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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ПРИКАЗАМ
ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ

В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII в.
(НА ОСНОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ)

Евгения Сергеевна Целуйкина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена изучению состава земель крупной вотчины Иосифо-Волоколамского
монастыря конца XVI – начала XVII в., распределению подведомственных территорий по монастырским
приказам и выяснению их наименований. Несмотря на то что расширение и способы приобретения земель
монастыря детально изучены для XVI в., полный перечень сел на конец XVI – начало XVII в. составлен не был,
а вопрос распределения их по приказам – административно-территориальным единицам управления вотчи-
ной – только затрагивался. Метод диахронного анализа денежных и хлебных хозяйственных книг конца XVI –
начала XVII в. позволил выявить все упоминаемые в них села. Полученные данные были сопоставлены с
земельными актами Копийной книги и систематизированы. Постановлениями Земских соборов 1580 и 1584 гг.
были запрещены земельные вклады в монастыри, однако обитель продолжала получать новые владения.
Приказы, возглавляемые посельскими старцами, управляли селами, закрепленными за ними. В результате
проведенной работы был составлен перечень сел Иосифо-Волоколамского монастыря конца XVI – начала
XVII в., распределенных по 6 приказам и 11 уездам. Выявлено 49 сел, одно из которых не упоминалось ранее
в историографии. Отмечена тенденция к обеднению и запустению земель, что было характерно для цент-
ральной части Русского государства периода Смуты.

Ключевые слова: конец XVI в., начало XVII в., Смутное время, Иосифо-Волоколамский монастырь,
хозяйственные книги, вотчина, система монастырского управления, землевладение.

Цитирование. Целуйкина Е. С. Распределение земель по приказам Иосифо-Волоколамского монасты-
ря в конце XVI – начале XVII в. (на основании хозяйственных книг) // Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 5. –
С. 6–24. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.1

Введение. Землевладение Иосифо-Во-
локоламского монастыря за 100 лет с момен-
та его основания в 1479 г. быстро разрослось
и в конце XVI в. уже представляло собой круп-
ное вотчинное хозяйство. Голод 1601–1603 гг.,
вызванный неурожаем, кризис власти правле-
ния В. Шуйского 1606–1610 гг. в виде воору-
женного противостояния правительственных
сил и самозванческих формирований с учас-
тием польско-литовских наемников, открытая
интервенция Речи Посполитой и Швеции с
1609 г. непосредственным образом отразились
на жизни монастыря ввиду его географичес-
кого положения. Обитель испытала на себе
все тяготы военного времени: запустение зе-
мель, обеднение крестьян, убыль населения,
разорение хозяйства и т. д.

Вместе с тем в третьей четверти XVI в.
стала реализовываться политика государства,

направленная на ограничение роста церковно-
го землевладения и лишение монастырей ряда
привилегий в уплате налогов.

Актуальным является выяснение вопро-
са о степени  влияния экономического и поли-
тического кризисов начала XVII в., а также го-
сударственного регулирования церковного зем-
левладения на состояние вотчины Иосифо-Во-
локоламского монастыря. Это расширит пред-
ставления о развитии монастырского землевла-
дения в Смуту и об отражении кризисных явле-
ний на экономике России в целом.

Историография. Впервые попытку рас-
смотреть состав и источники приобретения зе-
мельных владений Иосифо-Волоколамского
монастыря предпринял М.Н. Тихомиров. Ана-
лизируя Копийную книгу владельческих актов
конца XVI – начала XVII в. (впоследствии все
акты из этой книги были опубликованы
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А.А. Зиминым [2]), в которой представлены до-
кументы на земельные владения монастыря
конца XV – начала XVII в., исследователь при-
шел к выводу, что бóльшая часть земель была
приобретена при жизни Иосифа Волоцкого [23].
Полный перечень земельных пожалований
М.Н. Тихомировым составлен не был.

Привлекая сведения хозяйственных книг,
в том числе приходо-расходной книги 1591 г.1,
К.Н. Щепетов сформировал хронологический
перечень земельных приобретений Иосифо-
Волоколамского монастыря до 1590 г., в кото-
рый вошли 35 сел [30], а также 2 перечня во-
лостей и вытей 1591 г. и 9 перечней 1592 г. на
основании разных видов хозяйственных книг.
В составе этих перечней числится от 23 до
42 сел с распределением их по 5 монастырс-
ким приказам (определение см. ниже) в 1591 г.
и по 6 – в 1592 году.

Дополнив данные Копийной книги Сино-
диком Иосифа Волоцкого, а также используя
разработанную С.Б. Веселовским методику
исследования динамики монастырского зем-
левладения XVI в. [5, с. 100–114], А.А. Зимин,
в противовес М.Н. Тихомирову, установил, что
бóльшая часть земель поступила в монастырь
уже после смерти Иосифа Волоцкого, во вто-
рой половине XVI в., из числа пожалований
«неименитых вотчинников Рузского и Волоц-
кого уездов» [11, с. 181–182]. Несмотря на то
что А.А. Зимин не привел полный перечень
сел, он указал основные уезды, в которых
располагались монастырские волости, а так-
же ему удалось посчитать предположитель-
ную площадь земельных владений (только
для Рузского и Волоцкого уездов) и опровер-
гнуть информацию о размерах вотчины, ука-
занную К.Н. Щепетовым.

Таким образом, землевладение Иосифо-
Волоколамского монастыря относительно пол-
но изучено за период конца XV – XVI в., вы-
явлена динамика и способы перехода земель
в собственность монастыря, имеется пере-
чень земельных владений. Однако период кон-
ца XVI – начала XVII в. исследователями
только затрагивался: полный перечень мона-
стырских сел отсутствует, вопрос распреде-
ления монастырских сел по приказам остал-
ся неизученным.

Методы и материалы. Писцовые кни-
ги для описания владений Иосифо-Волоколам-

ского монастыря в конце XVI – начале XVII в.
не составлялись. Наиболее информативным
источником для выяснения землевладения
монастыря за этот период являются хозяй-
ственные книги, которые делятся на денеж-
ные и хлебные.

Денежные книги 1590-х гг. опубликованы
А.Г. Маньковым: книги сбора «баранных» [6,
№ 21, с. 117–122, № 25, с. 143–150], «масля-
ных» [6, № 22, с. 123–129, № 26, с. 152–161] и
«боровных» денег [6, № 24, с. 137–142, № 28,
с. 168–174] 1592 и 1594 гг., книги выдачи обро-
ков монастырским слугам и ремесленникам
1592 и 1593 гг. [6, № 39, с. 277–290]. В фонде
№ 1192 «Иосифов Волоколамский (Волоцкий)
мужской монастырь» Российского государ-
ственного архива древних актов (далее –
РГАДА) хранятся приходо-расходные денеж-
ные книги монастыря, некоторые из которых
опубликованы полностью или отрывками: кни-
ги выдачи оброков монастырским слугам и ре-
месленникам 1601/02 г. [17], 1606/07 г. [24],
1607/08 г. [15], Книга сбора ямских денег в
московский платеж 1607/08 года [10; 13]. Хо-
зяйственные книги зачастую представляли со-
бой памяти различных старцев или слуг, пере-
писанные в основной текст делопроизводствен-
ного документа. Иногда, как, например, в слу-
чае с Памятью казначею старцу Левкию Аки-
шеву на сбор вытного оброка с крестьян [9;
18], вся хозяйственная книга содержала в себе
только одну переписанную память и общие
итоги прихода и расхода. Расположение этой
памяти в общем сборнике книг за 1601/02 г. на
отдельных страницах, а также наличие струк-
турно схожих документов в предыдущие годы
и опубликованных под названием «Память...»
(см.: [6, № 20, с. 114–116; 21]) позволяют ут-
верждать, что представленная Память казна-
чею старцу Левкию Акишеву на сбор вытного
оброка с крестьян также является хозяйствен-
ной книгой, книгой сбора оброка, хоть и не име-
ет соответствующего названия.

Хлебные книги были опубликованы
А.Г. Маньковым: Отпись келаря Германа Чег-
локова старцу Мисаилу Безнину о количестве
в монастырских селах высеянного и предназ-
наченного на корм скоту хлеба 1590 г. [7, № 1,
с. 8–34], книги высева хлеба 1592 г. [7, № 2,
с. 35–61], 1594 г. [7, № 7, с. 188–243], книги уко-
са сена 1592 г. [7, № 3, с. 62–83], 1594 г. [7, № 8,
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с. 244–265], книги расхода сена на корм скоту
1592  г. [7, № 4, с. 84–109], 1594 г. [7, № 9,
с. 266–298], книги ужина и умолота хлеба 1592 г.
[7, № 5, с. 110–150], 1593 г. [7, № 6, с. 151–187],
1594 г. [7, № 10, с. 299–363, № 11, с. 364–428],
1599 г.  [7, № 12, с. 429–455, № 13, с. 456–515].

Посредством метода диахронного анали-
за хозяйственных книг были выявлены наиме-
нования сел, что дало возможность распреде-
лить их по уездам и приказам и, следовательно,
установить состав монастырской вотчины. Со-
поставление полученных данных со сведениями
жалованных, тарханных и других актов позволя-
ет ответить на вопрос о причинах отсутствия или
появления сел в перечнях хозяйственных книг.
Данные о количестве сел Иосифо-Волоколамс-
кого монастыря, упоминаемых в хозяйственных
книгах конца XVI – начала XVII в., были систе-
матизированы, в результате чего был составлен
перечень сел Иосифо-Волоколамского монасты-
ря, распределенных по приказам.

Анализ. Иосифо-Волоколамский монас-
тырь, как отметил А.А. Зимин, до введенного
Иваном IV Грозным ограничения на покупку
монастырями вотчин «без доклада» царю 1551 г.
(см.: [3, с. 598; 11, с. 266–280; 12, с. 56; 22, с. 50])
тратил значительные средства на приобретение
земель [11, с. 200]. Однако большинство земель
переходило в собственность монастыря в каче-
стве вкладов 2 – 73,4 % от общего числа земель-
ных сделок [11, с. 189]. Постановлениями Земс-
ких соборов 1580 и 1584 гг. земельные вклады в
монастыри на помин души были запрещены
(см.: [22, с. 51–52; 28, с. 120–132]).

Земли были пожалованы удельными и ве-
ликими князьями, Иваном IV в 1556 г. [2, № 261].
После постановлений 1580 и 1584 гг. и до 1592 г.,
по сведениям К.Н. Щепетова, в монастырь по-
ступили только земельный вклад старца Иоси-
фо-Волоколамского монастыря Никифора Мари-
на в 1590 г. и село Вейна, пожалованное царем
Федором Ивановичем [30, с. 118–121]. Однако
анализ Копийной книги показал наличие пожало-
ваний от Бориса Годунова в 1583/84 г. [2, № 374,
375] и Василия Шуйского в 1609 г. [2, № 425].
Также по инициативе Ивана IV совершались об-
мены земель в 1562, 1564, 1570, 1581 гг. [2, № 295,
309, 353, 372], не запрещенные Земскими собо-
рами. При этом в Копийной книге встречаются
данные и духовные грамоты на небольшие зем-
ли, переданные во владение Иосифо-Волоколам-

ского монастыря. В период между 1605 и 1628 гг.
в монастырь по вкладу были переданы пустоши
Локнышского стана Рузского уезда вдовой и бра-
том П.А. Ступишина [2, № 420, 424], в 1609 г. сын
боярский Д.Н. Пузырев передал в качестве вкла-
да деревни Клинского и Тверского уездов [2,
№ 426], в 1611/12 г. Ф.Т. Бибиков завещал монас-
тырю деревни Волоцкого уезда [2, № 429].

Таким образом, несмотря на наличие пря-
мого запрета на земельные вклады, они продол-
жали поступать в Иосифо-Волоколамский мона-
стырь и после постановлений Земских соборов
1580 и 1584 годов. Также необходимо отметить
непоследовательность в правительственной по-
литике, из-за которой различные угодья перехо-
дили в монастырское владение с санкции царя и
в конце XVI в., и в начале XVII века.

Начиная с 1591 г. для управления вотчи-
ной организованы приказы, по которым были
распределены монастырские села. Приказная
система – административно-территориальный
аппарат управления земельными владениями
при помощи посельских старцев и светских
монастырских слуг на местах. Территориаль-
ное распределение владений монастыря по при-
казам применялось исключительно самим мо-
настырем, на государственном уровне продол-
жали использовать традиционное деление на
уезды, волости и станы. В приказах жили по-
сельские старцы, которые отчитывались о хо-
зяйственной деятельности и кормились с со-
бранных пошлин (подробнее см.: [26]).

Устройство приказной системы Иосифо-
Волоколамского монастыря было похоже на си-
стему местного управления, а также на систему
территориальных общегосударственных прика-
зов (см.: [19, с. 56–57]). Исследуя крупную бо-
ярскую вотчину, Б.Н. Морозов пришел к выводу,
что государственная приказная система управ-
ления была перенята крупными вотчинниками для
управления своими землями [16, с. 125, 127, 144].

Перечень, составленный К.Н. Щепето-
вым, содержит сведения о 35 селах, кото-
рые были расставлены по хронологии при-
обретения с 1488 по 1590 год. Указанный
перечень был сопоставлен с данными хозяй-
ственных книг  конца XVI – начала XVII в.
(см. табл. 1).

Привлекая данные Хозяйственной книги
1591 г. («Казначейские записи 1591 г. № 8»),
К.Н. Щепетов указал 31 село (в тексте ста-
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тьи, вероятно следуя за подсчетами, представ-
ленными в источнике, он написал о 40 селах и
приселках в монастырской вотчине [30, с. 93]),
они были расположены в 5 приказах, назван-
ных по именам посельских старцев:

I приказ Варсонофия Старицкого: Туро-
во, Раменка (Раменки), Трызново, Неверово,
Фаустова Гора (Фаустовы Горы), Козьмоде-
мьянское (Кузьмодемьянское), Луковниково,
Балашково (Болошково).

II приказ Макария Ржевского: Курьяно-
во и сельцо (далее – с-цо) Гаврино, Суднико-
во, Зубово, Ивановское, Спасское, Ракитино.

III приказ Нифонта Голодного: Буйгород
(Буягород) и с-цо Быково, Новое, Ильицыно,
Очищево (Отчищево), с-цо Лялявино.

IV приказ Анисима Резанца: Успенское, с-цо
Балабаново (Болобоново) и с-цо Рагутино (Рагу-
шино, Лагутино), Шестаково, Белково, Кондра-
тово, Лествицыно и с-цо Ворсино, Иевлево.

V приказ Иева Болотова: Савельево,
Бужарово, Мамошино, Ангелово (Ангилово).

