империи. В целом
железнодорожная линия оказала существенное влияние на переход края от старых феодальных отношений к
частичной аграрно-индустриальной форме. Вклад авторов. Ы.К. Омарбаев является автором и организато-
ром идеи реализации данной научной работы, он также обозначил цели и задачи написания статьи. Г.Т. Жо-
раева занималась сбором, классификацией и анализом архивных документов, составляющих основную
источниковую базу статьи. Кроме того, под ее руководством был проведен сравнительный анализ науч-
ных трудов, посвященных строительству и вводу в эксплуатацию железной дороги Оренбург – Ташкент.
Автор классифицировал имеющиеся научные публикации по историческим периодам и стремился оп-
ределить их историко-идеологические направления. А.А. Нурмухамбетов работал с историческими фак-
тами и фотодокументами в рамках темы, провел сравнительный анализ различий между статистически-
ми данными, отраженными в других публикациях, посвященных истории строительства железной доро-
ги Оренбург – Ташкент.

Ключевые слова: железная дорога Оренбург – Ташкент, Туркестанский край, Сырдарьинская область,
Центральная Азия, социально-экономический фактор, железнодорожные линии.
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Введение. Вопрос о соединении Турке-
станского края железнодорожным путем с цен-
тральной частью России был поставлен сра-
зу же после образования Туркестанского ге-
нерал-губернаторства в 1867 году. В 1874 г.
была создана специальная железнодорожная
комиссия под руководством первого генерал-
губернатора Туркестана К.П. Кауфмана.
Главной целью комиссии было изучение мар-
шрута короткого пути, соединяющего Орен-
бург и Ташкент [8, с. 26]. До начала строи-
тельства в 1900 г. было предложено несколь-
ко линий дорог, которые связывали Централь-
ную Россию с Туркестаном. В качестве про-
екта обсуждалось и Западно-Сибирское на-
правление, в котором предусмотрено присое-
динение к Туркестану через Тюмень и Акмо-
линск [5, с. 14]. Но в итоге железнодорожное
сообщение между Оренбургом и Ташкентом
было поддержано императором.

На наш взгляд, намечено несколько за-
дач строительства железной дороги Орен-
бург – Ташкент. В качестве первой из них
можно выдвинуть обеспечение оборонос-
пособности Туркестанского военного окру-
га. Вторая – повышение уровня отстающе-
го в социально-экономическом развитии
Туркестанского края. С нашей точки зре-
ния, несмотря на преобладание выводов о
первом факторе, роль второго фактора яв-
ляется высокой.

В 1900 г., когда началось строительство
железной дороги Оренбург – Ташкент, в со-
став Туркестанского генерал-губернаторства
входили 5 областей: Семиреченская, Сырда-
рьинская, Самаркандская, Ферганская, Закас-
пийская. Железнодорожная линия проходила
в основном по территории Сырдарьинской об-
ласти. Ход ее строительства на этом участке
и его результаты сыграли большую роль в со-
циально-экономическом плане. Завершение
строительства привело к формированию но-
вых населенных пунктов в Сырдарьинской
области и диверсификации труда [4, с. 15; 13,
с. 79]. Эффективность его хозяйственно-эко-
номических и социальных следов можно уви-
деть и сегодня.

Обсуждение. Роль железной дороги
Оренбург – Ташкент, ставшей одним из пер-
вых символов прихода элементов индустри-
ального общества в Центральную Азию, от-

носится к числу слабоизученных тем в исто-
риографии. Многие исследователи признают,
что строительство данной железной дороги
являлось не только политико-идеологическим
приоритетом, но и движущей силой социаль-
но-экономического развития края [9, с. 63; 31,
с. 1655]. Одним из первых проанализировал про-
ект маршрута строительства железной дороги
Оренбург – Ташкент К.С. Безносиков [5], на-
звав его более коротким и дешевым.

Одним из исследователей, сформировав-
ших после завершения строительных работ
концептуальное мнение о результатах и перс-
пективах, является М.Л. Юдин [30]. Он дал
оценку первым доходам железнодорожной
линии, поступившим в государственную каз-
ну, и дал прогноз на ее будущие показатели
роста. В целом следует отметить,  что
М.Л. Юдин является первым исследователем,
обосновавшим научное понимание роли же-
лезной дороги Оренбург – Ташкент в социаль-
но-экономическом развитии Оренбургского и
Туркестанского краев.

П.П. Мигулин утверждал, что все же-
лезнодорожные линии в Российской империи
строились за счет государственной казны.
Автор обосновывает закономерность того,
что вкладываемый в железнодорожную от-
расль капитал должен служить интересам го-
сударства [17].

В обосновании суждений относительно
разработки проекта расширения в восточном
направлении железной дороги Оренбург – Таш-
кент и ее перспектив в развитии края следует
отметить труд С.Н. Велецкого [8]. В своей
работе он указывает, что расширение желез-
нодорожной линии в восточном направлении
позволит улучшить социально-экономический
потенциал нескольких населенных пунктов и
малых городов Туркестана.

Методы и материалы. Исходя из
темы исследования и характера материалов,
источников, их можно разделить на несколь-
ко групп:

– основную часть материалов, относя-
щихся к теме, представляют материалы Цен-
трального государственного архива Казахста-
на (г. Алматы, Казахстан) и Центрального
государственного архива Узбекистана (г. Таш-
кент, Узбекистан). Типы документов в основ-
ном характеризуются письмами и приказами
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канцелярии генерал-губернатора Туркестана,
а также другими документами;

– материалы и документы Туркестанс-
кого городского государственного архива
(г. Туркестан, Казахстан), в которых в основ-
ном сохранились сведения о строительстве
железнодорожных станций и разъездов. Осо-
бенно ценными являются данные о деятель-
ности водонапорных башен, предназначенных
для заправки поездов. Также большой инте-
рес представляют архивные источники о стро-
ительных работах железнодорожных мостов,
возведенных в тот период.

При написании статьи был использован
метод классификации по анализу сведений,
содержащихся в приказах и распоряжениях
Туркестанского генерал-губернаторства и кан-
целярии Сырдарьинской области о строитель-
стве в крае новых предприятий и производств.
Кроме того, при изучении социально-экономи-
ческих процессов в обществе, возникших в
результате строительства и функционирования
железной дороги Оренбург – Ташкент, авто-
ры руководствовались современными меж-
дисциплинарными методами исторической
науки, такими как метод диахронического ана-
лиза, полипарадигмальный и др.

Анализ. В ходе анализа историографии,
посвященной истории строительства данной
железной дороги, исследовательские работы
можно разделить на 3 периода по хронологи-
ческому направлению: 1) дореволюционный;
2) советский; 3) современность. Для истори-
ографии дореволюционного периода важное
значение имели пути поиска методов управ-
ления и принципов развития железнодорожно-
го хозяйства Российской империи. Направле-
ния исследований дореволюционных авторов
основаны на концепции государственности.
То есть железнодорожный транспорт должен
функционировать в соответствии с политико-
идеологическими интересами государства.
Однако в контексте данного вопроса среди
авторов преобладают противоречивые взгля-
ды. В них прослеживаются взаимные разно-
гласия по сравнению методов ведения желез-
нодорожного хозяйства в Российской империи
с другими странами. Например, А. Борзен-
ко [7], анализируя возникновение железных
дорог в России и принципы государственной
железнодорожной политики, показывает ее

аналогичные стороны с политикой французс-
кого правительства.

Труды И.С. Блиоха [6] и А. Радцига [18]
посвящены анализу влияния путей сообщения
на экономику и хозяйство в соответствующих
регионах. Они доказали, что ускорение пере-
возок в регионе, сближение производств и
рынков сбыта стимулировали развитие зем-
леделия, скотоводства, ремесел, промышлен-
ности. Авторы отметили стратегическое зна-
чение железных дорог в сохранении оборонос-
пособности Российской империи.

В тщательном анализе экономических
аспектов железнодорожной сети Оренбург –
Ташкент имя Т.А. Хворостанского занимает
особое место [24]. Данный исследователь от-
метил, что на рост экспорта пшеницы, хлеба,
мучных изделий, транспортированных через
Оренбург в 1910–1911 гг., повлияло строитель-
ство Ташкентской железной дороги. Кроме
того, внес ряд предложений по повышению
эффективности использования данной желез-
нодорожной сети.

Таким образом, историография дорево-
люционного периода отличается научно-прак-
тическим характером. В этих трудах подроб-
но проаналазированы оптимальные проекты
строительства железных дорог, изучены при-
родно-экономические ресурсы, вклад желез-
нодорожных линий в социально-хозяйствен-
ное развитие отдельных регионов и государ-
ства в целом. При этом необходимо учиты-
вать, что вышеперечисленные авторы явля-
лись не только исследователями происходя-
щих событий, но и их непосредственными
участниками.

Очевидно, что на направление исследо-
вательских работ советского периода оказа-
ло влияние идеологическая цензура партии.
В них прослеживается стремление сопоста-
вить успехи советской железнодорожной де-
ятельности с работой железнодорожной сис-
темы в имперский период.

Но стоит отметить и положительные
стороны советской историографии. Она отли-
чается особым вниманием к изучению исто-
рии и деятельности отдельных железных до-
рог, в том числе железной дороги Оренбург –
Ташкент. Изданные в советский период на-
учные труды в виде монографий, учебников,
сборников материалов приобретают большое
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значение. Одним из них является труд
Н.Д. Кондратьева, изданный в 1920-е гг. [15].
В данной работе автором проведен систем-
ный анализ экономической значимости транс-
портного сообщения в отдельных регионах. Но
элементы описания недостатков власти про-
шлого исторического периода относились к
обязательной позиции, в том числе злоупот-
ребление властью, эксплуатация труда рабо-
чих, профессиональная некомпетентность и др.

Одним из тех, кто серьезно занимался
исследованием хозяйственно-экономического
влияния железной дороги Оренбург – Ташкент,
является A.B. Аксенов [1; 2]. В соответствии
с научной конъюнктурой исследователь, от-
мечая, что строительство железной дороги
вызвало развитие капиталистических отноше-
ний, пришел к выводу, что это привело также
к эксплуатации населения и богатства Турке-
станского края [1, с. 4].

Однако в своей кандидатской диссерта-
ции он оценил магистраль Оренбург – Ташкент
как самостоятельное предприятие. По мнению
автора, строительство железной дороги спо-
собствовало разрушению старых производ-
ственных отношений и поставило точку в мно-
говековой феодальной и территориальной изо-
ляции Центральной Азии [1].

В работе П.Н. Чернова подробно изло-
жены критерии вклада данной железной до-
роги в экономическое развитие региона [27].
Следует отметить, что труд автора был по-
священ 50-летию строительства железной
дороги Ташкент – Оренбург.

В работах, опубликованных в 1960–
1980-х гг., преобладает политический аспект.
Проведены комплексные исследования влия-
ния железнодорожного транспорта на полити-
ческие события, происходившие в государстве.
В частности, были рассмотрены вопросы эва-
куации красных рабочих из зоны контрреволю-
ционных сил, активности железнодорожников
в процессе революции и др.

Во главе исследователей, занимавших
критическую позицию в этот период, стоят
имена С.Г. Струмилина [20], Т.М. Китани-
ной [14]. В своих работах они стремились
объяснить тот факт, что железнодорожная по-
литика имперского периода постоянно нахо-
дилась в экономическом кризисе. По их мне-
нию, строительство железных дорог сопровож-

далось элементами взяточничества, расточи-
тельности и т. д. [20, с. 35; 14, с. 59].

Отдельный интерес представляют рабо-
ты М.Х. Асылбекова [3], исследовавшего вли-
яние Первой русской революции 1905–1907 гг.
на сознание железнодорожников в Западно-
Сибирском, Туркестанском краях.

Анализируя историографию советского
периода в контексте проблемы, мы убедились
в том, что на нее было оказано сильное дав-
ление в политическом и идеологическом пла-
не. Особенно много исследований в свете уча-
стия и вклада железнодорожников в револю-
цию, создания партийных организаций на
транспортных путях и модернизации дорог.
Однако объем исследований относительно
роли Оренбурга – Ташкента и других магист-
ралей в социально-экономическом развитии
отдельного региона – невелик.

Несмотря на то что на третьем этапе
историографии не было такой идеологичес-
кой цензуры, как в советское время, чрезмер-
ная критика принципов прошлой историогра-
фии, политика колонизации, национальная эк-
сплуатация и другие факторы привели к ис-
кажению объективности.

Можно убедиться в том, что функцио-
нирование железной дороги Оренбург – Таш-
кент и ее различное влияние на обслуживае-
мую территорию не стало комплексной темой
современной историографии. Исследователя-
ми из России, Казахстана и Узбекистана были
изданы работы, в которых данная тема рас-
сматривалась косвенно.

В подавляющем большинстве работ пре-
обладает подход к рассмотрению магистра-
ли как политического инструмента. Особен-
но важно признать, что это характерно для
центральноазиатских авторов.

Казахстанский исследователь Н.К. Исин-
гарин [13] в своей монографии рассмотрел
политико-экономические аспекты строитель-
ства магистрали Оренбург – Ташкент. По мне-
нию автора, эксплуатация железной дороги
позволила увеличить хозяйственно-производ-
ственный потенциал Туркестана.

Кроме того, в исследовании Г.Б. Изба-
саровой дана объективная оценка трудам от-
дельных чиновников царской администрации,
внесших вклад в строительство железной до-
роги Оренбург – Ташкент [31]. Данная ис-
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следовательская работа проводилась на ос-
нове анализа информации на страницах га-
зет, административных постановлений и ре-
шений, касающихся строительства железной
магистрали.

Исследования узбекских авторов Х. Зи-
еева [12] и А.З. Тогаевой [21] направлены на
частичный анализ роли железной дороги в
социально-экономическом развитии города
Ташкента и Самаркандской области. Одна-
ко в указанных работах наблюдаются мо-
менты преимущественного внимания к кри-
тическому анализу и отклонения от объек-
тивной оценки.

В работах российских авторов всесто-
ронне рассмотрены политико-экономические
факторы функционирования железных дорог
в период империи, в том числе роль железной
дороги Оренбург – Ташкент. Основной объект
исследований В. Шперлинга [29] обоснован
тем, что строительство железных дорог в
империи связано с освоением ее простран-
ства. Он также дал весомую оценку интен-
сивным коммуникациям между местной эли-
той (купцы, помещики, дворяне и т. д.) и сис-
темой власти в контексте строительства же-
лезных дорог.

Ф.Б. Шенк [28] придавал большое зна-
чение влиянию строительства железных
дорог на англо-русское межимперское со-
перничество.

И.В. Волков [10], уделив внимание фак-
торам железнодорожных связей в развитии
российского Туркестана, проанализировал раз-
личия между имперским и советским перио-
дами. Однако отметим, что в вышеуказанных
работах значение железной дороги Оренбург –
Ташкент в социально-экономическом разви-
тии Сырдарьинской области не стало предме-
том специального исследования.

Результаты. В 1867 г. был завершен
процесс вхождения Центральной Азии в со-
став Российской имерии, произошло образо-
вание Туркестанского генерал-губернаторства
[32, p. 185]. Перед царской администрацией
стояла задача не только провести в крае ре-
формы общественного образования и культу-
ры, но и сформировать механизмы социаль-
но-экономического развития. Повышение со-
циально-экономического потенциала Туркес-
тана потребовало регулирования обеспечения

внешних связей. Ведь Туркестанский край уже
много веков переживал цивилизационную изо-
ляцию. В обществе существовали средневе-
ковые производственные подходы и соци-
альные слои. На рынке труда сохранялись
элементы рабовладельческой формы. Сельс-
кое хозяйство и ремесло носили примитивный
характер. Пути формирования рабочего клас-
са были закрыты [10, с. 93].

Вышеуказанные элементы отставания в
развитии вызвали спрос на кардинальные из-
менения. Представители царской админист-
рации ясно понимали, что первый шаг будет
осуществлен путем восстановления связей с
европейской частью России. В первую оче-
редь поставлена задача увеличения экспорт-
но-импортных возможностей региона [17,
с. 61]. Туркестанский край считался благопри-
ятным для развития производства хлопка, ков-
ров, животноводческой продукции, но нуждал-
ся в импорте металла, леса, муки, промыш-
ленных изделий [18, с. 44]. Несомненно, про-
блема удовлетворения вышеназванных по-
требностей подтолкнула к регулированию сфе-
ры коммуникации. С 1870-х гг. на правитель-
ственных заседаниях рассматривался вопрос
о строительстве транспортного сообщения,
связывающего Россию и Центральную Азию
[23, с. 28–29].

Первой железнодорожной линией, свя-
завшей Россию и Туркестан, стала Закаспий-
ская военная железная дорога, получившая
впоследствии название среднеазиатской.
Среднеазиатская железная дорога протяжен-
ностью 2 368 км, полностью введенная в экс-
плуатацию в 1899 г., вызвала ряд трудностей
для транспортного сообщения Центральной
Азии и России [3, с. 56–57]. Первая из них зак-
лючалась в том, что слишком большая про-
тяженность пути и трудности доставки гру-
зов паромом из Красноводска в Баку были эко-
номически не выгодны.

Царское правительство начало планиро-
вать создание экономически выгодного и ко-
роткого транспортного сообщения. Его реали-
зация стала возможной в 1906 году. Под лич-
ным контролем императора Николая II царс-
кая администрация с 1900 г. взялась за про-
ект строительства нового железнодорожного
сообщения между Туркестаном и Россией [19,
с. 23]. 10 мая 1901 г. началось строительство
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железной дороги со стороны Оренбурга, 9 но-
ября – со стороны Ташкента. В сентябре
1906 г. железная дорога была официально вве-
дена в эксплуатацию [3, с. 57]. Протяженность
железнодорожной магистрали, соединяющей
Оренбург и Ташкент, составила 1 668 км.
Вдоль железнодорожной линии были постро-
ены новые города и промышленные центры
[19, с. 75].

Со строительством железной дороги
улучшилось социально-экономическое поло-
жение населенных пунктов и малых городов
(Актюбинск, Шалкар, Аральск, Перовск, Тур-
кестан, Черняев) [8, с. 19]. Основные строи-
тельные работы железной дороги велись на
территории Сырдарьинской области Туркес-
танского края, где было сооружено несколько
железнодорожных разьездов и вокзалов. По ар-
хивным данным, в 1901–1906 гг.  было постро-
ено 66 разъездов и 34 станции [25, л. 56]. Не-
обходимо отметить, что они являются дей-
ствующими и по сей день. Строительство вок-
залов, станций и разъездов сопровождалось
решением социально-хозяйственных вопросов
на той территории. Вместе со строительством
новых объектов появились водонапорные баш-
ни для заправки поездов (рисунок). Эти со-
оружения помогли решить проблему питьевой
воды местного населения. Самое главное, что
ход строительства железной дороги и его ре-
зультаты сформировали новые профессии в

местном обществе Сырдарьинской области и
вызвали диверсификацию труда. Наряду с при-
влечением на строительство железной доро-
ги специалистов и рабочих из России, была
сформирована группа рабочих из местных
жителей. По данным канцелярии Сырдарьинс-
кой области за 1904 г., в строительстве желез-
ной дороги было задействовано около 6 000 че-
ловек из числа местного населения [27, с. 170].
Заработная плата им выплачивалась в виде
товаров, таких как, например, сахар, чай, мас-
ло, мука и другие необходимые бытовые про-
дукты. В 1905 г. в Казалинске было введено в
эксплуатацию первое локомотивное депо на
магистрали [25, л. 62].

В 1906 г. в Перовске была запущена ра-
бота депо веерного типа. В него были приняты
на работу 24 человека из числа местных жи-
телей [21, с. 43]. В 1906 г., после окончания ос-
новных строительных работ, появились допол-
нительные разъезды, станции. В 1907 г. была
запущена станция Сауран, в 1908 г. – новый
разъезд в селе Чернак близ города Туркестан
[22, л. 33]. Появление новых железнодорожных
пунктов усилило процесс урбанизации населе-
ния региона. Очевидно, что запуск железнодо-
рожного сообщения привел к позитивному из-
менению социально-экономического положения
Сырдарьинской области. На ее территории уве-
личены объемы инженерных строительных
работ: вокзалов, мостов, водонапорных башен.

 

Водонапорная башня, построенная в 1903 г. на ст. Туркестан
Water tower built in 1903 at the station Turkestan
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В 1906–1912 гг. на участке дороги между Пе-
ровском и Черняевым было введено в эксплу-
атацию дополнительно 18 мостов [27, с. 169] с
целью защиты железной дороги от стихийных
бедствий и обеспечения безопасности жизне-
деятельности людей.

Оптимальное дорожное сообщение от-
крыло возможность транспортировки про-
мышленно-хозяйственных изделий из про-
мышленных зон Российской империи в Тур-
кестан. Это явление послужило толчком к
открытию новых предприятий и хозяйствен-
ных объектов. В 1906–1917 гг. на территории
Сырдарьинской области, в городах Аральск,
Черняев, Перовск, было введено около 14 но-
вых предприятий, на которых трудилось бо-
лее 1 700 рабочих [8, с. 17]. В окрестностях
городов, построенных вдоль железной доро-
ги, процесс урбанизации населения шел мед-
ленно и стабильно. Если в Перовске в 1898 г.
проживало около 3 250 человек, то в 1911 г.
число жителей достигло 11 тысяч [26, л. 59].
Запуск кирпичного завода в Перовске в 1907 г.
стимулировал рост строительной отрасли.
Продукцией Перовского кирпичного завода
были способны обеспечить потребности не
только Сырдарьинской области, но и других
областей. В 1908 г. с кирпичного завода было
доставлено 12 вагонов кирпича в города Таш-
кент, Уральск [25, л. 87]. Железная дорога ус-
корила развитие соляной промышленности в
регионе, особенно на озерах близ Илецка и Ка-
залы, в Перовском и Шымкентском уездах
Сырдарьинской области. В связи с этим на
Илецких промыслах в 1901–1904 гг. в сред-
нем в год производилось 1,6 млн пудов соли, а
в 1905–1907 гг. – 2,3 млн пудов. Всего по же-
лезной дороге перевезено: в 1905 г. – 1 708,352,
в 1906 г. – 2 680,480, в 1907 г. – 2 208,029 пу-
дов соли. Крупнейшими пунктами отправки
соли стали станции Оренбург, Илецк, Чумы-
ши, Жана-Курган и др. [16, с. 28]. В 1910–
1913 гг. объем перевезенной по железной до-
роге соли составил от 3,2 млн до 3,6 млн пу-
дов [16, с. 29].

По магистрали Оренбург – Ташкент в
большом количестве стали перевозиться су-
хофрукты и вина. В 1906 г. было перевезено
88,6 тыс., в 1907 г. – более 90 тыс., в 1906 г. –
около 47,2, в 1907 г. – около 47 тыс. пудов фрук-
тов и сухофруктов [13, с. 119].

Железнодорожная деятельность способ-
ствовала не только улучшению грузоперевозок,
сокращению времени в пути, но и ускорению
оборота капитала, повышению эффективности
работы производства. Большая часть продук-
ции, произведенной в регионе, поставлялась в
виде готовых товаров, а местный рынок стал
частью общероссийского рынка [2, с. 23].
На основе данных В.П. Верховского, по же-
лезной дороге в 1906–1907 гг. было перевезено
от 3,8 млн до 5,0 млн пудов зерна, бакалейные
и гастрономические товары, сахар, железо и
чугун, машины и инструменты для обработки
земли, нефть и керосин, каменный уголь, дре-
весные строительные материалы и другие то-
вары [9, с. 42].

По состоянию на 1913 г. парк подвижно-
го состава железной дороги состоял из 531
паровоза, 7 953 товарных и 495 пассажирских
вагонов. В Ташкенте были построены депо,
железнодорожные мастерские, открылось
25 училищ [28, с. 361].

Еще одним эффективным фактором де-
ятельности железной дороги Оренбург – Таш-
кент стало ускорение внутренного товарно-
пассажирского потока не только Сырдарьин-
ской области, но и Туркестанского края в це-
лом. То есть упрощен механизм формирова-
ния связи расстояний между югом и севером
области. Например, в 1910 г. пассажиропоток
между Перовском (северный пункт) и Ташкен-
том вырос в 2,5 раза по сравнению с 1906 го-
дом. Если в 1906 г. показатель пассажирских
перевозок между двумя городами составлял
7,5 тыс. человек, то в 1910 г. он достиг 19 тыс.
[24, с. 8; 26, л. 18].

Оренбургский край сыграл большую роль
в торгово-экономических отношениях между
Туркестаном и Россией. Строительство желез-
ной дороги способствовало дальнейшему раз-
витию торгово-экономических связей между
Туркестанским и Оренбургским генерал-губер-
наторствами. Этот фактор положительно от-
разился и на состоянии Сырдарьинской облас-
ти. К концу XIX в. товарооборот между Турке-
станом и Оренбургом составил 3 млн руб., а в
1910 г. он вырос до 12,6 млн [9, с. 41]. В 1909 г.
на строительство водяной мельницы в селе Сай-
рам и моста через реку Сайрам из Оренбурга
были привезены технические материалы и при-
глашены специалисты в этой области. Пост-
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роенная с их помощью водяная мельница спо-
собствовала повышению зернового потенциа-
ла региона [28, л. 49].

До строительства железной дороги Тур-
кестанский край и Оренбург соединяли два ка-
раванных пути (южный и северный). Соглас-
но исследованиям, караваны из Ташкента в
Оренбург шли 90–100 дней. Новое транспор-
тное сообщение позволило сократить этот
срок в несколько раз: по железной дороге груз
из Ташкента в Оренбург поступал за 14–
15 дней [11, с. 187].

Функционирование железной дороги уве-
личило объем регионального товарооборота
между центральными районами России и Цен-
тральной Азией, что открыло путь к процессу
вхождения Туркестана в капиталистические
отношения. Железнодорожная линия Орен-
бург – Ташкент кардинально изменила харак-
тер социально-экономического развития изо-
лированного края империи.

С увеличением торгово-экономического
потенциала края возросло количество торговых
предприятий. В 1908 г. их число составляло око-
ло 47 тыс., а товарооборот равнялся 125 млн
885 тыс. руб. [3, с. 59]. Большая часть торго-
вых предприятий принадлежала Сырдарьинс-
кой и Ферганской областям. Многие из них за-
нимались хлопководством. Увеличение пред-
приятий, занимающихся производством хлоп-
ка в Туркестане, в 1910 г. вызвало рост объема
перевозки грузов в Россию на 16,5 млн пудов, а
в 1911 г. он составил 24 млн пудов [10, с. 98].

Заключение. Железная дорога Орен-
бург – Ташкент стала одним из факторов фор-
мирования новых социально-экономических
преобразований в Туркестанском крае. В ре-
зультате завершения строительства железной
дороги значительно увеличилось разделение
торгово-трудовых отношений.

Строительство железной дороги облег-
чило услуги межрегиональных перевозок то-
варов. Это способствовало созданию нового
этапа в процессах межрегиональной торгово-
экономической интеграции.

В целом можно утвердить, что функцио-
нирование данной магистрали, сыгравшей важ-
ную роль в отношениях России и Централь-
ной Азии, в полной мере достигло поставлен-
ных целей в социально-экономической и хозяй-
ственной сферах. Результаты строительства

железной дороги Оренбург – Ташкент и се-
годня демонстрируют свои достижения на вы-
соком уровне.
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению основных направлений деятельности Индийского на-
ционального конгресса (ИНК, Конгресс) в годы правления вице-короля Лэнсдауна. Ключевыми задачами этого
периода для ИНК были борьба за официальное признание колониальными властями и расширение пропаган-
дистской работы в метрополии. Главными проблемами ИНК в период генерал-губернаторства Лэнсдауна
стали внутренние противоречия, связанные с нерешенностью социальных вопросов в Индии и отсутствием
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четкой организационной структуры в Конгрессе. Методы и материалы. В статье на материале отчетов о
ежегодных сессиях ИНК, индийской и английской прессы рассматриваются основные проблемы развития ИНК
в 1888–1894 гг., причины усиления активности Конгресса в метрополии и процесс возникновения британских
отделений ИНК и Индийского парламентского комитета, особенности взаимоотношений Конгресса с колони-
альной администрацией. Анализ. Анализируется позиция вице-короля Индии в отношении ИНК и ее отличия от
предшествующего курса правительства Британской Индии. Выявляется специфика деятельности ИНК в Вели-
кобритании. Особенное внимание уделяется становлению парламентского направления в работе Конгресса.
Исследуются причины усиления внутренних противоречий в ИНК в начале 1890-х годов. Результаты. Сделан
вывод о том, что отказ вице-короля Лэнсдауна от репрессивной политики в отношении ИНК способствовал
поступательному развитию Конгресса, которое проявилось в активизации его деятельности в Великобритании,
создании Британского комитета Конгресса и Индийского парламентского комитета. Однако развитие сопровож-
далось усилением внутренних противоречий организационного характера и началом формирования ради-
кального крыла в ИНК.

Ключевые слова: Индийский национальный конгресс, Лэнсдаун, закон о возрасте согласия, Британс-
кий комитет, Аллан Октавиан Юм.
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Введение. Индийский национальный кон-
гресс (далее – ИНК, Конгресс) прошел в своем
развитии долгий путь от организации, объеди-
нявшей относительно немногочисленных пред-
ставителей интеллигенции, лояльных британс-
кому правлению, до общенациональной полити-
ческой силы, возглавившей национально-освобо-
дительную борьбу индийского народа. Превра-
щение Конгресса в массовую организацию в зна-
чительной степени изменило применявшиеся им
методы политической борьбы и привело к транс-
формации принципов организации, заложенных
его основателями. Однако этот процесс стал
результатом долгой эволюции, в ходе которой
ИНК сумел завоевать доверие и поддержку
значительной части населения, укрепить свои
позиции в стране, стать примером для других
стран и территорий, находившихся в колониаль-
ной зависимости от европейских держав. В свя-
зи с этим исследование начального периода де-
ятельности Конгресса (до 1919 г.) является важ-
ным для понимания особенностей развития на-
ционально-освободительного движения в Ин-
дии в целом. Период конца 1880-х – начала
1890-х гг., пришедшийся на годы правления
вице-короля и генерал-губернатора Индии Лэн-
сдауна, в свою очередь, занимает особое мес-
то в истории ИНК, поскольку ознаменовался не
только заметными достижениями, такими как
принятие закона об индийских советах 1892 г. и
создание Британского комитета ИНК и Индий-
ского парламентского комитета (далее – ИПК)

в палате общин, но и усилением внутренних про-
тиворечий развития.

Методы и материалы. В статье на
основе критики исторических источников (от-
четов о ежегодных сессиях ИНК, индийской
и английской прессы) рассматриваются ос-
новные проблемы развития ИНК в 1888–
1894 годах. С помощью историко-генетичес-
кого метода исследуются причины усиления
активности Конгресса в метрополии и про-
цесс возникновения британских отделений
ИНК и Индийского парламентского комите-
та. Сравнительно-исторический метод позво-
ляет выявить общие и специфические черты
во взаимоотношениях Конгресса с колониаль-
ной администрацией. Описательно-повество-
вательный метод используется при реконст-
рукции хода событий, повлиявших на те или
иные особенности развития ИНК в исследу-
емый период.

При изучении деятельности обществен-
но-политических организаций особое значение
имеет анализ документов, отражающих их
программу и позицию по различным вопросам.
Для ИНК такими документами стали публи-
куемые после каждого собрания отчеты. По-
мимо краткого описания заседаний, они содер-
жат перечень резолюций, принятых на сессии,
и подробную стенограмму всех собраний Кон-
гресса. Отчеты отражают ход дискуссий, од-
нако, ввиду особенностей отбора тем для об-
суждений на сессиях, не содержат наиболее
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острых вопросов, по которым руководство
ИНК не достигло единства мнений. Ряд подоб-
ных вопросов находит отражение в выступле-
ниях деятелей ИНК, а также в газетных пуб-
ликациях, которые также являются важными
источниками по исследуемой теме.

Анализ. Конгресс и власть. Ключевой
идеей, которой руководствовались основате-
ли ИНК, было представление о британском
правлении как благе для Индии. Конгресс со-
здавался не в качестве силы, противостоящей
колониальной администрации, но, напротив,
как организация, призванная донести до влас-
тей чаяния и пожелания индийского народа.
Генеральный секретарь ИНК, «отец Конгрес-
са» Аллан Октавиан Юм, бывший свидете-
лем народного восстания 1857–1859 гг., счи-
тал, что создатели ИНК «начали проповедо-
вать доктрину, которая должна была развер-
нуть прежде подавленные национальные чув-
ства недовольства и ненависти, обернув их в
безопасную форму открытой конституционной
агитации» [2, с. 92]. Таким образом, Конгресс
стремился не к свержению британского прав-
ления, а к всесторонней его поддержке, одной
из граней которой было информирование вла-
стей об «истинном» положении дел в Индии.
Конгресс должен был учить людей «осозна-
вать многие выгоды, которыми они обязаны
британскому правлению» [2, с. 92].

Эффективное решение подобной задачи
во многом зависело от благосклонности ко-
лониальной администрации. 1880-е гг. в Ин-
дии были временем правления либеральных
вице-королей, что способствовало оживлению
общественно-политической жизни страны.
Активным сторонником развития индийского
самоуправления был правивший в 1880–
1884 гг. вице-король Рипон, считавший возник-
новение прослойки индийцев, получивших ев-
ропейское образование, новой политической
реальностью [6, p. 71]. Проводимая Рипоном
политика вызывала недовольство англо-ин-
дийского чиновничества в колониях и государ-
ственного секретаря по делам Индии в Лон-
доне. Тем не менее сменивший его на посту
граф Дафферин в начале своего правления со-
действовал созданию Национального конгрес-
са [1, с. 27]. Однако Дафферин не последовал
реформистским курсом своего предшествен-
ника, что привело к постепенному охлажде-

нию отношений между вице-королем и Конг-
рессом, а серия критических памфлетов, на-
писанных Юмом в 1886 г. [2, с. 17–162], озна-
меновала начало полного их разрыва. В нояб-
ре 1888 г., незадолго до отъезда из Индии,
Дафферин обвинил ИНК в распространении
публикаций, разжигающих «ненависть народа
к государственным служащим Короны», и под-
черкнул, что ни одно правительство не может
игнорировать угрозу, исходящую от подобных
действий [8, p. 243–244]. В связи с этим к на-
чалу правления Лэнсдауна перед Конгрессом
вновь стоял вопрос о признании властью.

В отличие от своего предшественника
Лэнсдаун не взял курс на подавление нацио-
нального движения. Он полагал, что движение
в дальнейшем будет только расширяться, по-
этому считал необходимым принимать меры,
которые способствовали бы превращению Кон-
гресса в «совершенно безобидную организа-
цию», занимавшуюся «академическим обсуж-
дением» проблем индийского общества [19,
p. 84]. Новый вице-король, таким образом, ви-
дел решение в поддержке наиболее умеренных
кругов ИНК и ограничении деятельности ра-
дикально настроенных элементов. Характер-
но, что Лэнсдаун отказался оказывать давле-
ние на правителей индийских княжеств, предо-
ставлявших финансовую помощь ИНК, чтобы
в стране не сложилось впечатление, что вице-
король прибегает к репрессиям против индий-
ской интеллигенции [19, p. 85].

Вместе с тем власти провинций продол-
жали активно препятствовать деятельности
ИНК. В январе 1890 г. правительство Бенга-
лии потребовало от чиновников воздержать-
ся от участия в политических движениях. При-
сланные председателем приемного комитета
ИНК приглашения на сессию Конгресса на имя
вице-губернатора Бенгалии были отосланы
обратно. Газета «Индиа» (орган Британского
комитета ИНК (далее – БК ИНК)) со слов
анонимного «друга из Индии» писала, что по-
добный приказ «может оказать деморализу-
ющий эффект на некоторых, но в целом при-
ведет к росту интереса людей к политичес-
ким движениям [14]. Однако Лэнсдаун разъяс-
нил, что циркуляр касался широких народных
движений, таких как индусское движение про-
тив убийства коров, а не заседаний ИНК [19,
p. 85–86]. В июле 1890 г. орган БК ИНК опуб-
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ликовал циркуляры, содержавшие инструкции
для правителей индийских княжеств Централь-
ной Индии, согласно которым «любого, подо-
зреваемого в том, что он является агентом
Конгресса», следовало выдворить из княже-
ства в течение двадцати четырех часов [12].
Хотя подлинность этих документов вызывала
сомнение как у индийской, так и у английской
общественности, «Индиа» приводила свиде-
тельства того, что министры княжеств полу-
чали схожие инструкции в устной форме [13].

Разъясняя позицию правительства Ин-
дии, Лэнсдаун заявил, что Конгресс является
«совершенно законным движением», таким
образом впервые признав ИНК на официаль-
ном уровне [19, p. 85]. В ответ на этот жест
А.О. Юм писал комитетам ИНК в провинци-
ях, что вице-король предпринял «большой,
решительный и необычный шаг», тем самым
выступив против бюрократической оппозиции,
и долг Конгресса – показать, что он высоко
ценит смелость, с которой Лэнсдаун высту-
пил в защиту «свободы слова и действия в
политических вопросах» [3]. Англо-индийская
и британская пресса, однако, назвала действия
ИНК «вопиющей попыткой вовлечь вице-ко-
роля в политические интриги путем превра-
щения простого заявления об официальном
нейтралитете в формальное признание Конг-
ресса» [30].

Формальное признание Конгресса не оз-
начало расширения сотрудничества с влас-
тью. В 1893 г. правительство Индии не приня-
ло резолюцию палаты общин о необходимос-
ти одновременного проведения испытаний на
соискание должностей в Индийской граждан-
ской службе в Индии и Англии, которое было
одним из основных требований ИНК того вре-
мени. Во время индусско-мусульманских
столкновений в Бомбее в 1893 г. правитель-
ство не стало применять репрессивные меры
против сторонников движения в защиту коров,
бывших активными участниками беспорядков.
Государственный секретарь по делам Индии
лорд Кимберли считал, что сложившаяся си-
туация делает невозможным единение двух
общин, за которое выступал Конгресс [19,
p. 89]. Таким образом, в целом период прав-
ления Лэнсдауна не стал для ИНК периодом
противостояния с властью, но и не привел к
установлению прочных связей с ней.

Деятельность Конгресса в Великоб-
ритании. «Британское направление» работы
ИНК в конце 1880-х – начале 1890-х гг. оста-
валось одним из основных. В 1889 г. вместо
действовавшего прежде Индийского полити-
ческого агентства (далее – ИПА) был учреж-
ден Британский комитет ИНК, который воз-
главил бывший чиновник индийской колониаль-
ной администрации У. Уэддерберн. Работа ко-
митета, по мнению А.О. Юма, должна была
развиваться по трем направлениям – агита-
ция в прессе, проведение собраний и митин-
гов, установление связей с либеральными по-
литическими клубами и парламентом [29,
p. 256]. В отличие от ИПА, БК ИНК занимался
только теми вопросами, которые были одоб-
рены руководством Конгресса, и впоследствии
был формально включен в Устав ИНК как
одно из структурных подразделений органи-
зации [21, p. XXIX].

Агитация в прессе осуществлялась глав-
ным образом посредством собственного орга-
на БК ИНК – газеты «Индиа». Несмотря на
финансовые трудности, выпуск газеты расце-
нивался руководством ИНК как важный эле-
мент общей работы, заметно влияющий на ее
эффективность [23, p. 37]. Кроме того, коми-
тет занимался публикацией и распростране-
нием отчетов о сессиях ИНК.

 БК ИНК также отвечал за деятельность
конгрессистских делегаций в Великобрита-
нию. Первая официальная делегация Конгрес-
са отправилась в Лондон в 1890 г., чтобы
«представлять свои взгляды в Англии и на-
стаивать на рассмотрении британской обще-
ственностью политических реформ, за кото-
рые выступает Конгресс» [22, p. LXXIII]. В со-
став делегации вошли признанные лидеры
ИНК – А.О. Юм, Дж. Юл, Ф. Мехта, С. Ба-
нерджи, В.Ч. Бонерджи и др. Для индийцев,
широко известных и популярных на родине,
визит в метрополию стал серьезным вызовом.
Однако митинги, где выступали члены деле-
гации, находили отклик у британской публики.
Их организатор О. Хани отмечал, что «на всех
митингах звучало требование, чтобы г-н Ба-
нерджи посетил их вновь» [29, p. 83], «Индиа»
писала, что такие встречи собирали внуши-
тельную аудиторию, которая «с большим эн-
тузиазмом поддерживала резолюции» [11].
С делегацией Конгресса встретился также и
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лидер британских либералов, бывший пре-
мьер-министр У. Гладстон. В целом благода-
ря усилиям БК ИНК работа делегации была
довольно успешной: общественность проявля-
ла большой интерес к индийским проблемам,
митинги проходили не только в Англии, но и в
Шотландии и Уэльсе и получили благосклон-
ные отзывы прессы. Для Конгресса такой ре-
зультат был особенно важен: делегация про-
демонстрировала, что ИНК лоялен британс-
кому правлению, а обвинения в «анархизме»,
которые выдвигали англо-индийские крити-
ки [7, p. 274], беспочвенны. Кроме того, Кон-
гресс получил возможность пропагандировать
свою схему реформы законодательных сове-
тов, обсуждаемую в это время в парламен-
те [9, p. 325; 10, p. 1890–1891]. Схема предпо-
лагала значительное расширение центрально-
го и провинциальных законодательных сове-
тов и увеличение числа выборных членов [22,
p. LXVIII–LXIX]. Позицию Конгресса в пала-
те общин отстаивал либерал Чарльз Брэдло,
тесно сотрудничавший с ИПА и БК ИНК.
Брэдло стал своего рода «членом парламен-
та от Индии» [17, p. 17], однако обязатель-
ства перед избирателями не позволяли ему по-
святить индийскому вопросу все свое время.

В 1889 г. Брэдло присутствовал на де-
кабрьской сессии ИНК, где выразил надежду
на то, что вскоре ряды парламентариев-сто-
ронников индийских реформ пополнит предсе-
датель БК ИНК У. Уэддерберн [5, p. 153].
Основатели ИНК считали парламентское на-
правление работы важнейшим в деятельнос-
ти Конгресса, однако первые попытки прове-
сти индийских представителей в палату об-
щин не увенчались успехом: в 1885–1886 гг.
Л. Гхош, У. Дигби, Д. Наороджи уступили на
выборах своим оппонентам от Консерватив-
ной партии. Парламентские выборы 1892 г.
предоставили Конгрессу очередную возмож-
ность – кандидатами от Либеральной партии
выступили Наороджи и Уэддерберн, но одер-
жать победу в своем избирательном округе
смог только Наороджи. Однако годом позже в
результате специальных выборов Уэддерберн
также стал членом палаты общин, что поло-
жило начало Индийскому парламентскому ко-
митету. Как сообщала «Индиа», 27 июля
1893 г. «сэр У. Уэддерберн и г-н Кейн пригла-
сили некоторых ведущих независимых членов

на обед... чтобы обсудить индийские
дела» [15]. На этом собрании Уэддерберн вы-
ступил с речью о необходимости возрождения
неформального комитета по индийским вопро-
сам в парламенте, впервые созданного в 1883
г. Дж. Брайтом, поскольку за десять лет «Ин-
дия добилась огромного прогресса в организа-
ции независимого общественного мнения», тог-
да как в Англии «обычно представлена только
официальная сторона индийского вопроса» [15].
Как и комитет Брайта, новый ИПК не связы-
вал своих членов строгими обязательствами:
Уэддерберн предполагал, что лишь немногие
из них смогут инициировать законопроекты, ос-
тальным же предлагалось «присутствовать на
индийских дебатах и поддерживать те пред-
ложения о реформе, которые кажутся им же-
лательными» [15]. Создание комитета в пар-
ламенте стало большим достижением ИНК и
позволило расширить индийскую агитацию в
метрополии, однако его деятельность в после-
дующие годы не принесла существенных ре-
зультатов.

Внутренние противоречия в ИНК.
В конце 1880-х – начале 1890-х гг. требова-
ния, выдвигаемые Конгрессом, не претерпе-
ли существенных изменений, поэтому ключе-
вым противоречием в его программе остава-
лось соотношение политических и социальных
преобразований. Конгресс возник как полити-
ческая организация; идеалом ИНК было рас-
ширение представительства индийцев в уп-
равлении страной – как в центре, так и в про-
винциях, и резолюции по данному вопросу при-
нимались регулярно [20, р. 3; 22, p. XLVIII; 25,
p. 1; 18, p. 1; 23, p. 1]. Ежегодно принимаемая
«всеобщая» резолюция, которая содержала
основные требования ИНК, включала в себя
предложения о разделе судебных и исполни-
тельных функций, реформе полиции, снижении
и пересмотре налогов, сокращении военных
расходов [22, p. LXIX–LXX; 26, p. XLV–XLVI;
25, p. 3–4]. Социальные же вопросы на сесси-
ях Конгресса не рассматривались. На второй
сессии ИНК в декабре 1886 г. Д. Наороджи
заявил, что конгрессисты осознают необходи-
мость политических реформ, однако Конгресс
собрался как «политический орган, чтобы
представлять нашим правителям наши поли-
тические устремления, а не обсуждать соци-
альные реформы, и если вы обвиняете нас в
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игнорировании этого, вы также должны об-
винять палату общин в том, что она не об-
суждает сложные проблемы математики
или метафизики» [24, p. 54]. Наороджи, как
и другие лидеры ИНК, считал обсуждение
социальных проблем на сессиях невозмож-
ным по причине различий в обычаях и тра-
дициях общин, населяющих Индию. Однако
сторонники социальных реформ собирались
после сессий ИНК, и в 1887 г. подобные со-
брания положили начало Национальной со-
циальной конференции.

На рубеже десятилетий основным соци-
альным вопросом, занимавшим индийскую
общественность, была проблема детских бра-
ков. Хотя детские браки были традицией ин-
дусской общины, самым последовательным
критиком этого обычая стал парсский соци-
альный реформатор Бехрамджи Малабари –
участник первой сессии ИНК 1885 года. В ав-
густе 1884 г. Малабари представил админис-
трации Рипона «Заметки о детских браках и
принудительном вдовстве» [16, p. 332], где от-
стаивал права женщин и выступал за повы-
шение возраста вступления в брак. Деятель-
ность Малабари способствовала принятию в
1891 г. закона о возрасте согласия, согласно
которому минимальный возраст для вступле-
ния в брак повышался с десяти до двенадца-
ти лет. Вместе с тем общественное мнение,
особенно в Бенгалии и Махараштре, было про-
тив этого закона, поскольку он означал вме-
шательство иностранного правительства в
местные обычаи [18, p. 191]. Конгресс также
не избежал дискуссий по этому вопросу: хотя
часть членов ИНК активно поддержала по-
зицию правительства, некоторые (в частности,
Бал Гангадхар Тилак) резко отвергли ее. Про-
тивники закона считали, что Социальная кон-
ференция не должна проводиться в одном с
Конгрессом помещении, чтобы не создавать
впечатления, будто ИНК поддерживает соци-
альные преобразования. Калькуттская «Бан-
габаси» писала, что «правительство оказыва-
ет давление на членов Конгресса через мис-
тера Юма, чтобы они поддержали законопро-
ект» [27]. Газета утверждала, что правитель-
ство вынуждает Юма заставлять членов ИНК
высказываться в пользу реформы, «если он
хочет, чтобы его Конгресс был успешным»,
поэтому «некоторые неиндусские джентльме-

ны, такие как бабу Сурендранат Банерджи и
г-н Манмохан Гхош», поддержали законопро-
ект [27]. Юм в свою очередь заявил, что те,
кто возражает против закона о возрасте со-
гласия, «недостойны привилегий, которых тре-
бует Конгресс», большинство членов ИНК
высказалось в пользу реформы на Социаль-
ной конференции [28]. «Дайник-о-Самачар
Чандрика», ежедневное издание из Калькут-
ты, в ответ на письмо Юма для прессы в за-
щиту реформы заявило, что «большинство
Конгресса хочет того, чего не хочет народ, и
Конгресс нельзя считать организацией, пред-
ставляющей интересы людей» [28]. В 1890–
1891 гг. конгрессистское движение впервые
столкнулось с угрозой раскола, однако на сес-
сии в Нагпуре (1891 г.), благодаря усилиям
Юма и М.Г. Ранаде, вопрос об одобрении или
осуждении закона не поднимался [18, p. 193].
Однако споры вокруг закона о возрасте со-
гласия показали, что по многим вопросам в
ИНК нет единства, а часть членов ИНК стре-
мится к более радикальным действиям, не-
жели те, которых придерживались основате-
ли Конгресса.

Другой серьезный конфликт начала
1890-х гг. спровоцировал генеральный секре-
тарь ИНК А.О. Юм. В феврале 1892 г. он в
частном конфиденциальном письме призвал
членов Конгресса оказать усиленную финан-
совую поддержку Британскому комитету вме-
сто того, чтобы тратить средства на «мемо-
риалы или любые другие мелкие предприя-
тия» [2, с. 320]. В этом послании Юм предуп-
реждал об опасности крестьянского восста-
ния, которое можно было предотвратить толь-
ко с помощью требуемых Конгрессом реформ.
Постоянный комитет ИНК в Аллахабаде, где
должна была пройти следующая сессия, ре-
комендовал Юму не публиковать письмо из
опасения, что власти расценят его как под-
стрекательство к мятежу [18, p. 198]. Всту-
пительная статья к отчету о сессии 1891 г.,
куда Юм намеревался поместить текст пись-
ма, не была включена в индийское издание
отчета – в содержании указывалось, что она
будет опубликована в английском издании [25,
p. III]. Однако в конце марта письмо было
опубликовано в англо-индийской газете «Мор-
нинг Пост» (Аллахабад) и вызвало бурную ре-
акцию как в Индии, так и в Англии. Член па-
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латы общин от Консервативной партии Дж. Мак-
лин, в частности, заявил, что «при любом менее
мягком правлении» Юма «повесили бы или рас-
стреляли как предателя» [18, p. 198–199]. Один
из лидеров парсского общественного мнения,
историк Досабхай Фрамджи Карака, в письме
«Бомбей Газетт» называл послание Юма «кле-
ветой на правительство Британской Индии и
ужасным искажением истинного положения ве-
щей» [4]. В апреле БК ИНК собрался на экст-
ренное заседание, где осудил письмо Юма. Ге-
неральный секретарь также был вынужден от-
казаться от идеи публикации предисловия к от-
чету о сессии 1891 г. [18, p. 199].

Хотя этот конфликт носил кратковремен-
ный характер, он стал свидетельством того,
что Юм, прежде единолично определявший
курс ИНК, больше не может держать в сво-
их руках все управление Конгрессом. Вес-
ной 1894 г. он навсегда уехал из Индии. Кон-
гресс продолжал ежегодно избирать его ге-
неральным секретарем вплоть до 1906 г., и в
Лондоне Юм часто выступал в поддержку
требований ИНК, однако его отъезд означал
начало нового этапа в истории организации.

Результаты. Годы генерал-губернатор-
ства Лэнсдауна стали для ИНК временем мед-
ленного, поступательного развития. Преодолев
антиконгрессистскую кампанию 1888 г., Конг-
ресс показал свою жизнеспособность и добил-
ся определенных успехов – главным образом
на «британском» направлении, где был создан
постоянно действующий БК ИНК и ИПК. Раз-
витию ИНК способствовала относительно мяг-
кая позиция вице-короля, не последовавшего
репрессивным курсом своего предшественни-
ка, но воспринявшего ИНК как проявление но-
вой политической реальности в жизни Британ-
ской Индии. Однако формальное признание
Конгресса Лэнсдауном не привело к существен-
ным изменениям во взаимоотношениях индий-
ской интеллигенции и колониальной админист-
рации, поскольку целью политики Лэнсдауна
было превращение Конгресса в «безопасную»
организацию, которая занималась бы обсужде-
нием второстепенных вопросов.

Вместе с тем в конце 1880-х – начале
1890-х гг. стали отчетливо проявляться про-
тиворечия, заложившие основу тех трудностей,
с которыми Конгресс столкнулся в последу-
ющие годы. Главными из них на этом этапе

стали вопросы социальной реформы, проде-
монстрировавшие потенциальную силу ради-
кальных элементов ИНК, и отсутствие чет-
кой управленческой модели, впоследствии
ставшее причиной организационных кризисов
в Конгрессе, усиливавших противостояние
умеренного и радикального течений внутри
организации.
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Abstract. Introduction. One of the features of the Cold War was the movement of the rivalry of the superpowers
into local armed conflicts and civil wars that took place on the territory of other states, mainly the Third World. The article
examines the process of the involvement of the Soviet Union in the second half of the 1970s in the civil wars in Angola
and Afghanistan. The policy of the USSR in armed conflicts outside the zone of its military-political influence has often
been the subject of scientific research, but it has rarely been subjected to comparative analysis, and the authors make
such an attempt, which is the novelty of the study. Methods and materials. The main method of the study is the method
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dispatch of Soviet military specialists. The second part of the article is devoted to the development of events in
Afghanistan after the April 1978 revolution and Soviet involvement in them. Results. The authors conclude that the line
adopted by the Soviet Union in relation to the military confrontation in Angola (financial, military, and other assistance,
the dispatch of weapons, and military specialists) was ultimately more successful than the line implemented in relation to
the civil war in Afghanistan in the form of direct military intervention by the Soviet army and its participation in the
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Аннотация. Введение. Одной из особенностей холодной войны стало перемещение соперничества
сверхдержав в локальные вооруженные конфликты и гражданские войны, которые происходили на террито-
рии других государств, преимущественно третьего мира. В статье рассматривается процесс вовлечения
Советского Союза во второй половине 1970-х гг. в гражданские войны в Анголе и Афганистане. Политика
СССР в вооруженных конфликтах за пределами зоны его военно-политического влияния часто выступает
предметом научного исследования, но при этом она редко подвергалась сравнительному анализу, а в насто-
ящей статье авторы предпринимают такую попытку, в чем и состоит новизна исследования. Методы и
материалы. Основным методом в ходе проведения исследования стал метод сравнительного анализа (срав-
ниваются действия СССР в 1975–1979 гг. в ходе конфликта в Анголе и советские действия в аналогичный
период в Афганистане); авторы опираются на документы, мемуары и предшествующие научные работы.
Анализ. В первой части работы рассматривается процесс вовлечения СССР в гражданскую войну в Анголе,
начавшуюся там вскоре после обретения страной независимости – от дипломатического признания Народ-
ной Республики Ангола и до направления советских военных специалистов. Вторая часть статьи посвящена
развитию событий в Афганистане после Апрельской революции 1978 г. и советскому вовлечению в них.
Результаты. Авторы делают вывод, что линия, избранная Советским Союзом в отношении военного проти-
востояния в Анголе (финансовая, военная и иная помощь, отправка вооружения и военных специалистов),
была в итоге более успешной, чем линия, реализованная в отношении гражданской войны в Афганистане в
форме прямого военного вмешательства Советской армии и ее участия в конфликте за пределами страны.
Вклад авторов. Т.В. Рабуш описала и проанализировала развитие дипломатических отношений СССР с
Анголой и с Афганистаном. Р.А. Соловьев рассмотрел военную сторону советско-ангольского и советско-
афганского сотрудничества (поставка вооружений, направление военных советников и др.). Разработка кон-
цепции исследования, выводы, литературная правка текста осуществлялись совместно.

Ключевые слова: холодная война, внешняя политика СССР, третий мир, революции, гражданские вой-
ны, локальные вооруженные конфликты, Ангола, Афганистан.
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Введение. 1970-е гг. стали для СССР
периодом значительного расширения его
внешнеполитического влияния – на протяже-
нии этого десятилетия Советским Союзом
был заключен ряд межгосударственных до-
говоров о дружбе и сотрудничестве со стра-
нами, не входящими в социалистический блок.
Кроме того, в эти же годы на территории ряда
стран Азии и Африки произошли революции,
организаторы которых объявили их социалис-
тическими, а после своего прихода к власти
заявили о дальнейшем строительстве социа-
лизма. В ряде случаев в стране после побе-
ды революции не только начиналось построе-
ние социализма, но и одновременно разгора-
лась ожесточенная гражданская война.

Следуя парадигмам противостояния эпо-
хи холодной войны, СССР обычно в краткие
сроки заявлял о поддержке строительства
социализма в стране, которая выразила такое
намерение, что на практике проявлялось в

оказании ей разнообразной помощи – от фи-
нансовой до военно-технической. Если же в
стране, объявившей о построении социализ-
ма, начиналась гражданская война, то Совет-
ский Союз мог оказаться в разной степени вов-
леченным в этот вооруженный конфликт. Пос-
леднее имело место не всегда, но в статье
будут описаны именно такие случаи.

В настоящей статье авторы рассмотрят
политику СССР во второй половине 1970-х гг.
в отношении Анголы и Афганистана, обра-
щая особое внимание на военное и диплома-
тическое вовлечение СССР во внутренние со-
бытия в каждой из этих стран, а также на
его последствия. В этих двух государствах в
1970-е гг. произошли радикальные изменения
политического устройства (революция в Аф-
ганистане и обретение независимости в Ан-
голе), и был осуществлен приход к власти
правительств социалистической ориентации,
которые заявили о начале строительства со-
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циализма, а вскоре там же начались граж-
данские войны.

Основная цель работы – изучить мо-
тивы, степень, характер и формы первона-
чального вовлечения СССР в гражданское
противостояние на территориях этих госу-
дарств, выделив общее и особенное. Авто-
ры намеренно выбрали для рассмотрения
именно эти два государства, чтобы нагляд-
но показать различие между двумя разны-
ми вариантами вовлечения внешней силы
(в данном случае СССР) в события, харак-
теризующиеся острым гражданским проти-
востоянием, за пределами его территории и
традиционной советской геополитической
сферы влияния.

Выбор хронологических рамок обуслов-
лен тем, что в 1970-е гг. в некоторых странах
третьего мира произошел ряд социалистичес-
ких революций и государственных переворо-
тов (вопрос о том, является ли Апрельская
революция 1978 г. в Афганистане, эфиопская
революция 1974 г. и др.события именно рево-
люциями, а не просто государственными пе-
реворотами, остается дискуссионным [17], но
не будем заострять внимание на этом, при-
держиваясь принятой в отечественной исто-
риографии традиции и называя эти события
революциями), после чего эти страны объя-
вили о построении социализма, и Советский
Союз во второй половине 1970-х гг. начал сбли-
жение со многими из них, рассчитывая на их
вхождение в зону советского геополитическо-
го влияния. Кроме того, во второй половине
1970-х гг. сформировались основы политики
СССР в рассматриваемых в этой статье стра-
нах, которые были реализованы в 1980-е гг. в
форме военного вмешательства в гражданс-
кие войны на их территориях.

Актуальность избранной темы состоит,
во-первых, в том, что и сейчас нередко имеет
место военное и политическое вмешательство
«третьих» стран в гражданские войны на тер-
риториях других государств, и поэтому полез-
но изучать и анализировать механизмы и мо-
тивы такого вовлечения в прошлом; и, во-вто-
рых, изучение советского вовлечения в граж-
данские вооруженные противостояния в дру-
гих государствах поможет лучше понимать
движущие силы внешней политики СССР пе-
риода холодной войны в целом.

Методы и материалы. Основным ме-
тодом при написании настоящей работы стал
метод сравнительного анализа, поскольку ав-
торы выявляют общее и особенное в полити-
ческих подходах руководства СССР в случа-
ях с двумя вышеназванными странами и на-
чавшимися на их территориях гражданскими
войнами. Существует определенное количе-
ство отечественных и зарубежных исследо-
ваний (статей, монографий), посвященных вов-
лечению СССР в вооруженное противостоя-
ние на территории Анголы [1; 19; 26; 34; 35].
Что же касается роли Советского Союза во
внутренних афганских событиях, то эту тему
тоже описывает определенное количество
литературы [18; 24; 25; 27]. Тем не менее нами
не были обнаружены комплексные исследова-
ния, посвященные изучению и сравнительно-
му анализу советской политики в гражданских
войнах на территориях этих стран – за исклю-
чением относительно недавней работы, посвя-
щенной сравнительному анализу действий
стран-соперниц в афганском, ангольском и ли-
ванском вооруженных конфликтах [33]. Насто-
ящая статья призвана частично восполнить
этот пробел и положить начало научной дис-
куссии по данному вопросу.

Основой для написания статьи послужи-
ли сборники внешнеполитических докумен-
тов Советского Союза за 1975–1979 гг.; рас-
секреченный и опубликованный госдепарта-
ментом США сборник американских доку-
ментов из серии, посвященной внешнеполи-
тическим региональным направлениям; вос-
поминания воинов-интернационалистов – ве-
теранов Анголы; монографии и статьи рос-
сийских и зарубежных исследователей, по-
священные политике СССР в избранных для
изучения странах.

Анализ. Антиколониальная борьба в
Анголе активизировалась с конца 1950-х гг.
и с 1961 г. перешла в форму национально-
освободительной войны. К середине 1960-х гг.
в Анголе сложились три повстанческие орга-
низации, ведущие партизанскую борьбу про-
тив португальских войск: Народное движе-
ние за освобождение Анголы (МПЛА), На-
циональный фронт освобождения Анголы
(ФНЛА) и Национальный союз за полную
независимость Анголы (УНИТА). Несмот-
ря на общность цели – антиколониальная



168

АЗИАТСКО-АФРИКАНСКИЙ ДИСКУРС

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

борьба, единства между этими организаци-
ями не было. Разобщенности способство-
вала и их различная социальная и этничес-
кая база; не редкостью были вооруженные
столкновения между группами повстан-
цев [30, c. 101–102]. Кроме того, МПЛА –
в отличие от двух других группировок – иде-
ологически тяготел к СССР.

Все упомянутые движения подпитыва-
лись оружием стран-доноров. На стороне
ФНЛА выступали ЮАР, США, КНР, КНДР и
Румыния. Кроме того, «Фронт» поддержива-
ли Заир (сейчас Демократическая Республи-
ка Конго) и Франция. США, ЮАР и Китай
осуществляли также финансовую поддержку
УНИТА. В подготовке унитовских бойцов, по
некоторым данным, принимал участие и Из-
раиль [22, c. 178–179]. Южноафриканская рес-
публика была особенно активной в борьбе
против МПЛА.

МПЛА, учитывая его марксистскую ори-
ентацию, еще с 1958 г. поддерживали СССР и
Куба. В числе тех, кто помогал МПЛА, так-
же были Вьетнам, ГДР, Венгрия, Чехослова-
кия, КНДР, Ливия, Судан, Польша, Югосла-
вия – государства «социалистической ориен-
тации». По оценкам американского исследо-
вателя К. Леджама, стоимость поставленных
из СССР в Анголу в 1958–1974 гг. вооруже-
ний и техники составила около 55 млн долл. [22,
c. 180, 192]. Кроме того, сотни повстанцев из
МПЛА прошли обучение по различным воен-
ным специальностям в учебных центрах на
территории Советского Союза, Болгарии и
Чехословакии [30, c. 102].

С начала 1960-х гг. вооруженная борьба
с колонизаторами развернулась не только в
Анголе, но также в других африканских вла-
дениях Португалии – Мозамбике и Португаль-
ской Гвинее (нынешняя Гвинея-Бисау). Затя-
нувшееся вооруженное противостояние с по-
встанцами стало одной из причин экономичес-
кого кризиса в метрополии. 25 апреля 1974 г. в
Португалии произошел бескровный военный
переворот, известный как «революция гвоз-
дик». Одним из первых шагов новых властей
в Лиссабоне стал фактический отказ от сво-
их африканских колоний. 15 января 1975 г. пра-
вительство Португалии заключило договор с
руководителями ангольского национально-ос-
вободительного движения о предоставлении

Анголе независимости и создании переходно-
го правительства.

Но с обретением независимости в Ан-
голе не прекратились боевые действия: нача-
лось открытое вооруженное противостояние
и борьба за власть между национально-осво-
бодительными движениями. Уже в феврале
1975 г. во многих провинциях страны начались
ожесточенные бои между отрядами МПЛА,
с одной стороны, и ФНЛА и УНИТА – с дру-
гой. Вскоре в гражданскую войну в Анголе
стали открыто вмешиваться соседние стра-
ны – Заир и Южно-Африканская Республи-
ка. На стороне МПЛА действовали подраз-
деления кубинской армии, причем партия
официально обратилась к политическому ру-
ководству Кубы с просьбой оказать прямую
военную поддержку [28; 32]. Однако авто-
ры не будут подробно рассматривать анго-
ло-кубинские отношения, поскольку статья
все же не о них.

В сентябре 1975 г. на столицу и крупней-
ший город Анголы – Луанду, находившийся под
контролем МПЛА, с севера начали наступле-
ние формирования ФНЛА при поддержке час-
тей заирской армии. Одновременно с юга к
столице двигались подразделения армии ЮАР
совместно с отрядами УНИТА. Тем не менее
МПЛА с помощью кубинских военных сил уда-
лось защитить свою власть, и 11 ноября 1975 г.
лидер МПЛА Агостиньо Нето провозгласил
создание Народной Республики Ангола (да-
лее – НРА). Уже на следующий день, 12 нояб-
ря 1975 г., СССР осуществил ее дипломатичес-
кое признание, вслед за чем последовал обмен
дипломатическими представительствами на
уровне посольств [2, с. 142–143].

Далее началось развитие двухсторонних
отношений. Так, в ходе визита в СССР пре-
мьер-министра Анголы и члена Политбюро
МПЛА Лопу ду Насименту, состоявшегося в
последних числах мая 1976 г. [3, с. 45–50],
26 мая Ангола и СССР подписали Деклара-
цию об основах дружественных взаимоотно-
шений и сотрудничестве [3, с. 40–41]. Тогда
также страны подписали соглашение о куль-
турном и научном сотрудничестве, торговое
соглашение, соглашение о торговом судоход-
стве и некоторые другие двухсторонние до-
кументы, была «достигнута договоренность
о некоторых мерах, направленных на оказа-
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ние Народной Республике Анголе содействия
в укреплении ее обороноспособности» [3,
с. 48]. Ангольская сторона «выразила глубо-
кую благодарность за морально-политичес-
кую и материальную поддержку, оказанную
советским народом борьбе ангольского наро-
да... за национальное освобождение и... про-
тив интервенции расистских и империалисти-
ческих сил и их пособников» [3, с. 46–47].
В ходе обмена мнениями по ключевым воп-
росам, касающимся медждународного поло-
жения и, в частности, ситуации на африканс-
ком континенте, обе стороны согласились с
тем, что борьба народов Зимбабве, Намибии
и ЮАР (очевидно, против расизма) является
законной, и выразили свою солидарность с
Народной Республикой Мозамбик [3, с. 48].

Весной 1976 г. Советский Союз также
открыл в Анголе корреспондентский пункт со-
ветского телевидения и радио [21, л. 1] и пе-
ренес корреспондентский пункт газеты «Из-
вестия» из Народной Республики Конго в Ан-
голу, поясняя это тем, что «перевод коррес-
пондентского пункта газеты “Известий” в Лу-
анду создаст более благоприятные условия
для получения информации о развитии собы-
тий в Народной Республике Ангола и в со-
седних с ней странах» [20, л. 3]. Предполага-
лось, что после своего перевода данный кор-
пункт будет также обслуживать из Луанды
Конго, Замбию, Габон, Камерун, Заир, Эква-
ториальную Гвинею, Мозамбик и Централь-
ноафриканскую Республику. Эти решения ЦК
КПСС несомненно способствовали расшире-
нию советской пропаганды и советского вли-
яния в Анголе.

В октябре того же года визит в СССР
совершила делегация Анголы во главе с пре-
зидентом страны А. Нето [3, с. 129–134]. В хо-
де проведенных переговоров стороны высоко
оценили оказываемую Кубой поддержку, осу-
дили вмешательство «сил империализма» в
дела Анголы и подтвердили совпадение сво-
их позиций по важнейшим международным
проблемам. Кроме того, ранее СССР оказал
Анголе поддержку по вопросу ее принятия в
члены ООН, с чем имелись некоторые слож-
ности [3, с. 49]. Самым существенным ито-
гом этой встречи на высшем уровне стало
подписание 8 октября 1976 г. между Анголой
и СССР Договора о дружбе и сотрудничестве

сроком на 20 лет [3, с. 135–138]. Отметим,
что такие двухсторонние договоры послужи-
ли правовой основой межгосударственных
отношений СССР и ряда стран третьего мира.
В 1970-е гг. они были заключены с некоторы-
ми другими странами (например, с Вьетна-
мом 3 ноября 1978 г. [5, с. 190–192], с Народ-
ной Республикой Мозамбик 31 марта 1977 г. [4,
с. 39–42], с Эфиопией 20 ноября 1978 г. [5,
с. 195–198], с Народно-Демократической Рес-
публикой Йемен 25 октября 1979 г. [6, с. 168–
171]), что свидетельствует о росте геополи-
тического влияния СССР в третьем мире в
означенный период времени.

Вместе с тем советско-ангольское по-
литическое сближение не ограничивалось сфе-
рой дипломатических и партийных контактов.
Уже с середины 1970-х гг. Советский Союз
начал оказание военной помощи правитель-
ству МПЛА [7; 29]. Поставки оружия сыгра-
ли положительную роль в организации борь-
бы молодой ангольской армии против анти-
правительственных группировок, поддержива-
емых со стороны ЮАР, что было отмечено в
телеграмме Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Президенту Народной
Республики Ангола о признании ее независи-
мости от 12 ноября 1975 г.: «Советский Союз,
выполняя свой интернациональный долг, неиз-
менно был на стороне борющегося народа
Анголы, оказывал его патриотическим силам
всестороннюю помощь и поддержку» [2,
с. 142]. Само провозглашение независимости
Анголы стало возможно, как подчеркивают
некоторые исследователи [13; 14], в резуль-
тате победы вооруженных сил МПЛА в бит-
ве при Кифангондо (23 октября – 10 ноября
1975 г.), которая была одержана в том числе
благодаря советским поставкам реактивных
систем залпового огня БМ-21 «Град».

16 ноября 1975 г. по просьбе правитель-
ства Анголы в Луанду прибыла первая груп-
па советских военных специалистов во главе
с полковником В. Трофименко, насчитывавшая
около 40 человек. С марта 1976 г. старшим
группы, а затем Главным военным советни-
ком ангольской армии был назначен генерал-
лейтенант И.Ф. Пономаренко. К концу того же
года группа советских военнослужащих соста-
вила 90 человек, в том числе 1 советник, 74 спе-
циалиста и 15 переводчиков.
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Вскоре советские военные специалис-
ты совместно с кубинцами организовали в
Луанде несколько учебных центров для под-
готовки местных военных кадров. Одновре-
менно из СССР, Югославии и ГДР в Анголу
направлялись военная техника, боеприпасы,
продовольствие и медикаменты. Самолеты
военно-транспортной авиации Ан-22 совер-
шили до 40 рейсов в Конго-Браззавиль, где
на аэродромах военное имущество выгружа-
лось под руководством советских специали-
стов [30, с. 103].

В это же время в Анголу прибыли бое-
вые корабли ВМФ СССР, в том числе несколь-
ко десантных кораблей с подразделениями
морской пехоты. Морских пехотинцев привле-
кали для охраны советского посольства в Лу-
анде и территории портов. Кроме того, кораб-
ли выполняли боевые задачи по охране совет-
ских торговых и рыболовецких судов, подвер-
гавшихся опасности диверсий со стороны
групп, противостоящих МПЛА. Одновремен-
но в Анголу прибывали кубинские доброволь-
цы [15; 16; 31, c. 2–7, 15–17; 32]. В 1976 г. чис-
ленность кубинского экспедиционного корпу-
са превысила 15 тыс. человек.

В отличие от кубинских военнослужащих
советские непосредственного участия в бое-
вых действиях не принимали. Имели место
лишь отдельные эпизоды, когда советские
советники были вынуждены браться за ору-
жие. Как пишет о своем пребывании в Анго-
ле А.А. Токарев, «наши специалисты быстро
развернули на бывшей португальской военно-
воздушной базе Луанды несколько учебных
точек и немедленно приступили к обучению
бойцов ангольской армии. Наши специалисты
часто выезжали на фронт, который проходил
всего в нескольких десятках километров.
Обычно в сопровождении кубинцев. Впереди,
как правило, шли кубинский уазик, БТР или
танк: эти ребята считали не вправе рисковать
жизнью хоть одного “совиетико” и где могли
прикрывали нас» [22, с. 103].

К апрелю 1976 г. СССР поставил в Ан-
голу несколько партий вертолетов, 10 истре-
бителей МиГ-17 и 12 истребителей МиГ-21,
70 танков Т-34, 200 танков Т-54 и 50 плаваю-
щих танков ПТ-76, 300 бронетранспортеров
(БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Ан-
гольской стороне были переданы также уста-

новки залпового огня БМ-21, артиллерийские
орудия и 120-мм минометы, противотанковые
ракеты, ракетные установки, автоматы, пуле-
меты и гранатометы. В 1976 г. группа совет-
ских военнослужащих в Анголе насчитывала
уже 344 человека: 96 советников, 5 сотрудни-
ков аппарата Главного военного советника,
159 специалистов, 26 переводчиков и 58 чело-
век из спецподразделений.

К концу марта 1976 г. вооруженные силы
НРА при поддержке кубинских военных и по-
мощи советских военных советников вытес-
нили с территории Анголы войска ЮАР и За-
ира, овладев крупными населенными пункта-
ми. При этом следует отметить, что совмес-
тно с военными ЮАР и Заира по-прежнему
действовали вооруженные отряды УНИТА и
ФНЛА, которые получали военную помощь от
США. Ее сумма только с января по ноябрь
1975 г. составила около 332 млн долл. [30,
с. 102]. Соединенные Штаты оказывали по-
мощь УНИТА и в дальнейшем, стремясь к
признанию ее ведущей политической силой
страны [31, с. 42–47]. На территории страны
развернулось трехуровневое противостояние:
на национальном уровне – МПЛА – УНИТА
и ФЛНА, на континентальном Ангола – ЮАР и
на глобальном США – СССР (и их союзники).
Оно сохранялось вплоть до конца 1980-х гг., когда
изменилась международная обстановка и при
активной роли советской дипломатии было
осуществлено политическое урегулирование
ангольского военного конфликта.

В 1978–1979 гг. СССР продолжил разви-
тие двухсторонних отношений с Анголой.
19 апреля 1978 г. состоялась встреча Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежне-
ва и А. Нето, на которой Советский Союз под-
твердил неизменность своей позиции по воп-
росу оказания помощи – «Советский Союз
будет и впредь оказывать героическому на-
роду Анголы всемерную поддержку» [5, с. 44].
21 декабря 1979 г. Ангола и СССР сделали
официальное Заявление о дальнейшем разви-
тии дружбы и сотрудничества [6, с. 191–195].
В нем в том числе говорилось, что «советс-
кая сторона решительно осудила агрессивные
действия расистского режима Претории про-
тив суверенитета и территориальной целост-
ности Народной Республики Ангола... с со-
ветской стороны было заявлено о твердой
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поддержке... Народной Республики Ангола в
ее борьбе за укрепление революционных за-
воеваний и сохранение суверенитета и терри-
ториальной целостности и подчеркнуто закон-
ное право ангольского государства использо-
вать все средства для защиты своей терри-
тории от агрессии южноафриканского расис-
тского режима» [6, с. 192].

В целом вплоть до начала 1990-х гг. и пос-
ледующего политического урегулирования фор-
мат участия СССР в гражданской войне в Ан-
голе, как и в локальных конфликтах на терри-
тории Мозамбика и Эфиопии (которые мы вы-
нуждены обойти стороной ввиду ограниченно-
го формата статьи), оставался неизменным –
широкая финансовая и военно-техническая по-
мощь при минимальном присутствии советни-
ков и отказе от участия советских военнослу-
жащих в боевых действиях.

Совсем иным образом развивались со-
бытия во второй стране, выделенной в теме
статьи. Впрочем, и в Афганистане Советский
Союз первоначально скорее придерживался
«ангольского» варианта – развитие двухсто-
ронних отношений, направление военных со-
ветников, усиленная военно-техническая по-
мощь, но в итоге отступил от этой линии, ре-
шившись на прямое военное вмешательство.

27 апреля 1978 г. в Афганистане был
свергнут режим президента М. Дауда, поддер-
живавший традиционно дружественные отно-
шения с СССР, и к власти пришла НДПА (На-
родно-Демократическая партия Афганистана),
объявившая о своей социалистической ориен-
тации. СССР – как и в случае с Анголой –
стал одной из первых стран мира, осуществив-
ших дипломатическое признание нового аф-
ганского правительства [11, с. 332–333]. Пер-
вая официальная встреча политического ру-
ководства Демократической Республики Аф-
ганистан (далее – ДРА) и представителей
СССР состоялась менее чем через месяц
после Апрельской революции, 18 мая 1978 г.,
когда заместитель премьер-министра и ми-
нистр иностранных дел Афганистана Х. Амин
совершил остановку в Москве на пути в Га-
вану, куда он направлялся для участия в засе-
дании Координационного бюро неприсоединив-
шихся стран. В ходе этого визита Х. Амин «ин-
формировал о целях и задачах Апрельской ре-
волюции» советское руководство [5, с. 74–75].

Государства обязались поддерживать тради-
ционные добрососедские отношения. В то же
время первая встреча политического руковод-
ства СССР и Анголы на высшем уровне со-
стоялась спустя месяцы [3, с. 45–50] после
провозглашения независимости этой африкан-
ской страной. По нашему мнению, это можно
объяснить тем, что хотя Советский Союз и
был заинтересован в расширении своего гео-
политического влияния на разных континентах,
Афганистан представлял для него куда более
живой интерес, чем Ангола, как минимум по-
тому, что СССР и Афганистан являлись гео-
графическими соседями с протяженной сухо-
путной границей.

Взаимоотношения афганского полити-
ческого режима под руководством Н.М. Та-
раки и Советского Союза развивались еще
стремительней, чем ранее у СССР и незави-
симой Анголы, и 5 декабря 1978 г. в ходе ви-
зита Председателя Революционого Совета и
премьер-министра ДРА Н.М. Тараки в СССР
был подписан Договор о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве Советского Союза с
Афганистаном [5, с. 223–226]. Советская и
афганская стороны также обсудили разные
аспекты двухсторонних отношений и между-
народное положение [5, с. 226–231]. Напом-
ним, что Ангола и СССР подписали аналогич-
ный Договор спустя 11 месяцев после уста-
новления дипломатических отношений; а Со-
ветский Союз и Афганистан сделали это же
через 7 с небольшим месяцев.

Установление нового политического ре-
жима в Афганистане, так же как и ранее в
Анголе, стало своего рода причиной для на-
чала там гражданской войны и постепенного
вовлечения в нее СССР. Одним из ключевых
внутриафганских событий первой половины
1979 г. стал Гератский мятеж местных под-
разделений афганской армии 15–20 марта
1979 г., который в течение нескольких дней об-
суждался на заседаниях Политбюро ЦК КПСС.
В итоге обсуждений было принято решение не
вводить советские войска в Афганистан (воз-
можность чего всесторонне рассматривалась),
а увеличить количество оказываемой военной
помощи [10, с. 80–85].

Далее СССР все больше наращивал во-
енную помощь афганскому руководству [9] и
число своих военных советников в этой стра-
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не. Политбюро ЦК КПСС создало специаль-
ную комиссию для изучения ситуации в Аф-
ганистане и выработки рекомендаций. 12 ап-
реля 1979 г. комиссия подготовила план дей-
ствий из десяти пунктов: речь шла в том чис-
ле об укреплении афганской армии, поставках
вооружений и подготовке афганских военных
специалистов в военно-учебных заведениях
СССР [8]. Советские военные советники при-
сутствовали в Афганистане и при предыду-
щем главе государства М. Дауде, но после Ап-
рельской революции 1978 г. начался стреми-
тельный рост их количества, который, напри-
мер, посольство США в Афганистане летом
1979 г. оценивало в 2 тыс. человек [23, с. 119–
120], а в сентябре того же года – уже в
4 тыс. [23, с. 151]. В декабре 1979 г., по неко-
торым данным, количество советских воен-
ных специалистов в Афганистане превышало
5 300 человек [18, с. 230]. Как мы рассматри-
вали выше, в Анголе СССР никогда не дер-
жал такой крупный аппарат военных советни-
ков и не осуществлял радикальное наращива-
ние их количества, – но вместе с тем нельзя
забывать, что в случае Анголы основную роль
играли не советские, а кубинские военные спе-
циалисты. Что же касается Афганистана, то
афганское правительство не располагало даже
теоретической возможностью пригласить во-
енных специалистов из других социалистичес-
ких стран.

В конце 1979 г. в случае с Афганистаном
Советский Союз решился на то, чего не про-
изошло в случае с Анголой: на прямое воен-
ное вмешательство. Относительно причин и
целей ввода войск в Афганистан, а также мо-
тивов политического руководства СССР выд-
вигаются различные версии [18, с. 223–229].
Этому акту предшествовал ряд событий: во-
оруженные выступления исламской оппозиции,
мятежи в афганской армии (из самых извест-
ных – Герат в марте 1979 г. и Бала-Хисар в
августе того же года), внутрипартийная борь-
ба и особенно события сентября 1979 г., ког-
да лидер государства и НДПА Н.М. Тараки
был арестован и затем убит по приказу от-
странившего его от власти Х. Амина, что выз-
вало серьезное беспокойство у советского
руководства. Х. Амин развернул террор не
только против исламистов, но и против чле-
нов НДПА (по некоторым данным, было рас-

стреляно около 600 членов фракции НДПА
«Хальк»), бывших сторонников Н.М. Тараки
и даже против офицеров афганской армии.
Советское руководство, вероятно, опаса-
лось, что обострение ситуации в Афганис-
тане приведет к падению режима НДПА и
приходу к власти враждебных СССР сил: по
линии КГБ поступала информация о давних
связях Х. Амина с ЦРУ и о его контактах с
американскими официальными представите-
лями и лидерами мусульманской оппози-
ции [18, c. 331–333; 24, c. 419–420].

В итоге советское руководство приняло
решение не только на ввод 80-тысячной груп-
пировки войск на территорию сопредельного
государства, но и о физическом устранении
главы Афганистана и его замены более ло-
яльным Бабраком Кармалем, который был
тайно перевезен из Чехословакии и размещен
в городке советских специалистов на авиаба-
зе Баграм в 50 километрах от столицы рес-
публики. 25 декабря 1979 г. советские части
начали организованный переход афганской
границы, а 27 декабря силами спецподразделе-
ний была захвачена резиденция Х. Амина в Ка-
буле, а сам он убит. В январе 1980 г. 40-я обще-
войсковая армия Туркестанского военного ок-
руга (ТуркВО) под командованием генерал-
лейтенанта Ю.В. Тухаринова заняла ключевые
районы страны, совместно с афганской арми-
ей взяла под охрану административные цент-
ры, аэродромы, основные автомагистрали. Но
ввод советских войск в Афганистан не привел
к спаду вооруженного сопротивления, на что
рассчитывало руководство СССР. Более того,
антисоветские настроения среди афганского
населения только усилились.

Не оправдались и расчеты советского
командования на то, что удастся расположить
войска в гарнизонах и лишь их присутствием
обеспечить стабильность режима. В первые
месяцы 1980 г. руководство СССР уклонялось
от удовлетворения просьб Б. Кармаля об ока-
зании помощи в борьбе с вооруженными фор-
мированиями оппозиции. Но с марта 1980 г.
части ОКСВ (Ограниченного контингента со-
ветских войск) приступили к проведению опе-
рации против сил оппозиции в провинции Ку-
нар и тем самым втянулись в гражданскую
войну, начав участвовать в боевых действиях
на стороне правительства ДРА.
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Уже в феврале 1980 г. на одном из засе-
даний Политбюро ЦК КПСС рассматривал-
ся вопрос о выводе советских войск из Аф-
ганистана – предполагалось, что, свергнув
Х. Амина и закрепив правительство Б. Кар-
маля, основную задачу они выполнили. Но
против вывода войск выступили такие клю-
чевые лица советского руководства, как ми-
нистр обороны СССР Д.Ф. Устинов, министр
иностранных дел СССР А.А. Громыко и пред-
седатель КГБ СССР Ю.В. Андропов. По их
мнению, скорый вывод войск означал бы ус-
тупку политике Соединенных Штатов, нанес
бы ущерб международному престижу Совет-
ского Союза и смог бы «вызвать дальнейшую
дестабилизацию обстановки в Афганиста-
не» [18, с. 358].

Актом ввода ОКСВ в эту страну СССР
«перешел границы» допустимого межблоко-
вого противостояния в третьем мире, уста-
новленные в 1945 г. на Ялтинской и Потсдам-
ской конференциях, что для Советского Со-
юза вылилось в его почти десятилетнее уча-
стие в войне в Афганистане. В прочих разви-
вающихся странах, объявивших о строитель-
стве социализма – в том числе и в Анголе –
такого не произошло: Советскому Союзу уда-
лось остаться в фазе оказания военной по-
мощи и отправки небольшого количества во-
енных советников, не вовлекая в вооружен-
ный конфликт на чужой территории собствен-
ную армию.

Результаты. Руководствуясь, во-пер-
вых, желанием вовлечь в орбиту своего гео-
политического и идеологического влияния воз-
можно большее количество государств; во-
вторых, мотивами глобального противостоя-
ния с США и с системой капитализма в це-
лом СССР стремился к оказанию поддержки
(обычно военной и материальной) тем стра-
нам, которые, как правило, после произошед-
шего там революционного переворота или по-
лучения независимости заявляли о своем же-
лании строить социализм. Но если в таких
государствах начиналась гражданская война,
Советский Союз мог оказаться косвенно в нее
вовлеченным. Вторая половина 1970-х гг. ха-
рактеризовалась рядом революционных собы-
тий, произошедших в некоторых странах тре-
тьего мира (Ангола, Эфиопия, Никарагуа, Мо-
замбик, Афганистан и др.), что давало Совет-

скому Союзу возможность попытаться при-
влечь эти страны под свой патронат.

Проведя сравнительный анализ советс-
кой помощи Анголе и Афганистану, оказывае-
мой во второй половине 1970-х гг. и вовлече-
ния СССР в гражданские войны на террито-
рии этих стран, мы считаем возможным прий-
ти к выводу, что в случае с Анголой Советс-
кий Союз действовал более успешно, ограни-
чиваясь военной и финансовой помощью и
отправкой игравших вспомогательную роль
военных советников и ему удалось избежать
прямого военного вмешательства во внутрен-
ний вооруженный конфликт в этой стране.
Впрочем, определенную и немалую роль в
этом также сыграла оказанная Анголе воен-
ная помощь Кубы, которая как бы «замести-
ла» армию СССР в этом конфликте. В случае
Афганистана СССР не сумел ограничиться
лишь военной и консультативной помощью, на-
правив на территорию этой страны регулярные
подразделения своих вооруженных сил, что в
перспективе привело к разнообразным отрица-
тельным последствиям. «Ангольская» модель
в локальных вооруженных конфликтах и граж-
данских войнах на территории «третьих» стран
в долгосрочной перспективе оказалась более
выгодной, чем «афганская».

Но тем не менее хотя СССР и Куба в
случае Анголы добились решительного пе-
релома в региональном противостоянии с
ЮАР, но в разрешении внутреннего кризиса
оказались также беспомощны, как и в Афга-
нистане. Гражданская война в этой стране –
так же, как и в Афганистане – не закончи-
лась с выводом советских и кубинских во-
енных контингентов, а лишь вышла на новый
виток и достигла даже большего ожесточе-
ния в 1990-е годы.