Села Обабурово (Обобурово) и Вейна
(Вейны), крупнейшие в вотчине Иосифо-Во-
локоламского монастыря, указаны отдельно
и не входили ни в один приказ.

По сравнению с перечнем 1488–1590 гг.,
среди сел, распределенных по приказам в
1591 г., были отмечены 8 новых наименований
населенных пунктов – с. Ивановское, с. Раки-
тино, с. Ильицыно, с-цо Лялявино, с-цо Бала-
баново, с-цо Рагутино, с-цо Молечкино и
с-цо Вельяминово. При этом 4 села в пе-
речне 1591 г. не упоминаются – Осташковс-
кая слобода (Осташковские слободы, Осташ-
ково), с. Литвиново, с-цо Горбово, с. Сафатово.

Экономическая реформа, проводимая стар-
цем Мисаилом Безниным с 1591 г., в рамках ко-
торой некоторым крестьянам Иосифо-Волоко-
ламского монастыря принудительно были розда-
ны деньги в долг «на животинный приплод»
(см.: [1, с. 58; 30, с. 102–104]), обусловила появ-
ление новых видов денежных книг 1592 и 1594 го-
дов. До нас дошли книги сбора «баранных», «мас-
ляных» и «боровных» денег 1592 и 1594 годов.
Необходимо учитывать, что раз деньги «на жи-
вотинный приплод» выдавались не всем кресть-
янам, а только обеспеченным, то сведения о ко-
личестве вытей и составе монастырских сел,
включенные в эти книги, не отражают полной кар-
тины земельных владений монастыря.

Хлебные книги (высева, ужина, умолота
хлеба, укоса сена, выдачи зерна на корм ско-
ту) 1592–1594 гг. содержат сведения о тех же
селах, распределенных по приказам, которые
были представлены в книгах сбора «баран-
ных», «масляных» и «боровных» денег 1592 и
1594 гг. (за 1593 г. денежных книг не сохрани-
лось), при этом среди них упомянуты и более
мелкие населенные пункты.

Из денежных и хлебных хозяйственных
книг 1592 г. удается извлечь сведения о 44 се-
лах, распределенных по 6 приказам:

I приказ Антония Акулова: Турово, Ра-
менки, Трызново, Балашкова, Елинархово.

II приказ Макария Ржевского: Курьяно-
во, Судниково, Зубово, Ивановское, Спасское,
Ракитино, Гаврино, Сафатово.

III приказ Нифонта Голодного: Буйгород, Но-
вое, Ильицыно, Очищево, Быково, с-цо Крюково.

IV приказ Васьяна Темкина: Успенское,
Шестаково, Белково, Кондратово, Лествицы-
но, Иевлево, Балабаново, Рагушино, Фомоче-
во, Ворсино.

V приказ Феодосия: Савельево, Бужарово,
Мамошино, Ангелово, Молечкино, Реткино (Реть-
кино), Горбово, Бели (Белей), Вельяминово.

VI приказ Якова Соколова: Луковниково,
Неверово, Козьмодемьянское, Фаустова Гора.

Таким образом, 4 села из первого приказа
1591 г. в 1592 г. были включены в новый приказ
Якова Соколова. Так же, как и в 1591 г., в книгах
сбора «баранных», «масляных» и «боровных»
денег 1592 г. не упомянуты Осташковская сло-
бода, с. Литвиново, с-цо Горбово и с. Сафатово.
Не были зафиксированы такие крупные села,
как Обабурово и Вейна. В хлебных книгах об-
наружены села Молечкино, Ретькино, Горбово,
Бели, Гаврино, Сафатово, Быково, Балабаново,
Рагушино и Ворсино, Елинархово, с-цо Крюко-
во, а Вельяминово и Фомочево упоминались
только в Книге укоса сена 1592 года.

Данные за 1593 г. можно извлечь лишь
из Книги ужина и умолота ярового хлеба. Ко-
личество приказов, их названия и распреде-
ление сел внутри них совпадают с данными
1592 г., не считая отсутствующих сел Фомо-
чево и Вельяминово.

Из денежных и хлебных хозяйственных книг
1594 г. удается извлечь сведения о 45 селах, рас-
пределенных по 6 приказам. Посельский старец
Антоний Акулов возглавлял I приказ (по данным
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Книги ужина и умолота ярового хлеба 1594 г. –
Иосиф Савинский). На место старца Нифонта
Голодного во главе III приказа встал Мисаил
Хрипунов (в Книге сбора «боровных» денег 1594 г.
и Книге ужина и умолота ярового хлеба 1594 г. –
Варсонофий Луковниковский). Старец Нифонт
Голодный в 1594 г. перешел на место Васьяна
Темкина, старца IV приказа. Главой V приказа
стал Серапион Хвостов. Яков Соколов оставал-
ся главой VI приказа, но в Книгах укоса сена
1594 г. и ужина и умолота ярового хлеба 1594 г.
на его месте указан Васьян Темкин.

В I приказе впервые были упомянуты с-
цо Карлово и с-цо Деденево в нескольких
хлебных книгах, но позже они не встречались
в составе приказов. После сметы, помимо сел
Обабурово и Вейна, оказалось еще с. Анге-
лово, не упомянутое в V приказе.

В книгах укоса сена 1592 и 1594 гг. зафик-
сирован приказ конюшего старца Арсения Ту-
чина, который ведал укосом сена с лугов сел
Рузского и Волоцкого уездов и непосредствен-
но возле монастыря. Учитывая выделение это-
го приказа лишь в книгах укоса сена, а также
пересечение лугов, находившихся на террито-
рии сел, включенных в состав других приказов,
не следует ставить приказ Арсения Тучина в
один ряд с другими монастырскими приказами.

Книга ужина и умолота ярового хлеба на
монастырской пашне 1599 г. начинается пе-
речнем из 41 села Иосифо-Волоколамского
монастыря, среди которых не зафиксированы
Осташковская слобода и несколько мелких
населенных пунктов, таких как с-цо Крюково
и с-цо Вельяминово, упоминавшихся в книгах
1592–1594 годов.

Названия приказов в 1599 г. включали в
себя не только имя посельского старца, но и
наименование крупного села, вокруг которо-
го, вероятно, формировался приказ: I приказ
Павла Мачехина Туровских сел; II приказ
Якова Соколова Заволоцких Спасских сел;
III приказ Федорита Судока Очищевских Под-
монастырских сел (с-цо Крюково не упоми-
нается); IV приказ Серапиона Спирова (Хво-
стова) Успенских сел; V приказ Феодосья Со-
колова Бужаровских сел (не упоминается Ве-
льяминово, впервые появилось Трусово);
VI приказ Тихона Ржевского Завольских сел.
После сметы вновь упомянуты Обабурово,
Вейна и Ангелово.

В Памяти казначею старцу Левкию
Акишеву на сбор вытного оброка с крестьян
1601/02 г. значилось 38 сел с деревнями без
распределения по приказам. Не был зафикси-
рован крупный населенный пункт – с. Бели, а
также названия небольших сел и деревень: с-цо
Рагушино, с-цо Ретькино и с-цо Горбово.

Данные за 1606/07 г.  сохранились
только в Книге выдачи оброков монастырс-
ким слугам и ремесленникам, в ней значат-
ся 28 сел, распределенных по 6 приказам
(села III приказа не упомянуты), наимено-
вания которых стали определятся только по
географическому признаку (без имени по-
сельского старца):

I приказ Туровских сел: Турово, Рамен-
ки, Трызново, Болашково, Илинархово.

II приказ Заволоцких сел: Курьяново,
Судниково, Зубово, Ивановское, Спасское, Ра-
китино, Гаврино, Сафатово.

IV приказ Успенских сел: Успенское, Ше-
стаково, Кондратово, Лествицыно, Иевлево,
Ворсино.

V приказ Бужаровских сел: Савельево, Бу-
жарово, Мамошино, Молечкино, Белеи, Трусово.

VI приказ Луковниковских сел: Неверо-
во, Кузьмодемьянское.

VII Ангиловский приказ.
Объяснить такое небольшое количество

сел по сравнению с предыдущими годами мож-
но особенностью источника: дворники, «истоб-
ники» и детеныши, которые служили на местах
и получали за это оброки, были не в каждом селе.

В книгах 1607/08 г. зафиксированы
37 сел, которые были распределены по 6 при-
казам в Книге выдачи денежных оброков
1607/08 года. Названия приказов сохранили гео-
графическую принадлежность: I приказ Туров-
ских сел; II приказ Заволоцких сел (не упоми-
нается с. Сафатово); III приказ Подмонастыр-
ских сел; IV приказ Успенских сел (не упоми-
нается с. Рагушино); V приказ Бужаровских сел
и Ангилово; VI приказ Завольских сел и Осташ-
ково. Село Вейна указано отдельно, а Обабуро-
во не упоминается. Село Ангилово было возвра-
щено в ведомство V приказа, но как крупный на-
селенный пункт осталось в названии.

Результаты описанных выше изысканий
наглядно продемонстрированы в таблице 1,
где пронумерованы села, входившие в состав
6 приказов.
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Если сравнивать полученные данные с
перечнем сел 1488–1590 гг., то можно заме-
тить, что с. Литвиново ни разу не упоминает-
ся в хозяйственных книгах конца XVI – нача-
ла XVII века. По замечанию С.Б. Веселовс-
кого, с. Литвиново было большим владением
[4, с. 299]. По подсчетам С.З. Чернова, об-
щая площадь земель Литвиновской волости в
1569 г. составляла 1650 десятин. Часть села,
расположенная в Рузском уезде, включала
670 десятин, из которых 414 десятин распа-
хивалось. В рузской части с. Литвиново рас-
полагалось 43 двора, из которых 11 было пус-
тых [29, с. 180]. В волоцкой части, по данным
Сотной грамоты 1543/44 г., – 27 дворов (в том
числе 4 пустых), на них проживало 25 чел.
мужского пола [2, № 179]. В 1626 г., по сведе-
ниям В.И. Холмогорова, на месте с. Литви-
ново была пустошь [25, с. 84]. Несмотря на
то что А.А. Зимин расположил с. Литвиново
на карте вотчины Иосифо-Волоколамского мо-
настыря к концу XVI в. [14, карта], в хозяй-
ственной документации конца XVI – начала
XVII в. это крупное село по неясным причи-
нам не упоминается.

Вопрос о том, по какому принципу села
были распределены по приказам, частично ре-
шается при нахождении места расположения сел
в уездах. При изучении урожайности зерновых
культур в центральной части Русского государ-
ства в конце XVI – начале XVII в. Н.А. Горс-
кая, опираясь на сведения хозяйственных книг
Иосифо-Волоколамского монастыря 1592 г.,
обратила внимание на то, что села были сфор-
мированы в приказы по уездам: села приказа
Очищевских сел (Подмонастырских) находи-
лись в Волоцком уезде, Балашковских сел (Ту-
ровских) – в Тверском, Луковниковских сел –
в Старицком, Спасских Заволоцких сел – в
Рузском, Успенских сел – в Рузском, Бужа-
ровских сел – в Дмитровском [8, с. 161–164,
табл. VI.1, VII.1, VII.3, VIII].

По Отписи келаря Германа Чеглокова
(Чоглокова) старцу Мисаилу Безнину о количе-
стве в монастырских селах высеянного и пред-
назначенного на корм скоту хлеба 1590 г. и Кни-
ге сбора ямских денег 1592 г. можно просле-
дить расположение сел Иосифо-Волоколамско-
го монастыря по уездам и сравнить его с дан-
ными, приведенными А.А. Зиминым в геогра-
фическом указателе в монографии «Крупная

феодальная вотчина и социально-политическая
борьба в России (конец XV – XVI в.)» [11, с. 346–
354]. Отпись келаря Германа Чеглокова 1590 г.
содержит сведения о 39 селах, расположенных
в 9 уездах: Волоцком, Рузском, Тверском, Клин-
ском, Дмитровском, Московском, Старицком,
Зубцовском, Ржевском. В Книге сбора ямских
денег 1592 г. зафиксировано 46 сел, расположен-
ных в 7 уездах: Волоцком, Рузском, Тверском,
Клинском, Дмитровском, Старицком, Ржевском.
Необходимо отметить, что в Книге сбора ямс-
ких денег больше половины сел упоминаются
дважды и не всегда в одном и том же уезде.

Результаты сопоставления сел, распреде-
ленных по приказам, и сел, распределенных по
уездам, представлены в таблице 2, основу кото-
рой составил реконструированный перечень мо-
настырских сел конца XVI – начала XVII века.
В первом столбце даны все известные нам на-
звания приказов, включая наименования по уез-
дам, встреченные в работах Н.А. Горской.

В I приказе 4 села находились в Волоц-
ком уезде, 2 – в Тверском. По Книге сбора
ямских денег 1592 г., все села находились в
Тверском уезде и 2 села (Трызново и Елинар-
хово) указаны второй раз в Волоцком уезде.
Вероятно, I приказ ведал не только Тверски-
ми селами, как указала Н.А. Горская, но и се-
лами, расположенными в северо-западной ча-
сти Волоцкого уезда.

Во II приказе насчитывалось 8 сел, 4 из
которых относились к Рузскому уезду, 4 – к Во-
лоцкому. По Книге сбора ямских денег 1592 г.,
3 села относились к Рузскому и Дмитровскому
уездам, 2 – к Тверскому и Волоцкому, 1 – только
к Рузскому. Вероятно, можно согласиться с тем,
что Н.А. Горская определила II приказ к Рузс-
кому уезду, так как волоцкие села располага-
лись близ Рузского уезда [14, карта].

Все села III приказа, по Отписи келаря
Германа Чеглокова 1590 г., располагались в
Волоцком уезде, так же этот приказ именова-
ла и Н.А. Горская. По Книге сбора ямских де-
нег 1592 г., 4 села относились к Волоцкому и
Тверскому уездам, а 1 – к Волоцкому, Рузскому
и Тверскому уездам. По географическому ука-
зателю А.А. Зимина, села Буйгород и Новое
находились в Рузском уезде, но по составлен-
ной им карте они четко локализованы в преде-
лах Волоцкого уезда. Следовательно,  III приказ
ведал селами Волоцкого уезда.
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Таблица 2. Распределение сел Иосифо-Волоколамского монастыря по приказам и уез-
дам в конце XVI в.

Table 2. Distribution of the villages of the Joseph-Volokolamsk Monastery by prikazes and
counties at the end of the 16th century

Приказ Село 
Уезд 

по Отписи 
1590 г. 

по Книге 
1592 г. 