Однако в целом вмешательство во внут-
ренние дела и Анголы, и Афганистана носило
негативный характер для Советского Союза.
Довольно точно, по нашему мнению, это опи-
сал известный американский дипломат Г. Кис-
синджер: «После экспансионистского рывка
Советский Союз очутился в тенетах проти-
воречий и наконец рухнул... Соединенные
Штаты вошли во Вьетнам с целью поставить
преграду тому, что они сочли руководимым
из единого центра коммунистическим загово-
ром, и потерпели поражение. Из этого пора-
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жения Америки Москва сделала вывод, кото-
рого так опасались сторонники «теории доми-
но»: что историческое соотношение сил сме-
стилось в ее пользу. В результате она попы-
талась осуществить экспансию в Йемен, Ан-
голу, Эфиопию и, наконец, в Афганистан. Но
по ходу дела она обнаружила, что геополити-
ческие реальности точно так же влияют на
коммунистические общества, как и на капи-
талистические. На деле же, будучи менее эла-
стичным, советское общество испытало пе-
ренапряжение, породившее не катарсис, как в
Америке, но распад» [12, с. 636]. Представ-
ляется очевидным, что для Советского Со-
юза наилучшей тактикой в локальных воору-
женных конфликтах, подобных афганскому и
ангольскому, было бы оказание разнообраз-
ной помощи дружественному политическому
режиму и активное использование «мягкой
силы», совмещенные с отказом от прямого
военного вовлечения.
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Abstract. Introduction. The article analyzes the issues of demographic development, identity, and social dynamics
among Russians on the basis of the field materials collected in the Republic of Uzbekistan in the period from 2011 to
2019. Methods and materials. Based on historical and anthropological approaches, the article proves that the term
“Russians” in the context of Uzbekistan should be considered without ethnicization; Russian people in the Republic
can’t be analyzed as a homogeneous ethnic group. It was revealed that the alternative denominations for this group
are such terms as “Russian speaking” and “Europeans,” including the descendants of migrants to Central Asia during
the time of  the Russian Empire and the Soviet period. Analysis. It was proved that the demographic activities of
Russian speaking ethnic groups (Russian Ukrainians, Tartars, and Koreans) in the Republic of Uzbekistan in the
period from 1991 to 2021 are gradually decreasing. It was revealed that the dominant features of the social dynamics
of Russian people in the period of sovereignty were: the loss of special legal and “symbolic” status; the realization of
minority status; and dependence on state policy in the national sphere. Results. Russian people in Uzbekistan
preserve “European” social-cultural identity and emphasize the borders with the national identity of  the indigenous
population of the region. During the period under research, the complex and diverse identity of the Russian population,
including local and regional identity, has become stronger. The narrowing of the socio-economic profile of Russians
in the cities of the Republic of Uzbekistan becomes a conspicuous phenomenon.
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РУССКИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН:
ДЕМОГРАФИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Юлия Николаевна Цыряпкина
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье на основе полевых материалов, собранных в Республике Узбекистан в
период с 2011 по 2019 г., анализируются вопросы демографического развития, идентичности и социальной
динамики русских. В статье доказано, что термин «русские» следует рассматривать применительно к Узбе-
кистану без этнизации, русских в республике невозможно анализировать как гомогенное этническое обра-
зование. Было определено, что аналогом названия данной группы являются термины «русскоязычные»,
«европейцы», включающие потомков переселенцев в Центральную Азию во время Российской империи и
советского периода. Установлено, что демографические показатели русскоязычных этнических групп (рус-
ские, украинцы, татары, корейцы) в Республике Узбекистан в период с 1991 по 2021 г. постепенно уменьша-
ются. Выявлено, что основными чертами социальной динамики русских в период суверенитета становятся:
потеря особого правового и «символического» статуса, осознание статуса меньшинства и зависимости от
государственной политики в национальной сфере. У русских в Узбекистане сохраняется «европейская» со-
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циокультурная идентичность и усиливаются границы с национальной идентичностью коренного населения
региона. В изучаемый период укрепилась сложная и множественная идентичность русских, в том числе и
локальная региональная идентичность. Заметным явлением становится сужение социально-экономическо-
го профиля русских в городах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Узбекистан, русские, русскоязычные, меньшинство, политико-правовой статус, «ев-
ропейцы», идентичность, социально-экономический профиль.
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Введение. Демографическое и социо-
культурное развитие русских в суверенном Уз-
бекистане чаще всего исследовалось в кон-
тексте демографического развития титульной
группы. Этим процессам посвящены обобща-
ющие работы таких авторов, как О.Б. Ата-
Мирзаева, В.Л. Гентшке, Р.Х. Муртазаевой [5].
Публикаций об изменениях в политико-право-
вом статусе, самосознании и идентичности
русских в суверенном Узбекистане немного,
напрямую указанные вопросы рассматрива-
лись в статьях узбекского автора Е.В. Абдул-
лаева (см., например: [1]). Среди российских
работ стоит выделить статью члена-коррес-
пондента РАН Ю.В. Арутюняна [4] по ито-
гам сравнительного исследования адаптации
русских к постсоветским реалиям в Узбекис-
тане и Эстонии в 1990-е годы. Косвенно воп-
рос об идентичности русскоязычного населе-
ния затрагивался в совместной публикации
российско-британского коллектива авторов
М. Флинн, Н. Космарской, Г. Сабировой, в ко-
торой анализируются аспекты, связанные с па-
мятью русскоязычного населения Ферганы о
советском прошлом [38].

Непосредственно русское сообщество
Узбекистана в Ташкенте и в Чирчике (город
в Ташкентской области в 30 км от столицы)
на основе полевых материалов изучал амери-
канский исследователь С. Радниц. Автор при-
шел к выводам о том, что политические фак-
торы миграции русских из Узбекистана, свя-
занные с процессами нациестроительства, с
проявлениями бытового национализма, влия-
ли на решение о миграции только из-за того,
что они затрагивали материальное благопо-
лучие людей [36].

Вопросам изучения идентичности рус-
ских в Ташкенте в начале 2000-х гг. посвя-
щена публикация британского антрополога
М. Флинн [37], написанная на основе каче-

ственных эмпирических исследований. В ра-
боте затрагиваются важнейшие аспекты
адаптации русских в Узбекистане в услови-
ях нациестроительства. В перечисленных
публикациях рассматриваются отдельные
аспекты темы, но не показывается соци-
альная динамика этой группы населения в су-
веренный период.

Автором данной статьи в 2010-е гг. опуб-
ликованы работы, в которых на основе анали-
за полевых материалов, собранных в респуб-
лике, характеризуются этнокультурные про-
цессы русских в отдельных городах Узбеки-
стана [32], а также процессы изменения иден-
тификационных маркеров русских в Респуб-
лике Узбекистан [33].

Методы и материалы. Статья осно-
вывается на уникальных полевых материалах,
собранных в Узбекистане в период 2011–
2015 гг. ежегодно, затем в 2019 году. Всего
автором было записано 85 полуструктуриро-
ванных интервью с теми, кто относится к рус-
скоязычному населению Узбекистана. За ука-
занные годы было проведено 5 экспедиций в
различные города Узбекистана. Больше все-
го опрошенных респондентов было в г. Анг-
рен (Ташкентская область) – 34 чел., г. Таш-
кент – 24 чел., г. Фергана (Ферганская об-
ласть) – 19 чел., г. Алмалык (Ташкентская об-
ласть) – 5 чел., пос. Каган (12 км от Буха-
ры) – 1 чел., г. Сырдарья (Сырдарьинская об-
ласть) – 1 чел. В связи с тем, что доступ-
ность респондентов в Узбекистане была ог-
раничена, набор информантов осуществлял-
ся методом «снежного кома» – все это не по-
зволило осуществить выборку по возрастным
и социальным параметрам. Интервьюирова-
ние проводилось по заранее спланированному
гайду, подразумевающему свободный ответ
респондентов на поставленные вопросы. Эт-
ническая идентичность респондента опреде-
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лялась посредством ответа на прямой вопрос,
в двух случаях респонденты затруднились с
отнесением себя к этнической группе и ука-
зали свою «официальную» идентичность по
паспорту, эти случаи в работе маркируются
отдельно. В г. Ангрен были опрошены: рус-
ские – 20 чел., татары – 8 чел., узбеки – 3 чел.,
немцы – 2 чел., украинцы – 2 чел., таджики –
1 чел., китайцы – 1 чел. В г. Ташкент опроше-
ны: русские – 13 чел., татары – 8 чел., укра-
инцы – 1 чел., узбеки – 2 чел. В г. Фергана
респонденты следующим образом определи-
ли свою идентичность: русские – 15 чел., уз-
беки – 3 чел., таджики – 1 чел. В г. Алмалык
проинтервьюированы: русские – 4 чел., узбе-
ки – 1 чел. В пос. Каган опрошены: русские –
1 чел.; в г. Сырдарья: русские – 1 чел.

Одна из трудностей изучения русских в
суверенном Узбекистане связана с неодноз-
начностью самого определения «русский» и
тех, кто входит в эту группу. Е.В. Абдуллаев
одним из первых отметил невозможность ана-
лиза данной группы как гомогенного этничес-
кого образования [1, с. 12]. По его мнению,
русские оказались очень разобщенными
вследствие того, что относились к большой
этнической группе, мигрировали разными вол-
нами в имперский период и в советское вре-
мя. В период СССР к русским активно себя
причисляли представители других этнических
групп, выходцы из смешанных браков и т. д.
Схожие выводы на материалах исследования
русских постсоветского Кыргызстана (1992–
2002 гг.) содержатся в монографии Н.П. Кос-
марской. В ее работе обосновывается пози-
ция, согласно которой следует «очистить тер-
мин “русские” от этнизации» применительно
к центральноазиатским республикам [7,
с. 427]. Условное рассмотрение термина «рус-
ские» приводит к поиску определения для дан-
ного сообщества. Н.П. Космарская поясняет,
что под термином «русские» имеет в виду рус-
скоязычное сообщество Кыргызстана [7,
с. 425]. Применительно к Узбекистану адек-
ватного термина для обозначения группы пе-
реселенцев из России и их потомков не най-
дено [2, с. 8]. Лингвист и культуролог из Уз-
бекистана А. Улько отмечает, что используе-
мые для обозначения данной группы в Узбе-
кистане определения «европейцы» или «рус-
скоязычные» являются неудачными [31], од-

нако более точного аналога пока не находит-
ся. В целом исследователи едины в том, что
в данную группу входят потомки переселен-
цев в Центральную Азии во время имперско-
го освоения Туркестана и миграций советско-
го периода [2, с. 8]. Кроме русских, в эту груп-
пу включаются украинцы, татары, немцы, ко-
рейцы, евреи и др. При этом нужно подчерк-
нуть, что носителями русского языка и схо-
жей идентичности стали представители корен-
ного населения Узбекистана, для некоторых
из них русский является родным языком. При-
менительно к этой группе чаще употребляет-
ся определение «обрусевшие» узбеки / тад-
жики и т. д. [1, с. 15].

В повседневно-бытовой жизни Узбекис-
тана чаще всего употребляются определения
«европейцы» и «националы», и они указывают
на социокультурные границы, сложившиеся в
городах еще в имперский период. Несмотря на
тот факт, что в советский период стирались
границы между «старым» (узбекским) и «но-
вым» (европейским) городом, в социокультур-
ной жизни сохранилось разделение по линии
«европейской» и национальной (узбекской) иден-
тичности. Отдельные авторы это разделение
отмечают в категориях «европейцы – узбеки»,
подчеркивается, что оно проявляется во мно-
жестве различных границ [8, с. 141].

Е.В. Абдуллаев выделяет признаки «ев-
ропеизма» русских в Узбекистане, к которым
относит урбанизированный стиль жизни, вла-
дение европейским языком (в случае Узбе-
кистана – русским), ориентир на западные
стандарты и ценности, проявляющиеся в боль-
шем индивидуализме и критицизме [1, с. 19].
В советское время «европейскую» идентич-
ность приобрели депортированные народы
(немцы, корейцы), а также татары, эти груп-
пы стали русскоязычными и адаптировали
европейский стиль жизни, городскую урбани-
зированную культуру и др. Часть коренного
населения региона (узбеки, таджики), преиму-
щественно городские жители, также приобщи-
лись к европейским ценностям, одежде (со-
ветская русификация), стали носителями «ев-
ропейской» идентичности. «Европейская»
идентичность аккумулирует схожие профес-
сиональные интересы, культурную ориента-
цию, ценности и традиции, которые пересека-
ют границы национальности.
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«Европейская» идентичность была при-
внесена в центральноазиатское общество по-
средством русского языка, что сделало его
«родным» для многих этнических групп, ко-
торых относят к русскоязычным, – татар, ко-
рейцев, немцев, украинцев, евреев и др. Но-
сителями русского языка и «европейской»
идентичности также стали представители ко-
ренного населения. Из интервью Р. [22]: Ког-
да Камилла (внучка респондента. – Ю. Ц.)
училась здесь (в Фергане. – Ю. Ц.) в школе,
я ее спрашивала: «Камилла, сколько у Вас
русских в классе осталось?» Она мне на-
чинает перечислять: «Я, Юля...» Я у нее
спрашиваю: «А ты-то почему русская?»
В данном фрагменте интервью как раз выяв-
ляется важнейшая сложность самоидентифи-
кации «обрусевших» узбеков, чаще всего де-
тей, которые приобщаются к «европейской»
социокультурной идентичности и идентифици-
руют себя с русскими по языку, которым вла-
деют как родным.

Анализ. Если рассматривать демографи-
ческие показатели условной группы русскоязыч-
ного населения, то можно выявить динамику
по годам и этническим группам (см. таблицу).

В Узбекистане после 1989 г. перепись
населения не проводилась. Первая перепись
населения в период суверенитета Узбекиста-
на запланирована на ноябрь 2023 года. Все
статистические данные показаны по резуль-
татам промежуточных срезов, предоставля-
емых Государственным комитетом по стати-
стике Республики Узбекистан. За 30-летний

период доля русских уменьшилась более чем
в 2 раза. Хотя отъезд русских из Узбекистана
начался еще со второй половины 1970-х гг., в
дальнейшем эти миграционные процессы зна-
чительно усилились в конце 1980-х годов. Ди-
намика абсолютных и относительных показа-
телей свидетельствует, что доля русских по-
степенно снижается с 1 653 478 чел. (8,3 %) в
1989 г. до 720 324 чел. (2 %) в 2021 г., так же
как и уменьшаются показатели других рус-
скоязычных групп (татары, украинцы и др.).
Численность корейского населения снижает-
ся, но не такими высокими темпами, как у дру-
гих групп: с 183 140 чел. (0,9 %) в 1989 г. до
174 210 чел. (0,5 %) в 2021 г., что объясняет-
ся высоким уровнем рождаемости и адаптив-
ности корейцев к условиям жизни в Узбекис-
тане в период независимости. При этом у уз-
беков выделяется высокий прирост населения,
в абсолютных цифрах численность титульно-
го населения выросла в 2 раза: 14 142 475 чел.
(71,3 %) в 1989 г., 29 194 071 чел. (84,4 %) в
2021 г. [12].

В процессе анализа социальной динами-
ки русских в Узбекистане автором статьи
выделены основные социокультурные черты
этой группы, которые проявляются в период
суверенитета.

1. Оставшееся в республике русское на-
селение становится меньшинством вслед-
ствие изменения политико-правового статуса
в начале 1990-х гг., который болезненно вос-
принимался русскими в центральноазиатских
республиках [29, с. 16]. Одним из косвенных

Этнический состав населения Республики Узбекистан в 1990-е – 2021 г., чел.

Ethnic composition of the population of the Republic of Uzbekistan in 1990s – 2021, number of people
Этническая 

группа 
1989 г. 1999 г. 2013 г. 2018 г. 2021 г. 

Всего 
населения 

19 810 077 
(100 %) 

24 135 559 
(100 %) 

29 993 531 
(100 %) 

32 656 660 
(100 %) 

34 558 891 
(100 %) 

Узбеки 14 142 475 
(71,3 %) 

18 737 854 
(77,6 %) 

24 858 159 
(82,8 %) 

27 427 844 
(83,9 %) 

29 194 071 
(84,4 %) 

Русские 1 653 478 
(8,3 %) 

1 208 467 
(5 %) 

809 530 
(2,7 %) 

739 684 
(2,2 %) 

720 324 
(2 %) 

Татары 467 829  
(2,3 %) 

316 585 
(1,3 %) 

211 119 
(0,7 %) 

192 252 
(0,6 %) 

187 330 
(0,5 %) 

Корейцы 183140 
(0,9 %) 

176 802 
(0,7 %) 

184 699 
(0,6 %) 

175 993 
(0,5 %) 

174 210 
(0,5 %) 

Украинцы  153197 
(0,7 %) 

110 133 
(0,5 %) – – – 

 Примечание. Составлено по: [6; 10–12].
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признаков этого является масштабная мигра-
ция нетитульного населения на постоянное
место жительства за пределы Узбекистана в
первые годы суверенитета. Вместе с тем в
официально-правовом поле Узбекистана тер-
мин «меньшинства» не зафиксирован и под-
черкивается равноправный характер межэт-
нических отношений. Однако данную катего-
рию в оценке политико-правового положения
русских используют как внутри Узбекистана,
так и за его пределами. В первую очередь это
связано с тем, что русские в Узбекистане, как
и в других республиках региона, лишились пре-
жних привилегий, связанных со «статусом эк-
стерриториальности». Данное определение
было введено норвежским исследователем
Полом Колсто, который подчеркнул, что рус-
ские в советское время в любой республике
СССР, даже там, где их было мало (случай
Узбекской ССР), чувствовали себя свободно
в употреблении родного языка, во всех рес-
публиках находились государственные инсти-
туты, языком делопроизводства в которых
был русский [35, p. 613].

Е.В. Абдуллаев совершенно справедли-
во отмечал, что из-за массовой миграции в
1990-е гг. русские в Узбекистане стали ассо-
циироваться с «отъезжающими» на постоян-
ное местожительство в другие страны [1,
с. 17]. Обратные паттерны поведения русских,
нацеленные на укоренение в Узбекистане, вос-
принимались окружающим сообществом, осо-
бенно в небольших городах, как нестандарт-
ные. Из интервью С. [23]: ...мой сын строит
дом в Джуйдаме (название махалли в Фер-
гане. – Ю. Ц.), я им помогаю, конечно. Со-
седи-узбеки так удивляются, что русские
не контейнер для переезда собирают, а
дом возводят. Это один из редких примеров
выстраивания жизненной стратегии русских в
Фергане.

Казахстанский исследователь А.Н. Алек-
сеенко, анализируя положение русских в Ка-
захстане в период суверенитета, отмечает,
что степень их интеграции в казахстанское
общество полностью зависит от государствен-
ной политики [3, с. 11]. Этот вывод можно эк-
страполировать на ситуацию в других цент-
ральноазиатских республиках. Учитывая уро-
вень государственного патернализма в Узбе-
кистане, русские в этой республике в еще боль-

шей степени зависят от государственных ре-
шений. Спад миграции нетитульного населе-
ния из Узбекистана в начале 2000-х гг. был
связан с изменениями в государственной по-
литике и сдерживании государством всплес-
ков бытового национализма. Соответственно,
для нетитульного населения общественная и
социокультурная среда становится сравни-
тельно комфортной.

Осознание политического статуса мень-
шинства и изменение социокультурной среды
в 2000–2010-е гг. фиксируются в оценочных
установках респондентов о своем положении
в республике. Во время полевых исследова-
ний в г. Ангрен Ташкентской области в 2014 г.
в конце интервью респондент Е. [18] полуше-
потом многозначительно сказала: Все равно
мы здесь не свои, мы в гостях! Два раза от-
каз от интервью с российским исследовате-
лем был обоснован и передан в форме: Мы
здесь чужие! Нам нужно вести себя тихо!;
Мы не дома! Не стоит привлекать к себе
внимание (Ангрен, 2014 г., полевые исследо-
вания автора). Примерно та же оценка поло-
жения русских – «гости поневоле» – содер-
жится в публицистических заметках о русских
в Узбекистане поэта, прозаика В. Муратха-
нова [14].

При этом процесс адаптации к жизни в
Узбекистане, который чаще всего сводится к
сохранению / локализации своей социокуль-
турной среды, сопровождается болезненным
осознанием сокращения этой группы. Из ин-
тервью А. [24]: ...и самое главное, я почув-
ствовал однажды. Раньше, когда вот тут
выступали наши, да, то русские смотре-
ли, а те (имеет в виду узбеков. – Ю. Ц.) иг-
рали, какое-то было ощущение, ну вот,
знаешь, где-нибудь показывают концерт,
вот где-нибудь там Дом культуры, а рус-
ские смотрят. А последний раз вот несколь-
ко лет назад смотрю: коллективы русские
танцуют, а вокруг узбеки, и я понял, что
мы – резервация. Резервация, то есть уже
для саморазвития сил почти нет, это уже
такое доживание, скорее всего. <...> ...Ну
не знаю, какие еще до этого обстоятель-
ства сложатся, сейчас вот эти все пере-
мещения, трудовые силы, они там приез-
жают. Может быть, что-то поменяет –
это непредсказуемый фактор, но, конеч-
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но, тот мир, который был такой уютный,
такой колониальный, такой баюкающий,
уже не будет. Никогда не вернется в об-
щем-то. Респондент указывает на видимое
демографическое сокращение русских, суже-
ние привычной социокультурной микросреды
Ферганы и явную ностальгию по прежнему
космополитичному русскоязычному городу.

Та же мысль зафиксирована в интервью
Г. из Ангрена [16]: Конечно, на сегодняш-
ний день огорчает, даже если открытым
текстом говорить и называть своими име-
нами, устрашает то, что идет отплыв
русскоязычного населения, русские, тата-
ры, ну в общем, европейцы покидают Цен-
тральную Азию, к сожалению. <...> ...Ус-
трашает то, что практически не с кем об-
щаться. Те люди, с которыми я общалась
на короткой ноге, те, с которыми у меня
был тесный круг общения, с которыми
были одни интересы, одни взгляды, – все
поуезжали, остались считанные, раз-два
и обчелся.

Сокращение привычной «европейской»
городской микросреды и невозможность пол-
ностью интегрироваться в национальное об-
щество и культуру заставляет русских болез-
ненно ощущать свой статус «меньшинства».

2. Сохранение «европейской» иден-
тичности русских и укрепление границ меж-
ду европейцами и узбеками. Феномен соци-
окультурной идентификации населения Узбе-
кистана мало изучен в исследовательской
литературе. Как ни странно, этот аспект боль-
ше упоминается в публицистических рабо-
тах [34]. Наиболее точно он обозначен в на-
учной публикации А. Космарского, который
рассматривает данный феномен как «парал-
лельное и полунезависимое существование
модерного городского индустриального рус-
скоязычного “яруса” и традиционного, автох-
тонного торгово-сельскохозяйственного
мира» [8, с. 141]. Границы «европейской» и на-
циональной идентичности и данное разделе-
ние в повседневно-бытовой жизни нередко под-
черкивается в интервью респондентами.
Из интервью Д. [20]: Многие русские до сих
пор считают, что русские – это так (под-
нимает руку вверх. – Ю. Ц.), а узбеки они
там чуть пониже, многие узбеки, кстати,
тоже так, но их становится меньше та-

ких, но тем не менее общая тенденция как
бы сохраняется. Вот даже простой такой
пример, вот стоит мой мотоцикл, да вон
там, я приехал к своему знакомому подре-
монтировать его, и узбеки набежали:
«Кто хозяин?!» И вот один из них там
смотрел с удивлением туда-сюда и увидел
у меня там то ли болт открутился, то ли
что-то, я не знаю, вот само собой, и он
мне говорит: «Это что такое?! Ты же –
русский, ты же – не бабай, а у тебя вот
это вот такое на мотоцикле! Как это
так?!» <...> У него в сознании даже не впи-
сывается, что у русского человека тоже
может что-то открутиться, может бол-
таться и как-то вот так вот выглядеть.
Понимаете, да?! <...> Очень распростра-
нено представление, что если хозяин – рус-
ский, то эту технику можно продать луч-
ше, потому что она в хорошем состоянии.
Вот у меня буквально на прошлой неделе
мой знакомый, в милиции работает, лей-
тенант, с ним идем разговариваем, он го-
ворит: «Мне машина нужна. У тебя нет
кого-нибудь знакомых русских, кто прода-
ет машины?» Он не хочет узбеков, тад-
жиков, он у русского хочет купить. Вот это
показатель. <...> Потому что русский че-
ловек, раз это техника, то, значит, рус-
ский понимает лучше, он, значит, грамот-
нее, он – грамотней, вот логика такая.
Многие так.

В повседневно-бытовой жизни узбекских
городов степень доверия к русским значитель-
но выше, поэтому у них предпочитали поку-
пать квартиры, бытовую технику, автомоби-
ли и др. Это связано с тем, что в представле-
нии коренных жителей, чаще всего выходцев
из сельской местности, русские – коренные
жители городов, носители современной куль-
туры, у которых имеется модерный опыт. Вы-
ходцы из сельской среды, переезжая в город,
так или иначе проходят русификацию, которая
становится неотъемлемым условием для при-
общения к модернизирующейся городской
среде [2, с. 10]. При этом респондент из Анг-
рена подчеркивает, что «символический» ста-
тус русских, он его обозначает как комплекс
«старшего брата», имеет значение только для
узбеков – выходцев из сельской местности.
Из интервью Д. [20]: ...городские (узбеки. –
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Ю. Ц.) уже вот от этой установки боль-
ше и больше отходят, особенно люди об-
разованные, вот узбеки да, с высшим об-
разование, которые из себя что-то пред-
ставляют, состоялись как личности, зани-
мают определенное место в социуме, та-
кое прочное уже, у них нет вот этого ком-
плекса. А вот те, кто там подальше и по-
выше (имеет в виду жителей кишлаков. –
Ю. Ц.), они – да. <...> Я бы так сказал,
ощущать себя «старшим братом» почти
уже тут некому. Потому что те, кто был
пограмотней, пообразованней, поумней,
они, как говорится, давно уже отсюда сва-
лили, почуяв общую тенденцию. Остались
здесь ну кто попроще, в основном, в основ-
ной своей массе. Как может чувствовать
себя «старшим братом» алкаш, который
побирается?! Таких немало русских здесь.
Что с него брать?! А он, кстати, бросает
тень на всю нацию: «А, русский алкаш» –
часто можно это услышать.

Респондент отмечает, что сами русские
уже давно не ощущает статус «старшего бра-
та», но транслируют свою «европейскую»
идентичность. В повседневной жизни так или
иначе проявляются границы между двумя со-
циокультурными идентичностями, это очерчи-
вается в первую очередь в самоназвании групп:
«европейцы» в повседневной жизни, в интер-
вью часто обозначают титульное население
нейтральным определением «националы», в
редких случаях – «бабай». В последнее опре-
деление вкладывается разный смысл в зави-
симости от того, по отношению к кому его
применяют.

В общем значении «бабай» (от узбекс-
кого «бобо» – «дедушка») на языке повсед-
невности означает мужчину-узбека, филоло-
ги отмечают, что употребляется в ироничном
контексте [34]. В интервью Е. [21] подчерки-
вается: ...раньше (имеет в виду советское
время. – Ю. Ц.) бабаи были просто узбе-
ки... причем обидный контекст это слово
носило для русского населения, а для узбе-
ков бабай – это дедушка. В семантическом
значении, которое четко не указывается рес-
пондентами, ярлыком «бабай» наделяли
несовременного мужчину, чей внешний вид или
поведение выдавало отсутствие правильных
привычек и схем поведения в городе.

Сами узбеки в значение слова «бабай» не
вкладывают ироничный и обидный смысл и
имеют в виду человека несовременного.
Из разговора с узбеком, водителем такси, ко-
торый, рассказывая о конфликте поколений в
своей семье, заметил: Жена мне говорит:
«Что ты одеваешься как бабай?! У тебя
одни брюки и рубашки, посмотри джинсы
и футболки молодежные» (Ангрен, 2014 г.
включенное наблюдение). В данном случае сам
респондент утверждал, что у него консерватив-
ные привычки в выборе одежды.

В работе А. Космарского подчеркивает-
ся эта же особенность социокультурной иден-
тификации, согласно которой ташкентская уз-
бекская элита, чаще всего русифицированная,
по многим параметрам была ближе ташкент-
ским «европейцам», чем сельским соплемен-
никам. Именно городские узбеки акцентиро-
вали внимание на культуре поведения выход-
цев из сельской местности [8, с. 143]. Приве-
денные факты свидетельствуют о наличии
множества невидимых границ, существующих
в узбекском обществе.

3. Русские в Узбекистане все чаще име-
ют сложную множественную этническую
идентификацию, в которой формализирован-
ная паспортная идентичность не всегда совпа-
дает с самоощущением. Этническая идентич-
ность в этнически смешанных семьях, особен-
но у детей от разных в этноконфессиональном
плане родителей, подвергается «дрейфу иден-
тичности» [30, с. 123], в рамках которого ис-
пользуются различные культурные конфигура-
ции, идентификация становится ситуативной.

В городской среде советского Узбекис-
тана заключалось множество межэтнических
браков или, чаще всего, союзов между рус-
скими и представителями коренных народов
региона (узбеками, таджиками). У детей от
смешанных браков в дальнейшем возникали
сложности с этническим и религиозным са-
моопределением. В советский период дети из
смешанных браков, где кто-либо из родите-
лей был русским, в большинстве случаев в
паспорте записывались как «русские». При
этом отождествление с религией либо не про-
исходило, либо происходило на поверхностном
уровне как вариант культурной традиции, так
как в эпоху атеизма религия была под запре-
том. Разные судьбы потомков этнически сме-
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шанных семей в Самарканде в имперский, со-
ветский периоды и в эпоху суверенитета по-
казаны в монографии кандидата филологичес-
ких наук Т. Ниязовой [15]. Автор, пытаясь вы-
делить важные культурные конфигурации для
этнически смешанных семей, акцентирует
внимание на том, какой язык доминирует у
потомков, что является одним из маркеров
социокультурной идентичности.

В суверенном Узбекистане определить-
ся с этнической идентичностью становится
необходимым в формально-бюрократических
процедурах в связи с наличием в узбекских
паспортах обязательной для заполнения гра-
фы «национальность». В то же время «нацио-
нальность», зафиксированная в узбекском пас-
порте, не всегда соответствует этнокультур-
ному и социокультурному самоопределению
человека. Носители русской культуры и язы-
ка, преимущественно из смешанных семей,
легко изменяют свои идентификационные мар-
керы и подстраиваются под этническую при-
надлежность или религию большинства. За-
частую это решение принимается осознанно
и связано с выбором дальнейшей стратегии
на проживание в Узбекистане.

Респондент Ф. из Алмалыка [28], 19 лет,
на момент интервьюирования в 2014 г. также
имела сложности с самоидентификацией. Рес-
пондент признавала, что сформировалась в
русской культуре, русский язык для нее яв-
лялся родным, она разделяла «европейскую»
социокультурную идентичность, что выража-
лось в ее внешнем виде и манере одеваться,
но соотнести себя с той или иной этнической
группой не могла: И.: А Вы себя по нацио-
нальности как идентифицируете? Р.: Ни-
как,  вот никак, честно, никак, никак,
мама – смешанная, папа – смешанный, ну
что делать не знаю?! В паспорте написа-
но «узбечка». И.: Да?! Почему узбечка? Р.:
Как по мне скажешь?! Ну все равно, ак-
цент русский, русская школа, все равно свое
дает. Ну как по мне скажешь, что я узбеч-
ка или русская, вот ну как вот меня Бог так
отделил, да?! Ну да вот, например, у меня
бабушка, отец у нее керченский татарин, с
Керчи они все, вот когда была сталинская
репрессия, они попали под сталинскую реп-
рессию и, соответственно, сюда попали,
смеси очень много. Папа – донской казак с

татарином, мама – таджичка с кем-то
еще, это тяжело вот, тяжело, честно, ба-
бушка сама намешанная уже.

Ф. могла существовать сразу в двух кон-
текстах – «европейском» и национальном: вы-
ходя в город на встречу с друзьями, надевала
короткие шорты, но осознавала, что в махал-
лю, где проживает бабушка по материнской
линии, нужно облачиться в более традицион-
ную одежду – укороченные шаровары и туни-
ку. На выбор паттернов поведения у выход-
цев из смешанных семей влияет множество
ситуативных факторов, окружение, контекст
существования и др.

Из интервью Н. [25]: ...у меня папа –
узбек из Бричмуллы с голубыми глазами,
фронтовик, 2 года был в плену у немцев,
25 лет прожил в России, целину осваивал
в Омске. Потом приехал в Ташкент, меня
привез в 12 лет сюда. <...> В СССР я запи-
сала в паспорте национальность «узбеч-
ка», потому что знала, что папе будет
приятно. У меня еще 2 брата, один запи-
сался как «русский», другой как «узбек».
В семье всегда говорили только на русском
языке. <...> Сколько у нас здесь было ди-
ректоров, когда они смотрят мой паспорт,
ни один не удивился: «Н., ты узбечка?» Все
говорят: «В России родилась! Тебе повез-
ло!» Они на национальность совсем не
смотрят. В отдельных семьях родные бра-
тья и сестры выбирают разные варианты фор-
мализированной идентичности, что еще раз
свидетельствует о ситуативности и множе-
ственности этнической идентичности.

Важнейшей для респондентов является
«европейская» социокультурная идентичность.
Этническое самоопределение уживается с
другими видами идентичности. На самоопре-
деление влияет множество ситуативных фак-
торов, связанных с семьей, окружением, вы-
бором партнера, жизненными планами и стра-
тегией на дальнейшее проживание в респуб-
лике или миграцию за ее пределы. При этом
наличие «европейской» идентичность не по-
зволяет интегрироваться в национальную тра-
диционную среду, либо интеграция происходит
до определенной степени.  Из интер-
вью А. [24]: ...другие реакции на мир, дру-
гие впечатления, оно и другое, почему и чу-
хают все (имеет в виду миграцию рус-
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ских. – Ю. Ц.), потому что он сидит и не
может разделить каких-то ментальных
глубинных вещей, не может... все равно он
не хочет становиться узбеком, он примет
внешние признаки: казан, плов там, какие-
то вещи, но в каких-то глубинных вещах
он не хочет меняться.

Эта же мысль о невозможности глубо-
кой аккультурации русских в национальной
среде Узбекистана высказывалась в интер-
вью В. [26]: Ну здесь, допустим, еще поче-
му уезжают, истончается вот это россий-
ское присутствие. А я, допустим, выучил
узбекский язык, у меня дед прекрасно гово-
рил по-узбекски. Но этого мало, нужно
быть ментальным. Язык выучить можно,
но нужен менталитет узбека. А ментали-
тет я уже не приобрету, да и не только я,
никто не приобретет.

Наличие «европейской» идентичности,
осознание границ между «европейцами» и уз-
беками в социокультурном пространстве Уз-
бекистана, заимствование отдельных тради-
ций, аспектов жизни в Центральной Азии при-
водит к формированию локальной идентич-
ности среднеазиатского русского. Этот вид
идентификации подробно охарактеризовала
Н.П. Космарская на полевых материалах, изу-
чающих идентичность русских в Кыргызста-
не, и она же обозначила главный компонент
этой идентичности – осознание себя отлича-
ющимся от русских в России [7, с. 403]. Ха-
рактерный эпизод, раскрывающий этот вид
идентичности, в интервью Р. [17]: Здесь –
Восток! Люди здесь были празднично оде-
тые, веселые, ну Восток всегда любит яр-
кую одежду, блестящую. Это не то что
там грязные фуфайки, кирзовые сапоги,
шапки-ушанки и вечно пьяные мужики в
России.

Из интервью О. [27]: ...но в Россию не
хочу, меня раздражают русские те. Пото-
му что я с детства помню – это превос-
ходство, националисты еще те, хоть го-
ворят, что здесь национализм, да в Рос-
сии страшный национализм. Во многих ин-
тервью подчеркиваются различные границы,
разделяющие среднеазиатских русских с рус-
скими в России. Главный акцент на собствен-
ную «самость» и качества, которыми отлича-
ются жители России.

Одной из важнейших составляющих ло-
кальной идентичности среднеазиатского рус-
ского является эмоциональная привязанность
к родине, в данном случае – к Узбекистану. К
примеру, у респондента И. [19] близкие род-
ственники проживали в Алтайском крае РФ,
сам он неоднократно выезжал в Россию в тру-
довую миграцию: И.: Какую страну ты счи-
таешь Родиной? Что для тебя Родина? Р.:
Здесь, Узбекистан. Узбекистан для меня –
это все, это мое детство. <...> Это точ-
но, горячая лепешка, дыня. Мирзочульская
дыня, большая такая, душистая, слад-
кая... одна дыня двенадцать – пятнад-
цать килограмм, одна дыня была. Вот
наша семья с бабушкой вместе, нас шесть
человек, росло трое детей, отец, мать и
бабушка – шесть человек,  мы в доме
жили. Вот такую покупал отец большую
дыню, на всех хватало, еще оставалось.
Вдоволь наедались...

Локальная идентичность среднеазиатс-
ких русских в Узбекистане объединяет пред-
ставителей всего русскоязычного сообще-
ства. Идентификация русских Узбекистана
сложна по своей структуре и может включать
различные лояльности и общности.

4. Трансформация социально-экономи-
ческого положения русских в Узбекистане.
Несмотря на то что национальная политика,
законодательство Республики Узбекистан но-
сит «уравнительный» характер и обеспечива-
ет права всех этнических групп, в 1990-е гг. у
русских существенно сузился их социально-
профессиональный профиль, что стало неиз-
бежным из-за разрушения прежних хозяй-
ственных связей, остановки производства, а
также скрытых рычагов конкуренции, таких
как языковая политика, когда незнание госу-
дарственного языка приводило к их «остро-
жному» исключению из политической и эко-
номической жизни.

В специальном исследовании С. Радни-
ца о факторах, выталкивающих русских из
Узбекистана в 1990–2000-е гг., акцентирует-
ся внимание на том, что экономические труд-
ности постсоветского времени отразились на
всех жителях Узбекистана, однако острота
языкового вопроса позволила узбекам иметь
дополнительный ресурс в соревновании за
трудовые места и должности [36, p. 667]. В ис-
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следовании М. Флинн также отмечается, что
русские респонденты не связывали свое
сложное экономическое положение с этнично-
стью. Безработице были подвержены как рус-
ские, так и узбеки [37, p. 274–275].

«Отчужденность» нетитульных групп в
социально-экономической структуре связана с
тем, что они не вписывались в административ-
ный аппарат, силовой блок, бизнес-структуры
и т. д. из-за отсутствия доступа в патрон-кли-
ентские сети, родства и земляческих связей,
но при этом они работали в качестве наемных
работников [1, с. 23]. В 2000–2010-е гг. госу-
дарство устанавливает негласные квоты для
нетитульного населения, в рамках которых в
каждом государственном учреждении должны
работать русские или другие русскоязычные
для демонстрации баланса в национальной по-
литике. Из интервью Д. [20]: ...в наше ангрен-
ское отделение полиции ищут русского или
другого «европейца» для приема на рабо-
ту, министерство срочно потребовало вы-
полнить квоту по меньшинствам. А кто
там сможет работать? Надо же знать го-
сударственный язык. В государственных уч-
реждениях русские были трудоустроены в еди-
ничных случаях, и это не влияло на общую си-
туацию с безработицей: ...на государствен-
ную службу в основном берут узбеков, на-
пример в Аппарат Президента. Это неглас-
ный закон, по-моему делается это для того,
чтобы поддержать национальные кадры.
В частных компаниях, когда необходимо
взять на работу хорошего специалиста,
берут русских [13, с. 208].

Отдельные работодатели, положитель-
но оценивая уровень квалификации и подго-
товки русских, активно нанимают их на рабо-
ту. Из интервью О. [27]: ...да, я говорю, тог-
да за те 8 лет (имеет в виду 1990-е гг. –
Ю. Ц.) упал статус русских, потом он улуч-
шился. Даже у меня директор в школе –
узбечка, я как-то прихожу, говорю: «Там
вот учительница ищет работу...» Она:
«Русская?» Я: «Да». Директор: «Веди!»
Даже тут, вроде сама узбечка, нет, рус-
скую ей приведи. В данном случае стремле-
ние руководителя взять на работу сотрудницу
с «европейской» социокультурной идентично-
стью связано с ролью женщины в традицион-
ной национальной семье, в которой на первый

план выходит забота о муже, детях и родите-
лях мужа. Хотя эта ситуация постепенно из-
меняется, и в последние 3 года президент
Ш. Мирзиеев усиливает меры по социальной
поддержке женщин и их успешной професси-
ональной социализации [9].

В исследовании потенциальных соотече-
ственников в Узбекистане, проведенном Ин-
ститутом стран СНГ в 2008 г. практически
сразу после введения в действие «Государ-
ственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» в 2006 г., отмечается, что ос-
новной сферой занятости русских становится
производство, в котором требуется высокая
квалификация, техническая подготовка, а так-
же частный сектор. Исходя из данных прове-
денного мониторинга, русские в Узбекистане
считали, что их уровень жизни существенно
отличается в худшую сторону, чем в Рос-
сии [13, с. 205–208]. Это становилось одной
из важнейших причин миграции русских из Уз-
бекистана, наряду со сложностью получения
образования молодежью и др.

Заключение. Опыт исследований рус-
ских в центральноазиатских республиках при-
водит к выводу об условном рассмотрении эт-
нонима «русские», не обозначающего этничес-
кую группу. Русские в Узбекистане представ-
ляют собой многонациональное сообщество с
«европейской» идентичностью потомков пере-
селенцев в регион во время имперского освое-
ния Туркестана и миграций советского перио-
да. При этом демографические показатели всех
русскоязычных этнических групп (русские, ук-
раинцы, татары, корейцы) уменьшаются. Ос-
новными чертами социальной динамики рус-
ских в период суверенитета становятся: поте-
ря особого правового и символического стату-
са; осознание статуса меньшинства и зависи-
мости от государственного политики в нацио-
нальной сфере; сохранение «европейской» со-
циокультурной идентичности и обозначение
границ с национальной идентичностью. В изу-
чаемый период усилилась сложная и множе-
ственная идентичность русских, в том числе и
локальная идентичность. Заметным явлением
становится сужение социально-экономическо-
го профиля русских, что стало одной из причин
миграции из Узбекистана.
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В РЕГИОНЕ САДК

Чимука Сингува
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация

Габриэль Xонрада
Российский университет дружбы народов  им. П. Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Сообщество развития Юга Африки (САДК) является одним из наиболее ярких примеров
интеграции в сфере безопасности в Африке. Поскольку эта региональная группа стремится к политической и
экономической независимости, мир и безопасность считаются необходимыми для регионального развития,
так как нестабильность в одном из государств-членов может нанести ущерб соседним странам. В ходе исследо-
вания был проведен критический анализ соответствующей литературы, а также использован метод сбора вто-
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ричных данных. С использованием теории сообществ безопасности и теории интеграции был проведен анализ
исторического сотрудничества стран региона в области безопасности как первого шага на пути к региональной
интеграции на Юге Африки, то есть сдерживания режима апартеида в ЮАР. Далее анализ был посвящен
созданию и развитию Органа по политике, обороне и безопасности (ОПОБ) и его институциональным отноше-
ниям с саммитом САДК. Полученные результаты показали, что САДК сталкивается с внутренними проблема-
ми в большей степени, чем с внешними, что и привело к региональной интеграции. Ведущими факторами
отсутствия мира и безопасности были, в частности, вооруженные конфликты, наследие насилия и неэффектив-
ное управление. САДК предусматривает обеспечение мира и безопасности в рамках принятого Стратегическо-
го индикативного плана для этого органа (SIPO). Автор приходит к выводу, что саммит САДК и ОПОБ являются
ведущими платформами для управления вопросами безопасности в регионе САДК.

Ключевые слова: САДК, ОПОБ, интеграция, безопасность, сообщество, юг Африки.
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Introduction. Regional integration aims to
create peaceful,  stable, and strengthened
economic communities for markets to grow and
flourish. However, the resulting institutional,
structural, and capacity-building challenges
remain a stark reality, a phenomenon described
in and confirmed by the African Union Audit
report [1]. In particular, the AU report identifies
challenges to how these Regional Economic
Communities (RECs), like the Southern African
Development Community (SADC),  have
secured peace within the sub-regions.

Peace and security were a fundamental
raison d’etre for regional cooperation in Southern
Africa, the last African region to decolonize and
liberate itself. To a large extent, security and
political survival gave rise to the Southern African
Development Coordination Conference (SADCC)
in 1980, a regional community with a mission to
resist destabilization and reduce dependency on
apartheid-era South Africa. With the prospect of
democratization in the post-apartheid country,
SADCC was transformed in 1992 into the
Southern African Development Community
(SADC), in which an elaborate peace and security
architecture was designed to help prevent violent
conflicts in the region.

As with other issues, such as state-building,
traditional security theories are only partially
suitable for understanding African affairs. In any
case, Emanuel Adler and Michael Barnett’s
approach to security communities provides some
valuable elements in the analysis of SADC [4].
Adler and Barnett described that Western
Europe became a security community due to
“desecuritization,” a progressive marginalization

of mutual security concerns in favor of other
issues. They capture this transformation through
the concept of a speech act – that security refers
to the enunciation of something as security – and
examine how the development of collective
identity and community came through discursive
self-formation.

SADC, a Regional Economic Community
(REC) in Southern Africa, displays features of a
security community still taking shape. However,
it may be argued that SADC has evolved towards
some common values, such as the preference for
peace, democratic transition of political power, a
common framework for the conduct of legitimate
and transparent elections, a regional code for
policing, standard protocols that govern security
and development, and the existence of a common
doctrine for Peace Support Operations (PSO).
In addition,  all 16 SADC member states
subscribed to the political agenda and shared the
values of good governance, democracy, and peace
as laid out in the SADC treaty.

The nature of security cooperation in SADC
takes many forms, such as a mutual defense pact
(SADC Mutual Defense Pact 2003), common
Peace Support Operations (PSOs) under the
provisions of the SADC Standby Force
(SADCFS), and arrangements within the African
Union (AU), non-aggression pacts, and common
collaborative Security Cooperation and the
Regional Indicative Strategic Development Plan
(RISDP) 2020–2030, which is anchored on a firm
foundation of peace,  security, and good
governance in SADC.

The RISDP serves as a comprehensive
development and implementation framework
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that has guided the integration agenda of SADC
since 2005. Under the peace and security and
good governance foundational pillar, RISPD
aims to enhance conflict  pr evention,
management, and resolution mechanism with
an effective early warning system capable of
tracking and monitoring political, security, and
socio-economic threats.

Methods and materials. The establishment
of the SADC Organ for Politics, Defense, and
Security (OPDS) was as a result of major threats
to the security of people and states derive from
internal rather than external [5]. It has been stated
that Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Swaziland, Tanzania, Zambia, and
Zimbabwe formed the SADCC towards economic
liberation and integrated economic development.
It was preceded by the Frontline States (FLS)
(Angola, Mozambique, Zambia, Malawi, and
Tanzania) formed in the 1970s to support anti-
colonial and anti-apartheid forces within the region.
Namibia joined in 1990, South Africa in 1994,
Mauritius in 1995, the Democratic Republic of the
Congo (DRC) and Seychelles in 1997, and
Madagascar in 2005 [7].

It has been submitted that the origin of
SADC was due to external pressures like
globalization, instability, and security, while other
schools of thought observe it internally through
geography, social and cultural context, colonial
experience, alliance with Frontline States (FLS)
and some enemies enforcing apartheid regimes
in South Africa [13]. Hence, it was meant for
political solidarity, economic cooperation, and
to stand against instability in South Africa, which
was the economic stronghold of the Southern
region. Accordingly, the Windhoek Treaty of
1992 transformed SADCC into SADC, and the
regional bloc came up with two frameworks:
the Regional Indicative Strategic Development
Plan (RISDP) for sound political, economic, and
corporate governance and the Strategic
Indicative Plan for  the Organ (SIPO),
responsible for peace and stability [17]. Outlined
mission being, “The SADC mission is to
promote sustainable and equitable economic
growth and socio-economic development
through efficient productive systems, deeper
cooperation and integration, good governance,
and durable peace and security, so that the
region emerges as a competitive and effective

player in international relations and the world
economy [14].

The study was carried out through secondary
data collection and relied predominantly on
internet-based sources such as relevant theses,
books, newspapers, journals, articles, reports
prepared by research scholars and university
publications. However, due care on reliability,
suitability, and adequacy of the data was
considered.

Analysis. The study unearthed compelling
evidence showing SADC as a peace and security
actor of the regional bloc since its establishment
in 1992.

1. SADC was established in 1992 and is
currently made up of 16 member states.

2. The SADC region experienced more
internal challenges than external ones, which
threatened peace and security.

3. The regional bloc objectives to promote
peace and security in the region were achieved
through the protocol on politics, defense, and
security co-operation under SIPO.

4. The SADC Summit and the OPDS are
the leading platforms for managing security issues
in the SADC region.

The discourse here is guided by the
research findings in the literature review. The
emergency of SADC since 1992 is currently
constituted with 16 member states as in, and the
integrating factors being externally fighting
against apartheid in South Africa, legacy of
colonialism and Neo-colonialism within the rest
of SAR. Internally, the uniting cause was to fight
for economic liberation and integrated economic
development, which were threatened by the
instability of peace and security, the greatest
enemy of sustainable peace and development in
all diversities of human and societal dimensions.
From the conflict transformation perspective, the
SADC envisioned to promote peace and security
in the region by creating the Organ for Politics,
Defense, and Security (OPDS).

As observed, the region experienced
instability characterized with armed conflicts, such
as in the DRC as the legacy of colonialism and
Neo-Colonialism. Armed conflicts necessitated
domestic crises as well as neighborhood ones,
resulting in unplanned regional migration. The
challenge of the undemocratic governance of
other member states was coupled with power
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struggles, coup-d’état as well as poor electoral
processes (DRC).

The emergence of security cooperation
in the SADC region. Regional security integration
has been crucial for all countries in Southern Africa
for many decades. After the end of Western
colonialism, the newly independent states in the
SADC region formed a loosely institutionalized
regional grouping for mutual assistance and
defense against the common threat of the
remaining Apartheid government in South Africa.
The Realist theories on the formation of regimes
argue that states choose to form a government
because they realize that they operate in
coordination and are usually confronted by the
same challenges.

By pursuing a concerted strategy of
deliberately destabilizing Southern African states
that harbored liberation movements and fueling
intrastate conflicts north of its borders, the
apartheid regime in South Africa undermined
peace and development in the regions. It prompted
its neighbors to create a defensive alliance. As a
political response to both apartheid in South Africa
and colonial rule, the first security organization
called the Frontline States (FLS) was established
in 1974 by a coalition of African countries. The
founding members were Angola, Botswana,
Lesotho, Mozambique, Tanzania, Zambia, and
Zimbabwe [10]. The Frontline States were deeply
concerned about the growing military budget of the
regime in South Africa and the threat this growth
posed to their security and independence [3].
In addition, apartheid South Africa’s nuclear
programs further aggravated the situation and
created a sense of insecurity in neighboring
countries.

The evolution and structure of Frontline
States were profoundly influenced by pan-African
influence. The activities of the Frontline States
were often adopted after the activities of the
Organization of the African Unity (OAU) African
Liberation Committee (ALC), whose main
objective was to promote the process of
decolonization in African countries [2]. Besides,
the Inter-State Defense and Security Committee
(ISDSC) was established by the Frontline States
in 1975 as an essential structure of the security
organization with a mandate to address various
security issues, mainly related to the ideology of
apartheid in South Africa, faced by member states

in Southern Africa. The ISDSC played a crucial
role in the liberation struggle against colonial and
apartheid regimes and in maintaining the member
states’ national sovereignty and territorial integrity.

Apart from operating on the ideological
foundations of Pan-Africanism, the Frontline
States’ solidarity was based on three other factors.
First, the decision-making was derived from the
presidential summit. The summit was attended by
heads of state, governments, and representatives
of the liberation movements. Secondly, the self-
consistent restriction of Frontline States on
membership created a simplified governance
structure. Thirdly, the informal nature of the
Frontline States had given members the flexibility
to pursue independent policies. Later, these factors
significantly influenced the structure and the
modus operandi of the Southern Afr ican
Coordination Conference (SADCC) regarding a
collective foreign decision-making policy. The
SADCC was an intergovernmental economic
organization created in 1980 to counter the
economic dictates of apartheid South Africa in
the region. It ensured broad economic, scientific,
technical, and foreign trade cooperation between
the member states and the expansion of their
economies and finances to achieve financial
independence.

The apartheid regime in South Africa was
the main push factor behind the first attempts at
security cooperation in the Southern African region.
This security dynamic changed dramatically when
the newly created Southern African Development
Community (SADC) welcomed a democratic South
Africa as a member in 1994. The SADC heads of
state saw the opportunity to transform the basis
for regional cooperation from mutual apprehension
to mutual gain and set ambitious integration goals
such as creating a common market and free
movement of workforce, investment, and trade. In
1996, SADC established its political and security
arm, the Organ on Politics, Defense, and Security.
With these events of the 1990s, SADC showed its
intention to leave behind a security system based
on enmity and insecurity and to begin instead the
construction of one based on amity and mutual trust.

The Southern African Development
Community (SADC). The 1990s were a period
of change in integration in Southern Africa. The
early 1990s presented a new scenario for the
entire international system, with the end of the
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Cold War and the dissolution of the Soviet
Union. In turn, the global transformations
propelled anti-colonial battles on the African
continent and the abolition of the apartheid
regime in South Africa. Consequently, political
and security problems and the opportunity for
greater regional cooperation arose.

In this context of change and new
possibilities, on August 17, 1992, at a summit in
Windhoek, Namibia, heads of state and
government signed the SADC declaration and
treaty that effectively transformed the SADCC
into SADC. The SADC treaty redefined the basis
of cooperation among the member states from a
loose association into a formal organization with a
legally binding agreement. According to Article 5(1)
of the SADC Treaty, the objectives of SADC,
which are also contained in SADC’s common
agenda, are to achieve economic development and
growth, peace and security, poverty reduction, and
to enhance the standard and quality of life for the
people of Southern Africa. These objectives will
be achieved through increased regional integration
built on democratic principles, the rule of law, and
equitable and sustainable development. In addition,
the constitutive SADC Treaty established the
Summit of SADC Heads of State and Government
as the highest policy and decision-making body.
Although the Summit’s regular meetings provide
resolutions on policies concerned with economic
and political matters, it also serves equally as the
highest decision-making body for resolving regional
peace and security issues [11].

In the SADC region, peace and security are
integral components of development planning in
Southern Africa because economic cooperation
and integration require a peaceful environment in
which people can be successful and contribute to
their full potential [15]. Instability in one member
state may impact neighboring countries or cause
regional integration setbacks. For instance, the
instability in the Democratic Republic of Congo
(DRC) for many years has been the leading cause
of setbacks in security integration in the region.
The security situation in the eastern DRC
continues to be a significant concern. Regional
efforts under the auspices of the SADC have been
focused on securing a ceasefire, the withdrawal
of the M23 Movement (an armed group operating
in the DRC’s North Kivu province that was
dormant in the past decade and became active

again in 2022) from occupied areas,  the
disarmament and cantonment of its combatants,
and the search for political solutions through
dialogue. Therefore, peace and security issues
remain a top priority for the regional community.
They are articulated and demonstrated in the
SADC Protocol on Politics, Defence, and Security.

As mentioned above, in the context of a new
regional environment, SADC created its political
and security arm in 1996. The critical blueprint
governing SADC peace and security integration
is the Revised Strategic Indicative Plan for the
Organ (SIPO), a strategic plan for the organ. The
SADC’s core objective in the field was first
elaborated in 2003 and revised in 2012. It is to be
a peaceful and stable political and security
environment through which the region will realize
its social-economic development, poverty
eradication, and regional integration goals.

The SIPO is, therefore, not an end but rather
an enabling instrument for the implementation of
other regional documents, including the Protocol
on Politics, Defense, and Security, as well as the
recently revised Regional Strategic Development
Plan (RISDP) and the SADC Industrialization
Strategy and Roadmap. The SADC RISDP 2020–
2030 and SADC Vision 2050 are strategic plans
seeking to deepen security integration and foster
development in Southern Africa [8].  The
40th Ordinary SADC Summit approved the two
Strategic plans in Maputo, Mozambique, for 2020.
They are based on the foundation of peace,
security, and democratic governance.

In addition, the Organ for Politics, Defence,
and Security was incorporated into the SADC
framework in 1996. The regional community has
established a set of institutions that, together with
the relevant structures of the African Union (AU)
and other regional economic communities, form
part  of the African Peace and Security
Architecture (APSA) [18, pp. 37-53].

However, the development of SADC’s
peace and security institutions is faltering as they
lack material and political support. As a result,
the structures created thus far need greater
political support, organizational capacity, and more
resources. While SADC has responded to a series
of intrastate crises since its formation in 1992,
the outcome of these interventions, its record on
promoting peace, and the democratic principles
enshrined in its founding documents have been
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mixed. Recently, SADC has responded decisively
to military interference and government instability
in Lesotho, sanctioning the deployment of troops.
But SADC’s muted response to the DRC’s
constitutional crisis, which rose from a failure to
hold timely elections before President Laurent
Kabila’s term of office expired, the interference
by the Zimbabwean army in civilian politics, which
compelled President Robert Mugabe to resign, and
several disputed elections signal both a continued
inability and a willingness on the part of SADC to
enforce its liberal democratic founding principles
consistently [19].

In addition, criticism of the intervention in
neighboring states remained a contested topic.
This was the case when some SADC member
states intervened in the DRC conflict in 1998;
member states Angola, Namibia, and Zimbabwe
deployed troops to the DRC to support Laurent
Kabila’s rebel government. This intervention was
authorized by the SADC Organ on Politics,
Defence, and Security Cooperation (SADC
Troika), which Zimbabwe then chaired. The
intervention came shortly after Rwanda and
Uganda’s invasion of the DRC and the subsequent
request by the then-president of the country,
Laurent Kabila, for SADC to assist him with
curbing the aggression from neighbors. Under the
auspices of the SADC Allied Forces, the military
intervention was codenamed “Operation
Sovereign Legitimacy” (OSLEG). Its objectives
were to ward off rebels (notably sponsored by
Rwanda and Uganda), secure the DRC territory,
and protect civilians. At the time, the other SADC
member states abstained from intervening, as
consensus still needed to be reached within
SADC. This scenario led to implications,
contestations, and increased disagreements. In
general, the outcomes were not the result of
collective action.

In addition, although there are mixed
assessments of the efforts of the SADC Allied
Forces’ intervention in the DRC, the point of the
agreement remains that the four years of troop
presence and active military engagement in the
DRC helped the country regain its authority and
sovereignty. The intervention by the SADC Allied
Forces was arguably concluded with the signing
of the Lusaka Agreement in 1999.

The Organ for Politics, Defence, and
Security (OPDS). SADC created its Organ on

Politics, Defense, and Security in 1996 after
recognizing that achieving its primary goal of
eradicating poverty through economic integration
was next to impossible while the region was riddled
with instability and political conflict. In its original
structural setup, SADC’s (SADCC) institutional
framework did not include a body dealing with
peace and security issues other than the summit,
nor was there a ministerial committee to develop
regional peace and security architecture [11].
However, as mentioned earlier, the relationship
between economic growth and peace had already
been recognized in the 1992 declaration
establishing SADC, which stated that an
environment of peace, security, and stability was
a prerequisite for the development and
improvement of the standard and quality of life of
the people of the region.

The Organ for Politics, Defence, and
Security, alongside the Summit, constitutes the
most critical SADC institution for managing
regional peace and security. However, it did not
suffer several setbacks at the outset. The Organ
was created too hastily, without an explicit
agreement on how it would function [9]. As a
result, it quickly became caught in a deadlock
between Zimbabwe and South Africa. While
Zimbabwe, whose president, Robert Mugabe,
chaired the Organ, wanted it to remain independent
from the Summit, South Africa sought to subject
the Organ to the authority of the SADC Summit.
For the first five years of its existence, as Laurie
Nathan highlights, the Organ, which lacked a
protocol to give it a legal basis, operated as a
competitor to the SADC Summit; this resulted in
a situation where two forums of heads of state
made decisions concerning matters of regional
peace and security [12]. According to Matlosa,
the SADC region failed to respond to multiple
conflicts during this period because of the
protracted dispute over the Organ status [13,
p. 115]. For this study, it would be sufficient to
note that the deadlock was broken at the SADC
Summit in Malawi in August 2001, when SADC
Heads of State signed the Protocol on Politics,
Defense, and Security Cooperation and reached
an agreement on several central issues concerning
the Organ’s leadership structure and its
relationship with the SADC Summit.

Among the vital issues resolved were the
following:
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1) The Organ should be integrated into the
SADC structure. It was supposed to report to
the SADC Summit rather than remain an
independent institution in the tradition of its
predecessor, the Frontline States (FLS);

2) It was agreed that the chairmanship of
the Organ should rotate annually. Instead of a
single chairmanship, the protocol introduced a
troika, with a rotating membership on an annual
basis, to head the new Organ. This troika
mechanism, which comprises the former, the
current, and the incoming chairman of the Organ,
aims to prevent misuse of the chairmanship to
gain permanent control over the Organ. This
brought Zimbabwe’s dominating position as a
“usurper” of the chair of the organ de facto to
an end [9];

3) With the signing of the Protocol on
Politics, Defence, and Security Cooperation, the
Summit agreed on broad guidelines for the work
of the restructured Organ. Under the Protocol
on Politics, Defence, and Security Cooperation,
the Organ, whose overall objective is to promote
peace and security, shall:

– safeguard the people and development of
the region against instability arising from the
breakdown of law and order, intrastate and
interstate conflict, and aggression,

– promote political cooperation, shared
values, and institutions,

– develop standard foreign policies that are
to be advocated in international forums,

– coordinate regional security and defense,
– prevent intrastate and interstate conflict

by peaceful means and consider enforcement
where peaceful means do not suffice,

– promote democratic institutions and
universal human rights,

– encourage member states to implement
AU and UN treaties on arms control and
disarmament, and

– enhance regional capacity for
peacekeeping, disaster management, and the
coordination of international humanitarian
assistance [16].

Combining the promotion of peace and
security with democracy and human rights, as well
as development and humanitarian concerns, the
2001 Protocol thus reflects, to a certain extent,
the liberal peace and human security agenda
advanced by the UN since the middle of the 1990s.

By mandating the Organ to respond to intrastate
conflicts, the protocol also indicated a shift from a
Westphalian concept of sovereignty toward the
doctrine of responsibility to protect; this would also
be reflected in the Constitutive Act of the African
Union, which replaced the OAU a year later.

As Hendricks and Musavengana emphasize,
integrating the Organ into the SADC structure
markedly improved security sector governance
and reduced the risks of contentious troop
deployments, as during the Second Congo War.
As they argued in their 2010 analysis, though there
is a degree of transparency surrounding the work
of the Organ, the decision-making processes are
still not transparent to the public, and the SADC’s
engagement with civil society on security matters
is minimal [6].

As stated above, peace and security are
necessary for sustainable development and deeper
regional integration. In this regard, one joint initiative
in terms of peace and security is the SADC standby
force, or Brigade, which SADC Heads of State
and Government established through the
Memorandum of Understanding (MoU) signed in
Lusaka, Zambia, in August 2007. The Brigade is
a regional, multidimensional, peace-support
operations capability established under the African
Standby Force (ASF) framework. The Brigade
represents a commitment to purpose that ensures
a collective approach to defense and security,
protecting civilians, and safeguarding the stability
of the SADC region. The brigade operates as a
tool of the SADC Organ on Politics, Defense,
and Security Cooperation. It receives its direction
and guidance from the SADC Committee of
Chiefs of Defense Staff and the Committee of
SADC Police Chiefs to provide peace-building
efforts in the region.

The SADC Heads of State also signed
another element of the region’s security
architecture at the Summit in Tanzania in 2003,
the Mutual Defense Pact. The security pact had
been provided for the Protocol Article 2. However,
the signing of the protocol had been the object of
complex negotiations between the member states,
and this resulted in the signing of a significantly
watered-down version of the pact, wherein SADC
countries do not commit themselves to the
principle that an attack on one is an attack on all,
as is the case with the North Atlantic Treaty
Organization (NATO). Instead, the pact leaves it



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 199

C. Singuwa, G. Honrada. Regional Security Integration in the SADC Region

open for each member to decide how to respond
if a fellow member is attacked militarily by external
or internal forces. As a result, the defense pact
does not add much depth to SADC’s security
integration effort. In addition, the Mutual Defense
Pact was also instituted for member states to
contribute to developing defense training,
research, and intelligence matters [16].

In summary, the construction of the first
Organ in 1996 was a hasty venture as it was an
interim solution to the organization’s need for a
joint security institution. Moreover, its ambiguous
role and unclear jurisdiction gave proof of a weak
compromise that reflected the discord between
Zimbabwe’s and South Africa’s interests.
However, this changed with the adoption of the
Protocol on Politics, Defence, and Security
Cooperation in 2001 and the member states
decision to reform their governing regional security
institutions by re-launching the Organ. With the
subordination of the new OPDS directly under
SADC’s control, South Africa achieved a major
diplomatic victory. It influenced the institutional
design of the SADC’s regional security integration
(cooperation) framework most substantially.

Conclusion. Peace and security for SADC
are primarily about achieving security community
at the regional level. The REC has initiated
commitment and change through its treaties,
policies, protocols, and agreements. This has led
to more significant collective and conscious
institutionalization and transformation linked to
intent (policy, protocol, and agreements) and action
(security institution formation).

The relative stability of the Southern African
region at present is remarkable, considering its
long history of violent, large-scale conflict. Not
only was Southern Africa the last part of the
continent to be freed from colonialism through
armed liberation struggles, which continue to
shape its politics and societies, but the region also
suffered from intertwined proxy and civil wars
that sometimes outlived the Cold War. However,
while the area continues to experience isolated
armed conflicts and developmental backlogs are
significant to regional stability in the long run, the
most acute source of instability stems from
governance deficits, which have prompted crises
in various SADC states in the past decade.
However, although SADC has gradually
established a peace and security infrastructure,

the institutions need more capacity; they need
more material and political support, as member
states are reluctant to cede authority to
supranational structures or enforce SADC
principles. As a result, the governance deficits
highlighted and SADC’s lackluster conflict
management may arrest the development of the
Southern African region in the long run.

Both SADC’s peace and security
architecture, which emerged from the historical
alliance of the Frontline States, and the community
as a whole, were put to the test in the late 1990s
when several SADC states became embroiled in
the war that raged in the DRC. While armed
conflict continues in the DRC, nowadays the
SADC region boasts several politically stable
democracies and prosperous economies.
Moreover, in the past 20 years, SADC institutions
have been essential in managing regional peace
and security matters, including crises in member
states. In this regard, the SADC has temporarily
contained constitutional concerns resulting from
the undermining of democratic institutions by
authoritarian regimes and the military through the
formation of transit ional governments in
Zimbabwe, Madagascar, and the DRC. But the
enduring governance crisis in Zimbabwe escalated
into a coup d’état, and the authoritarian
government has continued to resort to violence
and repression against opponents. Notwithstanding
a change of leadership, the legitimacy crisis of
the DRC government could not be resolved either,
as an interregnum culminated in disputed
elections. Meanwhile, Eswatini (formerly
Swaziland) remains an absolute monarchy with
severe governance deficits, and Lesotho suffers
political instability. Governance deficits, political
conflicts, and electoral violence have also affected
the Republic of South Africa’s consolidated
democracy and otherwise peaceful states like
Malawi and Zambia. However, SADC has been
more successful through high-level diplomatic
mediation, which seeks to prevent regional
conflict.

To sum up, there is a need for more peace
and security efforts undertaken by SADC.
In practical terms, the member states or actors
involved should have the capacity for peace and
security and political will and commitment, and
cooperation among member states and with the
international community remains crucial in terms
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of attending to the emerging, broadly defined
security threats. Regional integration transpires
in various forms, such as through harmonizing
security policies. Therefore, the SADC leadership
must be more cognizant that policymakers must
consider that an enabling environment of peace
and security is required for regional integration
and development. This means that action only
occurs entirely if sound political institutions,
stability, and the rule of law are present within
the region.
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Abstract. Introduction. The article discusses the image of the ancestral homeland of the Slavs as described
in the early 12th century Old-Russian chronicle known as the “Tale of Bygone Years.” Methods and materials. The
focus of the article is on the concept of the Danube Slavic land, which, according to the chronicle, was the ancient
homeland of the Slavs. In order to elucidate this concept, the author uses elements of historical-semantic analysis
of the text and compares its information with data from other sources relevant for the study of this topic. Analysis.
Taking into account the heterogeneity of knowledge underlying the chronicle ethnogenetic construction, the
author identifies various elements of this knowledge. Results. The author comes to the conclusion that the image
of the Danube homeland of the Slavs was not a bookish construction but a reflection of the ethnic realities of the
early Middle Ages, when the Carpathian basin was the core area of the Slavic ethnic identity. According to the
author, the formation of the idea that the Middle Danube Slavic land was the primary homeland of the Slavs was
also the result of the perception of the Slavs as autochthonous inhabitants of Illyricum and Pannonia, which
existed in Rome in the time of the Pannonian diocese of Methodius and probably influenced the formation of Slavic
ethnogenetic legends through Cyril’s and Methodius’s cultural and ideological legacy.
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ДУНАЙСКАЯ ПРАРОДИНА СЛАВЯН В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»:
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 1

Денис Евгеньевич Алимов
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается образ дунайской прародины славян в «Повести временных лет»
(начало XII в.). Анализируя содержание данного образа, автор приходит к выводу, что он не был книжным
конструктом, а соответствовал этническим реалиям раннего Средневековья, отражая зону распространения
славянской этнической идентичности в Среднем Подунавье. Формирование представления о том, что дунай-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 203

Д.Е. Алимов. Дунайская прародина славян в «Повести временных лет»: проблема интерпретации

ская Словенская земля была первичной родиной славян, по мнению автора, также обусловлено восприятием
славян как автохтонных жителей Иллирика и Паннонии, существовавшим в Риме в период функционирова-
ния Паннонского диоцеза Мефодия и, вероятно, оказавшим влияние на формирование славянских этногене-
тических легенд посредством кирилло-мефодиевского культурно-идеологического наследия.

Ключевые слова: Повесть временных лет, славяне, славянская идентичность, Иллирик, Паннония.
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Введение. Одной из черт картины мира
автора «Повести временных лет» (далее –
ПВЛ) является свойственное ему представ-
ление о славянах как о едином народе, свя-
занном общностью происхождения. На стра-
ницах летописи это представление отразилось
в этногеографическом введении, содержащем
рассказ о происхождении славян, а также в
тематически связанной с ним летописной ста-
тье 898 г., где говорится о создании славянс-
кой письменности. По мнению А.А. Шахма-
това, в частях летописного текста, посвящен-
ных происхождению славян и славянской пись-
менности, отразился более ранний источник.
Предложив именовать этот источник «Сказа-
нием о преложении книг на славянский язык»,
ученый приписывал ему западнославянское
происхождение, связывая его создание с эпо-
хой, когда в славянских землях, находивших-
ся в юрисдикции Рима, создалась угроза для
использования славянского языка в богослу-
жении [21, с. 80–92]. Хотя идея А.А. Шахма-
това об использовании летописцем западно-
славянского «Сказания» в своем общем виде
была поддержана многими авторами, проис-
хождение, состав и датировка этого гипоте-
тического источника (в широких хронологи-
ческих пределах X – конца XI вв.) стали пред-
метом непрекращающейся дискуссии, в ходе
которой, наряду с развитием гипотезы о со-
здании «Сказания» в Сазавском монастыре в
Чехии [20], высказывались и вполне резонные
скептические замечания в адрес правомер-
ности отнесения к «Сказанию» сведений о рас-
селении славян из этногеографического вве-
дения ПВЛ.

При всей перспективности текстологи-
ческих изысканий для адекватной интерпре-
тации летописной версии происхождения сла-
вян как целостной концепции средневекового
автора их явно недостаточно. Актуальным
остается вопрос о соотношении восприятия

славян как единого многоплеменного народа
и процесса распространения славянской иден-
тичности. Притом что в историографии появ-
лялись попытки рассматривать рассказ о рас-
селении славян как отражение реальных со-
бытий, соотнося его с «дунайской теорией»
происхождения славян (обзор проблематики
см.: [16]) или миграциями славян с террито-
рии Аварского каганата [10, c. 38–42; 34, s. 55–
98], все подобного рода интерпретации натал-
киваются на вопрос о том, каким образом
память о столь далеких эпохах могла в тече-
ние веков сохраняться в условиях бесписьмен-
ного общества. Более того, вызывает сомне-
ния сама правомерность разговора о реаль-
ных событиях в контексте интерпретации эт-
ногенетического нарратива. Летописный рас-
сказ о происхождении славян, являющий со-
бой характерную для средневекового истори-
описания этногенетическую конструкцию,
может и должен рассматриваться в рамках
популярного в средневековой историографии
жанра «origo gentis», то есть «происхожде-
ние народа» [30, s. 21–22]. Мотивы прароди-
ны народа и его переселения на новое место
жительства являлись в таких конструкциях не
отражением реалий, а элементами обусловлен-
ной этническим дискурсом структуризации
прошлого. Дискуссионным остается лишь воп-
рос о том, в какой мере эта структуризация
являлась порождением уже существовавших
архетипов мышления, а в какой – результа-
том восприятия элементов книжного знания,
прежде всего библейских матриц. Важным
элементом в произведениях жанра «origo
gentis» было и так называемое локальное зна-
ние (см., например: [25]), с помощью которо-
го мифологические или почерпнутые из книг
сюжеты встраивались автором этногенети-
ческой конструкции в знакомый ему культур-
ный ландшафт. К локальному знанию могли
относиться топонимы, актуальные для данно-
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го места и времени этнические и географи-
ческие названия и т. п. Таким образом, зада-
чей историка должно быть объяснение дис-
курсивных конструктов, каковыми являются
этногенетические повествования, посред-
ством идентификации в них элементов книж-
ного и локального знания той эпохи, в кото-
рую они создавались.

Методы и материалы. Ввиду обшир-
ности темы летописного «origo gentis», в на-
стоящей статье мы сфокусируемся лишь на
одном из его элементов, а именно на содер-
жащемся в нем представлении о прародине
славян на Дунае. В центре нашего внимания
окажется понятие Словенской земли, которая,
согласно ПВЛ, была древней родиной славян.
В определении генезиса и содержания этого
понятия, сопряженном с идентификацией в нем
элементов книжного и локального знания, нам
должны помочь как элементы историко-се-
мантического анализа самого летописного
текста, так и сравнение информации ПВЛ со
сведениями других релевантных для изуче-
ния данной темы источников.

Анализ. Повествование о происхожде-
нии славян в этногеографическом введении
ПВЛ начинается с сообщения об уделах трех
сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета. Описа-
ние каждого из уделов содержит перечни на-
родов, в которых отразилось использование
хронографических источников [4; 11], в пер-
вую очередь славянских переводов хроник Ге-
оргия Амартола и Иоанна Малалы [6; 21].
Включив словен в восходящий к хронике Ге-
оргия Амартола перечень стран и народов, со-
ставивших удел Иафета, летописец поместил
их между Иллириком и Лухитией (то есть рай-
оном Лихнида (Охрида)) [18, c. 7]. Следую-
щее упоминание о словенах содержится в рас-
сказе о разделении языков вследствие строи-
тельства Вавилонской башни. Летописец сно-
ва упоминает уделы сыновей Ноя, на сей раз
определяя их по сторонам света, после чего
сообщает: «От сихъ же 70 и 2 языку бысть
языкъ словhнескъ, от племени Афетова, нар-
ци, еже суть словhне» [18, c. 8]. Хотя в исто-
риографии установлено, что нарцами здесь
именуются норики, то есть жители римской
провинции Норик, что, очевидно, отражает
знакомство летописца с памятником, подоб-
ным хронике Ипполита Римского или Пасхаль-

ной хронике, где также фигурирует этот на-
род, упоминаемый в перечне 72 народов вслед
за паннонцами [3; 5, c. 56; 17, c. 29–32], источ-
ник отождествления нориков со словенами
остается неясным. Можно лишь констатиро-
вать, что такое отождествление хорошо впи-
сывается в локализацию летописцем постбиб-
лейской славянской прародины. О ней, сразу
вслед за упоминанием нарцев, летописец со-
общает следующее: «По мнозhхъ же
времянhх сhли суть словhни по Дунаеви, гдh
есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от
тhх словhнъ разидошася по зhмле и прозва-
шася имены своими, гдh сhдше на которомъ
мhстh» [18, c. 8].

Если местоположение «Угорской земли»,
то есть Венгрии, не вызывает вопросов, то
значение термина «Болгарская земля» нуж-
дается в уточнении, так как ко времени со-
ставления ПВЛ прошло почти сто лет с мо-
мента исчезновения Болгарского царства с
политической карты Европы. Как показал
П. Коматина, проанализировав обширный мас-
сив свидетельств о «Болгарии» XI–XII вв., в
эту эпоху Болгарией именовалась территория
Охридской архиепископии, причем представ-
ление о границах Болгарии, обусловленное дли-
тельным вхождением тех или иных епархий в
юрисдикцию Охрида, обладало относительной
устойчивостью [9]. Из этого следует, что в
пределы той части славянской прародины,
которая в период составления ПВЛ находи-
лась в составе Болгарской земли, едва ли
могли включаться области Нижнего Подуна-
вья, некогда входившие в состав Болгарского
царства: в византийских текстах XI–XII вв.
эти территории именовались Мизией, а не Бол-
гарией [9, с. 46–47]. Следовательно, в регио-
не Подунавья летописная Болгарская земля
могла охватывать лишь области находивших-
ся здесь четырех епархий Охридской архи-
епископии – Сремской, Белградской, Браничев-
ской и Видинской.

Так как в наши задачи не входит рас-
смотрение сюжета о расселении славян, к ко-
торому летописец обращается сразу вслед за
известием о дунайской прародине, обратим
внимание лишь на тот пассаж введения, где
снова фигурируют дунайские славяне. Лето-
писец возвращается к ним по завершении про-
странного перечня народов Восточной Евро-
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пы, делая своего рода исторический экскурс:
«Словhньску же языку, яко же рекохомъ, жи-
вущю на Дунаи, придоша от скуфъ, рекше от
козаръ, рекомии болгаре и сhдоша по Дунае-
ви, и насhлници словhном быша. Посемъ при-
доша угри бhлии, и наслhдиша землю
словhньску. Си бо угри почаша быти при
Ираклии цари, иже находиша на Хоздроя, царя
перьскаго. Въ си же времяна быша и обри,
иже ходиша на Ираклия царя и мало его не
яша» [18, c. 10]. Казалось бы, упоминание в
этом пассаже болгар, которые, в отличие от
обров (аваров) и белых угров (оногуров?), ос-
новали свою державу на Нижнем Дунае, лишь
позднее расширив свою власть на окраины
Карпатской котловины, побуждает усомнить-
ся в правильности интерпретации Болгарской
земли как территории Охридской архиеписко-
пии. Но веских оснований для сомнений все
же нет. Дело в том, что сведения об обрах,
уграх, Хосрове и Ираклии были почерпнуты
летописцем из славянского перевода хроники
Георгия Амартола. К этому же источнику
восходит и использованное при описании про-
исхождения болгар выражение «рекше от ко-
заръ» [21, c. 45–46]. Еще более важным явля-
ется то обстоятельство, что сходное описа-
ние водворения болгар на Дунае содержится
в «Повести полезной о латинах», написанной
предположительно в XII веке. В свое время
А.А. Шахматов предположил, что «Повесть
полезная о латинах», так же как и ПВЛ, при
описании ранней истории славян опиралась на
«Сказание о преложении книг на славянский
язык», но недавно А. Николовым была выс-
казана гипотеза, согласно которой ПВЛ заим-
ствовала информацию о болгарах напрямую
из «Повести полезной о латинах», существен-
но изменив при этом ее содержание. Дело в
том, что в «Повести», в отличие от ПВЛ, со-
общается об овладении болгарами Мизией и
расселении их родов к западу до Иллирика.
Как видно, географическая номенклатура па-
мятника находится в соответствии с визан-
тийскими представлениями, что неудивитель-
но: по мнению А. Николова, «Повесть» была
переводом с греческого, созданным на Бал-
канах в конце XI или начале XII века. Как счи-
тает исследователь, превратить болгар в «на-
сельников» в славянской земле летописца по-
будило упоминание в тексте Иллирика, кото-

рый в ПВЛ локализуется в Словенской земле
[14, c. 266–267].

Рассказ о судьбах дунайских славян про-
должается в ПВЛ в статье 898 г., восходящей,
согласно гипотезе А.А. Шахматова, в своей
основной части к «Сказанию о преложении
книг на славянский язык». Содержащиеся в
этой статье известия о волохах, которые «при-
яша землю словеньску», и уграх, которые, из-
гнав волохов, «наслhдиша землю ту», нео-
днократно анализировались в историографии.
При сохраняющейся дискуссионности вопро-
са об источнике этих сведений почти всеми
исследователями признается, что они хорошо
отражают историю Карпатской котловины в
IX в. – сначала господство франков (волохов)
в Паннонии, а затем занятие ее венграми. Та-
ким образом, географическая привязка фигу-
рирующей здесь Словенской земли (Карпат-
ская котловина или ее западная часть) не вы-
зывает сомнений.

Переходя далее к рассказу о создании
славянской письменности, летописец снова ис-
пользует термин «Словенская земля». На сей
раз он именует князьями Словенской земли
Ростислава, Святополка и Коцела, которые
отправили посольство к византийскому импе-
ратору с просьбой прислать им учителя, ко-
торый бы перевел для славян священные кни-
ги. Из этого следует, что Словенской землей
здесь именуется пространство трех кня-
жеств – Моравского (Ростислав), Нитранско-
го (Святополк) и Паннонского (Коцел). Подоб-
ное использование понятия «Словенская зем-
ля», отражающее этническое единство славян
Карпатской котловины [35; 33, s. 19], застав-
ляет вспомнить описание славянской праро-
дины в этногеографическом введении, ведь
пространство Словенской земли из статьи
898 г. в значительной степени совпадает с той
территорией, которая в этногеографическом
введении представлена как первичная зона
обитания славян. Несовпадения ограничива-
ются включением в статье 898 г. в состав Сло-
венской земли Моравии (согласно тексту вве-
дения, мораване были среди тех славян, ко-
торые, расселяясь с Дуная, стали обретать
названия в соответствии с местами своего но-
вого обитания; мораване – от реки Моравы
[18, c. 8]), и упоминанием во введении наряду
с Венгрией еще и Болгарской земли, тогда как
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в статье 898 г. в качестве наследника Сло-
венской земли выступает лишь «Угорская зем-
ля», действительно, охватывавшая террито-
рии бывших Паннонского и Нитранского кня-
жеств. Этим двум нюансам едва ли стоит
придавать важное значение. Объединение
Моравии с Нитранским и Паннонским княже-
ствами кажется совершенно естественным в
силу не только того, что Моравия составляла
политическое единство с Нитранской землей
и одно время также контролировала Панно-
нию, но и упоминавшегося этнического един-
ства словен. Что же касается упоминания
Болгарии в качестве страны, занимающей
«ныне» (наряду с Венгрией) район первона-
чального проживания славян, то здесь стоит
принять во внимание то, что одной из распо-
ложенных в Подунавье епархий Охридской
архиепископии была Сирмийская, охватывав-
шая район Срема. Хотя принадлежность Сре-
ма в 860-е гг. остается не вполне ясной, есть
некоторые основания думать, что в правле-
ние Коцела Срем был частью Паннонского
княжества [28, c. 350]. В этом случае совпа-
дение пространства дунайской прародины,
обрисованного во введении, с территорией
Словенской земли из статьи 898 г., может быть
еще более полным.

Прежде чем делать на основании этого
совпадения какие-либо выводы относитель-
но генезиса представлений о дунайской пра-
родине, необходимо принять во внимание еще
один фрагмент статьи 898 г., где говорится о
поставлении Мефодия паннонским епископом.
Сообщив о том, что Мефодий был поставлен
епископом «въ Пании (в Паннонии. – Д. А.),
на столh святого Онъдроника апостола, еди-
ного от 70, ученика святого апостола Павла»,
летописец дал комментарий значению этой
преемственности, попутно сообщив дополни-
тельные сведения о прародине славян: «Тhм
же словhньску языку учитель есть Анъдро-
никъ апостолъ. В Моравы бо ходилъ и апос-
толъ Павелъ училъ ту; ту бо есть Илюрикъ,
его же доходилъ апостолъ Павелъ; ту бо бhша
словене первое. Тhм же и словеньску языку
учитель есть Павелъ, от него же языка и мы
есмо Русь, тhмъ же и нам Руси учитель есть
Павелъ, понеже учил есть языкъ словhнескъ
и поставилъ есть епископа и намhсника по
себh Андроника словеньску языку» [18, c. 16].

Информация о поставлении Мефодия по ини-
циативе Коцела «на стол Андроника апосто-
ла» была почерпнута автором из Паннонско-
го жития Мефодия. Однако вся последующая
конструкция, устанавливавшая связь между
Андроником, Моравией и Иллириком, опреде-
ляемым летописцем как район миссии апос-
тола Павла и как первоначальное место оби-
тания славян, в других источниках не зафик-
сирована и, судя по всему, является оригиналь-
ной концепцией летописца.

О том, что апостол Павел, распростра-
няя веру, доходил «до Иллирика», известно из
Библии (Рим. 15:19), в то время как Андроник
как «епископ Паннонии» фигурировал в ран-
несредневековой традиции. Cтол Андроника
в историографии было принято отождествлять
с Сирмием – важнейшим церковным центром
римской Паннонии. Однако, как недавно по-
казала М. Бетти, традиция считать Сирмий
местом служения Андроника прослеживает-
ся лишь начиная с Нового времени [23, p. 194–
203], вследствие чего не может быть уверен-
ности в том, что в Житии Мефодия, как и в
ПВЛ, под «столом Андроника» понимался
именно Сирмий. Скорее, в обоих случаях здесь
вообще не подразумевался какой-то опреде-
ленный центр, а лишь имелась в виду терри-
тория Паннонии.

Хороним «Иллирик» был хорошо извес-
тен летописцу из перевода хроники Георгия
Амартола: в восходящем к ней перечне стран,
приводимом в этногеографическом введении
ПВЛ, Иллирик упомянут среди областей, со-
ставивших удел Иафета. Включая в этот пе-
речень словен и размещая их между Иллири-
ком и Охридской областью («Лухития»), ле-
тописец, очевидно, стремился согласовать
информацию хроники со сведениями, приве-
денными им в статье 898 г. [21, с. 42–43]. Та-
ким образом, имевшаяся в распоряжении ле-
тописца информация об Иллирике, Паннонии
и апостолах была дополнена им следующими
элементами: 1) локализация Иллирика в Мо-
равии / Паннонии; 2) локализация в Иллирике
первичного района обитания славян.

Попытаемся теперь выявить логику,
обусловившую появление этих элементов, с
точки зрения «археологии знания». Для нача-
ла необходимо отметить, что убеждение в
том, что славяне являются автохтонными
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жителями Иллирика, принадлежа к числу пер-
вых народов, приобщившихся к христианству,
было свойственно не только древнерусскому
автору. Похожее представление уже в IX в.
фиксируется в Риме. Так, в 873 г. папа Иоанн
VIII адресовал «склавинскому» (очевидно,
сербскому) князю Мутимиру письмо, в кото-
ром призывал его вернуться, «следуя обычаю
своих предков» (progenitores), под церковную
юрисдикцию паннонского епископа [24, p. 367–
368]. Поставление Мефодия паннонским епис-
копом означало возрождение церковной орга-
низации, существовавшей в античности, вслед-
ствие чего ясно, что папа считал славян ав-
тохтонными жителями [12, c. 74]. Похожая
апелляция ко временам античности содержит-
ся и в письмах Иоанна VIII, направленных в
879 г. в Хорватию, где в это время правил Бра-
нимир. В письме Бранимиру содержится на-
мек на изначальную связь хорватов с Римом:
папа приветствовал возвращение хорватско-
го князя «под крыло святой апостольской сто-
лицы», отмечая, что из этого материнского ис-
точника и предки (patres) князя «пили медо-
носный напиток святого учения» [31, s. 40].
Эта же идея изначальной связи предков
(parentes) хорватов с Римом, облаченная в
почти дословно повторяющуюся формулу о
медоносном напитке, звучит и в другом пись-
ме папы, адресованном хорватскому клиру и
народу [31, s. 47–48]. Фактически из содер-
жания писем Иоанна VIII вытекало, что и сер-
бы, и хорваты были автохтонными жителями
Иллирика, принявшими христианство из Рима
в эпоху Римской империи и ныне имеющими
шанс (в случае с Мутимиром и сербами) или
активно стремящимися (в случае с Браними-
ром и хорватами) возвратиться в лоно мате-
ри-церкви.