по А.А. Зимину 

I приказ старца 
Варсонофия Ста-
рицкого / Антония 
Акулова / Иосифа 
Савинского / Павла 
Мачехина / Туров-
ских сел – Твер-
ской уезд *3 

Турово – Тверской   Тверской   
Раменки Волоцкий   Тверской   Волоцкий, 

Коломенский *1 
Трызново Волоцкий Тверской, 

Волоцкий  *2 
Волоцкий   

Балашково Тверской   Тверской   Тверской   
Елинархово Волоцкий Тверской, 

Волоцкий   
Волоцкий   

с-цо Карлово – – Волоцкий 
с-цо Деденево – – – 

II приказ старца 
Макария Ржевско-
го / Якова Соколо-
ва / Заволоцких 
Спасских сел / За-
волоцких сел – 
Рузский уезд 

Курьяново Волоцкий   Тверской, 
Волоцкий   

Волоцкий   

Судниково Рузский   Рузский, 
Дмитровский    

Рузский   

Зубово Волоцкий   Тверской, 
Волоцкий    

Волоцкий   

Ивановское Рузский   Рузский, 
Дмитровский    

Рузский   

Спасское Рузский Рузский, 
Дмитровский 

Рузский   

Ракитино Рузский Рузский – 
Гаврино Волоцкий – Волоцкий   
Сафатово Волоцкий – Волоцкий   

III приказ старца 
Нифонта Голодно-
го / Мисаила Хри-
пунова/ Варсоно-
фия Луковников-
ского / Федорита 
Судока / Очищев-
ских сел / Подмо-
настырских сел – 
Волоцкий уезд 

Буйгород Волоцкий Тверской, 
Волоцкий 

Рузский 

Новое Волоцкий *4 Рузский *5, 
Тверской, 
Волоцкий 

Рузский 

Ильицыно Волоцкий Тверской, 
Волоцкий – 

Очищево Волоцкий Тверской, 
Волоцкий 

Волоцкий 

с-цо Лялявино – – – 
Быково Волоцкий Тверской, 

Волоцкий 
Волоцкий 

с-цо Крюково Волоцкий – Рузский 
 

Примечания. Составлено автором по: [6, № 23, с. 130–136; 7, с. 8–34; 8, с. 161–164, табл. VI.1, VII.1, VII.3,
VIII; 11, с. 346–354]. *1 – А.А. Зимин называл Коломенский уезд среди тех, в которых располагались земель-
ные владения Иосифо-Волоколамского монастыря (см.: [11, с. 188]). *2 – упоминается 2 раза в этом уезде.
*3 – названия уездов, выделенные в таблице полужирным, даны по Н.А. Горской [8, с. 161–164, табл. VI.1,
VII.1, VII.3, VIII]. *4 – в тексте упоминается как Новошино. *5 – в тексте упоминается как Навлянское.

Notes. Compiled by the author according to: [6, № 23, p. 130–136; 7, p. 8–34; 8, p. 161–164, Tab. VI.1, VII.1,
VII.3, VIII; 11, p. 346–354]. *1 – A.A. Zimin named Kolomna county among those in which the land holdings of
the Joseph-Volokolamsk monastery were located (see: [11, p. 188]). *2 – it is mentioned twice in this county. *3 –
names of counties, highlighted in the table in bold, are given according to N.A. Gorskaya [8, p. 161–164, Tab. VI.1,
VII.1, VII.3, VIII]. *4 – in the text, it is mentioned as Novoshino. *5 – in the text, it is mentioned as Navlyanskoe.
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Окончание таблицы 2

End of Table 2

Приказ Село 
Уезд 

по Отписи 
1590 г. 

по Книге 
1592 г. 

по А.А. Зимину 

IV приказ старца 
Анисима Резанца / 
Васьяна Темкина / 
Нифонта Голодно-
го / Серапиона 
Спирова / Успен-
ских сел – Рузский 
уезд 

Успенское Рузский Рузский, 
Дмитровский 

Рузский 

Шестаково Рузский Рузский Рузский 
Белково Рузский Рузский, 

Дмитровский 
Рузский 

Кондратово Рузский Рузский Рузский 
Лествицыно Волоцкий Тверской, 

Волоцкий 
Волоцкий 

Иевлево Клинский Клинский, 
Дмитровский 

Дмитровский 

Балабаново Рузский Рузский Рузский 
Рагушино Рузский – – 
Фомочево – – Рузский 
Ворсино Рузский Рузский, 

Тверской 
Рузский 

V приказ старца 
Иева Болотова / 
Феодосия / Сера-
пиона Хвостова / 
Феодосья Соколо-
ва / Бужаровских 
сел – Дмитров-
ский уезд 

Савельево Дмитровский Дмитровский Дмитровский 
Бужарово Дмитровский Дмитровский Дмитровский 
Мамошино Рузский Рузский, 

Дмитровский 
Рузский 

Ангилово Московский – Московский 
Молечкино Дмитровский Дмитровский Дмитровский 
Ретькино – – Волоцкий 
Горбово – – Московский 
Бели Рузский – Рузский 
Вельяминово – Дмитровский Рузский, 

Московский *6 
Трусово – – – 

VI приказ старца 
Якова Соколова / 
Васьяна Темкина / 
Тихона Ржевского / 
Завольских сел / 
Луковниковский 
сел – Старицкий 
уезд 

Луковниково Старицкий Старицкий Старицкий 
Неверово Старицкий Старицкий Старицкий 
Козьмодемьянское Старицкий Старицкий Старицкий 
Фаустова Гора Зубцовский Старицкий Зубцовский 
Осташковская 
слобода 

Ржевский Ржевский, 
Дмитровский 

– 

Владимиро-Суз-
дальское ополье 

Обабурово – Дмитровский Владимирский 

Козельский уезд Вейна – – Козельский 

Примечание.*6 – дер. Вельяминово Сестринского стана Рузского уезда и с-цо Вельяминово Сурожско-
го стана Московского уезда.

Note. *6 – hamlet of Velyaminovo, Sestrinsky camp, Ruza county; and seltso of Velyaminovo, Surozhsky
camp, Moscow county.
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IV приказ Н.А. Горская отнесла к Рузс-
кому уезду. По Отписи Германа Чеглокова
1590 г., 7 из 10 сел относились к Рузскому уезду,
Лествицыно – к Волоцкому, Иевлево – к Клин-
скому. По Книге сбора ямских денег 1592 г.
3 села относились к Рузскому уезду, 2 – к Руз-
скому и Дмитровскому, 1 – Рузскому и Тверс-
кому, Лествицыно – к Тверскому и Волоцко-
му, Иевлево – к Клинскому и Дмитровскому.
По указателю А.А. Зимина, 7 сел находились
в Рузском уезде, Лествицыно – в Волоцком,
Иевлево – в Дмитровском. На карте эти села
располагались восточнее от Иосифо-Волоко-
ламского монастыря в северной части Рузс-
кого уезда, а с. Иевлево находилось на самом
юге Клинского уезда в части, примыкающей
к Дмитровскому и Московскому уездам. Ле-
ствицино в 1626 г. зафиксировано как пустое
[25, с. 85], С.З. Чернов локализовал его близ
деревни Амельфино [29, с. 184], что в южной
части Сестринского стана Волоцкого уезда,
недалеко от границы Рузского уезда. Можно
предположить, что IV приказ ведал селами се-
верной части Рузского уезда.

Села V приказа располагались в различ-
ных уездах: Савельево, Бужарово и Молеч-
кино – в Дмитровском уезде; Мамошино и
Бели – в Рузском уезде (в 1592 г. Мамоши-
но – в Рузском и Дмитровском); Ретькино – в
Волоцком, Ангилово и Горбово – в Московс-
ком, а Трусово не зафиксировано. В 1574 г. в
выписи из писцовых книг Московского уезда
дер. Трусово локализована на р. Истре возле
с. Вельяминово в Сурожском стане Московс-
кого уезда [2, № 435]. В географическом ука-
зателе А.А. Зимина встречаются дер. Вель-
яминово Сестринского стана Рузского уезда
и с-цо Вельяминово Сурожского стана Мос-
ковского уезда [11, с. 347]. Общее восточное
расположение сел Рузского уезда близ Дмит-
ровского позволяет согласиться с Н.А. Горс-
кой в локализации сел V приказа в Дмитровс-
ком уезде с оговоркой, что на 2 села относи-
лись к Московскому уезду.

В VI приказе 3 села относились к Ста-
рицкому уезду, Фаустова Гора – к Зубцовско-
му уезду (в 1592 г. – к Старицкому), Осташ-
ково в 1590 г. – к Ржевскому, в 1592 г. – к Ржев-
скому и Дмитриевскому. Старицкий уезд на-
ходился северо-западнее от Волоцкого, близ
него был Зубцовский уезд. Осташково распо-

лагалось еще севернее и не могло относиться
к Дмитровскому уезду. Таким образом, мож-
но считать наименование приказа Н.А. Горс-
кой Старицким верным.

Перспективы изучения. Для дальней-
шего выявления количества сел Иосифо-Во-
локоламского монастыря на рубеже XVI–
XVII вв., исследования их размеров и распо-
ложения, определения состава монастырской
вотчины в период Смуты и после нее необхо-
димо привлекать писцовые книги второй чет-
верти XVII в., как это делал А.А. Зимин, где
отражена информация за предыдущие годы
[11, с. 185–186]. Исследуя размеры монастыр-
ской вотчины к концу XVI в., А.А. Зимин при-
влек только описания Волоцкого и Рузского
уездов начала 1620-х гг., в которых были за-
мечены значительные пропуски в связи с за-
пустением земель после «разрухи».

Процесс выявления среди значительно-
го количества описаний сел, принадлежащих
Иосифо-Волоколамскому монастырю, трудо-
емок. В фонде № 1209 (Поместный приказ)
из РГАДА хранятся писцовые книги второй
четверти XVII в. Волоколамского (2 ед. хр.),
Рузского (4 ед. хр.), Дмитровского (5 ед. хр.),
Старицкого (2 ед. хр.), Зубцовского (2 ед. хр.),
Тверского (5 ед. хр.), Московского (5 ед. хр.)
и Козельского (4 ед. хр.) уездов.

Результаты. Таким образом, в конце
XVI – начале XVII в. в вотчине Иосифо-Воло-
коламского монастыря насчитывалось 49 наи-
менований населенных пунктов. По сравнению
с перечнями сел К.Н. Щепетова 1488–1590,
1591 и 1592 гг., в хозяйственных книгах 1599 г.
появилось новое – с. Трусово. Управлением
занимались 6 монастырских приказов, в юрис-
дикцию которых были включены 47 сел.
К I приказу относились 7 сел, расположенных
в Тверском уезде и северо-западной части Во-
лоцкого уезда; ко II приказу – 4 села Рузского
уезда и 4 села юго-восточной части Волоцко-
го уезда близ притоков р. Рузы; к III прика-
зу – 6 сел Волоцкого уезда в непосредствен-
ной близости от самого монастыря; к IV при-
казу – 8 сел северной части Рузского уезда,
1 село южной части Волоцкого уезда и 1 село
южной части Клинского уезда; к V приказу –
3 села южной части Дмитровского уезда,
2 села северо-восточной части Рузского уез-
да, 3 села Московского уезда; к VI приказу –
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3 села Старицкого уезда, 1 село Зубцовского
уезда и 1 село Ржевского уезда. Управление
крупными «хлебными» селами Обабурово
(Владимирский уезд) и Вейна (Козельский
уезд) осуществлялось отдельно, что было
вызвано не только их важностью для хозяй-
ства монастыря, но и территориальной отда-
ленностью от центра вотчины.

Монастырские приказы с 1591 г. назы-
вались по именам посельских старцев, воз-
главлявших их, с 1599 г. – по именам посельс-
ких старцев и территориальной принадлежно-
сти, а с 1606/07 г. – только по территориаль-
ной принадлежности. Эту же тенденцию по от-
ношению к государственным четвертным при-
казам заметила Н.В. Рыбалко: чети изначаль-
но назывались по именам возглавлявших их
дьяков, но с определением более устойчиво-
го круга подведомственных территорий с
1599 г. они начали приобретать территориаль-
ные наименования [20, с. 123].

Наиболее полным оказался перечень сел
из Книги ужина и умолота ярового хлеба
1599 г., почти совпадающий с тем, который был
реконструирован в данной статье на основе
хозяйственных книг Иосифо-Волоколамского
монастыря конца XVI – начала XVII века.
В целом хлебные книги фиксируют большое
количество владений, многие из которых слиш-
ком мелкие, чтобы называться селами. Кни-
ги сбора денег с крестьян наиболее информа-
тивны: кроме «живых» сел, в них можно най-
ти данные о количестве «пустошных» вытей
или «худых» крестьян.

Менее полный перечень земель содержат
книги выдачи оброков монастырским слугам и
ремесленникам, так как отражают сведения
лишь о тех селах, в которых служили дворники,
«истобники» и сельские детеныши. Отмечен-
ная тенденция указывает на нехватку «кадров»
в селах. Также неполные перечни в книгах сбо-
ра «баранных», «масляных» и «боровных» де-
нег ввиду цели их составления.

Несмотря на ограничительную государ-
ственную политику в области монастырского
землевладения второй половины XVI в., вот-
чина Иосифо-Волоколамского монастыря про-
должала экстенсивно расти за счет увеличе-
ния количества земель, а не распашки уже
имеющихся вплоть до 1590 г. (встречаются
мелкие земельные пожалования и в начале

XVII в.), то есть после введения запрета на
земельные вклады в монастыри. Необходи-
мо также отметить следующую тенденцию:
нарастающий с 1570-х гг. экономический кри-
зис, неурожай и голод рубежа XVI–XVII вв.,
тяжелое военно-политическое положение на-
чала XVII в. привели к обеднению населения
и запустению земель, что было характерно
для всей центральной части Русского государ-
ства конца XVI – начала XVII века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 После Великой Отечественной войны иссле-
дователям не удается ее обнаружить.

2 О вкладах см.: [11, с. 122–153; 23, с. 121–124;
27, с. 147; 30, с. 94–95].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамович Г. В. К вопросу о значении кре-
дитования крестьян феодалами в развитии сельско-
го хозяйства Руси XV–XVI вв. // Ежегодник по аг-
рарной истории Восточной Европы: [материалы
симпоз.]. Таллин: [б. и.], 1970. С. 49–61.

2. Акты феодального землевладения и хозяй-
ства XIV–XVI веков. [В 3 ч.] Ч. 2 / отв. ред. Л. В. Че-
репнин, подгот. к печати А. А. Зимин. М.: Изд-во
Акад. наук СССР, 1956. 663 с.

3. Беляев И. Д. Лекции по истории русского
законодательства. М.: Типолитогр. С.А. Петровско-
го и Н.П. Панина, 1879.VIII, 728 с.

4. Веселовский С. Б. Исследования по исто-
рии класса служилых землевладельцев. М.: Наука,
1969. 582 с.

5. Веселовский С. Б. Монастырское землевла-
дение в Московской Руси во второй половине XVI века
// Исторические записки. 1941. Т. 10. С. 95–116.