На то, что Рим был заинтересован в
стремившихся к эмансипации от франкской и
византийской опеки славянских политиях, по-
тенциально способных стать его опорой в ре-
гионе, неоднократно обращалось внимание в
историографии при обсуждении миссии Кирил-
ла и Мефодия и отношений Римского престо-
ла со славянскими князьями. При этом, как
показала М. Бетти, в случае с письмами Иоан-
на VIII речь шла о сознательной репрезента-
ции идеи континуитета римской церковной вла-
сти над Иллириком, потребовавшей от папы

использования особого политического языка
[23, p. 211]. Думается, что именно в этом кон-
тексте следует интерпретировать представ-
ление славян в этих письмах автохтонными
жителями Иллирика. Признание Иоанном VIII
политических притязаний славянских лидеров,
столь отличное, по верному замечанию
М. Бетти, от франкского взгляда на славян как
на подвластных императору варваров [23,
p. 211], подразумевало не только обретение
славянами достойного статуса в реализуемом
Римом церковно-политическом проекте, но и
легитимацию этого статуса апелляцией к ан-
тичному прошлому. Преданные Риму славя-
не оказывались в этой оптике потомками пер-
вохристиан Иллирика

Таким образом, само возникновение идеи
об автохтонном проживании славян в Илли-
рике было обусловлено актуальной церковно-
политической повесткой – стремлением Рима
восстановить свою юрисдикцию в регионе,
главным образом, посредством учреждения
Паннонского диоцеза. Скорее всего, именно
свершившееся в это время в историческом
воображении римских интеллектуалов «при-
крепление» славян к Иллирику способствова-
ло появлению представления о нем как о древ-
ней родине славян. Рано или поздно это пред-
ставление должно было проникнуть к самим
славянам. Так, в рескрипте папы Иннокентия IV
1248 г., разрешавшем использовать глаголи-
ческие тексты в богослужении в Сеньской
епископии, была зафиксирована существо-
вавшая в Хорватии традиция, согласно кото-
рой изобретателем славянской азбуки был
Иероним Блаженный [36, p. 42]. Как извест-
но, Иероним был уроженцем города Стридон,
располагавшегося, по данным античных ис-
точников, на границе Далмации и Паннонии,
вследствие чего автохтонистская перспек-
тива в интерпретации прошлого привела к
включению этой фигуры в хорватскую исто-
рическую традицию.

По догадке А. Авенариуса, именно су-
ществовавшее в Хорватии представление об
автохтонном происхождении южных славян
обусловило появление в ПВЛ представления
о прародине славян в Иллирике [1, c. 30–31].
На наш взгляд, можно допустить, что сфор-
мировавшееся в Риме представление об ав-
тохтонном происхождении славян Иллирика,
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став в период существования «славянского
диоцеза» Мефодия, элементом кирилло-мефо-
диевского культурно-идеологического проек-
та, способствовало появлению древнейших
славянских версий «origo gentis», в которых
Иллирик и/или Паннония (часть Иллирика)
фигурировали в качестве прародины славян.
Давно замечено, что рассказ ПВЛ о дунайс-
кой прародине обнаруживает сходство с кар-
тинами прошлого славян, изображенными в
памятниках историописания Центральной Ев-
ропы [15, c. 77]. Так, Паннония в качестве
славянской прародины фигурирует в Великополь-
ской хронике, где вводная часть («Пролог»),
содержащая рассказ о происхождении славян,
была создана во второй половине XIV в. [27].
В «Хронике так называемого Далимила» (на-
чало XIV в.) сообщается о том, что после
разделения языков сербы, под которыми хро-
нист подразумевал древнейших славян [7,
с. 27–28], заняли земли греков «возле моря»,
откуда распространились до Рима. Как вид-
но, речь здесь идет о пространстве Иллири-
ка, причем отсюда, а точнее из Хорватии, про-
исходил, по версии хроники, и легендарный
Чех – праотец чехов [7]. В историографии так
и не удалось выяснить корни этногенетичес-
ких представлений данных авторов, а в одной
из последних работ, посвященных «Прологу»
Великопольской хроники, высказывается мне-
ние, что в качестве прародины славян Панно-
ния в этом памятнике появилась под влияни-
ем ПВЛ [27], что представляется сугубо тео-
ретической возможностью.

Для наших целей важно подчеркнуть, что
фигурирующие в папских письмах Хорватское
и Сербское княжества не были частью Сло-
венской земли в том виде, в каком она очер-
чена в ПВЛ. Размещая Иллирик на террито-
рии Моравии (и Паннонии), то есть Словенс-
кой земли, летописец мог принимать во вни-
мание границы позднеантичной префектуры
Иллирик, включавшей в свой состав Панно-
нию [15, c. 74–75; 17, с. 30]. В этом случае
Словенская земля занимала бы лишь часть
Иллирика. Однако допустимо и иное толкова-
ние, которое позволяет, напротив, считать ле-
тописный Иллирик частью Словенской зем-
ли, сузив, таким образом, территорию первич-
ного обитания славян в ее рамках. Такое тол-
кование можно предложить, основываясь на

упоминании Иллирика в труде Константина
Багрянородного «Об управлении империей»
(середина Х в.). В нем при описании истории
хорватов сообщается о том, что после пере-
селения в Далмацию часть их отделилась от
своих соплеменников и «овладела Иллириком
и Паннонией», где возникло еще одно хорват-
ское княжество [2, c. 131]. Отталкиваясь от
отождествления этого княжества с так назы-
ваемым Посавским княжеством в южной ча-
сти Паннонии, Х. Грачанин предположил, что
Иллириком здесь назван (восточный) Срем
[26, c. 180]. Если в ПВЛ под Иллириком тоже
разумелся Срем, то, возможно, именно этим
было обусловлено упоминание летописцем
«Болгарской земли» (соответствовавшей, как
отмечалось, территории Охридской архиепис-
копии, в чьей юрисдикции была Сирмийская
епархия) в качестве страны, которая, наряду
с «Угорской землею», охватывала область
первоначального проживания славян.

Казалось бы, то, что Словенская земля
в летописной статье 898 г. охватывает три
княжества, на территории которых разворачи-
валась деятельность Кирилла и Мефодия,
может быть расценено как свидетельство
книжного характера понятия «Словенская зем-
ля», а именно его возникновения под воздей-
ствием кирилло-мефодиевской агиографии.
В свою очередь, совпадение территории Сло-
венской земли из статьи 898 г. с областью
первичного обитания словен, обрисованной во
введении, может навести на мысль, что и сама
этногенетическая концепция ПВЛ возникла
под влиянием житий Кирилла и Мефодия.
Подобную идею высказал А. П. Толочко: вви-
ду того, что в ПВЛ представление о суще-
ствовании единого славянского народа связа-
но с обладанием этим народом особой пись-
менностью, источником представлений лето-
писца о Словенской земле ученый счел Пан-
нонские жития [19, с. 76–77].

Идея эта, однако, должна быть подверг-
нута критике в свете присутствия в источни-
ках, никак не связанных с кирилло-мефодиев-
ской агиографией, представления о Карпатс-
кой котловине как о «стране славян», совер-
шенно сходного с тем, что наблюдается в
ПВЛ. Наиболее ранним памятником, содер-
жащим такое представление, является «Вен-
герско-польская хроника», созданная в 1220–
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1230-е гг. при дворе герцога Коломана, брата
венгерского короля Белы IV [29]. При описа-
нии деяний легендарного короля венгров Ак-
вилы (Аттилы) в хронике неоднократно упо-
минается «Склавония», то есть страна сла-
вян. Как показал М. Хомза, в состав Склаво-
нии в «Венгерско-польской хронике» включа-
ется отнюдь не только область между Дра-
вой, Савой и Гвоздом, превратившаяся в
XIII в. в особую политико-административную
единицу – Славонское королевство (regnum
Sclavoniae), но и, по сути, все пространство
Карпатской котловины [29, s. 41–43]. Показа-
тельно в этом смысле сообщение хроники о
том, как внук Аквилы Бела вернулся из Акви-
леи «в свою землю Склавонию, которую его
дед назвал Венгрией» (in terram suam
Sclavoniam, quam atavus suus Ungariam
apellavit) [29, s. 132]. М. Хомза справедливо
обратил внимание на сходство этой фразы с
известием статьи ПВЛ 898 г. о том, как после
того, как венгры изгнали волохов и унаследо-
вали Словенскую землю, последняя стала
именоваться Венгрией («Посем же угри про-
гнаша волъхи, и наслhдиша землю ту, и
сhдоша съ словhны, покоривше я подъ ся, и
оттоле прозвася земля Угорьска» [18, c. 15]).
При отсутствии следов более ранней письмен-
ной традиции, которая бы могла повлиять на
появление одинаковых этногеографических
представлений в двух не связанных друг с
другом памятниках, остается считать, что эти
представления были обусловлены локальным
знанием и отражали этнические реалии.

В обоснование того, что «Словенская
земля» являлась реальным этногеографичес-
ким понятием, а не книжным конструктом,
вдохновленным кирилло-мефодиевской агиог-
рафией, можно привести и свидетельства по-
зднейших славяноязычных источников, фик-
сирующих использование понятия «Словенс-
кая земля» в живой речи. Одним из них явля-
ется так называемое «Хождение на Флорен-
тийский собор», написанное одним из участ-
ников русского посольства на Ферраро-Фло-
рентийский собор 1438–1439 гг. – предполо-
жительно диаконом суздальского епископа
Авраамия. При описании обратного путеше-
ствия из Венеции через территорию современ-
ной Хорватии автор «Хождения», сообщая о
пересечении им реки Дравы, дает следующий

комментарий: «Та убо река у рубежа Словень-
ской земли с Угорескою землею» [8, с. 70].
Притом, что автору «Хождения» известны
«хавратяне» (хорваты), населявшие города
Сень и Бринье, едва ли можно сомневаться в
том, что Словенской землей здесь именуется
Славонское королевство с центром в Загре-
бе. Однако воспринимать хороним «Словенс-
кая земля» как перевод латинского названия
«Sclavonia» было бы неверно, ведь само зак-
репление названия «Sclavonia» за простран-
ством, соответствовавшим территории Заг-
ребской епископии [22], произошло в силу пре-
обладания здесь носителей славянской иден-
тичности – словен.

Примечательно в связи с этим, что еще
в XVI–XVII вв. в исторических сочинениях,
создававшихся в Славонии, встречается бо-
лее широкое, то есть не ограниченное рамка-
ми Славонского королевства, значение поня-
тия «Словенская земля». Так, весьма инте-
ресна в этом отношении этногеографическая
номенклатура, используемая в написанной
кайкавским наречием «Хронике» Антуна
Врамца, опубликованной в 1578 г. Сообщая
под 744 г. о переселении венгров в Карпатс-
кую котловину, автор хроники говорит, что они
«пришли в Паннонию или Словенскую землю»
(v Pannoniu ali Zlouenzku zemlu iezu dosli)
[38, s. 28]. Как видно, Врамец, воспроизводя
известный сюжет венгерской историографии о
поселении венгров в Паннонии, называет заня-
тую венграми территорию Словенской землей,
совершенно не считая нужным ограничивать
это понятие лишь пределами Славонии, отде-
ленной от Венгрии рекой Драва.

Не менее показательно свидетельство
хорватского автора Павла Риттера-Витезови-
ча (1652–1713). В написанной им «Хронике,
или истории веков всего света» (Kronika aliti
szpomen vszega szvieta vikov), изданной в Заг-
ребе в 1696 г., Витезович под влиянием тра-
диций далматинско-дубровницкой историогра-
фии использовал этноним «славяне»
(Szlovenci) по отношению ко всем славяноя-
зычным народам. Интересно, однако, что
Витезович счел нужным разъяснить свою
позицию, поместив в конце своей книги спе-
циальное приложение (Pridavak), в котором
им был приведен пространный список славян-
ских народов. Необходимость в таком разъяс-
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нении, несомненно, диктовалась тем, что в
Славонии еще в конце XVII в. не существова-
ло привычки именовать славянами все сла-
вяноязычные народы. Поясняя читателю, что
«славянами» (Szlovenci) он именовал не толь-
ко жителей территории между Савой, Дравой
и Дунаем (то есть Славонии), но и «всех дру-
гих областей, которые у греков и римлян име-
новались Иллирией», Витезович особенно
выделил Паннонию – территорию между Дра-
вой и Дунаем, чьи жители, по его словам, хотя
и смешаны с венграми, именуются «славяна-
ми» (Szlovenci), а язык свой исстари называ-
ют «славянским» (slovenski) [37, s. 468]. Скла-
дывается впечатление, что в представлении
Витезовича помимо земли славян в узком
смысле, то есть Славонии, и славянского мира
в широком смысле, охватывавшего все сла-
вяноязычные народы, существовала еще и
промежуточная страна славян, охватывавшая
вместе со Славонией лежавшую к северу от
Дравы Паннонию.

Словенскую землю Врамца, как и об-
ласть славян-словен (Szlovenci) Витезовича,
охватывавшую Славонию с прилегавшими к
ней венгерскими землями между Дравой и
Дунаем, следует трактовать как доживший до
Нового времени остаток той Словенской зем-
ли, о которой сообщается в ПВЛ. Похожим
образом следует трактовать и ситуацию в
северной части древней Словенской земли, где
стал оформляться словацкий этнос. В источ-
никах Средневековья и раннего Нового вре-
мени к этой территории применялись термины
«Sclavonia / Slavonia», а также «Tόt ország»
(«Словенская земля» по-венгерски) [32]. При
этом так же, как и в Славонии, в Словакии
сохранялась традиция, согласно которой Сло-
венская земля некогда охватывала более ши-
рокую территорию. Свидетельством тому яв-
ляется сообщение Имре Терховича (1655–
1716), говорившего в одном из своих сочине-
ний о приходе в Карпатскую котловину вои-
нов Аттилы и превращении «Словенской стра-
ны» в Венгерскую [32, s. 102].

Выводы. То, что название «Словенская
земля» на протяжении веков использовалось
в качестве обозначения населенных словена-
ми территорий Среднего Подунавья, склоня-
ет к тому, чтобы видеть в представлениях
ПВЛ о Словенской земле не книжный конст-

рукт, а отражение этнических реалий, то есть
элемент локального знания. Эти реалии, в свою
очередь, находятся в полном согласии с выс-
казываемым в современной славистике мне-
нием, согласно которому славянская этничес-
кая идентичность зародилась на пространстве
Карпатской котловины [30, s. 28–54; 13], став
распространяться за ее пределы, главным
образом, в результате усвоения другими сла-
вофонными народами кирилло-мефодиевской
культурной традиции [30, s. 196]. Между тем,
по мнению автора ПВЛ, Словенская земля на
Дунае была именно прародиной славяноязыч-
ных народов. Такое представление должно
было питаться не только фактом проживания
здесь народа словен, с которым была связана
история появления славянской письменности,
но и римским по своему происхождению взгля-
дом на славян как на автохтонных жителей Ил-
лирика и Паннонии, очевидно, ставшим одним
из элементов кирилло-мефодиевского культур-
но-идеологического наследия.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-01-00400 («Христианизация Балканского ре-
гиона: прерывность и континуитет»).

This study was supported financially by the
Russian Foundation for Basic Research, project
no. 17-01-00400 (“Christianization of the Balkan
Region: Discontinuity and Continuity”).

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авенариус А. Ранние славяне в Среднем
Подунавье: Автохтонная теория в свете современных
исследований // Славяноведение. 1993. № 2. С. 27–41.

2. Багрянородный К. Об управлении импери-
ей / под. ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева ;
пер. Г. Г. Литаврина. М.: Наука, 1991. 496 с.

3. Ведюшкина И. В. «Нарцы еже суть слове-
не» // Восточная Европа в древности и средневеко-
вье: Х Чтения памяти В. Т. Пашуто. М.: Ин-т всеоб-
щей истории РАН, 1998. С. 13–16.

4. Ведюшкина И. В. Этногенеалогии в Повес-
ти временных лет // Древнейшие государства Вос-
точной Европы. 2002. М.: Наука, 2004. С. 52–60.

5. Вилкул Т. Толковая Палея и Повесть вре-
менных лет. Сюжет о «разделении язык» // Ruthenica.
2007. Т. VI. С. 37–85.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 211

Д.Е. Алимов. Дунайская прародина славян в «Повести временных лет»: проблема интерпретации

6. Вилкул Т. Заимствования из Хроники Иоан-
на Малалы в Повести временных лет // Историогра-
фия и источниковедение отечественной истории.
2014. Вып. 7. С. 9–34.

7. Гавриловић М. О Србима у Далимиловоj хро-
ници // Историjски часопис. 2020. Књ. 69. С. 13–37.

8. Казакова Н. А. Первоначальная редакция
«Хождения на Флорентийский собор» // Труды Отде-
ла древнерусской литературы. 1970. Т. XXV. С. 60–72.

9. Коматина П. Појам Бугарске у XI и XII веку
и територија Охридске архиепископије // Византиј-
ски свет на Балкану. Књ. I / Уред. Б. Крсмановић,
Љ. Максимовић, Р. Радић. Београд: Византолошки
институт САНУ, 2012. С. 41–56.

10. Мачинский Д. А. Миграция славян в I тыс. н.э.
(по письменным источникам с привлечением
данных археологии) // Формирование раннефео-
дальных славянских народностей. М.: Наука, 1981.
С. 31–52.

11. Мельникова Е. А. «Этногеографическое
введение» Повести временных лет : Пространствен-
ная ориентация и принципы землеописания // Жи-
вая старина. 1995. № 4. С. 45–48.

12. Мужич И. Sklavi(ni)-Σκλαβηνοί и формиро-
вание хорватского народа на Балканах // Studia Slavica
et Balcanica Petropolitana. 2008. № 2 (4). С. 73–93.

13. Назин С. В. Еще раз о склавенах и антах,
Мурсианском озере и городе Новиетуне // Визан-
тийский временник. 2019. Т. 103. С. 113–127.

14. Николов А. «И населници словеном быша»:
замечания к интерпретации сведения «Повести вре-
менных лет» о поселении болгар среди дунайских
славян // ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ. М.: Изд-во Свято-Тихоновс-
кого гуманит. ун-та, 2012. С. 261–269.

15. Никольский Н. К. Повесть временных лет
как источник для истории начального периода рус-
ской письменности и культуры. К вопросу о древ-
нейшем русском летописании. Л.: Изд-во АН СССР,
1930. 106 с.

16. Петрухин В. Я. «Дунайская прародина» и
расселение славян // Концепт движения в языке и
культуре. М.: Индрик, 1996. С. 371–383.

17. Петрухин В. Я. Русь в IX–X веках. От при-
звания варягов до выбора веры. М.: Форум : Нео-
лит, 2014. 464 с.

18. Повесть временных лет / подгот. текста, пер.,
ст. и коммент. Д. С. Лихачева ; под ред. В. П. Адриа-
новой-Перетц. СПб.: Наука, 2007. 669 с.

19. Толочко А. П. Очерки начальной Руси.
Киев ; СПб.: Лаурус, 2015. 336 с.

20. Флоря Б. Н. Сказание о преложении книг на
славянский язык. Источники, время и место написа-
ния // Byzantinoslavica. 1985. Т. 46 (1). С. 121–130.

21. Шахматов А. А. Повесть временных лет и
ее источники // Труды Отдела древнерусской лите-
ратуры. 1940. Т. 4. С. 9–150.

22. Bali T. Slavonski meandar: Prostor i pojam
Slavonije u XIII. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa,
2014. 159 s.

23. Betti M. The Making of Christian Moravia
(858–882): Papal Power and Political Reality. Leiden ;
Boston: Brill, 2014. 251 p.

24. Documenta historiae chroaticae periodum
antiquam illustrantia / Collegit, digessit, explicuit Dr
F. Rački. Zagrabiae: Jugoslavenska akademija znanosti
i umjetnosti, 1877. 544 p.

25. Dzino D. Local Knowledge and Wider
Contexts: Stories of the Arrival of the Croats in De
Administrando Imperio in the Past and Present
// Byzantium, its Neighbours and its Cultures / ed. by
D. Dzino, K. Parry. Sydney: Australian Association for
Byzantine Studies, 2014. P. 89–104.

26. Gračanin H. Južna Panonija u kasnoj antici i
ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11.
stoljeća). Zagreb: Plejada, 2011. 455 s.

27. Grzesik R. Panonia kolebką Słowian? O pewnej
koncepcji etnogenetycznej // Kultura, literatura oraz myśl
filozoficzna Słowian Wschodnich i Południowych w
powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach (XVI Musica
Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica). Bydgoszcz:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, 2012.
S. 99–107.

28. Hauptmann Lj. Mejna grofija spodnjepanonska
// Razprave znanstvenega društva za humanistične vede
v Ljubljani. 1923. Kn. 1. S. 311–357.

29. Homza M. Uhorsko-poľská kronika:
nedocenený prameň k dejinám strednej Európy.
Bratislava: Post Scriptum, 2009. 223 s.

30. Homza M. Stredná Európa I: Na začiatku
stredoveku. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2014. 313 s.

31. Matijević Sokol M., Sokol V. Hrvatska i Nin u
doba kneza Branimira. II. dopunjeno izdanje. Zagreb:
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 115 s.

32. Mrva I. Regnum Sclavorum, Sclavonia,
Windenland, Slovakia, Slovák-ország, Tot vilajet, Tót
ország, Zem slovenská, Slowakei, Slovácko, uhorské
Slovensko – od etnicko-geografického pojmu po
geograficko-politické označenie // Letz R. [et al.]
Slovenské územie v historickom kontexte. Martin:
Matica Slovenská, 2017. S. 93–112.

33. Mulík P. Pojem slovenského územia z
historicko-geografického a historicko-lingvistického
aspektu v najstaršom období // Letz R. [et al.]
Slovenské územie v historickom kontexte. Martin:
Matica Slovenská, 2017. S. 15–32.

34. Třeštík D. Mýty kmene Čechů (7–10 století).
Tři studie ke «Starým pověstem Českým». Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 292 s.

35. Verešová N. Povesť vremennych let a jej
koncepcia Slovienskoj zemli // Historia Nova
(Bratislava). 2011. Vol. II. S. 12–20.



212

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

36. Verkholantsev J. St. Jerome, Apostle of the
Slavs, and the Roman Slavonic Rite // Speculum. 2012.
Vol. 87. P. 37–61.

37. Vitezović Ritter P. Kronika aliti Spomen
vsega svieta vikov: 1696. Zagreb: ArTresor naklada,
2015. 626 s.

38. Vramec A. Kronika. Zagreb; Varaždin: Zavod
za znanstveni rad: Kršćanska sadašnjost, 1992. 140 s.

REFERENCES

1. Avenarius A. Rannie slavyane v Srednem
Podunavye: Avtokhtonnnaya teoriya v svete
sovremennykh issledovaniy [Early Slavs in the Middle
Danube Region: The Autochtonist Theory in the Light
of Current Research]. Slavyanovedenie, 1993, no. 2,
pp. 27-41.

2. Bagryanorodnyy K. Ob upravlenii imperiey
[On the Administration of the Empire]. Moscow,
Nauka Publ., 1991. 496 p.

3. Vedyushkina I.V. «Nartsy yezhe sut slovene»
[“Nartsy Who Are Slavs”]. Vostochnaya Yevropa v
drevnosti i srednevekovye. X Chteniya pamyati
V.T. Pashuto [Eastern Europe in Antiquity and
the Middle Ages. 10 th Readings in Memory of
V.T. Pashuto]. Moscow, In-t vseobshchey istorii RAN,
1998, pp. 13-16.

4. Vedyushkina I.V. Etnogenealogii v Povesti
vremennykh let [Ethnic Genealogies in the Tale of
Bygone Years]. Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy
Yevropy. 2002 [The Most Ancient States of Eastern
Europe. 2002]. Moscow, Nauka Publ., 2004, pp. 52-60.

5. Vilkul T. Tolkovaya Paleya i Povest
vremennykh let. Syuzhet o «razdelenii yazyk» [The
Explanatory Paleia and the Tale of Bygone Years: The
Story of the Division of Peoples]. Ruthenica. 2007,
vol. 6, pp. 37-85.

6. Vilkul T. Zaimstvovaniya iz Hroniki Ioanna
Malaly v Povesti vremennykh let [Borrowings from
the Chronicle of John Malala in the Tale of Bygone
Years]. Istoriografiya i istochnikovedeniye
otechestvennoy istorii [Historiography and Source
Study of  Russian History], 2014, iss. 7, pp. 9-34.

7. Gavrilović M. O Srbima u Dalimilovoj hronici
[About Serbs in the Chronicle of Dalimil]. Istorijski
časopis, 2020, vol. 69, pp. 13-37.

8. Kazakova N.A. Pervonachalnaya redaktsiya
«Khozhdeniya na Florentiyskiy sobor» [Original
Version of the “Journey to the Council of  Florence”].
Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Proceedings
of the Department for Old Russian Literature], 1970,
vol. 25, pp. 60-72.

9. Komatina P. Pojam Bugarske u XI i XII veku
i teritorija Ohridske arhiepiskopije [The Concept of
Bulgaria in the 11th and 12th Centuries and the

Terr i tory of the Archbishopric of Ohr id] .
Krsmanović B., Maksimović Lj., Radić R., eds.
Vizantijski svet na Balkanu. T. 1 [Byzantine World
in the Balkans. Vol. 1]. Belgrade, Vizantoloshki
institut SANU, 2012, pp. 41-56.

10. Machinskiy D.A. Migratsiya slavyan v
I tys. n.e. (po pismennym istochnikam s privlecheniem
dannykh arkheologii) [Migration of the Slavs in the
1st Millennium A.D. (According to Literary Sources
with the Use of Archaeological Data)]. Formirovanie
rannefeodalnykh slavyanskikh narodnostey
[Forming of the Early Feudal Slavic Nations]. Moscow,
Nauka Publ., 1981, pp. 31-52.

11. Melnikova E.A. «Etnogeograficheskoye
vvedeniye» Povesti vremennykh let: Prostranstvennaya
or iyentatsiya i  prin tsypy zemleopisaniya
[“Ethnogeographic Introduction” of the Tale of Bygone
Years: Spatial Orientation and Land Description
Principles]. Zhivaya starina. 1995, no. 4, pp. 45-48.

12. Mužić I. Sklavi(ni)-Σκλαβηνοί i formirovanie
khorvatskogo naroda na Balkanakh [Sklavi(ni)-
Sklavenoii and the Formation of the Croatian People
in the Balkans]. Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana, 2008, no. 2 (4), pp. 73-93.

13. Nazin S.V. Yeshche raz o sklavenakh i antakh,
Mursianskom ozere i gorode Novietune [Sclaveni and
Antes, Lacus Mursianus and Civitas Novietunensis
Revisited]. Vizantiyskiy vremennik, 2019, vol. 103,
pp. 113-127.

14. Nikolov A. «I naselnitsi slovenom bysha»:
zamechaniya k interpretatsii svedeniya «Povesti
vremennykh let» o poselenii bolgar sredi dunayskikh
slavyan [«I naselnitsi slovenom bysha»: Notes on
the Interpretation of the Account of the “Tale of
Bygone Years” of the Settlement of the Bulgars
Among the Danube Slavs]. THEODOULOS. Moscow,
Izd-vo Svyato-Tikhonovskogo gumanit. un-ta, 2012,
pp. 261-269.

15. Nikolskiy N.K. Povest vremennykh let kak
istochnik dlya istorii nachalnogo perioda russkoi
pismennosti i kultury. K voprosu o drevneyshem
russkom letopisanii [The Tale of  Bygone Years as
a Source for the History of the Initial Period of
Russian Literature and Culture. To the Question of
the Most Ancient Russian Chronicle Writing].
Leningrad, Izd-vo AN SSSR, 1930. 106 p.

16. Petrukhin V.Ya. «Dunayskaya prarodina» i
rasseleniye slavyan [The “Danube Homeland” and
Settling of the Slavs]. Kontsept dvizheniya v yazyke i
kulture [The Concept of Movement in Language and
Culture]. Moscow, Indrik Publ., pp. 371-383.

17. Petrukhin V.Ya. Rus v IX–X vekakh.
Ot prizvaniya varyagov do vybora very [Rus in the
9th–10th Centuries. From the Invitation of the Varangians
to the Choice of Religion]. Moscow, Forum Publ.,
Neolit Publ., 2014. 464 p.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 213

Д.Е. Алимов. Дунайская прародина славян в «Повести временных лет»: проблема интерпретации

18. Likhachev D.S., Adrianova-Peretz V.P., eds.
Povest vremennykh let [Tale of Bygone Years]. Saint
Petersburg, Nauka Publ., 2007. 669 p.

19. Tolochko A.P. Ocherki nachalnoy rusi
[Essays on the Early Rus]. Kiev, Saint Petersburg,
Laurus Publ., 2015. 336 p.

20. Florya B.N. Skazanie o prelozhenii knig na
slavyanskiy yazyk. Istochniki, vremya i mesto
napisaniya [The Tale of the Translation of the
Books into the Slavic Language. Sources, Date and
Place of Origin]. Byzantinoslavica, 1985, vol. 46 (1),
pp. 121-130.

21. Shakhmatov A.A. Povest vremennykh let i
yeye istochniki [Tale of Bygone Years and Its Sources].
Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Proceedings
of the Department for Old Russian Literature], 1940,
vol. 4, pp. 9-150.

22. Bali T. Slavonski meandar: Prostor i pojam
Slavonije u XIII. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa,
2014. 159 s.

23. Betti M. The Making of Christian
Moravia (858–882): Papal Power and Political
Reality. Leiden, Boston, Brill, 2014. 251 p.

24. Rački  F. ,  ed.  Documenta historiae
chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagreb,
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1877.
544 p.

25. Dzino D. Local Knowledge and Wider
Contexts: Stories of the Arrival of the Croats in De
Administrando Imperio in the Past and Present.
Dzino D.,  Parry K., eds. Byzantium, Its Neighbours
and Its Cultures. Sydney, Australian Association for
Byzantine Studies, 2014, pp. 89-104.

26. Gračanin H. Južna Panonija u kasnoj antici i
ranom srednjovjekovlju (od konca 4. do konca 11.
stoljeća). Zagreb, Plejada, 2011. 455 s.

27. Grzesik R. Panonia kolebk№ Sіowian?
O pewnej koncepcji etnogenetycznej. Kultura,
literatura oraz myњl filozoficzna Sіowian Wschodnich
i Poіudniowych w powiązaniach, wzajemnych
oddziaіywaniach (XVI Musica Antiqua Europae

Orientalis. Acta Slavica). Bydgoszcz, Filharmonia
Pomorska im. I. J. Paderewskiego, 2012, S. 99-107.

28. Hauptmann Lj. Mejna grofi ja
spodnjepanonska. Razprave znanstvenega društva
za humanistične vede v Ljubljani, 1923, book. 1,
s. 311-357.

29. Homza M. Uhorsko-poľská kronika:
nedocenený prameň k dejinám strednej Európy.
Bratislava, Post Scriptum, 2009. 223 s.

30. Homza M. Stredná Európa I: Na začiatku
stredoveku. Bratislava, Univerzita Komenského v
Bratislave, 2014. 313 s.

31. Matijević Sokol M., Sokol V. Hrvatska i Nin u
doba kneza Branimira. Zagreb, Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 115 s.

32. Mrva I. Regnum Sclavorum, Sclavonia,
Windenland, Slovakia, Slovák-ország, Tot vilajet, Tót
ország, Zem slovenská, Slowakei, Slovácko, uhorské
Slovensko – od etnicko-geografického pojmu po
geograficko-politické označenie. Letz R. et al.
Slovenské územie v historickom kontexte. Martin,
Matica Slovenská, 2017, s. 93-112.

33. Mulík P. Pojem slovenského územia z
historicko-geografického a historicko-lingvistického
aspektu v najstaršom období. Letz R. et al. Slovenské
územie v historickom kontexte. Martin, Matica
Slovenská, 2017, s. 15-32.

34. Třeštík D. Mýty kmene Čechů (7–10 století).
Tři studie ke «Starým pověstem Českým». Prague,
Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 292 s.

35. Verešová N. Poves vremennych let a jej
koncepcia Slovienskoj zemli. Historia Nova
(Bratislava), 2011, vol. II, s. 12-20.

36. Verkholantsev J. St. Jerome, Apostle of the
Slavs, and the Roman Slavonic Rite. Speculum, 2012,
vol. 87, pp. 37-61.

37. Vitezović Ritter P. Kronika aliti Spomen
vsega svieta vikov: 1696. Zagreb, ArTresor naklada,
2015. 626 s.

38. Vramec A. Kronika. Zagreb, Varaždin, Zavod
za znanstveni rad, Kršćanska sadašnjost, 1992. 140 s.

Information About the Author

Denis E. Alimov, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Department of Slavic and
Balkan Studies, Saint Petersburg State University, Universitetskaya Emb., 7/9, 199034 Saint Petersburg,
Russian Federation, d.alimov@spbu.ru, https://orcid.org/0000-0002-4733-4150

Информация об авторе

Денис Евгеньевич Алимов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских
и балканских стран, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 7/9,
199034 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, d.alimov@spbu.ru, https://orcid.org/0000-0002-4733-4150




П

ет
ро

ва
 И

.С
., 

Рв
ач

ев
а О

.В
., 2

02
3

214 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.17

UDC 908(470.45) Submitted: 02.05.2023
LBC 63.3(2Рос-4Вог)61 Accepted: 18.07.2023

A.K. VYDRIN’S MEMOIRS
AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE CIVIL WAR 1

Irina S. Petrova
State Archive of the Volgograd region, Volgograd, Russian Federation

Olga V. Rvacheva
Volgograd Institute of Management – branch of Russian Academy of National Economy

and Public Administration under the President of the Russian Federation, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The relevance of the study is due to the need for an objective study of events
related to the history of the civil war. The study of archival sources by the Tsaritsyn (since 1925 – Stalingrad)
Commission for the collection and processing of materials on the history of the October Revolution and the
Civil War (histparty) will expand the documentary base for researchers on this topic. The purpose of the article
is to conduct a source and archeographic study of the memoirs of one of the prominent figures of the Civil War.
The author’s tasks were to identify the memories of A.K. Vydrin in the Stalingrad Histparty Fund, study the
biography of their author, and analyze the preserved memories as a historical source on the history of Tsaritsyn
1918–1920. Methods and materials. The article is based on archival documents and materials from the Russian
State Archive of Socio-Political History and the State Archive of the Volgograd region. The study of archival
documents was based on the principles of source studies and critical analysis of historical sources. In the
1920s and 1930s, the memoirs of eyewitnesses to the events were published, including those of participants in
the fighting on the Tsaritsyn front (V. Alekseev, S. Minin, etc.). However, most of the memories have not yet
been introduced into scientific circulation. Analysis. When analyzing the memories, the author’s personality is
characterized, and a textual and factual study of the text is carried out. Results. The result of the study is a
biography of a participant in the civil war and the historical value of memories as a source on the history of
Tsaritsyn at the beginning of the twentieth century. Authors’ contribution. O.V. Rvacheva analyzed the activities
of the Histparty Commission, described the tasks of forming narrative sources, characterized the memoirs as a
specific source base, and revealed information that reveals the historical value of A.K. Vydrin’s memoirs
(historical events, personalities that complement the historical picture of revolutionary events and the civil war
in Tsaritsyn). I.S. Petrova performed an archeographic description and analysis of  A.K. Vydrin’s memoirs,
assessed the significance of the memoirs for studying the revolution and the civil war in Tsaritsyn, and
prepared the text of the source for publication.

Key words: archive, memoirs, sources, civil war, Battle of Tsaritsyn, Histparty.
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью объективного изучения
событий, связанных с историей Гражданской войны. Изучение архивных источников Царицынской (с 1925 г. –
Сталинградской) комиссии по собиранию и обработке материалов по истории Октябрьской революции и Граж-
данской войны (Истпарта) позволит расширить документальную базу для исследователей по данной теме. Цель
статьи – провести источниковедческое и археографическое исследование воспоминаний одного из видных деяте-
лей Гражданской войны. Задачами авторов являлось выявление воспоминаний А.К. Выдрина в фонде Сталинг-
радского Истпарта, изучение биографии их автора и анализ сохранившихся воспоминаний как исторического
источника по истории Царицына 1918–1920 годов. Методы и материалы. Статья основана на архивных докумен-
тах и материалах Российского государственного архива социально-политической истории и Государственного
архива Волгоградской области. Изучение архивных документов базировалось на принципах источниковедческого
и критического анализов исторических источников. В 1920–1930-е гг. были опубликованы воспоминания очевид-
цев событий, в том числе участников боевых действий на царицынском фронте (В. Алексеева, С. Минина и др.).
Однако большинство воспоминаний еще не введено в научный оборот. Анализ. При анализе воспоминаний дана
характеристика личности автора, проведено текстологическое и фактическое исследование текста. Результаты.
Итог исследования – представлена биография участника Гражданской войны и историческая ценность воспоми-
наний как источника по истории Царицына начала ХХ века. Вклад авторов. О.В. Рвачева проанализировала
деятельность комиссии Истпарта, описала задачи формирования нарративных источников, охарактеризовала вос-
поминания как специфическую источниковую базу, выявила информацию, раскрывающую историческую цен-
ность воспоминаний А.К. Выдрина (исторические события, персоналии, дополняющие историческую картину
революционных событий и Гражданской войны в Царицыне). И.С. Петрова выполнила археографическое описа-
ние и анализ воспоминаний А.К. Выдрина, дала оценку значения воспоминаний для изучения революции и
Гражданской войны в Царицыне, подготовила к публикации текст источника.

Ключевые слова: архив, воспоминания, источники, Гражданская война, оборона Царицына, Истпарт.

Цитирование. Петрова И. С., Рвачева О. В. Воспоминания А.К. Выдрина как источник по истории
Гражданской войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионо-
ведение. Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 214–223. – DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu4.2023.4.17

Введение. Изучение исторического нар-
ратива той или иной эпохи – важная часть ис-
торического исследования. Среди видового
разнообразия нарративных источников воспо-
минания имеют свою специфику изучения.
Литература мемуарного характера традици-
онно характеризуется, как источник с наибо-
лее слабой достоверностью по причине значи-
тельной субъективной составляющей. Но вме-
сте с тем именно мемуары позволяют неред-
ко прочувствовать эпоху и увидеть ее целост-
ный образ через призму частного взгляда.
Формирование мемуарных комплексов редко
имеет организованный целенаправленный ха-
рактер. Волны создания мемуарной литера-
туры возникают после крупных исторических
событий, порождающих у их участников и сви-
детелей желание зафиксировать память о них.
И отсюда еще один важный момент мемуа-
ристики – она является частью исторической
памяти общества. В контексте темы статьи

воспоминания еще нужно рассматривать, как
часть политики памяти, выстраиваемой боль-
шевиками. Здесь политические интересы
партийно-советского руководства стали осно-
вой социокультурной составляющей советской
системы, способствуя формированию симво-
лического пространства, направляя восприя-
тие общества и конструируя его историчес-
кую память в отношении Октябрьской рево-
люции и Гражданской войны.

Комиссия по истории Октябрьской рево-
люции и РКП(б), или Истпарт, осуществляя
сбор материалов, стала механизмом по созда-
нию воспоминаний и формированию истори-
ческого образа эпохи. За время своего суще-
ствования здесь было аккумулировано огром-
ное количество материалов – источников по
истории Октябрьской революции и Граждан-
ской войны. Яркий пример тому отложившие-
ся в Государственном архиве Волгоградской
области материалы Царицынского (Сталинг-
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радского) Истпарта, которые представлены
протоколами его совещаний, перепиской с
гражданами по вопросу и сбору документов
по истории Октябрьской революции и Граж-
данской войны в городе Царицыне и Царицын-
ском уезде. Здесь копии и оригиналы докумен-
тов партийных и советских органов, организа-
ций и участников белого движения, выборки из
газет, воспоминания участников Гражданской
войны (Ф. Р-346). Изучение и введение в науч-
ный оборот документов Царицынского (Ста-
линградского) Истпарта позволит расширить
фактическую источниковую базу для изучения
событий начала ХХ в. в Царицыне, так как в
настоящее время многие архивные докумен-
ты по истории революционного движения и
Гражданской войны остаются практически не-
известными для исследователей.

Целью публикации является изучение
воспоминаний видного деятеля большевистс-
кого движения в Царицынском уезде Акима
Кузьмича Выдрина, как исторического источ-
ника, содержащего информацию о сложном и
переломном периоде истории России, опреде-
ление его возможностей для исторической ре-
конструкции данного периода и источниковой
ценности сохранившихся документов.

Оборона Царицына в 1918–1919 гг. была
одним из важных стратегических сражений
Гражданской войны на Юге России. Борьба
за Царицын имела и идеологическое, и поли-
тическое, и экономическое значение. Боль-
шую роль в изучении истории этих событий
имеют документы, представленные Цари-
цынской (Сталинградской) комиссией по со-
биранию и обработке материалов Октябрь-
ской революции и Гражданской войны (Ист-
парт) и до сегодняшнего дня не введенные в
научный оборот.

Методы и материалы. Первой публи-
кацией воспоминаний участников Гражданс-
кой войны является книга одного из организа-
торов и руководителей обороны Царицына
С.К. Минина «Город-боец», изданная в Ленин-
граде в 1925 г. [10]. О подготовке к изданию
воспоминаний участников Гражданской вой-
ны, собранных Сталинградским Истпартом,
упоминается в переписке Истпартотдела Ста-
линградского губкома ВКП(б) с Истпартом
ЦК ВКП(б) о научно-издательской деятель-
ности 1928 г. [15]. В 1932 г. были изданы очер-

ки истории революции 1917 г. в Царицыне од-
ним из первых руководителей Сталинградс-
кого Истпарта И.Г. Романовым [17]. В 1937 г.
В.Н. Алексеевым был опубликован сборник
статей и документов «Оборона Царицына», в
котором использованы воспоминания Г. Ар-
замасцева, С. Буденного, К. Ворошилова,
Э. Генкиной, О. Городовикова, П. Дыбенко,
И. Егорова, Л. Клюева, Е. Ковтюх, Г. Кулик,
Б. Магидова, В. Сергеева, Сердич, Т. Сереги-
на, В. Текучева, И. Ткачева, В. Чалова, Е. Ща-
денко [1]. В журналах «Пролетарская револю-
ция» за 1936 г. и 1939 г. были опубликованы вос-
поминания Э. Генкиной о событиях в Царицы-
не в 1918 г. [5; 6; 7]. Позднее эти воспоминания
выходили отдельными изданиями [8; 9]. Одна-
ко основной массив воспоминаний о Граждан-
ской войне остается неопубликованным.

Е.П. Воробьев и И.С. Петрова в своих
статьях упоминают о неизданных воспомина-
ниях Сталинградского Истпарта [4; 16]. В фон-
де Сталинградского Истпарта (Ф. Р-346), хра-
нящегося в Государственном архиве Волгог-
радской области, содержится 25 дел (3 864 ли-
ста) с неопубликованными воспоминаниями
участников Гражданской войны. В них име-
ются сведения о формировании революцион-
ных и добровольческих отрядов, борьбе с бе-
логвардейцами и дезертирством, продоволь-
ственном снабжении, организации защиты го-
рода Царицына, работе Штаба обороны Ца-
рицына и др. В одном из дел сохранились вос-
поминания участника событий, члена Цари-
цынского уездного Совета крестьянских де-
путатов – Акима Кузьмича Выдрина, на ар-
хеографическом и источниковедческом ана-
лизе документов которого мы остановимся
более подробно.