6. Вотчинные хозяйственные книги XVI в. :
Книги денежных сборов и выплат Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, 1573–1595 гг.: [в 2 вып.] / под
ред. А. Г. Манькова. М.; Л.: Ин-т истории СССР, 1978.
307 с.

7. Вотчинные хозяйственные книги XVI в. :
Ужинно-умолотные книги Иосифо-Волоколамско-
го монастыря 1590–1600 гг.: [в 3 вып.] / под ред.
А. Г. Манькова. М.; Л.: Ин-т истории СССР АН
СССР, 1976. 526 с.

8. Горская Н. А. Урожайность зерновых куль-
тур в центральной части Русского государства в
конце XVI – начале XVII в. // Ежегодник по аграрной
истории Восточной Европы за 1961 г. Рига:  Изд-во
АН Латвийской ССР, 1963. С. 147–164.



22

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ XVI–XVII ВЕКОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

9. Записи в приходо-расходной книге Иоси-
фо-Волоколамского м-ря, указывающие на недо-
бор оброчных денег из-за голода крестьян в монас-
тырских селах и деревнях (1601 г. ноября 22 – 1602 г.
октября 10) // Народное движение в России в эпоху
Смуты начала XVII века, 1601–1608: сб. док. / отв.
ред. Н. М. Рогожин. М.: Наука, 2003. С. 26–34.

10. Зимин А. А. К истории восстания Болотни-
кова // Исторические записки. 1947. Т. 24. С. 353–385.

11. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина
и социально-политическая борьба в России (конец
XV – XVI в.). М.: Наука, 1977. 356 с.

12. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия вре-
мени Ивана Грозного. М.: Наука, 1982. 184 с.

13. Книга казначея Гаврилы Ржевитина сбора
ямских и столовых денег с вотчин монастыря (1607 г.
декабря 13 – 1608 г. января 1) // Российский госу-
дарственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1192.
Оп. 2, ч. 1. Кн. 19. Л. 252–261.

14. Книга ключей и долговая книга Иосифо-Во-
локоламского монастыря XVI в. / под ред. М. Н. Тихо-
мирова, А. А. Зимина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
172 с., 1 л. карта.

15. Книги казначея Гаврилы [Ржевитина] разда-
чи денежных оброков служкам, служителям, монас-
тырским приказным людям, ремесленникам и дете-
нышам монастыря (1607 г. ноября 21) // РГАДА.
Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 19. Л. 192–231 об.

16. Морозов Б. Н. Делопроизводство и архив в
крупной боярской вотчине XVII века // Источнико-
ведческие исследования по истории феодальной Рос-
сии: cб. ст. М.: Ин-т истории СССР, 1981. С. 116–149.

17. [Память казначею старцу Левкию Акише-
ву на выдачу оброков монастырским слугам и ре-
месленникам] // РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 12.
Л. 118–132.

18. [Память казначею старцу Левкию Акише-
ву на сбор вытного оброка с крестьян] // РГАДА.
Ф. 1192. Оп. 2, ч. 1. Кн. 12. Л. 58–67 об.

19. Петров К. В. Приказная система в России в
конце XV–XVII вв. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2005.
137 с.

20. Рыбалко Н. В. Российская приказная бю-
рократия в Смутное время начала XVII столетия:
дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2001. 512 с.

21. Сметная соляная память казначея Никифо-
ра Марина (1592 г. ноября 23) // Вотчинные хозяй-
ственные книги XVI в. : Приходные и расходные
книги Иосифо-Волоколамского монастыря 80–90-х
гг. [В 2 вып. Вып. 2] / под ред. А. Г. Манькова. М.; Л.:
Ин-т истории СССР, 1987. С. 260–261.

22. Смирнов А. С. Законодательное регулиро-
вание института землевладения в России во второй
половине XVI – начале XVII века // Вестник Волгог-
радского государственного университета. Серия 9,
Исследования молодых ученых. 2016. № 14. С. 48–55.

23. Тихомиров М. Н. Монастырь-вотчинник
XVI века // Российское государство XV–XVII веков.
М.: Наука, 1973. С. 120–154.

24. Тихомиров М. Н., Флоря Б. Н. Приходо-рас-
ходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря
1606/07 г. // Археографический ежегодник за
1966 год. М.: Наука, 1968. С. 331–383. Содерж.: Об-
рочные книги 7115 г. [1606/07 г.]. С. 365–375.

25. Холмогоров В., Холмогоров Г. Историчес-
кие материалы для составления церковных летопи-
сей Московской епархии. [В 10 вып.] Вып. 9. Воло-
коламская и Серпуховская десятины (Московской
губернии). М.: Тип. Л.Ф. Снегирева, 1896. VIII, 188 с.

26. Целуйкина Е. С. Младшие слуги в системе
монастырского управления начала XVII в. (на при-
мере Иосифо-Волоколамского монастыря) // Са-
марский научный вестник. 2021. Т. 10, № 2. С. 159–
166. DOI: 10.17816/snv2021102205

27. Целуйкина Е. С. Состояние бюджета Иоси-
фо-Волоколамского монастыря в конце XVI – нача-
ле XVII века // Вестник Волгоградского государ-
ственного университета. Серия 4, История. Регио-
новедение. Международные отношения. 2022. Т. 27,
№ 3. С. 143–163. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.
2022.3.10

28. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского
государства в XVI–XVII вв. М.: Наука, 1978. 417 с.

29. Чернов С. З. Волок Ламский в XIV – пер-
вой половине XVI в. Структуры землевладения и
формирование военно-служилой корпорации. М.:
ИА РАН, 1998. 543 с.

30. Щепетов К. Н. Сельское хозяйство в вотчи-
нах Иосифо-Волоколамского монастыря в конце
XVI в. // Исторические записки. 1946. Т. 18. С. 92–147.

REFERENCES

1. Abramovich G.V. K voprosu o znachenii
kreditovanija krestyjan feodalami v razvitii selskogo
hozjajstva Rusi XV–XVI vv. [On the Question of the
Importance of Crediting Peasants by Feudal Lords in
the Development of Agriculture in Russia of 15th –
16th c.]. Ezhegodnik po agrarnoj istorii Vostochnoj
Evropy: materialy simpos. [Yearbook. The Agrarian
History of Eastern Europe. Proceedings of Symposium].
Tallin, s.n., 1970, pp. 49-61.

2. Cherepnin L.V., Zimin A.A., eds. Akty
feodalnogo zemlevladenija i hozjajstva XIV–XVI vekov.
V 3 ch. Ch. 2 [Acts of Feudal Land Ownership and
Economy of the 14th – 16th Centuries. In 3 Pts. Pt. 2].
Moscow, Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1956. 663 p.

3. Beljaev I.D. Lekcii po istorii russkogo
zakonodatelstva [Lectures on the History of Russian
Legislation]. Moscow, Tipolitogr. S.A. Petrovskogo i
N.P. Panina, 1879. VIII, 728 p.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 23

Е.С. Целуйкина. Распределение земель по приказам Иосифо-Волоколамского монастыря

4. Veselovskii S.B. Issledovaniia po istorii
klassa sluzhilykh zemlevladeltsev [Studies on the
History of the Class of Serving Landowners]. Moscow,
Nauka Publ., 1969. 582 p.

5. Veselovskij S.B. Monastyrskoe zemlevladenie
v Moskovskoj Rusi vo vtoroj polovine XVI veka
[Monastic Land Ownership in Moscow Russia in the
Second Half of the 16th Century]. Istoricheskie zapiski
[Historical Transactions], 1941, vol. 10, pp. 95-116.

6. Mankov A.G., ed. Votchinnye hozjajstvennye
knigi XVI v.: Knigi denezhnyh sborov i vyplat Iosifo-
Volokolamskogo monastyrja, 1573–1595 gg.: v 2 vyp.
[Books of Monetary Fees and Payments of the
Joseph-Volokolamsk Monastery, 1573–1595. In 2 Iss.].
Moscow, Leningrad, In-t istorii SSSR, 1978. 307 p.

7. Mankov A.G., ed. Votchinnye khozyaystvennye
knigi XVI v.: Uzhinno-umolotnye knigi Iosifo-
Volokolamskogo monastyrya, 1590–1600 gg.: v 3 vyp.
[Patrimonial Economic Books of the 16th Century.
Reaping and High-Yielding Books of the Joseph-
Volokolamsk Monastery, 1590–1600. In 3 Iss.]. Moscow,
Leningrad, In-t istorii SSSR AN SSSR, 1976. 526 p.

8. Gorskaya N.A. Urozhaynost zernovykh
kultur v tsentralnoy chasti Russkogo gosudarstva v
kontse XVI – nachale XVII v. [Grain Crop Yields in the
Central Part of the Russian State in the Late 16th – Early
17 th Century]. Ezhegodnik po agrarnoy istorii
Vostochnoy Evropy za 1961 g. [Yearbook. The Agrarian
History of Eastern Europe of 1961]. Riga, Izd-vo AN
Latviyskoy SSR, 1963, pp. 147-164.

9. Zapisi v prikhodo-raskhodnoy knige Iosifo-
Volokolamskogo m-rya, ukazyvayushchie na nedobor
obrochnykh deneg iz-za goloda krestyan v
monastyrskikh selakh i derevnyakh (1601 g.
noyabrya 22 – 1602 g. oktyabrya 10) [Entries in the
Coming-Expensive Book of the Joseph-Volokolamsk
Monastery, Indicating a Shortage of Rent Money Due
to the Famine of Peasants in Monastic Villages
(November 22, 1601 – October 10, 1602)].
Rogozhin N.M., ed. Narodnoe dvizhenie v Rossii v
epokhu Smuty nachala XVII veka, 1601–1608: sb.
dok. [The People Movement in Russia in the Era of
Smuta of the Early 17th Century, 1601–1608. Collection
of Documents]. Moscow, Nauka Publ., 2003, pp. 26-34.

10. Zimin A.A. K istorii vosstaniya Bolotnikova
[On the History of the Bolotnikov Uprising].
Istoricheskie zapiski [Historical Transactions], 1947,
vol. 24, pp. 353-385.

11. Zimin A.A. Krupnaya feodalnaya votchina i
sotsialno-politicheskaya borba v Rossii (konets XV –
XVI v.) [Large Feudal Fiefdom and Socio-Political
Struggle in Russia (The Late 15th – 16th cc.)]. Moscow,
Nauka Publ., 1977. 356 p.

12. Zimin A.A., Horoshkevich A.L. Rossija
vremeni Ivana Groznogo [Russia of the Time of Ivan
the Terrible]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 184 p.

13. Kniga kaznacheja Gavrily Rzhevitina sbora
jamskih i stolovyh deneg s votchin monastyrja (1607 g.
dekabrja 13 – 1608 g. janvarja 1) [Book of the Treasurer
Gavrila Rzhevitin Collecting Yam and Table Money
from the Patrimonies of the Monastery (1607
December 13 – 1608 January 1)]. Rossiyskiy
gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA)
[Russian State Archive of Ancient Acts], f. 1192, inv. 2,
pt. 1, book 19, l. 252-261.

14. Tikhomirov M.N., Zimin A.A., eds. Kniga
klyuchey i dolgovaya kniga Iosifo-Volokolamskogo
monastyrya XVI v. [The Book of Keys and the Debt
Book of the Joseph-Volokolamsk Monastery of the
16th Century]. Moscow, Leningrad, Izd-vo AN SSSR,
1948. 172 p., 1 l. of map.

15. Knigi kaznacheja Gavrily Rzhevitina razdachi
denezhnyh obrokov sluzhkam, sluzhiteljam,
monastyrskim prikaznym ljudjam, remeslennikam i
detenysham monastyrja (1607 g. nojabrja 21) [Books
of Treasurer Gavrila Rzhevitin Distributing Monetary
Dues to Ostiaries, Servants, Monastic Clerks, Artisans,
and Cubs of the Monastery (November 21, 1607)].
RGADA [Russian State Archive of Ancient Acts],
f. 1192, inv. 2, pt. 1, book 19, l. 192-231 r.

16. Morozov B.N. Deloproizvodstvo i arhiv v
krupnoj bojarskoj votchine XVII veka [Record Keeping
and Archive in a Large Boyar Patrimony of the
17th Century]. Istochnikovedcheskie issledovanija po
istorii feodalnoj Rossii: sb. st. [Source Studies on the
History of Feudal Russia. Collection of Articles].
Moscow, In-t istorii SSSR, 1981, pp. 116-149.

17. Pamjat kaznacheju starcu Levkiju Akishevu
na vydachu obrokov monastyrskim slugam i
remeslennikam [Memory of the Treasurer Elder Levki
Akishev for the Issuance of Dues to Monastic Servants
and Artisans]. RGADA [Russian State Archive of
Ancient Acts], f. 1192, inv. 2, pt. 1, book 12, l. 118-132.

18. Pamjat kaznacheju starcu Levkiju Akishevu
na sbor vytnogo obroka s krestjan [Memory of the
Treasurer Elder Levki Akishev for Collecting the
Monthly Rent from the Peasants]. RGADA [Russian
State Archive of Ancient Acts], f. 1192, inv. 2, pt. 1,
book 12, l. 58-67 r.

19. Petrov K.V. Prikaznaja sistema v Rossii v
konce XV–XVII vv. [The Prikaz System in Russia at the
End of the 15th – 17th Centuries]. Moscow, Saint
Petersburg, Alians-Arheo Publ., 2005. 137 p.

20. Rybalko N.V. Rossijskaja prikaznaja
bjurokratija v Smutnoe vremja nachala XVII stoletija:
dis. ... kand. ist. nauk [Russian Prikaz Bureaucracy in
the Time of Troubles at the Beginning of the
17th Century. Cand. hist. sci. diss.]. Volgograd, 2001.
512 p.

21. Smetnaya solyanaya pamyat kaznacheya
Nikifora Marina (1592 g. noyabrya 23) [Estimated Salt
Memory of Treasurer Nikifor Marin (November 23,



24

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ XVI–XVII ВЕКОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

1592)]. Mankov A.G., ed. Votchinnye khozyaystvennye
knigi XVI v.: Prikhodnye i raskhodny knigi Iosifo-
Volokolamskogo monastyrya 80–90-kh gg. V 2 vyp.
Vyp. 2 [Patrimonial Economic Books of the 16th Century.
Income and Expense Books of the Joseph-Volokolamsk
Monastery of the 80s–90s. In 2 Iss. Iss. 2]. Moscow,
Leningrad, In-t istorii SSSR, 1987, pp. 260-261.

22. Smirnov A.S. Zakonodatelnoe regulirovanie
instituta zemlevladenija v Rossii vo vtoroj polovine
XVI – nachale XVII veka [Legislative Regulation of
the Institution of Land Ownership in Russia in the
Second Half of the 16th – Early 17th Century]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija 9, Issledovanija molodyh uchenyh [Science
Journal of Volgograd State University. Young Scientists
Research], 2016, no. 14, pp. 48-55.

23. Tikhomirov M.N. Monastyr-votchinnik
XVI veka [Monastic Estate of the 16th c.]. Rossiyskoe
gosudarstvo XV–XVII vekov [Russian State of the
15th – 17th Centuries]. Moscow, Nauka Publ., 1973,
pp. 120-154.

24. Tihomirov M.N., Florja B.N. Prihodo-
rashodnye knigi Iosifo-Volokolamskogo monastyrja
1606/07 g. [Account Cash Books of the Joseph-
Volokolamsk Monastery of 1606/07]. Arheograficheskij
ezhegodnik za 1966 god [Archaeographic Yearbook
for 1966]. Moscow, Nauka Publ., 1968, pp. 331-383.
Cont.: Obrochnye knigi 7115 g. (1606/07 g.) [Tax Books
7115 (1606/07)], pp. 365-375.

25. Holmogorov V., Holmogorov G. Istoricheskie
materialy dlja sostavlenija cerkovnyh letopisej
Moskovskoj eparhii. V 10 vyp. Vyp. 9. Volokolamskaja
i Serpuhovskaja desjatiny (Moskovskoj gubernii)
[Historical Materials for Compiling Church Chronicles
of the Moscow Diocese. In 10 Iss. Iss. 9. Volokolamsk
and Serpukhov Tithes (of the Moscow Province)].
Moscow, Tip. L.F. Snegireva, 1896. VIII, 188 p.

26. Tseluykina E.S. Mladshie slugi v sisteme
monastyrskogo upravleniya nachala XVII v.
(na primere Iosifo-Volokolamskogo monastyrya)
[Junior Servants in the System of Monastic
Administration at the Beginning of the 17th Century
(On the Example of the Joseph-Volokolamsk
Monastery)]. Samarskiy nauchnyy vestnik [Samara
Journal of Science], 2021, vol. 10, no. 2, pp. 159-166.
DOI: 10.17816/snv2021102205

27. Tseluykina E.S. Sostoyanie byudzheta Iosifo-
Volokolamskogo monastyrya v kontse XVI – nachale
XVII veka [The State of the Budget of the Joseph-
Volokolamsk Monastery at the End of the 16th –
Beginning of the 17 th Century]. Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye
otnosheniya [Science Journal of Volgograd State
University. History. Area Studies. International
Relations], 2022, vol. 27, no. 3, pp. 143-163. DOI: https://
doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.3.10

28. Cherepnin L.V. Zemskie sobory Russkogo
gosudarstva v XVI–XVII vv. [Zemstvo Cathedrals of
the Russian State in the 16th – 17th Centuries]. Moscow,
Nauka Publ., 1978. 417 p.

29. Chernov S.Z. Volok Lamskij v XIV – pervoj
polovine XVI v. Struktury zemlevladenija i
formirovanie voenno-sluzhiloj korporacii [The Volok
on the Lama in the 14th – First Half of the 16th Century.
Land Ownership Structures and the Formation of a
Military Service Corporation]. Moscow, IA RAN, 1998.
543 p.

30. Shchepetov K.N. Selskoe khozyaystvo v
votchinakh Iosifo-Volokolamskogo monastyrya v
kontse XVI v. [Agriculture in the Patrimonies of the
Joseph-Volokolamsk Monastery in the Late 16th c.].
Istoricheskie zapiski [Historical Transactions], 1946,
vol. 18, pp. 92-147.

Information About the Author

Evgeniya S. Tseluykina, Assistant, Candidate for a Degree, Department of History and International
Relations, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
tseluikina.eugenia@gmail.com, es_tseluikina@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4381-287X

Информация об авторе

Евгения Сергеевна Целуйкина, ассистент, соискатель кафедры истории и междуна-
родных отношений, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100,
400062 г. Волгоград, Российская Федерация, tseluikina.eugenia@gmail.com, es_tseluikina@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0003-4381-287X



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 25


Р

ыб
ал

ко
 Н

.В
., 2

02
3

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ XVI–XVII ВЕКОВ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.2

UDC 94(470)«1598/1605»:355.65 Submitted: 01.06.2023
LBC 63.3(2)44-2 Accepted: 25.09.2023

ORGANIZATION OF PROVIDING STATE PEOPLE OF SIBERIA
WITH GRAIN RESERVES

ON THE WAY FROM SOL KAMSKAYA TO VERKHOTURYE IN 1598–1605

Natalia V. Rybalko
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article examines the problem of organizing the provision of service people in Siberia
with grain reserves, which were collected as a special tax from the lands of the south-eastern part of the Pomorye during
the reign of B.F. Godunov along the road from Sol Kamskaya to Verkhoturye. Methods and materials. The source base
is the official material of the Verkhoturye and Solikamsk administrative huts, individual documents of the Siberian order.
The method of diachronic analysis obtained a year-by-year picture of how transportation functioned from 1596/97 to
1605. The method of comparative analysis clarified the dynamics of changes in the amounts of salary fees for each
individual region of the Pomorye. Analysis. The article clarifies the idea of the administrative management of Verkhoturye
at the end of the 16th and beginning of the 17th centuries, gives a general description of the system for collecting and
sending grain reserves, as well as the accompanying duty in the form of a ship case, clarifies the features of the
organization of supplies, and systematizes and calculates their norms by year. Results. It was possible to establish that
the Moscow government, first from the court of clerk I. Vakhromeev and, after 1599, from the Order of the Kazan and
Meshchersky Palace, directly controlled Verkhoturye. Until 1597, supplies were carried out through Cherdyn and
Lozva, and from 1598 through Sol Kamskaya in Verkhoturye. In 1596/97 and 1597/98. The largest volumes of grain
reserves were supplied from the territories of Perm the Great and Vyatka. In 1600/01 and 1601/02, instead of the territory
of the Pomorye, grain harvests were delivered to Sol Kamskaya from Kazan; the Pomors were engaged in transportation
to Siberia. The share of transportation was higher near Vyatka and Ustyug the Great, as in 1604/05, when the collection
of grain reserves resumed from the territory of the Pomorye. The scheme for public procurement of grain reserves
developed by the government can be assessed as effective; however, management difficulties also arose due to the
remote location of the region, abuse of the official powers of the governor, the forced need to quickly find funds to
resolve issues locally, and attempts by carriers to find their own benefits and avoid losses.
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Fedorovich Godunov, Babinovskaya road, management.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СИБИРИ
ХЛЕБНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПУТИ ИЗ СОЛИ КАМСКОЙ ДО ВЕРХОТУРЬЯ

В 1598–1605 ГОДАХ

Наталия Владимировна Рыбалко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема организации обеспечения служилых людей
Сибири хлебными запасами, собиравшимися в качестве специального налога с земель Юго-Восточной час-
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ти Поморья в правление Б.Ф. Годунова по дороге от Соли Камской до Верхотурья. Методы и материалы.
Источниковая база – это актовый материал Верхотурской и Соликамской приказных изб, отдельные доку-
менты Сибирского приказа. Использован метод диахронного анализа – получено погодовое представление о
том, как функционировали перевозки с 1596/97 г. до 1605 г., и метод сравнительного анализа – выяснена
динамика изменения сумм окладных сборов каждого отдельного региона Поморья. Анализ. В статье уточне-
но представление о приказном управлении Верхотурьем в конце XVI – начале XVII в., дана общая характери-
стика системы сбора и отправки хлебных запасов, а также сопутствующей повинности в виде судового дела,
выяснены особенности организации поставок, систематизированы и рассчитаны их нормы по годам. Ре-
зультаты. Удалось установить, что московское правительство сначала из чети дьяка И. Вахромеева, а
после 1599 г. из Приказа Казанского и Мещерского дворца управляло Верхотурьем напрямую. До 1597 г.
поставки осуществлялись через Чердынь и Лозьву, а с 1598 г. – через Соль Камскую на Верхотурье. В 1596/97
и 1597/98 гг. наибольшие объемы хлебных запасов поставлялись с территории Перми Великой и Вятки.
В 1600/01 и 1601/02 гг. вместо территории Поморья хлебные сборы были доставлены в Соль Камскую из
Казани, поморцы занимались из перевозкой в Сибирь. Доля перевозок была выше у Вятки и Устюга Великого,
как и в 1604/05 г., когда сбор хлебных запасов возобновился с территории Поморья. Разработанную правитель-
ством схему государственной закупки хлебных запасов можно оценить как эффективную, однако возникали
и сложности управления из-за удаленного расположения региона, превышения служебных полномочий
воевод, вынужденной необходимости оперативно изыскивать средства для решения вопросов на местах,
попыток перевозчиков найти свою выгоду и избежать убытков.

Ключевые слова: сибирские хлебные запасы, налогообложение, Поморье, Верхотурье, начало XVII века,
Борис Федорович Годунов, Бабиновская дорога, управление.
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Введение. Проблема обеспечения слу-
жилых людей Сибири хлебными запасами сто-
яла на повестке дня московского правитель-
ства с конца XVI в. – времени постройки пер-
вых сибирских городов-крепостей. С 1590 г.
транзитные пути проходили по территории
Перми Великой через главный пермский го-
род Чердынь и далее через сибирский горо-
док на р. Лозьве [23, с. 88–90, 102]. А после
начала функционирования более короткой Ба-
биновской дороги правительственные перевоз-
ки стали осуществляться через расположен-
ный южнее пермский городок Соль Камскую
и далее на новый сибирский город Верхоту-
рье, основанный в 1598 г. и изначально плани-
ровавшийся как опорный транзитно-транспор-
тный пункт [18, с. 30].

«Хлебные запасы на жалованье сибирским
служилым людям» представляли собой специ-
альный налог в натуральном выражении, при-
мыкавший к прямым окладным сборам. Он был
введен в 1580-е гг. для жителей Центрального и
Восточного Поморья и, согласно исследованию
О.Н. Вилкова, просуществовал до 1685 г. парал-
лельно с включением в сельскохозяйственный
оборот земли самой Сибири [8, с. 224].

Историография. С XIX в. в России сло-
жились серьезные научные школы ученых, за-
нимающихся изучением истории Сибири, Ура-
ла, Поморья, налогообложения, торговли, крес-
тьянства, ямской службы, системы сообщения,
центрального и местного управления. Сузив тему
до выяснения роли Перми Великой в обеспече-
нии хлебными запасами сибирских служилых лю-
дей, отметим следующие работы.

Одним из первых общую характеристи-
ку отправке хлебных запасов в XVII в. с тер-
ритории Поморья в Сибирь дал С.Б. Веселов-
ский, расценивая ее как местную повинность,
возникшую в качестве «расширения ямской
гоньбы по дороге в Сибирь, которая лежала на
городах Поморья ранее» [7, с. 126–135].

Вопрос о государственных закупках
хлебных запасов для Сибири с 30-х гг. XVII в.,
что входило в деятельность Сибирского при-
каза, изучал В.И. Шунков [34, с. 156–165].
В 1974 г. исследователь констатировал, гово-
ря о XVII в., что нет ни в целом подсчетов
величин хлебооборота в Сибири, ни отдель-
ных его частей [33, с. 218].

Условия, в каких протекали государ-
ственные закупки хлеба у крестьян Поморья
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в период с 1620-х гг. и до 1660-х гг., с позиций
классовой борьбы и генезиса феодализма оха-
рактеризованы А.А. Преображенским. Исто-
рик отметил как прогрессивные моменты, ког-
да рыночная цена и та, по которой хлеб поку-
пали у крестьян из казны, совпадала, что спо-
собствовало товаризации земледелия, так и
негативные, связанные с «насильственным
изъятием хлеба у крестьян по заниженным
ценам», что вызывало недовольство кресть-
ян и являлось фактором «внеэкономического
принуждения» со стороны «феодального го-
сударства». При этом воеводы, получая ука-
зы от имени государя «не забирать хлеб у
крестьян даром», часто «пропускали это мимо
ушей» [24, с. 342–343].

История прямого налогообложения и по-
винностей черносошных крестьян Яренского
уезда территории Поморья конца XVI–XVII в.
исследованы М.А. Мацуком, особое внимание
уделено сибирским хлебным запасам, соби-
раемым с Яренской Выми [20; 21; 22].

Вопросы, связанные с частной и государ-
ственной торговлей хлебом, выращенным не-
посредственно на территории Сибири, начи-
ная с 1639 г., освещены в отдельной главе
монографии О.Н. Вилковым [8, с. 223–273].
Исследователем также отмечено наличие
большого количества работ, посвященных
русскому земледелию и развитию хлебного
рынка в конкретных городах Сибири XVII века
[8, с. 223–224, 351]. К примеру, вопрос хлеб-
ного товарного производства и товарного об-
ращения на Верхотурье со второй четверти и
до конца XVII в. рассмотрен в кандидатской
диссертации Т.Е. Квецинской [16].

После издания Е.Н. Ошаниной в 1982 г.
верхотурских грамот, хранящихся в фонде
№ 256 Фонде рукописей РГБ [5], отдельные
документы стали привлекаться историками
применительно к сопутствующим темам. Так,
вопрос обеспечения сибирских служилых лю-
дей хлебным жалованьем на первом этапе
освоения Сибири в конце XVI – начале XVII в.
и проблемы транзита по Бабиновской дороге
затронуты Н.Н. Симачковой в рамках изуче-
ния административно-хозяйственных функций
сибирских воевод [31, с. 161–163]; О.В. Се-
меновым в связи с исследованием системы
формирования ямской службы в Перми Ве-
ликой, Сибири и, в частности, на Верхотурье

[30, с. 16]; Е.А. Багриным при изучении дея-
тельности таможни и Гостиного двора на Вер-
хотурье в 1598 г. [3, с. 210–211]; А.А. Космов-
ской при описании проблем эффективности
отправки хлебных запасов и его качества с
отдельными примерами за разные годы
XVII в. [19, с. 124–126]. Ретроспективный об-
зор снабжения хлебными запасами северных
районов Сибири в XVII– XIX вв. попыталась
сделать Е.В. Комлева [17, с. 14], однако этот
анализ оказался весьма поверхностным. Так,
от начала XVII в. только перечислены города
Поморья, причем не все и с ошибкой: указа-
ны через запятую Пермь, Чердынь, Соль Кам-
ская, Кайгородок, в то время как последние
три города с уездами как раз и составляли
территорию Перми Великой.