Анализ. Придя к власти в 1917 г., боль-
шевики, руководствуясь принципом построе-
ния нового общества, сразу стали уделять
внимание созданию пространства публичной
истории и в целом написанию новой истории
страны. Фактически шло создание и новой
памяти общества с расставлением нужных
акцентов. Историю Гражданской войны в
СССР писали те, кто стал победителем в ней.
Вполне понятно, что большевики стремились
сформировать такую историческую картину,
которая способствовала бы возникновению
определенного прошлого. Планы Истпарта
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предусматривали создание воспоминаний по
отдельным событиям и фактам. Это был но-
вый подход. Мемуарная литература должна
была выстраиваться по новым правилам.
В противовес старой традиционной мемуари-
стике она должна была составляться приме-
нительно не к автору, а к событию [14].

Среди целей работы Истпарта указы-
валось и дополнение исторических событий.
Действительно, в рассматриваемых услови-
ях остро вставал вопрос досконального вы-
явления фактов и участников, их действий и
внешних условий, настроений общества и пр.
То есть историю нужно было создать. Какие
усилия прилагал Истпарт? Это и обращение
в газеты с просьбой откликнуться тех, кто
был свидетелем событий, проведение вече-
ров воспоминаний с целью «подтолкнуть»
память, составление специальной анкеты для
написания воспоминаний, оказание помощи в
написании. Все это способствовало тому, что
создавались массивы исторического нарра-
тива, который нужно было обработать, неред-
ко литературно.

Какого рода информация в этих воспо-
минаниях содержалась и в чем ее историчес-
кая ценность, рассмотрим на материалах вос-
поминаний А.К. Выдрина.

Выдрин Аким Кузьмич являлся весьма
значимой фигурой в революционных событи-
ях, развернувшихся в Царицыне в 1917 году.
Он играл важную роль в событиях Гражданс-
кой войны в уезде, стоял у истоков формирова-
ния здесь советской власти, был членом пер-
вого созыва уездного Совета крестьянских де-
путатов. Также А.К. Выдрин стал организато-
ром Красной гвардии в уезде, начальником
штаба и командующим красногвардейского
отряда Иловлинского фронта в 1918 году. Его
воспоминания как непосредственного участ-
ника событий Гражданской войны представ-
ляли большой интерес как для восстановле-
ния событийно-хронологической картины, так
и для формирования исторического наррати-
ва и образа эпохи. Биография А.К. Выдрина
вполне отвечала идеологическим требовани-
ям. Он родился в крестьянской семье в селе
Прямая Балка Царицынского уезда (в насто-
ящее время – Дубовский район Волгоградс-
кой области). Окончив церковно-приходскую
школу, работал в хозяйстве отца.

Его партийная деятельность началась в
сентябре 1917 года. Вступив в партию, с
1917 г. по 1918 г., являлся членом Царицынс-
кого уездного Совета рабочих и солдатских
депутатов; в 1918–1919 гг. – заведующим от-
делом управления Царицынского уезда.
В 1920–1922 гг. А.К. Выдрин стал комисса-
ром продовольствия Царицынского уезда.
В 1922–1925 гг. Аким Кузьмич являлся заме-
стителем заведующего отделом агитации и
пропаганды Царицынского уездного комите-
та РКП(б). В 1925–1927 гг. А.К. Выдрин воз-
главлял Ленинский уездный Союз сельскохо-
зяйственной помощи и заведовал отделом
социального обеспечения Ленинского уезда
Сталинградской губернии [2]. В годы Боль-
шого террора подвергся репрессиям. В Спис-
ке лиц, подлежащих суду Военной коллегии
Верховного суда СССР, датированного 10 июня
1938 г., значится А.К. Выдрин, который был
осужден «по 1-й категории», то есть пригово-
рен к расстрелу [16; 18].

В Государственном архиве Волгоградс-
кой области сохранилось несколько текстов
воспоминаний А.К. Выдрина:

1. «Мои воспоминания о 1905 годе».
2. «Мои воспоминания о Февральской

революции и роли в ней 141 запасного полка».
3. «Падение дворянско-помещичьей вла-

сти в уезде и организация советов» (Сохранив-
шийся в фонде Сталинградского Истпарта
текст не датирован [12]. Это 30 листов маши-
нописного текста формата А4. – И. П., О. Р.).

4. «Борьба красных партизан против банд
генерала Краснова в Царицынском уезде».

5. «Осенний сев во время боев в Цари-
цынском уезде».

Из приведенного списка видно, что вос-
поминания А.К. Выдрина, как и большинства
людей, задействованных комиссией Истпар-
та, представляют собой не целостные мему-
ары об эпохе, а воспоминания об отдельных,
наиболее ярких и значимых событиях рево-
люционного периода. Период их написания –
1930–1933 годы. В это время разворачивает-
ся масштабная работа по сбору воспомина-
ний в Нижне-Волжском крае. Одним из по-
будительных мотивов для тех, кто участво-
вал в написании воспоминаний, были юбилей-
ные даты военно-революционных событий:
1928 г. – 10-летие создания Красной Армии;
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1930 г. – 10-летие освобождения Царицына
от белых.

Некоторые из мемуарных комплексов
представляют в большей степени эмоциональ-
ные воспоминания о прошедших событиях, с
присутствием в тексте идеологических кли-
ше и штампов того времени. Другие имеют
характер исследований. Наличие историчес-
ких деталей, фамилии деятелей разных поли-
тических принадлежностей с обозначением
этой принадлежности и т. д. указывают на то,
что автор не просто предавался ностальгии
или действовал по заданию Истпарта, а что в
данном случае цель была шире – восстано-
вить хронологию, исторические лица и дета-
ли событий. Такие мемуары выполняли зада-
чу исторического источника, формируемого
для того, чтобы реконструировать историчес-
кую картину. Автор обладал неплохим стилем.
Из воспоминаний А.К. Выдрина явствует, что
его политические настроения складывались
задолго до октябрьских событий 1917 года.
Так, описывая свое пребывание в качестве но-
вобранца в 1905 г. в Царицыне, А.К. Выдрин
с большой симпатией передает свое впечат-
ление от стихийного митинга, на который он
случайно попал, и от речи оратора, бичевав-
шего царское правительство, развязанную им
Русско-японскую войну, принесшую бедствие
народу, и под конец призвал к свержению са-
модержавия [11, л. 17]. Весьма интересны ню-
ансы различных сторон жизни, которые встре-
чаются в воспоминаниях А.К. Выдрина. Так,
автор раскрывает причины экстерриториаль-
ности военной службы в России в этот пери-
од: «Тогдашней политикой самодержавного
строя в своем городе, своем уезде и даже в
своей губернии оставаться служить нельзя.
В этом преследовалась цель использования
солдата старой царской армии, как послуш-
ное оружие на подавление всякого революци-
онного движения. В своем городе, в своем
уезде и в своей губернии не исключена воз-
можность среди революционеров повстречать
брата или отца, и направленное оружие Царс-
кой опричниной не достигнет своей цели...» [11,
л. 15]. Информативны и описания социально-
политической атмосферы в Царицыне в 1905 г.
разгоравшегося забастовочного движения,
общественных настроений: «В связи с желез-
нодорожной забастовкой и в городе все изме-

нилось... но сами люди на этот раз измени-
лись. Все были серьезны, озабочены и чего-
то ждали. Шли горячие разговоры о том, что
заводы тоже работать бросают и присоеди-
няются к железнодорожникам...» [11, л. 16].
В целом данный блок воспоминаний представ-
ляет интерес в контексте изучения настрое-
ний, царивших в это время в армии, реакции
солдат на революционные события, зачиты-
вание листовок, митинги и т. п. Автор приво-
дит множество деталей (номера полков, мес-
та их размещения, фамилии офицеров и т. п.),
что весьма ценно для восстановления и уточ-
нения исторической картины.

Другой документ содержит воспомина-
ния о событиях 1917 г. и установлении нового
политического строя и о том, как эти события
преломлялись в жизни небольшого уездного
города, который начинал играть важную роль
в истории Нижневолжского региона. В этом
блоке воспоминаний прослеживается уже оп-
ределенная исследовательская работа. Так,
А.К. Выдрин указывает, кто был предводи-
телем дворянства в уезде, кто был избран в
новую земскую управу, называет их профес-
сиональный и политический статус: присяж-
ный поверенный, прапорщик, кадет, эсер, на-
родный социалист и т. д. [13, л. 100]. Раскры-
вается процесс политических изменений, ус-
тановление новой власти и то, как новая де-
мократическая власть (слово «демократичес-
кая» А.К. Выдрин употребляет с оговорками)
в уезде пытается укреплять свои позиции, со-
зывая крестьянский съезд, приглашая к рабо-
те в нем в качестве делегатов представите-
лей от 141 полка [13, л. 100 об.]. Автор оста-
навливается и на организационных деталях
выборов в уездную управу. Акцентируя вни-
мание на ее буржуазном характере, А.К. Выд-
рин проводит мысль о необходимости созда-
ния народной власти в лице крестьянского
совета, «чтобы обеспечить крестьянство ре-
волюционным движением» [13, л. 101]. В дан-
ном случае автор воспоминаний коснулся воп-
роса о существовании в российских губерни-
ях в период между февралем и октябрем в
1917 г. многовластия, которое подчас совме-
щало три формы власти в лице старых земс-
ких управ, новых советов, а также комисса-
ров Временного правительства. При выборе
такого крестьянского совета в Царицыне в его
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состав вошел и сам А.К. Выдрин, как деле-
гат-солдат.

Автор подробно останавливается на
описании события, имевшего в условиях того
времени большое значение для российского
общества – выборах в Учредительное собра-
ние, которое и должно было окончательно ре-
шить политическую судьбу России. Впослед-
ствии Учредительное собрание в советском
историческом нарративе превратится в не-
значительный эпизод победоносного шествия
советской власти. Однако в воспоминаниях
А.К. Выдрина – это весьма важная часть по-
литической жизни Царицына того периода:
«Закипела вновь в Царицыне революционная
работа, стали готовиться к кампании выбо-
ров в учредительное собрание. По Саратов-
скому избирательному округу меньшевист-
ский список был под № 2, эсеровский под
№ 12 и большевистский под № 10. От боль-
шевиков было выдвинуто 22 человека... Ца-
рицынской организации было отведено
5 мест: Минину, Ерману, Выдрину, Бабаку и
Григорьеву...» [13, л. 107–107 об.].

В воспоминаниях А.К. Выдрина, посвя-
щенных февральско-октябрьскому периоду в
жизни Царицына, всплывают малоизвестные
эпизоды взаимодействия между революцион-
ной властью Царицына и казаками из ближай-
ших к Царицыну станиц. Так, А.К. Выдрин
приводит факт участия в работе Чрезвычай-
ного уездного съезда, созванного в январе
1918 г., 93 делегатов-казаков, а сам съезд оп-
ределяет, как совместный с казаками [13,
л. 110]. Этот сложный с точки зрения форми-
рования политических настроений в разных со-
циальных слоях общества момент пока еще
изучен слабо. Известно, что донские казаки
колебались в выборе своего отношения к боль-
шевикам, и донскому атаману А.М. Каледи-
ну не удалось мобилизовать их на защиту
Дона. Упоминания о подобного рода взаимо-
действиях, как представленные в воспомина-
ниях А.К. Выдрина, позволяют уточнять ис-
торическую картину периода.

Большую ценность представляют воспо-
минания о работе Царицынского уездного
Совета крестьянских депутатов: «В 1919 г. в
момент отступления Царицынского уездного
Совета крестьянских депутатов при отступ-
лении Деникинской банды не оставил ржаво-

го гвоздя и спас все ценности, эвакуировав
6 000 пудов одного растительного масла, по-
грузив на баржу № 10 штаба Х армии и цели-
ком был загружен переход рубки. Мобилизо-
ванное крестьянство из сел Ерзовки и Пичу-
ги работали по спасению ценностей целыми
сутками, спасая народное добро, не остав-
ляя ничего врагу. Одного зерна пшеницы и
проса было эвакуировано свыше 9 000 пудов.
Ценности были вывезены за Саратов до го-
рода Балашова, в 1920 г. они были вновь вы-
везены в уезд для нужд крестьян...» [13,
л. 114 об.].

В другом тексте своих воспоминаний
«Осенний сев во время боев в Царицынском
уезде» А.К. Выдрин приводит уникальные
данные о сельскохозяйственных работах во
время обороны Царицына. Текст воспомина-
ний сохранился в трех идентичных экземпля-
рах, отпечатан на печатной машинке, на тет-
радных листах в линию, имеет инициалы и
фамилию автора. Авторской правки на ориги-
нале и двух копиях нет. Ни один экземпляр не
подписан. Воспоминания датированы 22 июня
1932 г. [12].

Следующий текст также отпечатан на
машинке на листах формата А4, листы име-
ют следы копоти. Текст датирован 10 июля
1932 г., имеет название «Борьба красных
партизан против банд генерала Краснова в
Царицынском уезде» [3]. Объем воспомина-
ний – 9 листов, изложение грамотное, эмоцио-
нальное, без исправлений и помет автора, что
свидетельствует о целенаправленном желании
оставить воспоминания для потомков. Пове-
ствование содержит подробное описание со-
бытий, происходивших на территории Цари-
цынского уезда весной 1918 г. (современные
территории Дубовского и Ольховского райо-
нов Волгоградской области).

В содержании выявляется определенная
заданность исторического нарратива, расстав-
ление политических акцентов, не соответству-
ющих исторической реальности, но создаю-
щих восприятие эпохи. Так, действия генера-
ла П.Н. Краснова представлены как единство
действий с генералом А.М. Калединым анти-
большевистски настроенной донской элиты:
«Генерал Краснов на Дону по директиве ге-
нерала А.М. Каледина и Большого Круга из
Новочеркасска мобилизовал выброшенное за
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борт офицерство...». Для автора в данном слу-
чае не важно, что к моменту, когда П.Н. Крас-
нов возглавил Область войска Донского как
атаман, его предшественника А.М. Каледи-
на уже не было в живых. Войсковой круг мож-
но считать скорее сдерживающим фактором
в военных действиях атамана, ибо казаки-де-
легаты стремились оставаться в границах
войска, а не идти за его пределы, рискуя выз-
вать сильную ответную реакцию со стороны
большевиков. В данном случае для А.К. Выд-
рина такие факты имели второстепенное зна-
чение. Гораздо важнее было показать един-
ство белых в своей ненависти к большевикам.

В воспоминаниях автор рассказывает о
поручении Штаба обороны организовать от-
ряды для борьбы с Красновым. Выдрин под-
черкивает детали этой работы, например, пла-
ту крестьянам за мобилизованных лошадей,
что, по его мнению, способствовало вступле-
нию крестьян в отряды Красной гвардии [13,
л. 4 об.]. Подробно расписывает А.К. Выд-
рин перемещение военных частей, называет
населенные пункты, тем самым детализиру-
ет картину боев под Царицыном.

Далее описывает вооружение воюющих
сторон, занятые ими территории, указывает
фамилии командиров. А.К. Выдрин записал:
«Уезд буквально был от красновских банд
очищен. Мы выставили заставы и посты, ста-
ли охранять границы своего уезда. Генерал
Краснов решил послать нам свою ноту, напи-
сав ее карандашом на ученической тетради и
послав под белым флагом женщину. Наша
застава, завязав глаза, доставила в штаб.
Я, Загудаев, Поршков и Степаненко стали рас-
сматривать ноту. Что же Краснов написал в
своей ноте: “Начальнику краснопартизанских
отрядов предлагаю сложить оружие и пере-
дать власть отрядам самоуправления, распу-
стив советы. Узурпаторские действия Ваших
Советов, руководимых комиссарами, творят
беззакония и преступления, которым нет даже
границ. Всем тем, кто сложит оружие и пой-
дет против комиссаров жизнь будет гаранти-
рована, а в противном случае я буду вынуж-
ден принять меры подавления силой оружия и
открыть бой”. На ноту им написали и послали
с этой перебежчицей свою контр ноту...» [3,
л. 6 об.]. Таким образом, автор рассказывает
об организации крестьянских отрядов и их

борьбе с противниками организации Советов.
В рассказе много мелких деталей, дополняю-
щих картину формирующихся противоборству-
ющих сил, что позволяет глубже погрузиться
в атмосферу эпохи и способствует лучшему
ее пониманию.

Результаты. Являясь непосредственным
участником революционных событий и собы-
тий Гражданской войны в Царицынском уезде,
А.К. Выдрин принял активное участие в рабо-
те Сталинградской комиссии Истпарта по фор-
мированию документационной базы по исто-
рии начального периода советской власти.
В представленных в комиссию воспоминани-
ях отражена информация по нескольким важ-
ным историческим событиям первого двадца-
тилетия XX века. В ходе исследования уста-
новлено, что воспоминания А.К. Выдрина мо-
гут послужить ценным источником для изуче-
ния событий начала ХХ в. в Царицынском уез-
де. Несмотря на политическую окраску вос-
поминаний, они дают возможность восстано-
вить многие неизвестные имена участников со-
бытий, детали жизни населения периода рево-
люции и Гражданской войны на Юге России,
позволяют выявить неизвестные детали поли-
тической жизни Царицынского уезда.

Анализируя деятельность комиссии Ис-
тпарта, удалось установить, что работа комис-
сии позволила сохранить для современных ис-
следователей уникальные источники, в том
числе личного происхождения, которые, при их
критическом исследовании, дают ценный ис-
торический материал. На основе воспомина-
ний А.К. Выдрина показаны основные собы-
тия и персоналии, которые позволяют допол-
нить историческую картину революционных
событий и Гражданской войны в Царицыне.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСЕННИЙ СЕВ ВО ВРЕМЯ БОЕВ В ЦАРИЦЫНСКОМ УЕЗДЕ.
Мои воспоминания.

А.К. ВЫДРИН

Будучи отозванным с фронта Ольховско-Илюшевского боевого участка на уездный съезд 5 октября
1918 года с ПАРШИКОВЫМ Яковом Владимировичем. И проезжая из Ольховки до Царицына через степи на
лошадях было обнаружено крестьянство Царицынского уезда: отчасти будучи отвлечено на фронт против
банд Генерала Краснова, а отчасти просто запуганное тем, что во время уборки поле-покоса красновские
банды не одно крестьянское хозяйство подвергали ограблению. Выпрягали из возов и из косилок лошадей и
быков, угоняли скот даже из общественных табунов, в Прямой Балки, только в одном селе было угнано из
общественного табуна до 500 голов овец у Телякова Василия Степановича, уведено 5 пар быков с сбруей и
возами насыпанного хлеба, не гнушались забирать полотя и тулупы, заглядывать в сундуки к крестьянам.
Забирали все, что под руку попадало. У гр. Кузьмина Михаила было всякое, даже детское белье, в частности
моя семья была обобрана до нитки. Все это создавало такое положение, [что] крестьянство отчасти не упра-
вилось и отчасти были запуганы, боялись выезжать в степь на осенний сев озимой ржи. Опасность угрожала
срывом сева. По нашему сообщению, не только уездный совет крестьянских депутатов был озабочен, а
озабочен был и Штаб 10 армии. Я [получил] чрезвычайные полномочия от штаба 10 армии, документ за
подписью т. Минина на производство осеннего сева в северной части уезда; Пономарев Петр Владимирович
в южной части уезда. Я выезжал в Дубовку, уполномочиваю от своего имени с правами неограниченной
власти т. Рамжаева и мобилизую на заводе бывшем Небесчеткова 200 плугов, до 10 молотильных машин и на
складах земской управы Дубовка – Балыклей до 10 плугов и до 20 шт. молотильных камней. Распределив по
севам по Песковатской волости уполномочиваю т. Засорина, по Мало-Ивановской волости т. Балмашного,
по Балыклейской волости т. Галышникова, по Романовской волости т. Антонцева, по Караваинке т. Парамо-
нова и т. д. Издал приказы по уполномоченным собрать собрания крестьян, обязать немедленно приступить
к разведке ворохов обмолоченной ржи, направив все вывезенное зерно на семена на месте. Обязать под
страхом суровой ответственности, кто имеет рабочих быков, лошадей и землю мякоть немедленно засеять,
отложив другие работы в хозяйстве. Все излишки вывезенного зерна немедленно подвести к водным путям
/пристаням/ для переброски в южные села уезда для обеспечения в семенном материале. В течение 5 суток
такими твердыми, решительными мерами и плюс помноженными на глубокое сознание самих крестьян,
вороха обмолоченной ржи не только развеяны, снабжено население на месте семенным материалом, но
было подвезено и переброшено до 40 000 пудов с пристаней Дубовка, Водяное, Пролейка, Балыклей, обеспе-
чив полностью осенний сев в уезде.

22 июня 1932 года /Выдрин/ [11, л. 45–46].



222

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев В. Н. Оборона Царицына. Сталин-
град: Краев. кн-во, 1937. 348 с.

2. Анкеты Всесоюзной партийной переписи
членов и кандидатов партии ВКП(б) // Российский
государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 9. Д. 3032.

3. Борьба красных партизан против банд ге-
нерала Краснова в Царицынском уезде // Государ-
ственный архив Волгоградской области (ГАВО).
Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 115. Л. 3–7 об.

4. Воробьев Е. П. Коммеморация событий
революции 1917 г. и Гражданской войны в Цари-
цыне – Сталинграде в 1920–1930-х гг. // ЛОКУС:
люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13, № 4.
С. 53–66.

5. Генкина Э. Б. Приезд товарища Сталина в
Царицын // РГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3. Д. 132. Л. 1–155.

6. Генкина Э. Б. Борьба за Царицын в 1918 г.:
разгром первого окружения // РГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3.
Д. 133. Л. 1-232.

7. Генкина Э. Б. Борьба за Царицын в 1918 г.:
разгром второго окружения // РГАСПИ. Ф. 72. Оп. 3.
Д. 134. Л. 1–189.

8. Генкина Э. Б. Борьба за Царицын в
1918 году. М.: Политиздат, 1940. 220 с.

9. Генкина Э. Б. Приезд товарища Сталина в
Царицын. Сталинград: Краев. кн-во, 1937. 55 с.

10. Минин С. К. Город-боец: шесть диктатур
1917 года. Л.: Прибой, 1925. 247 с.

11. Мои воспоминания из жизни 1905 и 1906 гг.
в Царицыне, Саратове и Самаре // ГАВО. Ф. 346.
Оп. 1. Д. 30. Л. 15–26.

12. Осенний сев во время боев в Царицынс-
ком уезде // ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Д. 27. Л. 45–46.

13. Падение дворянско-помещичьей власти в
уезде и организация советов // ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1.
Д. 115. Л. 100–114 об.

14. Пересветов В. А. Деятельность Истпарта по
собиранию воспоминаний об Октябрьской рево-
люции и гражданской войне // Астана: Цифровая
библиотека Казахстана. URL: https://biblio.kz/m/
articles/view/

15. Переписка истпартотдела Сталинградского
губкома ВКП(б) с истпартом ЦК ВКП(б) о научно-
издательской деятельности // РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2.
Д. 331. Л. 1–2.

16. Петрова И. С. Документы Сталинградской
комиссии по сбору и обработке документальных
материалов для написания истории октябрьской
революции и гражданской войны на Юге России
(1917–1922) // Военно-исторические аспекты жиз-
ни Юга России XVII–XXI вв.: вопросы изучения и
музеефикации. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2022.
С. 294–297.

17. Романов И., Соколов Н. Очерк истории ре-
волюции 1917 года в Царицыне (Сталинграде). Са-
ратов: Парт. изд-во. Н.-В. краев. отд-ние, 1932. 104 с.

18. Список лиц, подлежащих суду Военной кол-
легии Верховного суда СССР // РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 171. Д. 417. Л. 38–41.

REFERENCES

1. Alekseev V.N. Oborona Caricyna [Defense
of Tsaritsyn]. Stalingrad, Kraev. kn-vo, 1937. 348 p.

2. Ankety Vsesojuznoj partijnoj perepisi chlenov
i kandidatov partii VKP(b) [Questionnaires of
the All-Union Party Census of Members and
Candidates of the Party of the CPSU(b)]. Rossijskij
gosudarstvennyj arhiv socialno-politicheskoj
istorii (RGASPI), f. 17, inv. 9, d. 3032.

3. Borba krasnyh partizan protiv band generala
Krasnova v Caricynskom uezde [The Struggle of the Red
Partisans Against the Gangs of General Krasnov in
Tsaritsyn District]. Gosudarstvennyj arhiv Volgogradskoj
oblasti (GAVO), f. R-346, inv. 1, d. 115, l. 3-7 r.

4. Vorobyev E.P. Kommemoracija sobytij
revoljucii 1917 g. i Grazhdanskoj vojny v Caricyne –
Stalingrade v 1920–1930-h gg. [Commemoration of the
Events of the Revolution of 1917 and the Civil War in
Tsaritsyn]. LOKUS: ljudi, obshhestvo, kultury, smysly,
2022, vol. 13, no. 4, pp. 53-66.

5. Genkina E.B. Priezd tovarishha Stalina v
Caricyn [The Arrival of Comrade Stalin in Tsaritsyn].
RGASPI, f. 72, inv. 3, d. 132, l. 1-155.

6. Genkina E.B. Borba za Caricyn v 1918 g.:
razgrom pervogo okruzhenija [The Struggle for
Tsaritsyn in 1918: The Defeat of the First
Encirclement]. RGASPI, f. 72, inv. 3, d. 133, l. 1-232.

7. Genkina E.B. Borba za Caricyn v 1918 g.:
razgrom vtorogo okruzhenija [The Struggle for
Tsaritsyn in 1918: The Defeat of the Second
Encirclement]. RGASPI, f. 72, inv. 3, d. 134, l. 1-189.

8. Genkina E.B. Borba za Caricyn v 1918 godu
[The Struggle for Tsaritsyn in 1918]. Moscow,
Politizdat Publ., 1940. 220 p.

9. Genkina E.B. Priezd tovarishha Stalina v
Caricyn [The Arrival of Comrade Stalin in Tsaritsyn].
Stalingrad, Kraev. kn-vo, 1937. 55 p.

10. Minin S.K. Gorod-boec: shest diktatur
1917 goda [The City-Fighter: Six Dictatorships of
1917]. Leningrad, Priboj Publ., 1925. 247 p.

11. Moi vospominanija iz zhizni 1905 i 1906 gg. v
Caricyne, Saratove i Samare [My Memories from the
Life of 1905 and 1906 in Tsaritsyn, Saratov and Samara].
GAVO, f. 346, inv. 1, d. 30, l. 15-26.

12. Osennij sev vo vremja boev v Caricynskom
uezde [Autumn Sowing During the Battles in Tsaritsyn
District]. GAVO, f. r-346, inv. 1, d. 27, l. 45-46.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 223

И.С. Петрова, О.В. Рвачева. Воспоминания А.К. Выдрина как источник по истории Гражданской войны

13. Padenie dvoryansko pomeschichei vlasti v
uezde i organizaciya sovetov [The Fall of the Noble-
Landowner Power in the County and the Organization
of the Soviets]. GAVO, f. r-346, inv. 1, d. 115, l. 100-114 r.

14. Peresvetov V.A. Dejatelnost Istparta po
sobiraniju vospominanij ob Oktjabrskoj revoljucii i
grazhdanskoj vojne [Histparty’s Activities on
Collecting Memories of the October Revolution and
the Civil War]. Astana: Cifrovaja biblioteka
Kazahstana. URL: https://biblio.kz/m/articles/view/

15. Perepiska istpartotdela Stalingradskogo
gubkoma VKP(b) s istpartom CK VKP(b) o nauchno-
izdatelskoj dejatelnosti [Correspondence of the History
Department of the Stalingrad Gubkom of the CPSU(b)
with the History Department of the Central Committee of
the CPSU(b) on Scientific and Publishing Activities].
RGASPI, f. 70, inv. 2, d. 331,  l. 1-2.

16. Petrova I.S. Dokumenty Stalingradskoj
komissii po sboru i obrabotke dokumentalnyh

materialov dlja napisanija istorii oktjabrskoj revoljucii
i grazhdanskoj vojny na Juge Rossii (1917–1922)
[Documents of the Stalingrad Commission for the
Collection and Processing of  Documentary Materials
for Writing the History of the October Revolution and
the Civil War in Southern Russia (1917–1922)].
Voenno-istoricheskie aspekty zhizni Juga Rossii
XVII–XXI vv.: voprosy izuchenija i muzeefikacii.
Volgograd, Izd-vo VolGU, 2022, pp. 294-297.

17. Romanov I., Sokolov N. Ocherk istorii
revoljucii 1917 goda v Caricyne (Stalingrade)
[Essays on the History of the 1917 Revolution in
Tsaritsyn (Stalingrad)]. Saratov, Part. izd-vo. N.-V.
kraev. otd-nie, 1932. 104 p.

18. Spisok lic, podlezhashhih sudu Voennoj
kollegii Verhovnogo suda SSSR [List of Persons to
Be Tried by the Military Collegium of  the Supreme
Court of the USSR]. RGASPI, f. 17, inv. 171, d. 417,
l. 38-41.

Information About the Authors

Irina S. Petrova, Candidate of Sciences (History), Deputy Director, State Archive of the Volgograd
region, Kommunisticheskaya St, 30, 400066 Volgograd, Russian Federation, irinapetrovaru@rambler.ru
https://orcid.org/0009-0002-4664-4955

Olga V. Rvacheva, Doctor of Sciences (History), Associate Professor, Volgograd Institute of
Management – branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation, Gagarina St, 8, 400066 Volgograd, Russian Federation, olgarvacheva@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5039-4744

Информация об авторах

Ирина Сергеевна Петрова, кандидат исторических наук, заместитель директора, Госу-
дарственный архив Волгоградской области, ул. Коммунистическая, 30, 400066 г. Волгоград, Рос-
сийская Федерация, irinapetrovaru@rambler.ru, https://orcid.org/0009-0002-4664-4955

Ольга Владимировна Рвачева, доктор исторических наук, доцент кафедры государственного
управления и менеджмента, Волгоградский институт управления – филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ул. Гагарина, 8, 400066 г. Волгог-
рад, Российская Федерация, olgarvacheva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5039-4744




М

ит
ю

ко
в Н

.В
., 

То
щ

ев
ик

ов
а Н

.В
., 

20
23

224 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 4

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.18

UDC 94(47).084.9:656.6 Submitted: 07.12.2021
LBC 63.3(2)6 Accepted: 06.05.2022

PAYROLLS AS A SOURCE FOR THE RECONSTRUCTION
OF SHIP BIOGRAPHIES ON THE EXAMPLE
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Abstract. Introduction. Payrolls are one of the valuable historical sources, which, unfortunately, has limited
access due to the law on the protection of personal data. Since they are the most popular source for confirming the
length of service and income of citizens, often the funds of organizations can consist of only one payroll. In this
regard, the development of processing procedures to identify the implicit information contained in them is relevant.
Methods and materials. The work is devoted to a methodical generalization of the authors’ experience in working
with payrolls for the period 1954–1962 of the Udmurt administration of small rivers for the reconstruction of the
biographies of the ships available there. Analysis and results. The greatest efficiency was demonstrated by the
joint analysis of payrolls with orders for personnel. At the first stage, it is advisable to present the payroll data in
tabular form. After that, the table is decomposed and a search is made for possible duplicates and combinations of
ships. As a result of the work, it is shown that payrolls are a valuable source, not only as a basis for subsequent
statistical processing but also as a narrative source of information. On the example of payrolls at the Sarapul
operational office in 1954–1962, the operational information of the fleet available there was reconstructed. It is
concluded that they are a more timely and objective source than, for example, statistical reports; therefore, in cases
of disagreement, preference should be given to payroll statements. Author’s contribution. N.W. Mitiukov made an
analytical summary of the submitted documents. N.V. Toshchevikova carried out an archival search, selection of
documents, and editing of the manuscript.
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Н.В. Митюков, Н.В. Тощевикова. Зарплатные ведомости как источник для реконструкции судовых биографий

Аннотация. Введение. Зарплатные ведомости являются одним из ценных исторических источников,
который, к сожалению, имеет ограниченный доступ из-за закона о защите персональных данных. Посколь-
ку эти документы являются наиболее востребованными для подтверждения стажа и доходов граждан,
нередко фонды организаций могут состоять только из одних зарплатных ведомостей. В связи с этим разра-
ботка процедур их обработки для выявления содержащейся в них неявной информации является актуаль-
ной. Методы и материалы. Работа посвящена методическому обобщению опыта авторов по работе с
зарплатными ведомостями периода 1954–1962 гг. Удмуртского управления малых рек для реконструкции
биографий имевшихся там судов. Анализ и результаты. Наибольшую эффективность продемонстриро-
вал совместный анализ зарплатных ведомостей с приказами по личному составу. На первом этапе целесо-
образно представление данных зарплатных ведомостей в табулированном виде. После этого производится
декомпозиция таблицы и поиск возможных дубликатов и совмещения судов. В результате работы показа-
но, что зарплатные ведомости являются ценным источником не только как база для последующей статис-
тической обработки, но и как нарративный источник информации. На примере зарплатных ведомостей
Сарапульской эксплуатационной конторы 1954–1962 гг. произведена реконструкция эксплуатационной
информации имевшегося там флота. Сделан вывод, что зарплатные ведомости более оперативный и объек-
тивный источник, чем, например, статистические отчеты, поэтому предпочтение при разногласиях следу-
ет отдавать зарплатным ведомостям. Вклад авторов. Н.В. Митюков произвел аналитическое обобщение
предоставленных документов. Н.В. Тощевикова осуществила архивный поиск, подбор документов и науч-
ное редактирование рукописи.

Ключевые слова: водный транспорт, управление по освоению малых рек, зарплатные ведомости,
методика обработки, Сарапульская эксплуатационная контора, Кама.

Цитирование. Митюков Н. В., Тощевикова Н. В. Зарплатные ведомости как источник для реконструкции
судовых биографий на примере Сарапульской эксплуатационной конторы 1954–1962 годов // Вестник Вол-
гоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отноше-
ния. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 224–240. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.18

Введение. Судовые биографии являют-
ся ценным первичным материалом, позволя-
ющим выявить и понять тенденции развития
водного транспорта. Они дают наглядную эк-
сплуатационную информацию относительно
того, например, насколько продукция судостро-
ительного предприятия была востребована на-
родным хозяйством. И если какое-то судно
списывалось спустя короткое время после на-
чала эксплуатации, то что это – случайность
или закономерность?

Традиционно для реконструкции кора-
бельных и судовых биографий использовалась
первичная (бортовая) документация (прика-
зы командования, судовые, машинные журна-
лы и т. п.), не подходящая для торгового фло-
та из-за ее низкой сохранности. Те же судо-
вые журналы, в отличие от военно-морского
флота, могли быть уничтожены вместе с суд-
ном или, вразрез имеющимся инструкциям,
просто не вестись. Поэтому главным и наи-
более доступным источником для реконструк-
ции биографий торговых судов могут высту-
пать судовые списки и регистры. Главным
условием успешности реконструкции судовых
биографий в этом случае является насыщен-

ность ими определенного периода. Если до
революции Министерство путей сообщения
(МПС) обновляло судовые списки раз в не-
сколько лет, а «Русский регистр» издавался
раз в полгода, то подобные издания советско-
го периода чрезвычайно редки. После изда-
ния Регистра речных судов СССР в 1926–
1927 гг. следующая редакция готовилась лишь
в начале 1940-х гг., и ввиду массовых измене-
ний в судовом составе в годы войны (гибель,
перевод в другие акватории и т. д.) до насто-
ящего времени находится в виде рукописи. Ре-
гулярное издание речного регистра началось
лишь в постсоветское время.

Указанная проблема ставит на повестку
дня необходимость поиска альтернативного
источника для реконструкции судовых биогра-
фий периода 1930–1950-х годов. Как оказалось,
им может выступить делопроизводственная
документация предприятия. Так, документация,
например, Камского речного пароходства (КРП),
хранящаяся в фондах Государственного архи-
ва Пермского края (ГАПК), практически не
имеет лакун в приказах по основной деятель-
ности. Это дает возможность достаточно точ-
но и достоверно реконструировать биографию
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судов этого хозяйства. При исследовании
фондов более мелких хозяйств выясняется
чрезвычайная эклектичность документации
по основной деятельности: если в крупных
хозяйствах, типа КРП, она не просто велась,
а еще и дублировались (например, в фондах
вышестоящих министерств и ведомств), то
хозяйства, флот которых носил вспомогатель-
ный характер, могли эту документацию во-
обще не вести. Если для заводов или лесных
хозяйств, флот которых зачастую никак не
участвовал в основном производстве, это
еще как-то объяснимо, то для структур Уп-
равления малых рек это выглядит парадок-
сально.

Тем не менее, подчиняясь органам мест-
ной исполнительной власти и зачастую не имея
опыта документооборота для судового хозяй-
ства, управления малых рек вели документа-
цию по основной деятельности, которая в боль-
шинстве своем до нас не дошла. Для техни-
ческой координации работы сети управлений
было создано Главное управление речного
транспорта (Главречтранс), ликвидированное
в 1955 году. В его фондах имеются ежегод-
ные эксплуатационные отчеты всех управле-
ний СССР [2], которые наглядно демонстри-
руют особенности документооборота на ме-
стах. Отчеты отдельных управлений, явно на-
писанные людьми со стажем работы в отрас-
ли, чрезвычайно детальны и обстоятельны,
другие представляют собой полудилетантские
отписки. Недаром среди специалистов после-
военный флот малых рек считается одним из
самых малоисследованных.

Что касается документации по лично-
му составу, она велась профессиональными
работниками кадровых и финансовых служб
в форме, унифицированной по стране. А по-
скольку эта документация является основа-
нием для назначения пенсий и льгот, только
по ней архивные фонды имеют практически
сплошной массив данных. Поэтому разработ-
ка методик обработки этой документации
поможет в значительной степени заполнить
лакуны в истории отечественного водного
транспорта.

Главной проблемой в решении задачи
является закон о персональных данных, уста-
навливающий запрет на использование этой
документации до истечения 75 лет.

Материалы и методы. Удмуртское
управление по технической эксплуатации и
освоению малых рек при Совмине Удмуртс-
кой АССР (далее – Управление) было обра-
зовано в 1947 г. и включало в себя три эксплу-
атационные конторы: Сарапульскую (СЭК),
Ижевскую (ИЭК) и Воткинскую (ВЭК). Ос-
новные материалы по истории Управления
следующие.

За весь период существования Управле-
ния (1947–1961 гг.) оно заполняло ежегодные
статистические отчеты, в настоящее время
хранящиеся в фондах ЦСУ по УАССР [9].
Кроме традиционных статистических форм
«26-вод» большое значение имеют поясни-
тельные записки к ним, где указываются при-
чины увеличения и уменьшения основных
фондов Управления, в том числе принятие на
баланс и списание судового состава. К сожа-
лению, эти отчеты не представляют цельный
массив, имея некоторые пропуски, например
за 1958 год. Кроме того, после ликвидации
Главречтранса в 1956 г. сильно поменялась
форма отчетности. Методика расшифровки
формы «26-вод» предложена нами ранее и
успешно использовалась для реконструкции
судового состава ряда небольших хозяйств.
Однако при ее использовании для флотов свы-
ше 10 судов возникают проблемы с неумыш-
ленными ошибками составителей [6]. В связи
с этим пояснительные записки и статистичес-
кие формы не могут выступать самостоятель-
ным источником в задаче реконструкции судо-
вого состава, но являются хорошим средством
верификации предлагаемой методики.

Второй массив данных представляет
собой эксплуатационные отчеты, находящие-
ся в фондах Главречтранса [2]. Они имеются
за период с 1947 по 1955 г. и позволяют уве-
ренно восстановить состав и деятельность
флота. В 1955 г., после ликвидации Главречт-
ранса, управления перешли в полную ответ-
ственность органов местной исполнительной
власти. В фондах Министерства речного фло-
та (например, ГАРФ, Ф. А-562) имеются экс-
плуатационные отчеты пароходств, в которые
передавались суда ликвидировавшихся управ-
лений. Однако до непосредственного момен-
та ликвидации документация Управлений в
этом фонде чрезвычайно фрагментарна и эк-
лектична. В связи с этим сплошного массива



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 4 227

Н.В. Митюков, Н.В. Тощевикова. Зарплатные ведомости как источник для реконструкции судовых биографий

эксплуатационных отчетов периода 1956–
1962 гг. (года ликвидации Управления) пока в
архивных фондах не обнаружено.

Третий массив источников представля-
ет собой документацию по личному соста-
ву [6], которая состоит из документов двух ви-
дов: приказов по личному составу и ведомос-
тей по начислению заработной платы рабочим
и служащим (далее – зарплатных ведомос-
тей), и она, к сожалению, тоже полностью не
покрывает весь период существования Управ-
ления. Имеются приказы по личному составу
периода 1950–1962 гг. для СЭК и 1956–1962 гг.
для ИЭК и ВЭК. При этом, поскольку ВЭК
являлась филиалом ИЭК, насыщенность ее
приказами явно уступает таковой для ИЭК.
А вот зарплатные ведомости даются с дета-
лизацией по судам лишь для СЭК. В ИЭК и
ВЭК весь личный состав идет общим спис-
ком, что пока делает невозможным их исполь-
зование для анализа. И наоборот, ведомости
по СЭК хорошо детализованы с указанием кон-
кретных судов, где находится личный состав.

В качестве примера для анализа выбра-
ны зарплатные ведомости СЭК [8, д. 27]. Ар-
хивное дело представляет собой альбом фор-
мата А3, в котором имеется информация о
начисленной и полученной зарплате с подпи-
сями работников. Объектом анализа высту-
пает колонка 1, в которой указаны суда с пе-
речислением состава команды. На каждый
месяц, как правило, выделено по пять-шесть
страниц. Обычно перечисление идет в следу-
ющем порядке: самоходный флот, несамоход-
ный флот, береговой состав.

Интуитивно понятным является приме-
нение табулированного метода анализа. Он
требует сведения зарплатных ведомостей в
таблицу (табл. 1, 2). Формальный анализ по-
зволяет заключить, что, как правило, в меж-
навигационный период, когда суда находились
в зимнем отстое, личный состав получал зар-
платы и отпускные персонифицировано, без
привязки к судам. Этим объясняются пропус-
ки по судам с ноября по март. Кроме того, по-
видимому, произошла утеря некоторых ведо-
мостей, которые отсутствуют в деле, напри-
мер, за июнь 1955 года.

Вполне очевидно, что, если в период на-
вигации судно находится в эксплуатации, его
команда получает зарплату. Пропуски в от-

дельных месяцах объясняются по-разному:
судно могло быть разукомплектовано (напри-
мер, при ремонте), находиться в командиров-
ках и т. п. Поэтому, если команда судна хотя
бы пару месяцев в году получала заплату, ско-
рее всего оно находилось в эксплуатации весь
год. Также интуитивно понятно, если судно до
какого-то периода в зарплатных ведомостях
не фигурировало, это может являться свиде-
тельством того, что оно еще не принято Уп-
равлением. Аналогично, если с какого-то пе-
риода судно перестает фигурировать в ведо-
мостях, оно, скорее всего, исключено из спис-
ков Управления.

Однако наложение на табулированные
данные информации о постановке судов на
баланс и их списания в целом не согласуется
с этой картиной. По несамоходным судам за-
частую сложно понять, какое именно судно
списали или поставили на баланс, поскольку
номер его может не фигурировать в поясни-
тельной записке (табл. 1). А по самоходным
судам остается много судов, которые берут-
ся из ниоткуда и пропадают в никуда (табл. 2).
Указанное обстоятельство предопределило
необходимость разработки специальных мето-
дов анализа зарплатных ведомостей.

Наиболее сложным оказался вопрос о
переименовании судов. Можно предполо-
жить, что при переименовании команда со-
храняется. В противном случае обязатель-
но должны последовать приказы о кадровых
перемещениях.

Историография вопроса. Анализ зара-
ботной платы в исторической литературе име-
ет многолетние традиции, заложенные еще
классиками политэкономии. Этот подход ши-
роко представлен в современных работах по
экономической истории (например: [3; 5]).
С другой стороны, также традиционно рост до-
ходов и заработной платы является хорошим
маркером успешности развития какой-то от-
расли (см., например: [1; 4]). Вместе с тем с
начала XXI в. широко начали развиваться ме-
тодики анализа зарплатных ведомостей в
различных междисциплинарных исследовани-
ях. Так, оказалось, что зарплата является
удобным аргументом функции при ее класте-
ризации, что открывает большие возможнос-
ти, например, при стратификации населе-
ния [10]. Но в целом следует отметить, что
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до настоящего времени использование зарп-
латных ведомостей как нарративного истори-
ческого источника крайне ограниченно.

Хотя в основе предлагаемой методики
лежит системный анализ, для снижения ее
трудоемкости большое значение имеет клас-
теризация флота с дальнейшим анализом каж-
дого кластера по отдельности. Такими явно
не пересекающимися группами в СЭК выс-
тупают (в зарплатных ведомостях они четко
различаются): самоходный флот, паромы (не-
самоходный флот переправ) и баржи (несамо-
ходный сухогрузный флот).

Эволюция самоходного флота. Судя по
эксплуатационному отчету 1951 г., в Управ-
лении была получена самоходная баржа СТ-7
[2, д. 157, л. 2]. В зарплатных ведомостях са-
моходных судов она числится как «само-
ходка». Вместе с тем среди несамоходных
судов в 1957 и 1961 гг. имеется СТ-7, и видит-
ся вполне логичным объединение этих двух
позиций.

В марте – апреле 1955 г. из состава СЭК
пропадают катера «Стрела» и «Коммунар», но
одновременно появляются «Чайковск» и
«Краснокамск». Формальный анализ зарплат-
ных ведомостей указывает на отсутствие
между ними прямой связи. Но в приказах по
личному составу четко прописано, что 1 ап-
реля капитаном «Стрелы» назначен Хлебни-
ков [8, д. 21, л. 301], а 5 апреля капитаном
«Коммунара» – Галкин [8, д. 21, л. 302]. И уже
11 апреля в приказах фигурируют «Красно-
камск» (кап. Галкин) и «Чайковск» (кап. Хлеб-
ников) [8, д. 21, л. 304], без указания на кадро-
вые перемещения. Это однозначно говорит о
переименовании судов.

В мае 1955 г. в ведомостях в последний
раз фигурируют катера № 53 и «Ястребок», а
также самоходка СТ-7. Вместо них появляют-
ся катера «Переправный», «Курган», «Оханск»
и самоходная баржа «Ногинск».

В майских ведомостях 1955 г. в команде
катера № 53 числятся 4 человека (Синюшин,
Фокин, Карманов и Самарин); «Курган» и «Пе-
реправный» в них отсутствуют. Июньская ве-
домость отсутствует, а в июле 1955 г. на «Кур-
гане» числятся 6 человек (Синюшин, Соло-
матов, Фокин, Шумков, Калабин и Коромыс-
лов). На «Переправном» – 4 человека (Пу-
шинцев, Бакаев, Пестерев, Лихачев, с авгус-

та – Мансуров). Видно, что костяк команды –
капитан и механик у катеров № 53 и «Курга-
на» совпадают, из чего можно сделать вывод
о переименовании этого судна. «Переправ-
ный» имеет совершенно другую команду; та-
ким образом, это другое, новое судно.

В майской ведомости в команде «Яст-
ребка» числятся 2 человека (Котов и Петров).
Но в приказе о ледоходе 11 апреля 1955 г. от-
ветственным за состояние «Оханска» указан
Котов [8, д. 21, л. 305]. Обычно им назначал-
ся капитан судна. 19 мая механик «Оханска»
М.А. Петров переводился механиком на вновь
полученный катер «Талица» [8, д. 21, л. 314].
При этом приказов об их назначении на
«Оханск» нет. Кроме того, в эксплуатацион-
ном отчете за 1949 г. «Ястребок» указывает-
ся как катер проекта НКЛ-47 [2, д. 81, л. 30],
а в статистическом отчете о списании судна
в 1956 г. «Оханск» также указан как типа
НКЛ-47 [9, д. 4316, л. 17]. Судя по приказам
по личному составу, весь 1955 г. «Оханск» на-
ходится в ремонте. Из-за этого после мая
1955 г. ни «Ястребок», ни «Оханск» в зарплат-
ных ведомостях не упоминается. Вряд ли воз-
можно, что Управление списало «Ястребок»
и получило «Оханск», чтобы снова взять на
себя проблемы с его ремонтом. Намного бо-
лее вероятна другая ситуация, когда
«Оханск» – это все тот же старый и постоян-
но ломающийся «Ястребок».

Относительно «Ногинска», это явно са-
моходка СТ-7. Но если в майской ведомости
на самоходке числится единственный чело-
век – капитан Кабалов, то в июле на «Ногин-
ске» – команда из 6 человек (Котышев, Шиш-
кин, Сухоплюев, Мальцев, Шишкин, Котов). Из
указанной подборки сделать однозначное зак-
лючение невозможно.

Но «Ногинск» – уникальное судно, кото-
рое, по-видимому, переименовали еще и в об-
ратном направлении в 1957 году. В августе
1957 г. команда «Ногинска» насчитывает 6 че-
ловек (Леушин, Шишкин С., Шишкин М., Ши-
лов, Шагалов, Плотников). В сентябре 1957 г.
команда СТ-7 насчитывает 5 человек (Казан-
цев, Шишкин С., Лихачев, Косолапов, Сухо-
плюев). Снова совпадет лишь один человек.
Но имеется приказ № 55 от 15 июля 1957 г. об
увольнении капитана Леушина и назначении
вместо него капитаном «Ногинска» Казанце-
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ва [8, д. 35, л. 18]. Остальные кадровые пере-
мещения производятся на безымянной «само-
ходной барже», поэтому непонятно, что име-
ют составители приказа – СТ-7 или «Но-
гинск». Таким образом, это явно одно судно.

В июне 1957 г. в ведомостях в последний
раз упоминается катер «Салют», а в июле в
первый раз встречается «Севастополь». Ко-
манда «Салюта» в мае – Петров и Мальцев, в
июне – Петров, Мальцев, Куликов. В июле суд-
но этой команды не указано, но команда «Се-
вастополя» – Коротков, Казанцев, Шубин и
Хохряков. Эта же команда указана в августе.
В сентябре, октябре, ноябре – Коротков, Пет-
ров, Плотников, Лихачев, Куликов, Коренев.
С октября в команду добавляется Ветчанин.

Формально получается «Салют» и «Се-
вастополь» – суда с разной командой. Но си-
туацию проясняют приказы по личному соста-
ву. 1 июля 1957 г. в связи с выходом из ремон-
та катера «Севастополь» его команда пере-
водилась на навигационный оклад. В этот же
день матросом на него приняли Куликова [8,
д. 35, л. 16 об]. В зарплатной ведомости за
июнь Куликов числится в команде «Салюта».
Получается, что судно долго ремонтирова-
лось, и, например, в зарплатных ведомостях
за август 1956 г. в команде всего один чело-
век – Вдовин. А в соответствии с приказами
по личному составу 16 мая в распоряжение
ИЭК откомандировали капитана катера «Са-
лют» Мальцева [8, д. 35, л. 11 об]. В связи с
этим получается вполне логичная картина.
Во время ремонта на судне одна команда, ко-
торая по окончании ремонта уходит и заменя-
ется другой. Петров и Куликов по истечении
некоторого времени снова вернулись в коман-
ду. Бывшего капитана, командированного в
Ижевск, пришлось заменить другим. Допол-
нительным подтверждением того, что «Са-
лют» и «Севастополь» это одно судно, явля-
ется следующее. Когда в 1955 г. в СЭКе по-
явился «Салют», его бывшее наименование
было Д-17, что указывает на пассажирское
судно типа «Опыт» довоенной постройки.
В 1962 г. «Севастополь», попавший на баланс
КРП и списанный в июле 1964 г., числится как
буксирное судно 1935 г. постройки. Поэтому
после переоборудования пассажирское судно
в буксирное с заменой двигателя и последо-
вало решение о переименовании.

Наконец, катер ПС-128, упомянутый все-
го один раз в 1961 г., это «Венера» ВЭК, при-
обретенная еще в 1958 году. Поскольку в этом
же месяце в ведомостях фигурирует также
находящаяся в Воткинске «Победа», можно
сделать вывод, что это произошло из-за вре-
менного подчинения ВЭК СЭКу.

Идентификация паромного флота в
1955 году.  Паромный флот СЭК после
1955 г. представляет собой достаточно кон-
сервативную систему. Четко видно, что
Паром № 1 эксплуатируется до 1958 г., пос-
ле чего пропадает из зарплатных ведомос-
тей, очевидно списанный. Аналогично до
1957 г. эксплуатируется Паром № 4, а Па-
ром № 5 находится в строю до момента лик-
видации СЭК. Доказательством того, что он
перешел в Камское речное пароходство
(КРП), является приказ по КРП о переиме-
новании его в «Паром № 11». Но эта карти-
на разительно отличается от 1955 года. Вид-
но, что в этом году паромы периодически
то появляются в зарплатных ведомостях, то
исчезают, а общее их число доходит до ше-
сти. Но при ближайшем рассмотрении упо-
минание о Пароме № 6 происходит лишь в
течение двух месяцев, причем в эти меся-
цы отсутствуют упоминания о Пароме № 1,
из чего напрашивается вывод, что, скорее
всего, это одно судно.

Для проведения анализа имеет смысл
рассмотреть состав команд паромов за 1955 г.
(у некоторых фамилий в ведомости присут-
ствуют инициалы).

Май 1955 г.
Паром № 1 Коротков Ф.Н., Короткова, Куликов
Паром № 3 Тельнов В.С., Шляпин
Паром № 4 Коротков Н.П.
Июль 1955 г.
Паром № 2 Семиргей
Паром № 2 Тельнов В.С., Ершов Н.Г.
Паром № 4 Коротков Н.П., Куприянов, Глухова
Паром № 5 Коротков Г., Каранин С., Карани-

на А.Л., Каранина Н.С., Бушуев П., Маслов, Бушу-
ев Н.П.

Паром № 6 Антипин, Беркутов М.А.
Август 1955 г.
Паром № 2 Семиргей
Паром № 3 Тельнов В.С., Тельнова, Лиха-

чев Н.А., Киселев А., Воробьев, Калабин Р.Н.,
Фиманенко, Сырыгин

Паром № 4 Коротков Н.П., Куприянов, Глухова
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Паром № 5 Коротков Г., Каранин С.Я., Кара-
нина А.Л., Бушуев, Маслов, Бушуев, Каранина

Паром № 6 Антипин, Беркутов
Сентябрь 1955 г.
Паром № 1 Маслов, Бушуев П., Бушуев, Се-

миргей, Горбунова
Паром № 3 Тельнов В.С., Тельнова З.И.
Паром № 4 Коротков Н.П., Куприянов
Октябрь 1955 г.
Паром № 1 Маслов, Семиргей, Горбунова
Паром № 2-5 Бушуев П., Бушуев, Хаймин
Паром № 3 Тельнов В.С., Тельнова
Паром № 4 Коротков Н.П., Куприянов
Май 1956 г.
Паром № 1 Маслов, Семиргей, Горбунова
Паром № 3 Тельнов, Тельнова
Паром № 4 Коротков Н.П., Куприянов
Паром № 5 Осинкин П.Ф., Житников П.К.,

Житников Е.М., Киселев, Юрков, Осинкина О.
Июнь 1956 г.
Паром № 1 Маслов, Семиргей, Горбунова
Паром № 3 Тельнов, Тельнова
Паром № 4 Коротков П.Г, Куприянов
Паром № 5 Осинкин П.Ф., Житников П.К.,

Житников Е.М., Киселев, Юрков, Осинкина О.

Обращает на себя внимание наличие
сразу двух Паромов № 2 в июле 1955 г., а так-
же то, что в октябрьских ведомостях 1955 г.
Паром № 2 имеет двойную нумерацию. Он ука-
зан как Паром № 2-5, что, возможно, указы-
вает на то, что Паром № 2 стал Паромом № 5.
После этого с октября 1955 г. состав паро-
много флота стабилизируется по количеству.
Начиная с мая 1956 г. команды паромов тоже
становятся в основном неизменными. Коман-
ды Паромов № 3 и 4 почти неименные в 1955–
1956 гг., что доказывает, что это одни и те же
суда. Но Тельнов, постоянный шкипер парома
№ 3, в июле 1955 г. числится шкипером Паро-
ма № 2. Возможно, это просто ошибка соста-
вителей. Команда Парома № 1 практически
неизменная с сентября 1955 года.

По остальным судам требуется анализ
с привлечением дополнительных источников.
Так, команды Парома № 2-5 в октябре 1955 г.
и Парома № 5 в мае 1956 г. полностью раз-
ные. Так что это может быть как одно судно,
так и два разных.

В эксплуатационном отчете 1953 г. ука-
зано: «Управлением в декабре 1953 г. при-
няты 100-тонный паром и дебаркадер на
50 тонн от Вологодского Обллестройпром-
союза. Оплата счетов из-за отсутствия

средств капиталовложений произведена
на 50 %. Для получения этих судов необ-
ходимо в 1 кв[артале] 1954 г. выделить
средства для оплаты в сумме 183 т[ысяч]
р[ублей]» [2, д. 214, л. 148]. В отчете 1954 г.
указывается, что 21 июля в Пошехоно-Воло-
дарском был получен 100-тонный Паром № 1,
а 16 ноября в Вологде – 50-тонный дебарка-
дер. Кроме того, 5 мая списан 40-тонный Па-
ром № 1 [2, д. 250, л. 61]. В отчете 1955 г.
было указано, что на конец года в составе
флота Управления имеются паром в 150 т,
«получен в октябре 1955 г.», паром в 100 т,
два парома в 60 т, причем «один использ[ует-
ся] под причал», а также паром в 25 т, который
тоже используется как причал. Имеется также
дебаркадер в 60 т [2, д. 294, л. 2].

Объяснительная записка к статистичес-
кому отчету ЦСУ за 1953 г. говорит об увели-
чении основных фондов за счет двух паромов
в 126,3 тыс. руб. и одного дебаркадера –
77,9 тыс. руб. [9, д. 3123, л. 71]. В 1954 г. ука-
зывалось, что за отчетный год увеличение ос-
новных фондов Управления произошло за счет
двух паромов деревянных в 251 тыс. руб.,
дебаркадера в 165 тыс. рублей. Уменьше-
ние – за счет списания за ветхостью Парома
№ 1 в 56 тыс. рублей [9, д. 3486, л. 21–22].
В 1955 г. новых паромов Управление не при-
нимало [9, д. 3847, л. 25].

Как видно, эта картина категорически не
совпадает с тем, что показано в зарплатных
ведомостях. В 1954 г. новых поступлений па-
ромов в Управлении нет. А для реконструк-
ции картины возможных переименований и
поступлений есть смысл привлечь приказы по
личному составу, которые вместе с зарплат-
ными ведомостями составляют единый мас-
сив документов по личному составу.

Приказом № 115 от 20 сентября 1954 г. в
командировку за получением дебаркадера в
Вологду направлялся шкипер Парома № 3
В.С. Тельнов. Его обязанности по предыду-
щему месту работы временно возлагались на
А. Шляпина [8, д. 21, л. 249]. Как видно, не-
смотря на то что дебаркадер был готов еще
в 1953 г., принимается он лишь в конце нави-
гации 1954 г., а в зарплатных ведомостях он
впервые упоминается лишь в июле 1955 года.
В приказах по личному составу дебаркадер
фигурирует с традиционного приказа о под-
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готовке к ледоходу. Таким образом, к концу
навигации 1954 г. его уже отбуксировали в
Сарапул.

Странности с паромами объясняет при-
каз № 176 от 17 декабря 1954 г., в соответ-
ствии с которым в служебную командировку
в Вологду в Обллесстройпромсоюз команди-
ровался сотрудник Управления «для оформ-
ления приемки парома» [8, д. 21, л. 277 об].
Как видно, несмотря на прием обоих паромов
на баланс, они все еще не готовы, вплоть до
конца календарного 1954 года. Из приведен-
ных документов становится понятным, что
всю навигацию 1954 г. СЭК эксплуатирует ста-
рые паромы № 1–4, несмотря на списание Па-
рома № 1. Таким образом, в зарплатных ве-
домостях мая 1955 г. фигурирует старый, офи-
циально уже списанный паром. Поэтому ко-
манды Парома № 1 начала и конца года не
совпадают. Мало того, несмотря на периоди-
ческое отсутствие в зарплатных ведомостях
Парома № 2, в приказах он упоминается весь
год. В этом смысле уникальна ведомость за
июль 1955 г. – в ней фигурируют два Парома
№ 2. 20 июня шкипером на него назначен вновь
принятый на работу Г.Т. Семиргей [8, д. 21,
л. 319 об]. В связи с этим напрашивается про-
стой вывод, что в ведомости просто ошиб-
лись и вместо Парома № 3 второй раз напи-
сали Паром № 2. Это подтверждается коман-
дой судна. В мае в команде Парома № 3 чис-
лятся Тельнов и Шляпин. В июле – Тельнов и
Ершов (указан как второй Паром № 2), в ав-
густе – Тельнов, Тельнова, в сентябре также
и т. д. При этом Семиргей как в июле, так и в
августе – на Пароме № 2.

В июле и августе в зарплатных ведомо-
стях команда Парома № 6 состоит из Анти-
пина и Беркутова. Такого состава команды
более нет ни у одного парома. Приказы по
личному составу проясняют данную ситуа-
цию. Приказом № 79 от 30 мая 1955 г. произ-
водился ряд кадровых перемещений. Матрос
Баржи № 5 Антипин переводился шкипером
Парома № 2, после чего он, а также матрос
того же парома Беркутов командировались в
Вологду для получения Парома № 2 [8, д. 21,
л. 317 об]. Приказом № 94 от 10 августа 1955 г.
вернувшийся из служебной командировки
Антипин назначался в команду Парома № 5,
временно принятый матросом Беркутов из

штата Управления увольнялся [8, д. 21, л. 326].
Таким образом, Паром № 6 это действитель-
но временное наименование на период пере-
гона судна.

Наконец, 10 сентября шкипера Парома
№ 1 Бушуева командировали в Вологду для
получения парома с неуказанным номером [8,
д. 21, л. 330].

Интересен также приказ № 80 от 2 июня
1955 г.: «Паром № 2 с 1-го мая вывести из
эксплуатации и использовать его как сто-
ечное судно, а также для перевозки легких
грузов» [8, д. 21, л. 318]. Получается, что од-
новременно в СЭК имелось два Парома № 2.

Таким образом, исходя из зарплатных
ведомостей и приказов по личному составу,
получается следующая картина изменений
состава паромного флота СЭК.

Паром № 1 (40 т) находился в эксплуа-
тации в СЭК с момента организации в 1947 г.,
списан в 1954 г., упоминается в документации
СЭК до лета 1955 года.

Паром № 1 (150 т) построен в 1953 г.,
доставлен в Сарапул в сентябре 1955 года.
Работал до 1958 года.

Паром № 2 (25 т) находился в эксплуа-
тации в СЭК с момента организации в
1947 году. В 1955 г. перечислен в стоечное суд-
но, эксплуатировался до конца навигации
1956 года.

Паром № 2 (100 т), несмотря на готов-
ность якобы в 1953 г., не был готов вплоть до
конца 1954 года. Принят в июле 1955 г., во из-
бежание путаницы в номерах на период пере-
гона получил временное обозначение Па-
ром № 6. По прибытию с Сарапул, поскольку
старый Паром № 2 все еще находился в эксп-
луатации, получил номер Паром № 5. Эксп-
луатировался вплоть до ликвидации СЭК, пос-
ле чего стал Паромом № 11 КРП.

Паром № 3 (50 т) получен в 1951 г., экс-
плуатировался до конца 1956 года.

Паром № 4 (50 т) получен в 1951 г., экс-
плуатировался до конца 1957 года.

Эволюция состава несамоходного су-
хогрузного флота. В 1958 г. флот Управле-
ния пополнился баржами № 542 и 544. В зарп-
латных ведомостях они числятся до октября,
после чего пропадают. В сентябре 1958 г. ко-
манда барж следующая: № 542 – Чашин и
Чашина, № 544 – Пушинцев. В октябре на
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№ 542 – Чашин, на № 544 – Пушинцев. В мае
команды Баржи № 2 – Чашин, Баржи № 3 –
Пушинцев. Таким образом, однозначно полу-
чается, что № 542 стал Баржей № 2, а № 544 –
Баржей № 3. Оба судна находились в составе
флота Управления на момент его ликвидации
и после передачи в КРП стали № 3703 и
№ 3704 соответственно.

В 1959–1960 гг. по зарплатным ведомо-
стям проходят Причалы № 6 и 7. Поскольку
одновременно из них исчезают Баржи № 6 и 7,
скорее всего их перевели в стоечные суда.

С одной стороны, зарплатные ведомос-
ти не подтверждают факт переклассификации.
Так, в октябре 1958 г. в команде на Барже № 7
числилась Каранина, в апреле 1959 г. на При-
чале № 7 – Семиргей и Дедюхин. Но в соот-
ветствии с книгой приказов 18 октября 1958 г.,
в связи с закрытием навигации, уходили в
межнавигационный отпуск матросы Причала
№ 7 Каранина и Касаткин [8, д. 35, л. 69].
Получается, что в зарплатных ведомостях
судно продолжало фигурировать баржей, хотя
уже было причалом. В этом же приказе фигу-
рирует Причал № 6, с которого в отпуск от-
правились шкипер Сухоплюев и матрос Сухо-
плюева. И снова это полностью совпадет с
командой Баржи № 6 по зарплатной ведомос-
ти, например, в сентябре 1958 года.

В ведомости за сентябрь 1958 г. есть
баржа без номера с командой Дедюхин, Де-
дюхина. В этот же самый месяц Дедюхин и
Дедюхина составляют команду Баржи № 6.
Скорее всего, их записали второй раз из-за
выполнения какой-то работы по совмести-
тельству. Аналогичным образом в октябре
1958 г. эта же команда снова приведена дваж-
ды – в составе Баржи № 6, и на сей раз без
указания судна отдельной строкой.

На момент приемки флота СЭК в КРП
некий безымянный «Паром-причал» получил
индекс Паром № 12. Относительно него ука-
зано, что это 100-тонное судно. Формально
кандидаты под это судно в зарплатных ведо-
мостях отсутствуют, но на 1958 г. имеется
деревянная 100-тонная Баржа № 8. В период
1959–1962 гг. в зарплатных ведомостях она
не фигурирует, но ее нет и в числе списывае-
мых судов. Так что вполне получается, что
судно могли переделать в стоечное судно с
командой из берегового состава.

Верификация методики. С учетом ре-
зультатов проведенного анализа имеет смысл
провести декомпозицию зарплатных ведомо-
стей флота Сарапульской эксплуатационной
конторы (табл. 3). Для верификации получен-
ных данных можно воспользоваться поясни-
тельными записками к ежегодным статисти-
ческим отчетам. Ранее, используя другие ис-
точники, нами была проведена реконструкция
состава флота ИЭК и ВЭК [7].

В период 1954–1962 гг. флот Ижевской
эксплуатационной конторы претерпел следу-
ющие изменения: в 1955 г. списаны «Пионер»
и «Свобода», в 1959 г. – «Комсомолец», в
1960 г. – «Ярославец». Через весь период про-
ходят Баржа № 5, «Звезда», «Искра», «Герой».
В 1957 г. получены ПС-70 / «Восход» и «Мыш-
кин» / «Россия», в 1958 г. – «Юбилейный» и
ПТ-112 / «Дружба», в 1959 г. – ПС-129 / «При-
бой», в 1960 г. – БМК-90 / «Камбаряк», № 35 /
«Сокол», Баржа № 15, «Заря», в 1961 г. – «Мо-
ряк», ПС-199 / «Комсомолец», «Красноярск»,
Баржа № 16. В Воткинской эксплуатационной
конторе: «Освод» и «Волна» до 1959 г., «Ки-
ровец» с 1957 по 1959 г., «Победа» с 1957 г.,
ПС-128 / «Венера» с 1959 г. и Баржа № 6 весь
период. Получается, что в 1960 г. переданы
из СЭК в ИЭК «Камбаряк» и Баржа № 15, в
1961 г. – Баржа № 16. В 1957 г. из СЭК в ВЭК
передана «Победа», а в 1959 г. из ВЭК в
СЭК – «Кировец».

По пояснительной записке в 1954 г. уве-
личение основных фондов произошло за счет
приобретения дебаркадера за 165 тыс. руб.,
баржи металлической за 30 тыс. руб. и двух
паромов деревянных за 221 тыс. рублей. Кро-
ме того, принят катер № 53 от Красноярс-
кого управления малых рек за 250 тыс. руб.
(вероятно, имелся в виду Красноярский за-
вод), а также катера № 27 и 28 из Калинина
от пароходства канала Волга – Москва за
484 тыс. руб. (вероятно, имелся в виду Ка-
лининский завод). Уменьшение произошло
за счет списания Парома № 1 за 56 тыс. руб.
[9, д. 3486, л. 21–22].

Как было показано, указанные дебарка-
дер и два парома это те, что появляются в
зарплатных ведомостях с 1955 года. Действи-
тельно, принят катер № 53 («Курган») и кате-
ра «Герой» и «Иньва» (ИЭК). Паром № 1 фи-
гурирует в ведомостях до начала 1955 года.
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В 1955 г. увеличение баланса произошло
за счет приобретения у КРП катера Д-17 за
128,2 тыс. руб., из Молотовского управления –
катера «Талица» за 96,6 тыс. руб., «Нытва»
за 111,6 тыс. руб., «Бондюг» за 96,8 тыс. руб-
лей. Уменьшение – за счет списания парохо-
да «Свобода» – 114,7 тыс. руб., катеров «Пио-
нер» – 47,5 тыс. руб., «Чайка» – 43,6 тыс. руб.
[9, д. 3848, л. 2].

Д-17 («Салют»), «Талица», «Нытва» и
«Бондюг» действительно впервые появляют-
ся в ведомостях этого года. «Чайка» пропа-
дает из ведомостей летом 1954 г. в тщетных
попытках ее отремонтировать.

В отчете 1956 г., кроме всего прочего,
имеется перечень имеющегося флота на 1 ян-
варя 1957 г. с указанием сумм, израсходован-
ных на их ремонт в течение навигации. Это:
«Красноярец», «Победа», «Енисейск», «Но-
гинск», «Краснокамск», «Нытва», «Курган»,
«Переправный», «Бондюг», «Чайковск», «Ир-
кутск», «Талица», Баржи № 1–9, Паромы № 1,
3–5, дебаркадер, Баржи № 5 и 6, «Освод»,
«Комсомолец», «Искра», «Герой», «Ярос-
лавль», пароход «Звезда» [9, д. 4316, л. 15].
Как видно, список полностью совпадает, за
исключением Парома № 2 и «Оханска», ис-
ключенных в этом году. Также выпадает ка-
тер «Салют», как указано выше, находящий-
ся на капитальном ремонте.

Увеличение баланса 1956 г. произошло за
счет принятия буксирного катера Красноярской
судоверфи – 113 тыс. руб., переправного катера
завода «Красный Факел» (Ростов-на-Дону) –
62 тыс. рублей. Уменьшение баланса произош-
ло, согласно приказу Главречтранса № 22 от
14 ноября 1956 г., за счет списания катера
«Оханск» – 35 тыс. руб., полуглиссера «Побе-
да» – 22 тыс. руб., Парома № 2 – 89 тыс. руб.,
Баржи № 3 – 50 тыс. руб. [9, д. 4316, л. 16–17].

В этом году в ведомостях действитель-
но впервые появляется катер «Иркутск», а
также переправный теплоход ПС-70 / «Вос-
ход» в Ижевске, указанные в пояснительной
записке суда по зарплатным ведомостям дей-
ствительно списаны и в дальнейшем не упо-
минаются.

В 1957 г. на баланс Управления приняли
несколько новых барж: деревянную 100-тон-
ную постройки Пошехоно-Володарской вер-
фи – за 99 тыс. руб.; две деревянные баржи

из Молотовского управления БД-7 стоимос-
тью 42 477,73 руб. и БД-20 за 36 334 руб.; две
металлические баржи Лисинской верфи № 15
и № 16 по 54 тыс.  руб.; баржа № 14
(стр. № 542) Мокшанской верфи за 99 тыс.
рублей. Кроме того, принят с Каширской су-
доверфи водометный катер за 126 375 рублей.
Уменьшение баланса произошло за счет спи-
сания парома деревянного № 3 в 46 тыс. руб.,
деревянной баржи БД-7 – 41 477,73 руб., ка-
тера деревянного «Енисейск» – 97 133,1 руб.,
баржи БД-20 – 36 334 руб., Баржи № 2 –
50 122,27 руб. [9, д. 5057, л. 14–15].

Прием на баланс и одновременное списа-
ние барж БД-7 и БД-20 в рамках привлеченных
источников не совсем понятны. Объяснений это-
му может быть два: или транзит указанных су-
дов через Удмуртское управление, или же суда
предназначались к приему, но не были приняты,
например, из-за плохого технического состоя-
ния. Остальные суда вполне узнаваемы: мок-
шанская баржа это Баржа № 2 (№ 542), воло-
дарская – Баржа № 3 (№ 544), две лисинские
баржи – № 15 и 16, Каширский водометный
катер – это «Кировец» из ВЭК. Паром № 3 и
Баржа № 2 действительно пропадают из ведо-
мостей в этом году. Ранее один из авторов
(Н.В. Митюков) ошибочно реконструировал ка-
тер «Кировец» как «Енисейск». Причиной это-
му было то, что при получении судна в Воткин-
ске оно имело именно это название.

За 1958 г. отчет отсутствует, а в 1959 г.
получена от Пермского управления малых рек
деревянная баржа № 16 (85 т) стоимостью
79,3 тыс. рублей. Списаны в этом году: катер
«Комсомолец» (90 л. с.) – 93,6 тыс. руб., ка-
тер «Красноярск» (90 л. с.) – 97 тыс. руб., ка-
тер «Серьга» (150 л. с.) – 180,6 тыс. руб., па-
ром деревянный № 1 (100 т) – 66 тыс. руб.,
баржа деревянная № 16 (85 т) – 79,4 тыс. руб.
[9, д. 5616, л. 17–18].

Снова происходит постановка на баланс
и списание баржи № 16, причины, скорее все-
го, аналогичны предыдущим. Из ИЭК списан
катер «Комсомолец». Из ведомостей в мар-
те 1960 г. пропадают катера «Серьга» и
«Красноярск», последнее упоминание парома
№ 1 – в августе 1958 года.

В 1960 г. приобретена баржа от Симони-
хинской РЭБ за 77 тыс. руб., списаны катера
буксирные (90 л. с.) стоимостью 206 360 руб.
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(число непонятно) и баржи № 4, 5, 6, 7 –
124 782 руб. [9, д. 6026, л. 19–20].

В зарплатных ведомостях впервые по-
является Баржа № 1, получается, что она при-
нята от Симонихинской РЭБ. Исключенные
катера – это «Чайковск» и «Краснокамск». Ра-
нее им заменили двигатель СТЗ-30 на К-551,
так что они на самом деле на момент списа-
ния 90-сильные. Из ИЭК исключен «Яросла-
вец» (90 л. с.). Учитывая почтенный возраст
«Чайковска» и «Краснокамска», их суммар-
ная стоимость вполне могла быть в районе
100 тыс. рублей. Соответственно, «Яросла-
вец» – уже послевоенной постройки, и сто-
имость в районе 100 тыс. вполне вероятна.
Баржи № 6 и 7 пропадают из ведомостей в
1960 г., № 4, 5 – в августе 1961 года.

В 1961 г. увеличение баланса произошло
за счет катера ПС-199, приобретенного в Ро-
стове-на-Дону за 8 332,6 руб., в Батуми – по-
луглиссера за 5 524,28 руб., двух металличес-
ких барж Каширского завода (по 150 т) за
26 800 руб., причала «Этна» за 1 100 руб., по-
луглиссерной лодки за 2 500 рублей. Кроме
того, принят от ПВХ (?) полуглиссер за
6 570,6 рублей. Уменьшение баланса произош-
ло за счет списания СТ-7 (80 л. с.) – 9 900 руб.
и металлических барж № 1 и 2 – в сумме
3 600 руб. [9, д. 6428, л. 10–11].

В этом же году ИЭК пополнился кате-
ром ПС-199 / «Комсомолец», получившим наи-
менование ранее списанного судна. В ведо-
мостях действительно появляется причал
«Этна», бывший пароход, а также две баржи
№ 86 и 87. Что касается списанных барж, то
Баржа № 1 действительно списана. Что каса-
ется баржи № 2, то, возможно, ее после спи-
сания в 1957 г. использовали как стоечное суд-
но и в 1961 г. списали окончательно.

Еще одним способом верификации полу-
ченных данных могут стать приказы по основ-
ной деятельности Камского речного пароход-
ства. Так, приказом № 10/уф от 26 февраля
1963 г. суда, принятые из Удмуртского управ-
ления, получили наименования по системе,
принятой в КРП. «Курган» (150 л. с.) стал «Ени-
сеем», «Победа» (150 л. с.) – «Сылвой», «Ис-
кра» (80 л. с.) – «Иньвой». Но более важен спи-
сок барж, которые переименовали все. Дере-
вянные баржи № 2 и 3 (100 т) стали 3703 и 3704;
баржа № 9 (40 т) – БС-36; Паром № 5 (100 т) –

Паром № 11; № 22 (150 т) – БС-33;
№ 86 (150 т) – БС-34; № 87 (150 т) – БС-35.
Ижевские баржи: № 5 (40 т) стала БС-41;
№ 8 (40 т) – БС-38; № 15 и № 16 (по 60 т) соот-
ветственно БС-39 и БС-40, а Воткинская
№ 6 (40 т) – БС-37. В приказе также фигури-
рует безымянный Причал-паром (100 т) – ве-
роятно, бывшая баржа № 8, ставшая Паромом
№ 12. Единственная отсутствующая в этом
списке баржа из зарплатных ведомостей это
Баржа № 10. Но она упоминается в приказе от
23 января 1964 г., разрешающем списать ряд
судов, в том числе Баржу № 10, находящуюся
в затопленном состоянии в Сарапуле. Этим же
приказом списывались баржи на Ижевском и
Воткинском прудах БС-37, БС-38, БС-41, нахо-
дящиеся на плаву, а также корпус парохода
«Этна» в Симонихе.

Результаты. Главный результат работы
состоит в том, что она дает иллюстрацию зар-
платных ведомостей как нарративного исто-
рического источника, несмотря на то что
большинство авторов воспринимают ведомо-
сти лишь как базу для последующего статис-
тического анализа.

На примере зарплатных ведомостей Са-
рапульской эксплуатационной конторы Удмур-
тского управления по технической эксплуата-
ции и освоению малых рек при Совмине УАССР
доказано, что зарплатные ведомости являют-
ся ценным источником по истории водного
транспорта, позволяющим достаточно точно
реконструировать эксплуатационную инфор-
мацию по имеющемуся флоту. Показано, что
в случае разногласий с другой документаци-
ей (например, пояснительные записки стати-
стических отчетов, эксплуатационные отче-
ты) приоритет следует отдать зарплатным
ведомостям как более оперативному и объек-
тивному источнику.

Для обработки этого источника рекомен-
дуется следующая методика:

1. Сведение зарплатных ведомостей в
таблицу. Небольшие пропуски в течение не-
скольких месяцев, скорее всего, будут озна-
чать ремонт судна или его консервацию – на-
пример, межнавигационную.

2. Отыскание возможных дубликатов
судов. Когда одно судно пропадает из ведо-
мостей и при этом появляется новое, возмож-
но, речь идет о переименовании.
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3. Достаточным для доказательства пе-
реименования условием может служить пол-
ный повтор состава команды при отсутствии
кадровых перемещений в приказах по лично-
му составу. В случае форс-мажора, когда ко-
манда, например, со списанного судна в пол-
ном составе переводится на новое, это обяза-
тельно должно найти отражение в приказах по
личному составу, причем как в форме рассле-
дования форс-мажора и организационных вы-
водов по результатам служебного расследо-
вания, так и в форме кадровых перемещений.

4. Поскольку приказы по личному соста-
ву и зарплатные ведомости составляются раз-
ными службами (кадровыми и финансовыми),
достаточным условие доказательства пере-
именования будет при одновременном упоми-
нании одного и того же человека в качестве
члена команды одного судна в ведомостях и
другого судна в приказах.

5. Наличие массового переименования в
короткий срок может объясняться выходом

какого-то нормативного документа. Так, ана-
лиз судового состава Сарапульской эксплуа-
тационной конторы показывает, что весной
1955 г. вышел приказ об упорядочивании наи-
менований судов, в соответствии с которым
самоходные суда получили названия городов
(Курган, Оханск, Ногинск и т. д.).

6. Слишком большой разрыв в зарплат-
ных ведомостях и дублирование наименова-
ний, скорее всего, означают, что в хозяйстве
имеются два судна одного наименования (на-
личие двух Паромов № 2 в 1955 г., двух «Крас-
ноярцев» в 1960 г. и т. д.).

7. Сокращенная таблица с выявленны-
ми переименованиями является готовым
источником для реконструкции судовых
биографий.

8. Поскольку зарплатные ведомости
представляют настолько ценный историчес-
кий источник, руководящим органам следует
разработать регламент доступа к нему со сто-
роны исследователей.
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Abstract. Introduction. The article considers the trends in the development of Soviet historiography of
Russian anti-war thought in the second half of the 19th and early 20th centuries. Analysis. The interrelation of the
evolution of the views of Soviet researchers on pre-revolutionary pacifism with socio-political changes in the
USSR is revealed. The negative assessments of  “bourgeois pacifism” expressed by V.I. Lenin had a significant
impact on the study of peacekeeping in the second half of the 19th and early 20th centuries. Methods and
materials. In the existing historiography, only certain aspects of the problem are considered. Among the most
important methods and approaches used in writing this work are the historical-systemic and historical-comparative
methods. The source base of the study was primarily scientific works, reference and encyclopedic publications,
and journalistic materials. Results. The authors propose to single out three stages in the history of the study of
Russian anti-war thought in the second half of the 19th and early 20th centuries in Soviet times. The most
distinct features of the first stage (lack of significant research on the topic, harshness, and categorical assessments)
emerged in the mid-1920s and were traced until the mid-1950s. Against the background of political changes in the
USSR and the growth of public interest in the problem of maintaining peace, there was a serious increase in
research interest in the history of Russian anti-war thought. Peacekeeping ideas were considered during this
period primarily within the framework of legal, historical, and philosophical studies. The third stage became
noticeable at the end of the 1980s, which manifested itself in a significant increase in works on the history of
domestic pacifism and its terminological “rehabilitation.” Authors’ contribution. N.Yu. Nikolaev revealed the
trends in the development of Soviet historiography of Russian anti-war thought in the second half of the 19th and
early 20th centuries. S.P. Ramazanov analyzed methodological approaches and carried out general scientific
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития советской историографии отечественной анти-
военной мысли второй половины XIX – начала XX века. Выявлена взаимосвязь эволюции взглядов советских
исследователей на дореволюционный пацифизм с общественно-политическими изменениями в СССР. Зна-
чительное влияние на изучение миротворчества второй половины XIX – начала XX в. оказали негативные
оценки «буржуазного пацифизма», высказанные В.И. Лениным. Авторы предлагают выделить в истории
изучения отечественной антивоенной мысли второй половины XIX – начала XX в. в советское время три
этапа. Наиболее отчетливо черты первого этапа (отсутствие значительных исследований по теме, резкость
и категоричность оценок) проявились с середины 1920-х гг. и прослеживались до середины 1950-х годов.
Со второй половины 1950-х гг. на фоне политических изменений в СССР и роста общественного интереса к
проблеме сохранения мира происходило серьезное увеличение исследовательского интереса к истории оте-
чественной антивоенной мысли. Миротворческие идеи рассматривались в этот период прежде всего в рам-
ках правовых, исторических и философских исследований. Третий этап стал заметным с конца 1980-х гг., что
выражалось в существенном росте работ по истории отечественного пацифизма и его терминологической
«реабилитации». В существующей историографии исследованы лишь отдельные аспекты проблемы. К чис-
лу наиболее важных методов и подходов, использованных при написании данной работы, относятся истори-
ко-системный и историко-сравнительный методы. Источниковой базой исследования послужили прежде
всего научные труды, справочно-энциклопедические издания и публицистические материалы. Вклад авто-
ров: Н.Ю. Николаев выявил тенденции развития советской историографии отечественной антивоенной мыс-
ли второй половины XIX – начала XX века. С.П. Рамазанов проанализировал методологические подходы,
осуществил общее научное редактирование статьи.

Ключевые слова: советская историография, СССР, пацифизм, миротворчество, антивоенная мысль.

Цитирование. Николаев Н. Ю., Рамазанов С. П. «От умолчания к интересу»: отечественная антивоенная
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Введение. Советский период историог-
рафии при всей его кажущейся идеологичес-
кой и методологической «монолитности» да-
леко не однороден, а выделение в нем отли-
чительных этапов и поиск закономерностей на-
прямую связаны с анализом внутри- и внеш-
неполитической ситуации в СССР. В полной
мере такой подход применим при изучении
советской историографии отечественной ан-
тивоенной мысли второй половины XIX – на-
чала XX века. Анализ миротворческого дис-
курса этого времени представляет собой одну
из самых интересных и одновременно иссле-
довательски сложных проблем в общей исто-
рии отечественного пацифизма 2. Вторая по-
ловина XIX в. – это период идейного услож-
нения российского миротворчества, появления
в нем новых течений и направлений. В начале
XX в. происходил важный этап теоретическо-
го переосмысления антивоенной мысли и ее
переход в сферу практической деятельности
через создание первых обществ мира [37].
Очевидно, что изучение дореволюционного

пацифизма целесообразно доводить до 1914 г.,
так как начавшийся масштабный конфликт
кардинальным образом повлиял на российс-
кое общество и изменил воззрения многих пре-
жних противников войны.

К сожалению, несмотря на важность
данной темы, ее историографический аспект
практически не изучен. Причин тому, по на-
шему мнению, несколько. В советский пери-
од прогрессивными приверженцами мира
объявлялись прежде всего представители ра-
бочего класса. В отдельных случаях право
выступать «истинными миротворцами» при-
знавалось за сторонниками радикально-де-
мократических идей. При этом стоит пони-
мать, что по большей части антивоенная
мысль второй половины XIX – начала XX в.
была представлена работами политиков и об-
щественных деятелей умеренно-либеральных
взглядов. Они же стояли у истоков первых в
России обществ мира [52, с. 163–165, 182–
183]. В этом видится основная причина совет-
ской «исследовательской слепоты» по отно-
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шению к дореволюционным противникам вой-
ны. Более того, неприятие «буржуазного и ре-
формистского пацифизма» В.И. Лениным и его
соратниками привело к тому, что само поня-
тие «пацифизм» рассматривалось советски-
ми авторами как классово чуждое и было «ре-
абилитировано», войдя в широкий научный
оборот, лишь на рубеже 1980–1990-х годов.