В итоге можно заключить, что сама тема
снабжения хлебными запасами сибирских
служилых людей жителями Поморья извест-
на в исторической науке. Однако из-за того,
что исследования, как правило, охватывают
весь XVII в. и ограничены рамками конкрет-
ных регионов (а здесь присутствует межре-
гиональный аспект), четкого представления о
том, как проходила организация перевозок
хлебных запасов в Сибирь и процедура упла-
ты данного налога, его размеров на начальном
этапе освоения Сибири до сих пор нет.

Хронологический период исследования
охватывает, преимущественно, правление Бо-
риса Годунова (1598–1605 гг.), 1597 г. взят для
сравнения ситуации с отправкой хлебных за-
пасов по двум разным дорогам накануне и
после основания Верхотурья.

Методы и материалы. Источниковой
базой является актовый материал, отложив-
шийся в архиве Верхотурской приказной избы
(ФР РГБ. Ф. 256. Румянцев Н.П. Собрание,
г. Москва), опубликованный Е.Н. Ошаниной в
1982 г. [5]. При необходимости проводилась
сверка с оцифрованными копиями документов
из электронного каталога РГБ. За период с
конца 1597 г. до мая 1605 г. в архивном комп-
лексе насчитывается 108 документов, состав-
ленных в Москве и отправленных на Верхо-
турье. Из них вопросу организации перевозки
хлебных запасов на жалованье служилым
людям из Соли Камской на Верхотурье посвя-
щены 15 указных грамот: 1 – царя Федора
Ивановича (№ 1), 14 – царя Б.Ф. Годунова
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(№ 3, 6, 8, 11, 31, 33, 35, 64, 90, 93, 95–98). При-
влечены документы Верхотурского архива,
отложившиеся в АСПБ ИИ РАН (Кол. 174.
Акты до 1613 года, г. Санкт-Петербург), Си-
бирского приказа РГАДА [13; 14], а также Вы-
чегодско-Вымская летопись [15, с. 257–271].

Дополняют изучение вопроса 7 докумен-
тов 1604–1605 гг., отложившихся в архиве
Соликамской приказной избы (АСПб ИИ
РАН. Ф. 122. Акты соликамские, г. Санкт-
Петербург), это самые ранние документы
фонда. Соликамские акты опубликованы
нами в 2017 г. после предварительной рекон-
струкции архивного комплекса [28]. Это по-
ручные записи, именной список, отписи. Они
характеризуют процесс отправки хлебных
запасов Пермью Великой. Один из этих до-
кументов был опубликован ранее [2, № 190,
стб. 590–602], но публикация выполнена с
ошибкой в дате.

В статье использован метод диахронно-
го анализа, позволивший получить представ-
ление об организации хлебных перевозок на-
кануне и в первые 8 лет существования тран-
зитного пути из Соли Камской на Верхотурье,
и метод сравнительного анализа, в ходе кото-
рого стало возможным представить суммы
окладных сборов «сибирских хлебных запа-
сов» каждого отдельного региона Поморья в
процентном соотношении.

Анализ. Система управления. Город
Верхотурье со времени основания в 1598 г.
находился в ведении четвертного приказа,
возглавлявшегося дьяком Иваном Вахроме-
евым. В нашем распоряжении имеется 3 гра-
моты за его скрепой, посвященные отправке
хлебных запасов в Сибирь: от 15 декабря
1597 г., 8 мая и 24 августа 1598 г. [5, № 1, с. 11–
17, № 3, с. 18–20, № 6, с. 29–30]. В 1599 г.
четь стала называться Новгородской и сам
И. Вахромеев был ее дьяком до 19 сентября
1601 г. [26, с. 88].

С февраля 1599 г. сибирские города,
включая Верхотурье, были переданы в управ-
ление Приказу Казанского и Мещерского
дворца [5, № 8, с. 30–32]. Несмотря на то что
с 1599 г. главным городом для управления
Сибирью стал Тобольск, правительство, как
отметила Н.Н. Симачкова, осуществляло вза-
имодействие посредством грамот и отписок
с уездными воеводами напрямую [31, с. 36].

Действительно, все указные грамоты из При-
каза Казанского и Мещерского дворца с
1599 г. до 1605 г. адресованы на Верхотурье.

В приказе Казанского и Мещерского
дворца грамоты на Верхотурье с февраля
1599 г. по сентябрь 1601 г. составлялись дья-
ками Нечаем Федоровым и Афанасием Вла-
сьевым, но в грамотах о хлебных запасах
фигурирует только имя Н. Федорова вплоть
до конца правления Б.Ф. Годунова.

На Верхотурье c момента основания
функционировало воеводское управление.
Грамоты с декабря 1597 г. до марта 1599 г.
были адресованы воеводе Василию Петро-
вичу Головину и голове Ивану Воейкову, в мае
1598 г. фигурирует второй голова Иван Иль-
ич Неелов. С сентября 1599 г. адресатами в
документах указываются воевода кн. Иван
Михайлович Вяземский и голова Гаврила Са-
мойлович Салманов, с 3 августа 1600 г. –
только голова Г.С. Салманов, с марта 1601 г. –
воевода кн. Матвей Данилович Львов и го-
лова Угрим Васильевич Новосильцев, с мар-
та 1604 г. – воевода Неудача Плещеев и го-
лова Матвей Степанович Хлопов [5, № 1–108,
с. 11–171].

В Поморских городах, как показывают
документы Соликамского архива, воеводской
власти в царствование Б.Ф. Годунова не
было, управление осуществляли приказные
люди [27].

Система сбора, отправки «хлебных
запасов» и повинностей. Сбор и отправка
хлебных запасов на жалованье сибирским
служилым людям осуществлялись с пяти зе-
мель Центральной и Юго-Восточной части
Поморья: Перми Великой, Вятской, Вымской,
Соли Вычегодской, с Устюжского уезда. По-
садские и деревенские крестьяне, проживав-
шие на государственных землях, собирали
«хлебные запасы» с помощью выбранных из
своей среды старост и целовальников в каче-
стве одной из тягловых повинностей. Контроль
осуществляли приказные люди.

Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евти-
хиевская) летопись зафиксировала, что сбор
сибирских хлебных запасов с Поморья на-
чался в 1587/88 г.: «Лета 7096 князь вели-
кий Федор Иванович повеле возити на Лоз-
ву городок хлебные запасы от поморских го-
родов на жалование сибирским ратным лю-
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дям. А с Вымсково уезду муки и крупы и
толокна четыреста четверти да 6 судоде-
лавцов» [15].

Хлебные запасы представляли собой
ежегодный сбор стандартного состава, а
именно ржаная мука, крупы, толокно. Объем,
который необходимо было собрать, указывал-
ся в государевых грамотах, он представлен в
таблице с распределением по годам и регио-
нам (см. прил. 1).

Отправку хлебных запасов нужно было
организовать каждому уезду за свой счет
на подводах с посошными людьми сначала
до Соли Камской, затем до Верхотурья. Ко-
личество подвод, сроки отправки также про-
писывались в грамотах. Сведения о них по
уездам и годам систематизированы в таб-
лице (см. прил. 1).

Вместе со сбором и отправкой хлебных
запасов существовала судовая повинность:
отправка посошных людей в качестве судо-
вых плотников «со всякою плотничью снас-
тью для судового дела», им предстояло за
1–2 месяца изготовить на Верхотурье суда,
чтобы с наступлением половодья хлебные
запасы можно было отправить дальше сибир-
скими реками по городам. Плотники в обяза-
тельном порядке требовались с каждого из
пяти регионов, их число также определялось
в указных государевых грамотах (см. прил. 1).
На судах обратно вывозили «соболиную каз-
ну» [5, № 33, с. 75]. По замечанию О.В. Се-
менова, Верхотурский уезд в начале XVII в.
стал одним из крупнейших центров речного и
морского «судового дела» в крае. Объем ра-
боты по строительству новых судов был обус-
ловлен как возраставшим потоком грузопере-
возок, так и повышенным износом самих су-
дов, которые приходили в негодность после
второй-третьей навигации [29, с. 139].

Бабиновской дорогой удобней всего было
пользоваться зимой и в летнюю сухую пого-
ду, а вот по Сибири предполагалось передви-
гаться по рекам, поэтому во всех указных гра-
мотах строго прописывалось соблюдение сро-
ков: привезти хлебные запасы нужно было
зимой, а к началу половодья построить суда
для отправки хлеба дальше в Сибирь «по боль-
шой воде». Согласно рассчетам С.В. Бахру-
шина доехать от Соли Камской до Верхоту-
рья можно было за 8–10 дней [4, с. 103–104].

Использованные в данной работе документы
не содержат информацию по данному вопро-
су, однако в расчете не учтена сезонность и
другие возможные факторы, поэтому вопрос
еще требует уточнения.

Время, затрачиваемое в пути от Моск-
вы до Верхотурья, подсчитал И.Р. Соколовс-
кий, получив довольно большой разброс: от 21
до 679 дней в целом, а в зимний период в сред-
нем чуть больше 6 недель [32, с. 28–29]. Ис-
следователь не смог объяснить резкое уве-
личение сроков доставки корреспонденции в
некоторых случаях, обозначив 1602–1605 гг.
как кризисные, или «очень неудачные», одна-
ко не принял во внимание содержание достав-
ляемых документов. Так, к примеру, грамота
царя Б.Ф. Годунова от 29 апреля 1601 г., дос-
тавленная 12 января 1603 г., касалась необхо-
димости проведения сыска и суда по поводу
убийства и грабежа ясачными зырянами ясач-
ных вогулов [5, № 47, с. 92–93]. То есть на
сроки доставки влияли как время года, так и
содержание грамот. Так, указные грамоты об
организации перевозки хлебных запасов, от-
правленные из Москвы в сентябре, доставля-
лись на Верхотурье в декабре – начале января,
а декабрьские – в январе-феврале, в среднем
за 40 дней (от 24 до 52) [5, № 1–108, с. 11–171].

В грамотах устанавливалась система
контроля: об отправке хлебных запасов вер-
хотурским воеводам следовало присылать
отписки в Москву [5, № 6, с. 29–30]; «а не сде-
лаете этого вовремя и упустите большую воду,
то будете в великой опале и казни» [5, № 1,
с. 15–16]; «а лишних бы запасов не имал, на-
сильства и убытков не чинил никоторые
делы, и сам бы смотрел накрепко» [5, № 3,
с. 18–20].

Особенности организации и нормы
обеспечения Сибири «хлебными запасами».
1596/97 год. В работе, посвященной истории
Перми Великой в конце XVI – начале XVII в.,
А.А. Дмитриев привел данные о количестве
хлебных запасов, которые перевозились в
Сибирь через Лозьвинский городок осенью
1596 г., ссылаясь на царский указ от 30 нояб-
ря 1596 г. лозвинскому воеводе И.В. Трахани-
отову за скрепой дьяка И. Вахромеева [12,
с. 20–21]. Обращаясь к тексту этого указа, ви-
дим, в каком объеме было предписано детям
боярским Михаилу Бородину и Богдану Еси-
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пову доставить в Сибирь запасы, посланные
с Перми Великой, Вятки, Устюга Великого,
Соли Вычегодской, Выми [25, № 60, с. 126–
137] (см. прил. 1). В документе также распи-
сано, сколько запасов в какой из семи сибирс-
ких городов отправить, включая денежное
жалование, соль, свинец и другую провизию.

В целом расчет показывает, что в 1596/97 г.
всего с Поморских земель должно было быть
собрано 10 557 четей без четверика, в том
числе с Перми Великой – 3 432 чети без по-
луосьмины и полчетверика (32,5 % от общего
сбора), с Вятской земли – 3 260 четей с чет-
вериком (30,8 %), с Вымской земли – 652 чети
без полутора четвериков (6,2 %), с Соли Вы-
чегодской – 1 069 четей с полуосьминой
(10,1 %), с Устюжского уезда – 2 144 чети
(20,3 %). То есть большая часть запасов со-
биралась с Перми Великой и с Вятки
(см. прил. 1).

1597/98 год. В первый год строитель-
ства Верхотурья посошным людям каждого
уезда надлежало позаботиться об устройстве
житниц и амбаров под свои запасы ближе к
р. Туре для судовой отгрузки до весны, укрыв,
«чтобы сверху и снизу не подмочило»
(см. прил. 1) [5, № 1, с. 13]. Верхотурским вое-
водам велено было не мерить хлебные за-
пасы до их погрузки на суда [5, № 1, с. 14].

После «устройства» хлебных запасов всем
посошным людям городов нужно было съездить
«по лес» для судового дела дважды «или сколь-
ко раз придется», в зависимости от объема при-
везенных хлебных запасов и количества людей.
Потом съездить за лесом для острожного дела
по смете, «сколько нужно». Далее посошных
людей с подводами не задерживая, следовало
отпустить, чтобы успели вернуться по зимнему
пути и не умерли с голоду [5, № 1, с. 16–17].

Плотникам следовало сделать до весны
20, 25 «или сколько нужно судов» в Сургут и
на Тару грузоподъемностью по 300 четей; на
Березов – по 400 и 500 четей, и 6 судов грузо-
подъемностью по 120 четей, чтобы потом
могли пригодиться ратным людям для войн;
для Мангазеи сделать 4–5 судов, узнав, в ка-
ких судах можно пройти по Енисею, 3 кочи для
морского хода [5, № 1, с. 14, 16–17]. После
изготовления судов можно было привлечь
плотников для городских построек, а потом
отпустить по домам, чтобы «даром не жили

и земским людям убытка не было» [5, № 1,
с. 11, 15–16].

С наступлением весны присланные из
Москвы дети боярские должны были отме-
рить хлебные запасы у целовальников и везти
их по сибирским городам вместе со служи-
лыми людьми – «с литвою», стрельцами и
казаками, как приедут на Верхотурье. Луч-
шие суда нужно было дать под сибирские хлеб-
ные запасы и государеву казну, средние – де-
тям боярским под их запасы, а если судов не
хватит, то под воеводские запасы построить
плоты. Эти же служилые люди должны были
грузить хлебные запасы, а воеводе следова-
ло расписать, кто сколько грузит и на какие
суда [5, № 1, с. 15–16].

В 1598 г. для Перми Великой была опре-
делена дополнительная повинность: Сарычу
Шестакову для всех сибирских городов веле-
но было послать на Верхотурье 1 000 пудов
соли да «конопати лык, смолы, поскони» из
расчета на 30 судов [5, № 1, с. 11].

В грамоте от 21 марта 1598 г. сообщает-
ся, что дополнительно из Москвы было посла-
но денежное жалованье, а кроме того «вино
церковное, ладан, темьян, воск, сукна, бумага
писчая, книги» и роспись «что из этого в какой
город послать». Отвешивать у целовальников
хлебные запасы следовало верхотурскому го-
лове Ивану Воейкову и послать по городам «в
готовых мехех всякую четь», а потом ехать с
Верхотурья в Тюмень, в Тобольск и по другим
сибирским городам [5, № 3, с. 18–20].