В постсоветский период исследователь-
ский интерес к истории российского миротвор-
чества второй половины XIX – начала XX в.
заметно активизировался с начала 1990-х гг.
и сохранялся до середины 2000-х годов. Имен-
но в этот период появилось несколько работ, в
которых можно было найти обзор советской
историографии дореволюционного миротвор-
чества. Прежде всего речь идет о работах
костромского историка Г.Н. Четверухина, чьи
исследования начала 2000-х гг. были посвяще-
ны истории российского миротворчества вто-
рой половины XIX в. [50, с. 13–22; 51, с. 5–6].
Несмотря на ряд очевидных достоинств, ука-
жем, что историографический обзор в его ра-
ботах не носил характер самостоятельного
исследования, а также хронологически огра-
ничивался лишь второй половиной XIX века.
С конца 2000-х гг. интерес к изучению анти-
военной мысли России второй половины XIX –
начала XX в. и в целом истории пацифизма
заметно снизился. Историография истории
отечественного миротворчества оказалась на
периферии академического внимания. Мож-
но отметить лишь работу одного из авторов
данной статьи, посвященную современной /
постсоветской историографии антивоенной
мысли второй половины XIX – начала
XX века. В ней отчасти был рассмотрен и
советский период [34].

Методы. В задачи данного исследования
не входит анализ каждой публикации, но авторы
убеждены в необходимости внутренней систе-
матизации и общей типологизации советской
историографии дореволюционного пацифизма.
Хронологические рамки исследования – 1917–
1991 годы. Верхние хронологические рамки ог-
раничены 1991 г. и не затрагивают постсоветс-
кий период, который является предметом отдель-
ного исследования. Нижние хронологические
рамки более размыты, так как предполагают
анализ публицистики В.И. Ленина в период Пер-
вой мировой войны.

К числу наиболее важных методов и под-
ходов, использованных при написании данной
работы, относятся историко-системный и исто-
рико-сравнительный методы. Источниковой
базой исследования послужили прежде всего
научные труды, справочно-энциклопедические
издания и публицистические материалы.

Анализ. Советская историография анти-
военной мысли второй половины XIX – нача-
ла XX в. на протяжении всего своего суще-
ствования базировалась на ленинских и отча-
сти сталинских оценках. Однако следует при-
знать, что их характер и масштаб не были
константой и менялись в течение всего совет-
ского периода. Глубокое неприятие В.И. Ле-
ниным «буржуазного пацифизма» порождало
у советских авторов «исследовательскую сле-
поту» при анализе дореволюционной антиво-
енной мысли, а также требовало сложного
балансирования между необходимостью сле-
довать принципам научной объективности и
обязанностью соотносить содержание иссле-
дования с ленинскими оценками.

Работы В.И. Ленина и его соратников
периода Первой мировой войны полны жест-
кой, категоричной критики пацифизма, кото-
рый понимался как «форма одурачивания ра-
бочего класса» [25, с. 165]. В работах лидера
большевиков («Буржуазные филантропы и ре-
волюционная социал-демократия», «Социа-
лизм и война (отношение РСДРП к войне)»,
«Конференция заграничных секций РСДРП»
и др.) понятие «пацифизм» оказалось накреп-
ко «привязано» к идеологически чуждым мар-
ксизму атрибутивам «шовинистический»,
«буржуазный», «оппортунистический», «либе-
ральный» и пр. [25, с. 161–167, 192–194, 307–
350]. Как результат, «понятие пацифизма проч-
но вошло в советский период нашей истории
в обойму третируемых, идеалистических, бур-
жуазных, а следовательно, чуждых, враждеб-
ных социалистическому обществу идейных
фикций» [41, с. 4]. В начале 1920-х гг. в усло-
виях необходимости прорыва дипломатичес-
кой изоляции молодого советского государства
В.И. Ленин отчасти изменил свое отношение
к пацифизму. Оно стало более прагматичным
и предполагало ситуативное сотрудничество
с буржуазными сторонниками мира на базе
«широкой пацифистской программы» [26,
с. 406–408; 27, с. 34–40, 63–64, 69–70]. Одна-
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ко о смягчении позиции Ленина «вспомнили»
лишь в конце 1980-х гг., когда на фоне обще-
го идейно-политического кризиса советские
обществоведы стремились объединить риго-
ризм марксистско-ленинской методологии с
новыми исследовательскими принципами и
ценностями.

Свою лепту в оценки советской литера-
турой отечественной антивоенной мысли вто-
рой половины XIX – начала XX в. внесли тру-
ды И.В. Сталина, которые наряду с сочине-
ниями В.И. Ленина выступали важными ис-
ториографическими ориентирами с конца
1920-х и до середины 1950-х годов. Сталинс-
кие высказывания о пацифизме, притом что
они сравнительно немногочисленны, отлича-
лись безапелляционностью и идейным форма-
лизмом, превращая понятие «пацифизм» в от-
кровенно пейоративную коннотацию [43,
с. 200]. Противопоставление партии больше-
виков как деятельных противников войны и па-
цифистов, «лишь вздыхающих о мире и огра-
ничивающихся пропагандой мира», позднее
постулировалось И.В. Сталиным в «Истории
Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков). Краткий курс» [42, с. 160].

В то же время отметим, что безуслов-
ными авторитетами для советских общество-
ведов работы В.И. Ленина становятся лишь
со второй половине 1920-х гг. [47, с. 102].
В предшествующий период можно обнаружить
единичные примеры вполне идеологически
нейтрального упоминания о пацифизме и его
сторонниках в дореволюционной России [15,
с. 11–13]. Однако по мере идеологизации со-
циально-гуманитарных наук даже осторожные
оценки отечественной антивоенной мысли в
советской литературе постепенно сошли на
нет. Г.Н. Четверухин именует предвоенный
период, и прежде всего 1930-е гг., «мертвым
штилем» в изучении истории российского па-
цифизма [50, с. 14]. По его мнению, до сере-
дины 1950-х гг. отечественное миротворче-
ство как отдельный объект исследования
советскими гуманитариями игнорировалось.
На наш взгляд, данное утверждение не совсем
справедливо. Критическое переосмысление
антивоенной мысли в русле марксистско-ле-
нинской идеологии происходило и в 1920-е, и в
1930-е, и в 1940-е годы. Хотя, конечно, стоит
признать, что данный период не отличался зна-

чительным объемом качественных исследо-
ваний по истории российского миротворчества.
Тем не менее отдельные антивоенные сюже-
ты и/или видные сторонники мира в той или
иной мере постоянно находились в оптике ис-
следовательского интереса советских авторов
этого времени.

Так, объектом жесткой критики, которая
порой доходила до откровенной травли, стал
Л.Н. Толстой и его учение [39; 53]. Здесь так-
же свою роль сыграли ленинские оценки Тол-
стого как выдающегося писателя, но посред-
ственного мыслителя, ставшие на десятиле-
тия идейным ориентиром для исследователей
творчества писателя. «Толстой смешон, как
пророк, открывший новые рецепты спасения
человечества, писал Ленин, и поэтому совсем
мизерны заграничные и русские “толстовцы”,
пожелавшие превратить в догму как раз са-
мую слабую сторону его учения» [24, с. 210].
Характерным проявлением презрительно-не-
гативного отношения к радикальному паци-
физму Л.Н. Толстого служат стихотворения
В.В. Маяковского [32, с. 308–309, 331]. Так, в
лице своего героя Вани Дылдина поэт изоб-
разил хулигана-уклониста, для которого идеи
непротивления лишь удобный предлог не идти
в армию: Говорит, учтиво стоя: / Убежде-
ниями – Толстой я. / Мне война – что нож
козлу. / Я – непротивленец злу [31, с. 194].
Безусловно, отношение Маяковского к вели-
кому писателю и проповеднику идей непротив-
ления было сложнее банального злословия,
однако нельзя не признать, что критические
воззрения (вплоть до инвективности) на тол-
стовство со стороны советских исследовате-
лей в 1920–1950-е гг., безусловно, преоблада-
ли [19, с. 160–161].

Резко негативное отношение к пацифизму,
отрицавшему прогрессивное значение освобо-
дительных, революционных и антиколониальных
войн, оказывало существенное влияние на под-
ходы к изучению истории отечественной анти-
военной мысли до середины 1950-х годов. Ис-
следование миротворческих идей (и в литера-
туре, и в искусстве) зачастую происходило че-
рез анализ отношения к войне, иными словами,
паксология изучалась посредством полемоло-
гии [9]. Среди подобных работ отметим так-
же монографию Д.Е. Тамарченко, в которой
среди прочего были рассмотрены взгляды на
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военные конфликты ряда русских писателей
второй половины XIX в. (Л.Н. Толстого,
В.М. Гаршина, Г.И. Успенского) [45, с. 5–63].
Общественный пацифизм прошлого оценивал-
ся автором как угроза политическому насто-
ящему, а выразители миротворческих взгля-
дов определялись им как враги советского го-
сударства и марксистско-ленинской идеоло-
гии: «Борьба против пацифизма в художе-
ственной литературе является одной из важ-
нейших политических задач марксистской
критики» [45, с. 64]. Крошечную безоценоч-
ную заметку об отношении к войне А.С. Пуш-
кина поместил на страницах журнала «Жизнь
искусства» известный литературовед Б.В. То-
машевский. Обширная цитата из неизданных
записок поэта не оставляла сомнений – Пуш-
кин был горячим противником войн и при ус-
тановлении конституционного строя допускал
исчезновение постоянной армии в течение
столетия [48, с. 3]. Однако спустя несколько
лет высказывать подобные мысли было уже
небезопасно. В 1930 г. Томашевский опубли-
ковал более развернутое исследование воззре-
ний великого поэта на «вечный мир». На этот
раз, по мнению ученого, Пушкин считал не-
возможным в обозримом будущем достиже-
ние вечного мира, однако допускал, что рево-
люционные и освободительные войны прибли-
жают всеобщее примирение [49, с. 228–230].

Отдельно следует указать на советскую
юридическую литературу этого времени. Из-
вестно, что значительную долю среди доре-
волюционных противников войны составляли
ученые-правоведы (Ф.Ф. Мартенс, Л.А. Ка-
маровский, А.Н. Ладыженский, М.А. Таубе,
В.М. Гессен и пр.). Однако даже в немного-
численных исследованиях по гуманитарному
праву этого периода вклад дореволюционных
ученых в основном замалчивался [17]. Ред-
кие упоминания о российских правоведах –
сторонниках мира носили резко критический,
а порой и обличительный характер. К при-
меру, Е.Б. Пашуканис отказывал работав-
шим до 1917 г. специалистам по междуна-
родном праву (Ф.Ф. Мартенсу, Л.А. Кама-
ровскому, Б.Э. Нольде) в научной оригиналь-
ности и обвинял их в обслуживании велико-
державной внешней политики: «Буржуазно-па-
цифистское направление (международного
права. – Н. Н., С. Р.) тоже имело своих пред-

ставителей, отражавших устремления капи-
талистических кругов к более цивилизован-
ной, то есть более расчетливой, более тон-
кой политике захватов и аннексий, чем ка-
кую были способны вести реакционные по-
мещики» [36, с. 73–74].

Смягчение международной обстановки
и потепление во внутриполитической жизни во
второй половине 1950-х гг. положительно по-
влияли на изучение отечественной антивоен-
ной мысли второй половины XIX – начала
XX века. С этого момента можно начать от-
счет следующего этапа в советской истори-
ографии дореволюционного пацифизма. С кон-
ца 1950-х гг. существенно возрос интерес к
истории российского миротворчества, замет-
но увеличилось количество связанных с ан-
тивоенной мыслью исследовательских сюже-
тов, поменялись научные подходы и общие
оценки. Важным фактором стало изменение
в советском обществе отношения как к войне
в целом, так и к средствам ее предотвраще-
ния. Это повлияло и на научную терминоло-
гию. Конечно, до общественно-политической
«реабилитации» пацифизма было еще далеко,
и он продолжал оцениваться как идеология
чуждая и даже в чем-то враждебная советс-
кому обществу и государству [21, с. 148].
Однако помимо привычных ссылок на «недо-
статочность и ограниченность» пацифизм к
началу 1970-х гг. уже рассматривался как ис-
кренний и деятельный помощник советского
движения сторонников мира [6, с. 291].

Первым заметным проявлением этих ис-
следовательских новаций стало издание моно-
графии известного российского и советского
правоведа В.Э. Грабаря, которого в довоенный
период не раз упрекали в реакционности и в
отходе от изучения международного права на
марксистских принципах [36, с. 74]. В своем
монументальном историко-библиографическом
труде Грабарь с явной симпатией отзывался о
миротворческой деятельности дореволюцион-
ных авторов (к примеру, Л.А. Камаровского)
[8, с. 301–302]. Исследователь дал краткий
обзор научной и научно-популярной литерату-
ры (по преимуществу дореволюционной) по
развитию идеи «вечного мира», теории и прак-
тике пацифизма, сокращению вооружений,
деятельности обществ мира, кодификации гу-
манитарного права во второй половине XIX –
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начале XX в. [8, с. 429–447]. В последовав-
шие два десятилетия советские правоведы
все активнее интересовалась дореволюци-
онными исследователями международного,
в том числе и гуманитарного, права [5; 22].
В этот же период появился целый ряд работ,
в которых рассматривались антивоенные сю-
жеты (идеи разоружения и вечного мира) в
трудах ученых-юристов второй половины
XIX – начала XX в. [4; 23]. И хотя обвинения
в «непоследовательности и ограниченности»
буржуазных пацифистов в этот период продол-
жали сохраняться, одновременно подчерки-
вался их вклад в современное антивоенное
движение [4, с. 177, 185].

Особенно заметно новые интерпретации
антивоенной мысли в советской юридичес-
кой литературе проявлялись на протяжении
1980-х годов. Этот процесс совпал с глобаль-
ными изменениями в мире и внутри страны,
которые в конечном счете привели к посте-
пенному отказу от категорично негативных
ленинских оценок «буржуазного пацифизма»
(от ссылок на мнение И.В. Сталина советс-
кая историография избавилась еще в середи-
не 1950-х гг.). Увеличение значимости мирот-
ворческого дискурса в общественно-полити-
ческой жизни СССР второй половины 1980-х
гг. отразили и советские партийные докумен-
ты [29, с. 62–76]. В идеологии марксизма и
пацифизма позднесоветские исследователи
теперь стремились найти содержательные вза-
имосвязи, подчеркнуть желание В.И. Ленина
сотрудничать с либеральными пацифистами
для разоружения и установления общего мира
[46, с. 60–68]. В работах советских юристов
дореволюционные российские правоведы-па-
цифисты оценивались уже нейтрально или
даже нейтрально-позитивно (что особенно
заметно с конца 1980-х гг.) [20, с. 5–43].
Объектом исследовательского интереса ста-
новились важные события государственного
миротворчества второй половины XIX в., в
которых значительную роль сыграли отече-
ственные специалисты по международному
праву (Брюссельская конференция 1874 г.,
Гаагская мирная конференция 1899 г., Гаагс-
кая мирная конференция 1907 г.) [44].

С конца 1950-х гг. наблюдалось увели-
чение исследовательского интереса к антиво-
енной мысли второй половины XIX – начала

XX в. со стороны других категорий советс-
ких обществоведов – историков, философов,
литературоведов. Безусловно, здесь свою роль
сыграла актуализация в середине 1950-х гг.
международной антивоенной повестки, повсе-
местный рост популярности идей разоруже-
ния и проведения миролюбивой внешней поли-
тики. В заявлениях советских руководителей и
партийных документах с конца 1950-х гг. зак-
репился тезис о мирном сосуществовании,
недопустимости войн и необходимости борь-
бы за всеобщий и вечный мир [30, с. 63–74;
38, с. 56–61]. В 1958 г. появилось глубокое
исследование М.П. Алексеева, посвященное
идее «вечного мира» в творчестве А.С. Пуш-
кина. В нем понятие «пацифизм» упоминалось
без привычного шлейфа пейоративных конно-
таций. Видный литературовед выделил раз-
личные влияния на антивоенные взгляды Пуш-
кина, в том числе и влияние предшествующей
отечественной интеллектуальной традиции [1].
Впервые издаются отдельной книгой антиво-
енные сочинения крупного российского про-
светителя рубежа XVIII–XIX вв. В.Ф. Мали-
новского (комплиментарное предисловие к
нему написал известный в будущем философ
Э.А. Араб-Оглы) [28]. В 1960–1970-е гг. идеи
мира в западноевропейской и российской фи-
лософской мысли (последние по преимуществу
XVIII в.) были рассмотрены в ряде значимых
научных исследований [2; 35].

Зримым проявлением новых тенденций
в историографии стало изменение отношения
к радикальному пацифизму Л.Н. Толстого от
неприятия и/или игнорирования идеологии не-
противления в 1920–1950-е гг. к постепенно-
му, но нарастающему к ней исследовательс-
кому интересу. Одним из первых авторов, за-
ново «открывших» советским читателям раз-
мышления великого писателя о войне и наси-
лии без прежних «идеологических ярлыков»,
стал известный философ и литературовед
В.Ф. Асмус [3]. Многочисленные научные и
научно-популярные работы с позитивными
оценками толстовского учения (которое пони-
малось теперь как активная и проактивная де-
ятельность) издавались в СССР на протяже-
нии 1970–1980-х гг. [7; 16].

В послевоенный период появился ряд
исторических исследований общего характе-
ра, посвященных внешней политике России
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второй половины ХIХ – начала XX века. Вни-
мание исследователя истории пацифизма мог-
ли привлечь лишь незначительные по объему
сюжеты, связанные с политическим мирот-
ворчеством российского правительства на ру-
беже XIX–XX веков. Антивоенная мысль в
них фактически не представлена или в луч-
шем случае удостаивалась отрывочного упо-
минания. Разумеется, оценки советскими ис-
следователями внешней политики как прави-
тельственных антивоенных инициатив, так и
общественной их поддержки были в различ-
ной степени критичны [13, с. 457–462; 40,
с. 180–181, 538–539, 572–574].

Советские историки общественной мыс-
ли подходили к изучению миротворчества вто-
рой половины XIX – начала XX в. избиратель-
но. Антивоенная позиция представителей ли-
берального лагеря до Первой мировой войны
замалчивалась, а после начала конфликта оце-
нивалась исключительно как шовинистическая
и экспансионистская [10, с. 11–23; 11, с. 45–56].
Однако к концу 1980-х гг. тональность в оцен-
ках либеральных пацифистов претерпела суще-
ственное изменение: они становятся более по-
литически и идеологически нейтральными.
В ряде случаев можно наблюдать достаточно
благожелательный анализ миротворческой де-
ятельности российских либералов накануне
1914 г. [52, с. 163–165, 182–183].

В отличие от либеральных пацифистов,
антивоенным взглядам сторонников радикаль-
но-демократических идей уделялось значи-
тельно больше исследовательского внимания.
В большинстве своем список «прогрессивных
противников войны» ограничивался именами
Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, отдель-
ными народниками [18]. Миротворчество ре-
волюционных демократов противопоставля-
лось «буржуазному пацифизму» и рассматри-
валось как идейный предшественник ленинс-
кого учения о мире. Н.И. Макеев писал, что,
«признавая войну как явление закономерное в
классовом обществе, Чернышевский был да-
лек от пацифистского подхода, осуждающего
всякую войну» [33, с. 47]. Вплоть до 1990 г.
советские обществоведы продолжали видеть
ключевыми фигурами дореволюционного оте-
чественного миротворчества прежде всего
представителей радикальной отечественной
мысли [14, с. 117–121]. Тем не менее после-

дние годы существования СССР можно оп-
ределить как новый этап развития советской
историографии антивоенной мысли второй
половины XIX – начала XX века. Его зримы-
ми проявлениями стали использование в по-
зитивном значении понятия «пацифизм», по-
ложительная оценка дореволюционных про-
тивников войны, в том числе из либерального
лагеря, стремление пересмотреть ленинские
оценки «буржуазного пацифизма».

В сборнике «Принципы ненасилия: клас-
сическое наследие» (1991) можно увидеть те
новые принципы изучения отечественной ан-
тивоенной мысли второй половины XIX – на-
чала XX в., которые в полном мере будут уже
реализованы в постсоветский период. Так, в
статье Р.М. Илюхиной присутствовал полный
и окончательный отказ от прежних негатив-
ных трактовок пацифизма как идеологии, враж-
дебной марксизму и лишь имитирующей ре-
альную борьбу за мир. Исследователь жест-
ко критиковал советскую историографию па-
цифизма, которая «отстает от мирового
уровня примерно на 30 лет». Автор обращал-
ся к позитивному дореволюционному опыту
российских миротворцев (Л.Н. Толстой,
П.Н. Милюков). По мнению Илюхиной, мар-
ксизм и пацифизм были близки в желании ус-
тановить общий мир и, несмотря на различия
в средствах достижения итогового результа-
та, «скорее могли бы дополнять друг друга,
чем разъединять» [12, с. 192–193].

Выводы. Советская историография ан-
тивоенной мысли второй половины XIX – на-
чала XX в. делится на три разных по содер-
жанию и по продолжительности этапа. Нара-
ставшие признаки первого этапа можно про-
следить с момента установления советской
власти, однако окончательное его формирова-
ние завершилось к середине 1920-х годов.
Характерной чертой первого этапа было жест-
кое идеологическое неприятие большинства
представителей дореволюционного миротвор-
чества. В основном они симпатизировали ли-
беральным партиям и зачастую были там не
на последних ролях. Между тем в советской
историографии царило твердое убеждение, что
лишь рабочий класс способен эффективно
бороться за установление всеобщего мира.
Следовательно, пацифистские настроения
представителей буржуазного лагеря не укла-
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дывались в прокрустово ложе классового под-
хода. Безусловным историографическим ори-
ентиром в данном случае служили отрицатель-
ные суждения о «буржуазном пацифизме»
В.И. Ленина, который характеризовал его как
бессодержательный, нелепый и лицемерный.
Советские исследования этого времени по
истории антивоенной мысли – редкие, едва ли
не единичные работы, игнорировавшие вклад
сторонников мира из либерального лагеря.
С конца 1950-х до конца 1980-х гг. можно обо-
значить следующий этап, куда более насы-
щенный и фундированный. Прежде всего здесь
выделялись труды советских правоведов, ко-
торые «вернули» читателю забытые имена
выдающихся специалистов по международно-
му праву, внесших значительный вклад в его
кодификацию (Ф.Ф. Мартенса, Л.А. Камаров-
ского, М.А. Таубе и пр.). На этот период при-
шелся рост интереса к идеям радикального
пацифизма Л.Н. Толстого, которые в предше-
ствующий период подвергали неоправданно
резкой критике. Отдельные аспекты антиво-
енной мысли второй половины XIX – начала
XX в. были рассмотрены философами и исто-
риками в 1950–1980-е годы. Наконец, третий
этап характеризовался стремительной эрози-
ей ленинских оценок буржуазных пацифистов
и вклада либеральных противников войны.
Черты нового этапа можно увидеть в целом
ряде работ второй половины 1980-х гг., одна-
ко окончательно он раскрылся лишь в иссле-
дованиях 1990–1991 годов. Видимыми прояв-
лениями третьего этапа стали рост обще-
ственного и научного интереса к дореволю-
ционному миротворчеству и расширение про-
блематики его изучения. Одновременно в ис-
следовательской литературе предпринима-
лись энергичные усилия «примирить» марк-
сизм / ленинизм и буржуазный пацифизм. Од-
нако следует признать, что в полной мере но-
вые принципы и подходы к изучению антиво-
енной мысли второй половины XIX – начала
XX в. будут востребованы лишь в постсовет-
ский период.
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THE DEVELOPMENT OF GENDER STUDIES
IN THE RESEARCH OF THE BATTLE OF STALINGRAD
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Abstract. Introduction. Historiography devoted to the study of wartime Stalingrad demonstrates the changing
object of Stalingrad studies. We can distinguish several successive research narratives and research programmes.
Methods and materials. The article is of a reviewing, historiographical nature. The main methodology used in this
article is the study methodology for research programmes. Methods of gender studies are also used in the article.
Analysis. The traditional natural narrative is devoted to the description of military operations in the city from
September 1942 to February 1943. Historians focus on the military units and formations (battalions, regiments,
divisions, and armies) involved in the hostilities. The 2000s brought a change in the object of research in the
historiography of the Battle of Stalingrad. For the first time, the civilian population of the military Stalingrad became
the object of close study. A continuation and deepening of the “civilian population” narrative is the theme of the
“children of Stalingrad.” It would seem that after studying Stalingrad’s childhood, it is logical to talk about women.
But it is difficult to make the Stalingrad woman an object of scientific research. If the child has already become a
“legitimate” object of historical study, the woman is still regarded as a kind of “weak” analogue of the man.
The functional roles of a woman (wife and mother) almost always supersede her gender specificity and her experience.
Results. One of the tasks of such research should be to analyse the change in a woman’s social role from wife,
mother, and keeper of the home to a more independent and important member of society. The special socio-
economic and political position of women in Soviet military society still requires close study. The methodology of
gender studies should come to Stalingrad studies.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ИЗУЧЕНИИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Александра Константиновна Елохина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Историография, посвященная изучению Сталинграда военного времени, демонстрирует
изменение объекта сталинградских исследований. Мы можем выделить несколько последовательно сменяю-
щих друг друга исследовательских нарративов и исследовательских программ. Традиционный естественный
нарратив посвящен описанию военных действий в городе с сентября 1942 г. до февраля 1943 года. В центре
внимания историков оказываются военные части и соединения (батальоны, полки, дивизии, армии), уча-
ствовавшие в боевых действиях. 2000-е гг. внесли в историографию Сталинградской битвы изменение объек-
та исследования. Впервые само по себе мирное гражданское население военного Сталинграда стало объек-
том пристального изучения. Продолжением и углублением нарратива «мирного населения» является тема
«детей Сталинграда». Казалось бы, после изучения сталинградского детства логично говорить и о женщинах.
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Но сталинградская женщина становится объектом научного исследования с трудом. Если ребенок уже стал
«законным» объектом исторического изучения, то женщина все еще рассматривается как своеобразный
«слабый» аналог мужчины. Функциональные роли женщины (жена и мать) практически всегда вытесняют
ее гендерную особость и ее опыт. Уникальное социально-экономическое и политическое положение женщи-
ны в советском военном обществе еще требует своего пристального изучения. В сталинградские исследова-
ния должна прийти методология гендерных исследований.

Ключевые слова: гендерные исследования, методология гендерных исследований, женщины Сталин-
града, Сталинград военного времени, дети Сталинграда, историография, исследовательский нарратив.

Цитирование. Елохина А. К. Становление гендерных исследований в изучении Сталинградской битвы
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Междуна-
родные отношения. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 253–262. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.4.20

Введение. Историография, посвящен-
ная изучению Сталинграда военного време-
ни, обширна и постоянно дополняется. Важно
обратить внимание, что сталинградские ис-
следования демонстрируют развитие и инте-
ресные смены объекта исследования. Причем
исследования меняются вместе с современ-
ной трансформацией исторического знания и
общественного сознания.

В нашей статье рассмотрены последо-
вательные этапы изменения исследовательс-
кого интереса (а именно переход историчес-
кого нарратива от более традиционного мас-
кулинного взгляда на войну к менее явным
проблемам мирного населения, в частности
женщин) и приведены основные источники и
литература по каждому из них.

Стоит обратить внимание, как усложня-
ется образ женщины в исторических исследо-
ваниях. Изначально в литературе сталинград-
ская женщина описывается как одна из состав-
ных частей (не самая важная, к тому же) об-
щей многоликой массы «мирного населения»,
но позже оказывается, что именно женщины,
по сути, являются этим «мирным населением».
Что сталинградская женщина сама по себе
является важным объектом исторического
исследования, а ее социальные функции вовсе
не сводятся только к функции материнства.

Методы и материалы. Статья носит
обзорный, историографический характер, ее
предметом являются нарративы исследова-
ния Сталинградской битвы и основные этапы
изменения этих нарративов.

Основной метод исследования в данной
статье – методика исследования научных ис-
следовательских программ, сформулирован-
ная И. Лакатосом. Важно обратить внимание,
что у И. Лакатоса ядро научной исследова-

тельской программы состоит из «неопровер-
жимых доказательств», которые во многом
определяются внутренней логикой, но подвер-
жены влиянию социального и исторического
контекста.

Каждая научно-исследовательская про-
грамма обладает своим «узлом» проблем и
ценностных отношений, которые позволяют
одни вопросы рассматривать как «важные», а
другие считать «несущественными». Женский
вопрос долгое время относился именно к та-
ким «несущественным» вопросам, но в силу
некоторых социальных изменений сейчас ме-
няет свой статус и превращается в «важный»
вопрос. Мы такую перемену связываем с по-
явлением новой научно-исследовательской про-
граммы гендерной истории, которая по-свое-
му выстраивает и оценивает давно известные
исторические факты и события.

На основании такого подхода И. Лака-
тоса нами выявлены четыре исследователь-
ских нарратива в рамках изучения Сталинг-
радской битвы. Каждый из этих нарративов
связан с определенной научной исследователь-
ской программой.

Гендерные исследования с недавнего
времени стали важной частью современной
исторической науки. В нашей стране важней-
шую роль в становлении гендерных исследо-
ваний сыграли работы Н.Л. Пушкаревой, ко-
торая заложила как основы теории, так и прак-
тики гендерных исследований [21]. Гендер
вместе с национальностью и классовым про-
исхождением стал важной социальной харак-
теристикой. Что значит быть советской жен-
щиной в 40-е гг. XX века? Этот совсем не три-
виальный вопрос усложняется драматически-
ми обстоятельствами Великой Отечествен-
ной войны.
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Традиционный позитивистский подход к
войне как организованной исключительно муж-
ской государственной и военной деятельности
исключал из внимания исследователей и мир-
ное население, и самих женщин. А это приво-
дит к упрощению картины. Всем известно про
героическую оборону дома Павлова сводной
группой 3-го батальона Жукова, но то, что в
подвале дома весь сентябрь и октябрь жили
мирные жители, просто игнорируется традици-
онными историками. Мирные жители просто не
вписываются в традиционный нарратив.

С этой точки зрения гендерным иссле-
дованиям свойственен критический подход.
Попытки написать историю «глазами жен-
щин», с точки зрения женского опыта, тяготе-
ние к индивидуальному неизбежно приводят
к конфликту с традиционными исторически-
ми подходами. В этом смысле очень показа-
тельна первоначальная негативная реакция
исторического сообщества на ставшую уже
классической работу Дж. Скотт [40]. Поэто-
му гендерные исследования – это попытка на-
писать «другую» историю, опираясь часто на
методы «устной истории», изучить половую
иерархию в контексте советского общества
40-х годов.

Гендерные исследования направлены на
выявление специфической роли женщины в
довоенном и послевоенном Сталинграде, на
изучение изменения социальной роли женщи-
ны в период всей Великой Отечественной вой-
ны. Важность гендерного метода доказыва-
ет развитие исторического нарратива, который
уже не рассматривает женщину только как
жену и мать (то есть как часть семьи), но
начинает видеть в женщине самостоятельно-
го и полноценного члена общества. У женщи-
ны кроме биологических появляются соци-
альные функции, которые в драматическое
военное время приобретают новые важные
качества.

Анализ. Историография, посвященная
изучению Сталинграда военного времени, де-
монстрирует изменение объекта сталинград-
ских исследований. Мы можем выделить не-
сколько последовательно сменяющих друг
друга исследовательских нарративов и иссле-
довательских программ [13, с. 147].

Традиционный естественный нарратив
посвящен описанию военных действий в го-

роде с сентября 1942 г. до февраля 1943 года.
Это традиционная военная история, берущая
свое начало чуть ли не с сочинений К. фон
Клаузевица о кампаниях Бонапарта Наполео-
на. В центре внимания военных историков ока-
зываются военные части и соединения (ба-
тальоны, полки, дивизии, армии), ведущие бо-
евые действия, и их командиры.

Так как подавляющая часть комбатан-
тов мужчины (чаще всего это старшие коман-
диры, которые в послевоенное время написа-
ли мемуары, история обычных солдат редко
интересует историков, хотя есть исключе-
ния [27; 41]), – это преимущественно мужская
история с его позитивисткой спецификой. Это
история сильных военных и политических ли-
деров, история героизма на поле боя и на про-
изводстве, история решительных поступков,
сложных и подробных военных планов и т. д.
Это классическая событийная история.

В самом обобщенном историческом
взгляде такой подход может превращаться в
историю институтов: сталинградских государ-
ственных органов в военное время [20; 28; 29],
военного производства [6; 22], военного управ-
ления, социалистического общества [33] и т. д.
Это направление особенно популярно в нашей
стране, так как оказывается идейно близким
к традиционной государственной школе оте-
чественной историографии.

Внимание к женщинам в этих традицион-
ных исследовательских подходах (яркий при-
мер – воспоминания В.И. Чуйкова [34]) – кон-
цепция общенародной борьбы, когда весь на-
род и даже женщины встали в строй (зенитчи-
цы, связистки, летчицы). Но в целом война в
таком нарративе – не женская тема. Особен-
но интересно это выражается в немецкой ме-
муарной литературе: сражающиеся советские
женщины – это пример «нечестной», «подлой»
«азиатской» войны [23], в то время как настоя-
щая роль «европейской» женщины в пассивном
ожидании своего мужа / брата / отца и само-
ограничении в тыловой жизни [31].

Традиционный нарратив Сталинградской
битвы обширен. Он берет начало с вышед-
шего уже в 1943 г. в Сталинграде небольшого
сборника статей «13-я гвардейская в боях за
Сталинград». Военная история Сталинграда
последние 20 лет стала очень актуальной
темой, по которой практически ежегодно
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выходят научные монографии. Перечислим
основных, на наш взгляд, авторов: А.В. Иса-
ев [8], В. Рунов [24], Е. Кобяков [9], А. Чуни-
хин [35], Д. Гланц [38], Дж. Марк [39], А. Вет-
тштейн [42].

Военная история сейчас переживает ак-
тивный этап развития, который связан с откры-
тием военных архивов (2007 г.) и целым пото-
ком новой информации, требующей анализа и
интерпретации. Новые документы неизбежно
повлекут создание новой истории Сталинград-
ской битвы, которая будет неизбежно отли-
чаться от традиционного советского наррати-
ва. Не случайно многие авторы в названии
своих книг обыгрывают тему «неизвестного»
или «забытого» Сталинграда.

2000-е гг. внесли в историографию Ста-
линградской битвы существенное изменение
объекта исследования. Исследователи на фоне
кризиса советской историографии обнаружили
гражданское население г. Сталинграда. В это
время советское военное и политическое руко-
водство подвергалось крайней критике исто-
риками (часто абсолютно незаслуженно), со-
ветская героика обороны Сталинграда казалась
некоторым историкам неуместной. Поток за-
рубежной мемуарной и исторической литера-
туры, негативно оценивающей советское воен-
ное руководство и продвигающей немецкий
взгляд (теперь немецкие солдаты становились
героями и мучениками) на историю Сталинг-
рада, усугублял историографическую ситуа-
цию. В этом контексте сама Великая Отече-
ственная война стала представляться негатив-
ным событием, а все ее участники, вольные и
невольные, ее жертвами.

На наш взгляд, ключевой в этом дис-
курсе является книга Татьяны Анатольевны
Павловой [19]. Впервые в ее монографии
само по себе мирное гражданское население
военного Сталинграда стало объектом при-
стального исследования. Военная героика в
данном исследовательском подходе вытес-
нена переживанием драмы мирного населе-
ния, которое рассматривается как бы отдель-
но от войны, которую ведет советское госу-
дарство. Гражданское население рассматри-
вается как оказавшееся между двух воюю-
щих армий: РККА и Вермахта. Война опи-
сывается как абсолютное зло, как драма всех
ее участников и рассматривается вне ее при-

чин и следствий. В этом контексте появля-
ется тема критики советского руководства,
допустившего трагедию мирного населения
(запоздалая эвакуация мирного населения),
что свойственно для историографии этого
времени.

Проблемы мирного населения Сталинг-
рада продолжают и сейчас изучаться специ-
алистами [16]. В конце 2022 г. вышел важный
сборник документов, раскрывающий роль
мирного сталинградского населения в строи-
тельстве оборонительных сооружений вокруг
г. Сталинграда [32]. Возникает исследователь-
ский интерес к частной жизни советского че-
ловека [11]. В целом такой нарратив носит
антивоенный и антимилитаристский характер,
что связывает эту историографию с развитой
послевоенной европейской традицией осмыс-
ления Второй мировой войны.

Этот новый для отечественной истори-
ографии исследовательский подход, тем не
менее, опирается на очень развитую еще со-
ветскую тему преступлений против советско-
го мирного населения. Недаром диссертация
Т.А. Павловой написана именно в таком кон-
тексте [18]. Но в этом подходе мирное насе-
ление рассматривается не как самостоятель-
ный объект изучения, а как жертва военных
преступлений Вермахта, войск СС, частей во-
сточноевропейских коллаборационистов. Эта
исключительно важная тема традиционно при-
влекает внимание исследователей.

Так, в 2008 г. вышли сборники докумен-
тов «Оккупация. Мирное население города и
области в период Сталинградской битвы» [17]
и «Сталинградская областная комиссия по ус-
тановлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их сообщ-
ников и причиненного ими ущерба гражданам,
колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям
Сталинградской области» [28]. Сборники со-
держат уникальный источниковый материал,
который в основном еще ждет своих иссле-
дователей. Многие частные вопросы оккупа-
ционной политики в Сталинградской области
не изучены, роль оккупационных полицейских
частей, в частности эстонских или украинс-
ких, не исследована.

Тематика преступлений против мирного
населения в последние годы становится все
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более и более актуальной. Ведущими отече-
ственными специалистами на сегодняшний
день в этой теме являются А. Дюков [5],
Е. Яковлев [36], Е.Ф. Кринко [10; 12].

Тема явно будет расширяться и иссле-
доваться дальше. В основе ее находится кон-
цепция, что война – это не только солдаты и
мужчины, но и мирное не воюющее населе-
ние (старики, женщины и дети), что откровенно
и недвусмысленно является нарушением пра-
вил и обычаев войны. Анализ преступной по-
литики Германии, ее сателлитов на оккупиро-
ванной территории СССР, связи этой полити-
ки с нацисткой идеологией и экономикой нахо-
дится в центре этого подхода.

Продолжением и углублением наррати-
ва «мирного населения» является тема «де-
тей Сталинграда». Тема детей, как самой
незащищенной в военное время категории
населения, имеет сильный общественный
резонанс.

Интересно, что раньше ученых темой
занялись общественники (сами повзрослевшие
«дети Сталинграда»). Еще в 1991 г. была со-
здана общественная организация «Дети воен-
ного Сталинграда», которая собирала воспо-
минания сталинградских детей. Определен-
ную работу проводили в этом направлении и
научные сотрудники Музея-панорамы «Ста-
линградская битва». Совместными усилиями
на сегодняшний день собраны тысячи доку-
ментов, писем, фотографий. Накоплен очень
богатый материал «устной истории». По этой
важной теме на сегодняшний день существу-
ет своя историография [1; 4; 15; 30].

Значительный вклад в развитие темати-
ки сталинградского детства внесла и вносит
Марина Александровна Рыблова, создавшая
целое направление исследований «антрополо-
гия военного города». Коллективная моногра-
фия «Детство и война: культура повседневно-
сти, механизмы адаптации и практики выжи-
вания детей в условиях Великой Отечествен-
ной войны (на материалах Сталинградской
битвы)» [26], изданная под ее руководством,
задает достаточно высокий исследовательс-
кий стандарт.

Здесь важно обратить внимание, что
М.А. Рыблова прежде всего этнограф, и тема
детей Сталинграда в ее работах оказывается
этнографической, а не исторической. Этног-

рафия детства, находящаяся между метода-
ми социологии и подходами психологии, исхо-
дит из изучения детской субкультуры, кото-
рая коренным образом отличается от субкуль-
туры взрослых. Дети в этом смысле оказы-
ваются слишком непохожими на взрослых,
чтобы стать «настоящим» объектом истории.
Тем не менее разрыв между этнографией дет-
ства и историей детства не столь велик и мо-
жет быть преодолен. Военная сталинградс-
кая повседневность резко отменила детство,
и история 15-летнего разведчика Саши Фи-
липпова яркое тому подтверждение. Феномен
пионеров-героев, сынов и дочерей полков еще
ждет своего серьезного объяснения.

Подводя итог, можно сказать, что изу-
чение сталинградского детства – целая иссле-
довательская революция, подобная револю-
ции, совершенной в 60-е гг. во французской
историографии Ф. Арьесом [2].

Казалось бы, после изучения сталинград-
ского детства логично говорить и о сталинг-
радских женщинах. Но сталинградская жен-
щина становится объектом научного иссле-
дования с большим трудом.

Так, женщина могла рассматриваться в
антивоенном контексте [7], в религиозном кон-
тексте [14], в контексте материнства [25], но
сама по себе сталинградская женщина прак-
тически не рассматривается специалистами.
Если ребенок уже стал «законным» объектом
исторического изучения, то женщина все еще
рассматривается, как своеобразный «слабый»
аналог мужчины.

Функциональные роли женщины (жена
и мать) практически всегда вытесняют ее
гендерную особость и ее опыт несмотря на
то, что социальная роль женщины конструи-
руется и меняется в зависимости от требо-
ваний окружающей действительности. Одна-
ко именно этот опыт, механизмы и причины
изменения женских ролей редко рассматри-
ваются в историографии, продолжая оцени-
вать женщин с точки зрения функций, кото-
рые она выполняет в тот или иной период
времени. Особенное социально-экономичес-
кое и политическое положение женщины в
советском военном обществе еще требует
своего пристального изучения. В сталинград-
ские исследования должна прийти методоло-
гия гендерных исследований [3].
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Важно обратить внимание, что война
серьезно изменила женский социальный ста-
тус и социальные роли. Даже после эвакуа-
ции в Сталинграде оставалось до 200 тыс.
мирного населения, и подавляющую часть
этого населения составляли женщины. Ста-
линградки оказались в экстремальной ситуа-
ции. Сначала в армию / ополчение были при-
званы их мужчины (мужья, отцы, братья), а
потом, в сентябре 1942 г., город покинула со-
ветская власть (14 сентября переправился за
Волгу первый секретарь Сталинградского
обкома и горкома ВКП А.С. Чуянов). Даже
Красная армия, последний оплот советской
власти в городе, была вынуждена отступить
к самому берегу Волги и оставить все жилые
кварталы врагу (исключение – Бекетовка и
Красноармейск).

Сталинградские женщины без мужчин и
государства были вынуждены впервые сами
организовывать свою жизнь (выживание) в
оккупированных центральных районах города
Сталинграда (Дзержинский, Ворошиловский,
Ерманский), искать способы взаимодействия
с армией противника и его оккупационной ад-
министрацией. Сталинградские женщины со-
здали свои оригинальные формы социального
взаимодействия и социальной организации, в
которых оригинальным образом смешались
традиционные крестьянские обычаи и срав-
нительно новые пролетарские социальные нор-
мы. Этот интересный социальный феномен
требует своего пристального изучения.

В зарубежной историографии тема жен-
щин в Великой Отечественной войне набира-
ет все большую и большую популярность. Но,
к сожалению, советская женщина часто в ино-
странных исследованиях рассматривается
просто как жертва советской государствен-
ной пропаганды и советского тоталитарного
режима. Советская женщина подвергается
двойному угнетению – традиционному мужс-
кому и государственному. Это, конечно, анга-
жированный и крайне упрощенный подход, ко-
торый лишает советскую женщину своей он-
тологии [37]. В противовес современной за-
падной идеологизации и политизации изучения
советских женщин необходимо, используя
методологию гендерных исследований, опи-
сать женский опыт в экстремальных услови-
ях Сталинграда.

Заключение. Несмотря на обилие ис-
точников и историографии, описывающих как
военные действия в Сталинградской битве, так
и жизнь мирного населения, история военного
времени не может быть полной без взгляда
на жизнь женщин на оккупированной террито-
рии, их проблемы и способы выживания. Од-
ной из задач в рамках подобных исследова-
ний должен стать анализ изменения социаль-
ной роли женщины от жены, матери, храни-
тельницы очага к более самостоятельному и
важному члену общества (глава семьи, вои-
тельница (военная?), гражданка, восстанавли-
вающая город и свой дом из руин). Изучение
сталинградских женщин, несмотря на все
сложности, должно быть целостным и коррек-
тным, учитывая специфику сложноорганизо-
ванного советского общества в военные и пос-
левоенные годы.
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