В 1598 г. с Устюга Великого был ото-
слан хлеб не в полном объеме и 23 ноября
1598 г. на Верхотурье В.П. Головину была
дана грамота Б.Ф. Годунова с извещением о
том, что недоимки будут присланы с хлебны-
ми запасами текущего года [11].

В целом расчет показывает, что в 1597/98 г.
с Поморских земель должно было быть со-
брано 6 302 чети без четверика, в том числе
с Перми Великой – 2 055 четей с осьминой
(32,6 % от общего сбора), с Вятской земли –
1 951 четь с четвериком (30,9 %), с Вымской
земли – 339 четей (5,4 %), с Соли Вычегодс-
кой – 680 четей без полуосьмины (10,8 %), с
Устюжского уезда – 1276 четей с осьминой
(20,2 %). То есть большая часть запасов со-
биралась с Перми Великой и с Вятки
(см. прил. 1).
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1598/99 год. Указной грамоты на от-
правку хлебных запасов весной 1599 г. в изу-
чаемом комплексе не сохранилось, но об этом
упоминается в грамоте от февраля 1599 г.: на
Верхотурье следовало содержать до весны
40 опальных людей, «а как лед вскроется» от-
править их на Березов «вместе с сибирскими
хлебными запасами» [5, № 8, с. 30–32].

В грамоте от 7 декабря 1600 г. упомина-
ется челобитная от старост и целовальников
пяти вятских городов и сказано, что в 1598/99 г.
отпустили с Вятки с государевым хлебным
запасом на Верхотурье 1 030 подвод, найму
дали от подводы по 2 руб. с гривною, им это
обошлось в 2 163 рубля. А потом верхотурс-
кий воевода отправил 120 подвод с тем же
хлебным запасом дальше, на Кошайское ус-
тье, подводы были наняты также вятчанами
по 2 руб. и по 2 гривны за подводу, деньги за-
няли «по кабалам вдвое» у пермских торго-
вых людей, но об этой дополнительной повин-
ности, что за их счет нужно везти дальше в
сибирские города, «на Вятке указ не получа-
ли». В челобитной сообщалось, что «на Вер-
хотурье возят хлебные запасы устюжане,
вычегодцы, вымичи и пермичи в 107 г.» [5,
№ 31, с. 66–67].

Дополнить информацию помогает список
с наказа царя Б.Ф. Годунова из Сибирского
приказа (РГАДА), который был дан тобольс-
ким воеводам окольничему С.Ф. Сабурову,
А.Ф. Третьякову, дьяку Т. Витовтову ранее
11 февраля 1599 г. ехать из Москвы в Новый
город на Верхотурье к В. Головину и к И. Во-
ейкову, переписать суда, сколько сделано под
государевы хлебные запасы, денежную каз-
ну и служилых людей, сколько имеется ста-
рых судов, которые пришли из Сибири с ясач-
ной казной. Если выявится, что суда недоде-
ланы, то «велеть на Лозьве вятским, пермс-
ким, вымским, соливычегодским и устюжс-
ким плотникам» делать суда «неотступно день
и ночь», чтобы к весне все успеть. Делать
крепкими и хорошо укрыть, чтобы «государе-
вых запасов в судах сверху и с ысподи не под-
мочило. А как доделают, то раздать...» [14,
№ 1, с. 168–173] и далее приводится та же
очередность категорий служилых людей, ко-
торая описана в грамоте 1597 г. [5, № 1, с. 15–
16]. «И велеть детям боярским из государе-
вых житниц у вятских, пермских, устюжских,

соливычегодских, вымских целовальников
хлебные запасы в сибирские городы отвеши-
вать всякую четь в пять пуд, оприч рогожных
мехов» [14, № 1, с. 168–173].

В 1599 г. московское правительство пы-
талось решить еще одну проблему – унифи-
цировать систему мер. Так, 4 мая 1599 г. на
Верхотурье воеводе была отправлена грамо-
та от царя Б.Ф. Годунова, в которой предпи-
сывалось во всех городах Сибири выдавать
жалованье служилым людям «не в ту меру, в
которую привозили хлебные запасы целоваль-
ники с Перми Великой и из иных городов... а в
казенную московскую медяную меру, в кото-
рую дают хлебное жалованье на Москве».
«Казенная медяная осмина» была послана на
Верхотурье [1, № 27, с. 25–26].

1599/1600 год. В сентябре 1599 г. от-
правили из Москвы на Верхотурье через Соль
Камскую для сибирских городов «церковное
строение, образы, книги, сосуды церковные,
колокола, ризы поповские, семь осмин медя-
ных» и велено хлебное жалованье давать слу-
жилым людям «в тое медяную осмину» [5,
№ 11, с. 37–38].

Факт выполнения обязанностей по сбо-
ру и отправке хлебного жалования с Поморья
в 1599/1600 г. фиксируется в государевой гра-
моте от 7 декабря 1600 г.: упоминается чело-
битная от старост и целовальников пяти вят-
ских городов, в которой сообщалось, что в
1599/1600 г. вятчане отпустили с хлебным за-
пасом от Соли Камской до Верхотурья
1032 подводы, подводы по найму по 2 руб., с
Вятки на Верхотурье с семенным хлебом –
100 подвод, подводы по 2 руб. с полтиной, и в
1599/1600 г. верхотурские воеводы 130 под-
вод послали на Кошайское устье, под этот за-
пас наняли вятчане подвод, так как их вятс-
кие «переустали», найм – по 1 руб., 20 алтын
с гривною, заняли опять у пермичей торговых
людей в рост, сумма с ростом составила
331 руб. с полтиною. «А на Верхотурье, – как
сообщается в грамоте, – возят хлебные запа-
сы устюжане, вычегодцы, вымичи и перми-
чи, а их в 107 и 108 году не посылали на Ко-
шайское устье». В челобитной была просьба,
чтобы с Верхотурья посылали с подводами в
Кошайское устье не только вятчан, но и ус-
тюжан, вычегодцев, пермичей, вымичей [5,
№ 31, с. 66–68] (см. прил. 1).
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1600/01 год. В государевой грамоте от
15 декабря 1600 г. сообщается, что в Соль Кам-
скую привезены хлебные запасы на жалованье
сибирским служилым людям из Казани, сложе-
ны в амбары. Крестьянам всех пяти земель По-
морья (вятчанам, пермичам, усольцам, вымичам,
устюжанам) предписывалось перевезти эти за-
пасы из Соли Камской на Верхотурье на своих
подводах [5, № 33, с. 72] (см. прил. 1).

Отмерять велено было приехавшим из
Казани сыну боярскому и целовальникам, ко-
торые хлебные запасы и привезли в Соль Кам-
скую. Общее количество привезенных хлеб-
ных запасов составило 11000 четвертей в пер-
мскую меру. Далее после их перевозки на
Верхотурье голове Г.С. Салманову следова-
ло сделать перевод из пермской меры в ка-
зенную (московскую) меру (см. прил. 2) и от-
мерить «муку ржаную в два верха, а крупу и
толокно вровень». И далее жалованье сибир-
ским служилым людям следовало раздавать
по казенной мере. Общее количество хлеб-
ных запасов в пересчете на казенную москов-
скую меру составило 13656 четей с полуось-
миной [5, № 33, с. 73] (см. прил. 1).

В грамоте от 7 декабря 1600 г. верхотур-
скому воеводе дано распоряжение в 1600/01 г.
вятчан на Кошайское устье не посылать, так
как они ездили одни два года подряд. Грамота
получена 15 января 1601 г. [5, № 31, с. 66–68].

О перевозках хлебных запасов информа-
ция сохранилась в наказе от 11 февраля 1601 г.
царя Б.Ф. Годунова, где тобольскими воево-
дами назначены быть Ф.И. Шереметьев и
А.М. Пушкин, а дьяком Тимофей Кудрин. Им
следовало ехать из Москвы в Тобольск и с
Верхотурья проводить хлебные запасы то-
больским служилым людям. Здесь же веле-
но описать, сколько судов есть в наличии, если
не хватает, то «конопатить наспех всякими
людьми неотступно день и ночь». А если су-
дов будет мало, то велеть доделать вятским,
пермским, вымским, соливычегодским, ус-
тюжским плотникам [13, № 1, с. 150–155].
В данном документе указания даны аналогич-
но тем, о чем ранее говорилось в грамоте и
наказе на 1598 г. и 1599 г. [5, № 1, с. 15–16; 14,
№ 1, с. 168–173]. Также предписано «хлеб-
ные запасы с поморских городов» тщательно
отмерить, чтобы довезти все сполна [13, № 1,
с. 151]. В наказе упоминается роспись и госу-

дарев указ, высланные на Верхотурье голове
Гавриле Салманову о порядке отпуска хлеб-
ных запасов [13, № 1, с. 150].

Приложением к наказу 1601 г. Ф.И. Ше-
реметьеву дана память, составленная после
11 февраля 1601 г., по которой следовало от-
правленные с ним с Москвы деньги на жало-
ванье служилым людям и утварь раздать на
Верхотурье новым воеводам сибирских горо-
дов [13, № 2, с. 155].

Исследователь М.А. Мацук вслед за
А.А. Преображенским связал факт поставки
хлебных запасов из поволжского региона с не-
урожаем в Поморье [21, с. 55]. По всей види-
мости, действительно, в 1600/01 г. с террито-
рии Поморских городов хлебное жалованье не
собиралось.

Расчет перевезенных хлебных запасов
показывает, что в 1600/01 г. жителями Помор-
ских земель было перевезено казанских сбо-
ров 11 000 четей с полчетвериком и полполпол-
четвериком п.м., в том числе жителями Пер-
ми Великой – 651 четей (5,9 % от общего сбо-
ра), Вятской земли – 4 547 четей с полуосьми-
ною без полполполчетверика (41,3 %), Вымс-
кой земли – 657 четей с осьминою, полчетве-
риком, полполчетвериком (5,9 %), Соли Выче-
годской – 1 916 четей с осьминою, полтора
четвериком полполполчетвериком (17,4 %),
Устюжского уезда – 3 227 четей с осьминою,
полчетвериком и полполполчетвериком
(29,3 %). То есть, больший объем перевозимых
запасов пришелся на Вятскую землю и Устюж-
ский уезд. В сумме объем, как показали под-
счеты, превышает указанный в 11 000, приве-
зенный из Казани, вероятно, из-за погрешнос-
ти в замере.

1601/02 год. В Вымско-Вычегодской
летописи есть запись о том, что «Лета 7110
(1601/02 г.) много людей государевых помер-
ло потому в Русии голод великий был два
лета. Пермяки многие в голод тот разбрелись
вятским и сибирским городом, а иныи помер-
ли с неядения» [15, с. 241–271]. Возможно, это
стало причиной, почему сибирские хлебные
запасы собрали в Казани.

Осенью 1601 г. снова через Соль Камс-
кую на Верхотурье московским правитель-
ством был организован транзит хлебных за-
пасов (муки, круп и толокна) из Казани. В гра-
моте Б.Ф. Годунова от 27 октября 1601 г. ука-
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заны объемы поступивших хлебных запасов
и проведено распределение повинностей меж-
ду теми же пятью регионами Поморья по пе-
ревозке их на Верхотурье (см. прил. 1). С за-
пасами были посланы дети боярские Родис-
лав Обухов, Постник Неелов и казанские це-
ловальники. По приезде на Верхотурье им
надлежало отмерить хлебные запасы, уст-
роить в амбары, держать за своими печатя-
ми до весны. Отправить часть хлебных за-
пасов для пелымских служилых людей на Ля-
линское устье, устроив их там в амбарах до
весны. Также послать судовых плотников на
Лялинское устье для постройки судов, а «для
береженья» послать с ними 10 чел. верхотур-
ских стрельцов. На Лялинском устье и на Вер-
хотурье посошным людям следовало съез-
дить «по лес» для судового дела. После этого
можно было всех посошных людей отпустить
[5, № 64, с. 110–114].

Расчет перевезенных хлебных запасов
показывает, что в 1601/02 г. жителями Помор-
ских земель было перевезено казанских сбо-
ров 12 596 четей с третником и полполполт-
ретником в казенную старую казанскую меру,
в том числе жителями Перми Великой –
744 чети с осьминою, полполчетвериком
(5,9 % от общего сбора), Вятской земли –
5 209 четей с третником и полполполчетвери-
ком (41,3 %), Вымской земли – 755 четей с
полполчетвериком (5,9 %), Соли Вычегодс-
кой – 2 207 четей с осьминою, четвериком,
полполчетвериком, полполполчетвери-
ком (17,5 %), Устюжского уезда – 3 680 че-
тей без полутора четверика (29,2 %) [5, № 64,
с. 110–114] (см. прил. 1). Суммируя перевезен-
ные запасы, получаем цифру 12 596 с третни-
ком и полчетвериком, что свидетельствует о
том, что расчет для перевозки отдельными
землями сделан тоже по казенной старой ка-
занской мере. Казанцы в прибавку положили
муку и толокно на случай, если будет недомер,
так как в Свияжске использовалась новая ка-
зенная свияжская мера [5, № 64, с. 110–114].
Система мер не была унифицирована, как от-
мечалось, «в сибирских городех казенная но-
вая мера чатья против свияжские и казанские
больши» [5, № 64, с. 111].

Больший объем перевозимых запасов в
1601/02 г. пришелся на Вятскую землю и Ус-
тюжский уезд.

1602/03 год. Факт того, что в 1602/03 г.
также хлебные запасы для Сибири поступи-
ли в Соль Камскую из Казани, подтвержда-
ется в обнаруженной М.А. Мацуком в Архи-
ве Коми (Ф. 1346) поручной записи о вымс-
ком запасном целовальнике Дементье Гри-
горьеве сыне, ему предписывалось ехать в
Соль Камскую, взять за их Сысольскую зем-
лю за Ужгинскую волость сибирские хлеб-
ные запасы у казанских детей боярских Ива-
на Зыкова и Осипа Хохлова муки, круп, то-
локна «на 15 лошадей по 4 четверти без де-
вяти гривенок на подводу, а кладь против
прежнего по 15 пуд на лошадь», отправить
на Верхотурье [22, с. 103–104].

То есть, данный документ показывает,
что в 1602/03 г. повинность платить сибирс-
кие хлебные запасы лежала и на Сысольской
земле. Поморские земли не освобождались
от выплаты сибирских хлебных запасов, а в
случае, если они не могли сделать это сами,
то хлебные запасы за них по государеву ука-
зу собирали в других землях. Повинность же
по транспортировке этих запасов от Соли Кам-
ской до Верхотурья оставалась за поморца-
ми, причем каждая волость осуществляла это
самостоятельно по своей доле. Сысольская
земля была составной частью более обшир-
ной территории – Яренского уезда, но этот уезд
как самостоятельная административная еди-
ница в изучаемых документах не фигурирует.

В 1603 г., как отметил Е.В. Вершинин,
важным событием была попытка организо-
вать в 80 верстах от Верхотурья, на реке Туре,
постоянное поселение из 50 плотников взамен
присылки их из Поморья, которые бы еще за-
нимались земледелием, но эта попытка не
удалась [6, с. 168–169].

1603/04 год. К лету 1604 г. в вопросе
перевозки хлебных запасов выявился ряд про-
блем, о которых в Приказ Казанского и Ме-
щерского дворца были поданы 4 челобитные.

1. Результатом первой стала грамота от
царя Б.Ф. Годунова на Верхотурье от 21 ав-
густа 1604 года. Начало грамоты не сохрани-
лось, но, по всей видимости, это был ответ на
коллективную челобитную с Вятки, Устюга,
Выми, Соли Вычегодской на пермичей [5,
№ 90, с. 142–145]. Обозначены две проблемы:

а) запасы на Верхотурье доходят с под-
месом. Перевозкой занимаются пермичи –
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усольцы и кайгородцы, – которые ездят нани-
маться на Вятку, на Устюг, Соль Вычегодс-
кую и Вымь уже с лета. Кладут на воз по
3 чети, берут найма по 3, 4 и больше рублей,
а недоезжая до Верхотурья «верст за 30, 40 и
больше», на Волоке, оставляют груз, возвра-
щаются в Соль Камскую за другими запаса-
ми, чтобы «отвезти на одной лошади на Вер-
хотурье возов 6, 7 и больше». Проводники,
которые живут на Волоке у того запаса, и про-
езжие люди достают хлеб из мехов и подсы-
пают «каменье, глину, пепел». На Верхотурье
пермичи привозят запасы рано, «по зимнему
пути», складывают в амбары на Гостином
дворе, говорят, что это их собственный хлеб.
А когда приезжают старосты и целовальники
с других городов, то отдают эти запасы цело-
вальникам как оброчные. А себе забирают
запасы, которые привезены из городов, «ем-
лют в отвоз чети в пятьдесят и до 100, а иног-
да и 200 и больше». «Это потери и воровство
великое» – заключается в государевой грамо-
те [5, № 90, с. 142–145];

б) запасы «сполна» на Верхотурье не
доходят. 30 марта 1604 г. в недовозе оказа-
лось 1700 четей. Проблема заключалась в
том, что использовалась разная весовая мера.
Запасы с Вятки, Устюга, Соли Вычегодской
и Выми брали у целовальников «в 5 пуд» по-
тому, что «тех городов мера мала». На Вер-
хотурье приказные люди писали, что посланы
запасы «четь в один верх». А из Перми Вели-
кой приказный Андрей Безобразов сообщал на
Верхотурье, что прислал хлебные запасы «в
меру четь в два верха». И привесу пермского
хлеба стало «за пять пуды 52 чети с полуось-
миною муки, 5 чети круп, 5 чети толокна».
В Приказе Казанского и Мещерского дворца
задают вопросы верхотурскому воеводе и го-
лове, не понимая, сколько именно из какого
города недовезено и почему на Верхотурье
брали хлебные запасы «в пять пуд, а не в нашу
в казенную меру»? «А из нашей казны деньги
за те хлебные запасы даны сполна» [5, № 90,
с. 142–145]. Целовальники же в качестве ком-
пенсации вынуждены были дорого покупать
хлеб на Верхотурье. Грамота также фиксиру-
ет процесс осуществления сбора хлебного
жалования через государственную закупку.

Решением проблем стал указ не нани-
мать больше приказным людям на Вятке,

Устюге, в Соли Вычегодской и на Выми пер-
мичей для перевозки хлебных запасов, а что-
бы возили сами, а если пермичи, усольцы и
вычегодцы начнут наниматься и привозить
хлебные запасы «худы и не сполна», то эти
запасов у них не брать [5, № 90, с. 142–145].

2. Пермичи, в свою очередь, тоже напи-
сали челобитную на имя государя, в которой
жаловались на «задержанье», «проесть» и
убыток, после чего 9 ноября 1604 г. на Вер-
хотурье воеводе и голове предписывалось
следующее: 1) у пермских и усольских лю-
дей брать хлебные запасы тотчас, не меш-
кая по 5–6 дней, их с подводами на Верхоту-
рье не задерживать; 2) не заставлять делать
лишних судов, возить лишних дров, сечь лиш-
ний лес, а составить смету, чтобы привезти
недостающий лес «в прибавку» к прошлогод-
нему; 3) не заставлять покупать сено по «лет-
ней мере втрусок», а разрешить дождаться
повышения цены. Воеводам был дан наказ:
«Учнете посулы и поминки имати, и мы те
убытки и проести велим взяти на вас вдвое,
да вам же быти от нас в великой опале» [5,
№ 95, с. 152–154].

3. 19 ноября 1604 г. дана грамота
Б.Ф. Годунова по челобитью вятчан, в кото-
рой приводятся объемы предстоящего года
запасов и плотников (см. приложение). Жало-
вались на принуждение покупать сено для ло-
шадей по завышенной цене; их плотникам де-
лать суда за пермичей, устюжан, усольцев,
вычегжан и вымичей; применение другой
меры объема: свыше «гурново весу и больше
пяти пуд в четь»; превышение объемов выво-
за судового леса. В результате в 1603/04 г.,
чтобы вовремя вернуться на Вятку, вятчанам
пришлось нанимать на судовой лес верхотур-
ских жильцов, казаков, стрельцов и охотников,
но они работу до конца не выполнили. В указ-
ной грамоте содержалось предписание по каж-
дому пункту жалобы: не заставлять вятчан
покупать сено, пусть купят по своей воле
сколько нужно; «плотникам лишних изделий за
другие города делать не велите»; «лишних
дров возить не велите» и т. д. «И если от вас
учинится насильство какое и продажа, то их
убытки на вас взыщутся вдвое» – говорилось
в грамоте [5, № 97, с. 156–159].

4. Еще одна челобитная была составле-
на сольвычегодцами, и на нее дана ответная
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грамота 30 ноября 1604 г., в которой предпи-
сывалось: «...не наметывайте на усольцев из-
делия немеренные», «не заставляйте возить
лишний лес и рубить деревья»; «запасы отме-
ривать тотчас, не мешкая, чтоб задержанья,
проести и убытков усольцам не было»; «сено
чтобы покупали у тех, кто им продаст поволь-
но». «А если будет задержанье и убытки, или у
них учнете имать посулы и поминки, и мы ве-
лим доправить вас вдвое, да вам же от нас
быть в опале» [5, № 98, с. 159–160].

1604/05 год. В указной грамоте от 15 но-
ября 1604 г. на Верхотурье имеется смета,
сколько сибирских хлебных запасов и плотни-
ков нужно отправить с поморских городов [5,
№ 96, с. 154–156] (см. прил. 1). Обязанности
по дальнейшей постройке судов вменялись те
же самые, что и раньше, только теперь над-
лежало все делать по смете. В отписке пер-
мичей в Нижегородскую четь от 10 февраля
1605 г. упоминается указная грамота Б.Ф. Го-
дунова, составленная не позднее 4 января
1605 г., в которой предписывалось приказно-
му Перми Великой П.В. Пивову собрать на
1604/05 г. с пермичей с чердынцев, усольцев
Камские Соли, кайгородцев государевым слу-
жилым людям на жалованье хлебных запасов
450 чети муки ржаные, 50 чети круп, 50 чети
толокна [28, № 7, с. 177–178]. В грамотах на
Верхотурье и в Пермь Великую суммы со-
впадают (см. прил. 1).

Оба документа содержали информацию
о том, что в 1604/05 г. хлебные запасы за Вымь
нужно было собрать в Перми Великой по че-
лобитью вымичей [28, № 3, с. 162]. Челобит-
ная не сохранилась, текст грамоты в Пермь
Великую тоже, а в грамоте на Верхотурье не
указана причина, почему вымичи не смогли
собрать в текущем году хлебные запасы.
М.А. Мацук предположил, что «яречане в го-
лодные годы подали челобитные царю
Б.Ф. Годунову с просьбой помочь им в выпол-
нении этой повинности» [21, с. 56].

В указной грамоте от 15 ноября 1604 г.
была прописана процедура: вымские старосты
и целовальники с посошными людьми долж-
ны были взять в Перми Великой хлебные за-
пасы, отвезти их на Верхотурье, затем полу-
чить из пермской казны деньги за эти запасы
и отвезти их в Москву [5, № 96, с. 154–156]
(в публикации неправильно выделен абзац:

информация про то, что везти вымским це-
ловальникам, относится только к вымским
запасам).

Усть-вымская доля в итоге была собра-
на вся и запасные целовальники Иван Немов
и Богдан Попов 14 февраля 1605 г., получив
250 четей ржаной муки, 50 четей круп и 50 че-
тей толокна, дали приказному Перми Вели-
кой А.В. Пивову и подьячему И. Федорову от-
писку, что государев запас до них дошел спол-
на, чист и «без подмесу». Далее они должны
были самостоятельно отправить его на Вер-
хотурье [28, № 6, с. 175–176].

При сопоставлении документов важен
следующий факт: во всех верхотурских грамо-
тах речь идет о «Вымской земле», в то время
как в соликамских документах говорится о
сборе хлебных запасов за «Усть-Вымь». Усть-
вымская доля объемом в 250 четей ржаной
муки, 50 четей круп и 50 четей толокна была
распределена между тремя уездами Перми
Великой – Кайгородским, Соликамским и Чер-
дынским и собрана полностью [28, № 3, с. 159–
165; № 5, с. 170–173]. Кроме того, сохранилась
отпись усть-вымских запасных целовальников
в получении у приказных людей Перми Вели-
кой хлебных запасов для отвоза на Верхотурье
[28, № 6, с. 175–176].

Усть-Вымь была отдельным поселени-
ем, бывшие епископские земли, часть Яренс-
кого уезда. Но, судя по тому, что сумма вып-
латы за «Вымь» в грамоте на Верхотурье и
та, какую пермичи по своей указной грамоте
собрали за Усть-Вымь, была одинаковой, мож-
но заключить, что в 1604/05 г. повинность уп-
латы хлебных запасов лежала на Усть-Выми.

Соликамские документы содержат под-
робную информацию о том, как проходил про-
цесс сбора, отправки сибирского хлебного
жалованья на территории Перми Великой.
После того, как хлебные запасы переправля-
ли на Верхотурье, целовальники получали из
таможенной казны деньги и отвозили в Моск-
ву в уплату своей части налога.

В целом расчет показывает, что в 1604/05 г.
с Поморских земель должно было быть со-
брано 5 000 четей, в том числе с Перми Ве-
ликой – 550 четей (11 % от общего сбора) сво-
ей доли и 350 четей (7 %) за Усть-Вымь, с
Вятской земли – 1 600 четей (32 %), с Соли
Вычегодской – 1 060 четей (21,2 %), с Устюж-
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ского уезда – 1 440 четей (28,8 %). То есть
большая часть запасов собиралась с Вятс-
кой земли и Устюжского уезда.

Оценивая правительственную политику
1605/06 г., М.А. Мацук со ссылкой на В.И. Ко-
рецкого связал возвращение к сбору сибирс-
ких запасов в Поморских уездах с неурожа-
ем в 1604 г. в Казани [21, с. 56].

Изучение организации сбора хлебных
запасов показывает работу разных приказ-
ных учреждений. Так, в 1604/05 г. приходи-
лось взаимодействовать приказу Казанско-
го и Мещерского дворца, откуда посылались
грамоты на Верхотурье, Нижегородской
чети – из нее управлялась в 1604/05 г. Пермь
Великая, Новгородской чети – заведовала ря-
дом земель Поморья. М.А. Мацук отметил,
что волости-земли Яренского уезда до вве-
дения в 1607 г. должности яренского воево-
ды управлялись из четвертного приказа дья-
ка И. Вахромеева через выборных старост
[20, с. 28], но нужно сделать поправку, что
эта четь приобрела свое название с 1599 г.
как Новгородская четверть, в то время как
И. Вахромеев после 29 сентября 1601 г. в
источниках не упоминается [26, с. 88].

Результаты. Таким образом, в пери-
од царствования Б.Ф. Годунова московское
правительство сначала через четь дьяка
И. Вахромеева, затем приказ Казанского и
Мещерского дворца при непосредственном
участии приказных людей и земских старост
городов Поморья, воевод и голов Верхоту-
рья проводило активную политику продви-
жения за Урал, стараясь регулировать и кон-
тролировать весь процесс организации,
обеспечения государственной службы и ос-
воения новых территорий в Сибири. Земли
Юго-Восточной части Поморья Пермь Ве-
ликая, Устюг Великий, Вятка, Соль Выче-
годская, Вымь, где преобладало черносош-
ное крестьянство и было развито пашенное
земледелие, с 1588 г. ежегодно поставляли,
за исключением неурожайных лет начала
XVII в., определяемый правительством каж-
дый раз заново объем хлебных запасов на
жалование сибирским служилым людям.
В 1603/04 г. фигурирует территория Сысо-
лья, в 1604/05 г. – Усть-Выми, за которые
собирают хлебные запасы Казань и Пермь
Великая соответственно.

До 1597 г. включительно поставки осу-
ществлялись через Чердынь и Лозьвинс-
кий городок, а с 1598 г. – через Соль Кам-
скую и Верхотурье, при этом с 1598 г. до-
бавилась новая повинность по отправке
плотников для строительства судов и со-
оружения необходимых хозяйственных по-
строек на Верхотурье.

Сравнение объемов перевозимых запа-
сов показывает, что в 1596/97 и 1597/98 гг.
больший объем поставок хлебных запасов в
Сибирь осуществлялся с территории Перми
Великой и Вятки. Точных количественных
данных, перевозимых городами Поморья за
1598/99, 1599/1600 и 1603/04 гг., не сохрани-
лось, но факт перевозки фиксируется докумен-
тами. В течение трех лет – 1600/01, 1601/02 и
1602/03 гг. – хлебные запасы за Поморские
города собирали в Казани, доставляли в Соль
Камскую, а далее на Верхотурье перевозили
поморцы – каждый уезд по своей «розводной
доле». За собранные хлебные запасы помор-
цы получали деньги в приказной избе из та-
моженных сборов и сами отвозили их в Мос-
кву. Наибольшая доля перевозок казанских
хлебных сборов в Сибирь через Соль Камс-
кую в 1600/01 и 1601/02 гг. пришлась на Вят-
ку и Устюг Великий, на эти же две земли при-
ходится больший объем хлебных сборов в
1604/05 году.

Оценивая динамику общих поставок и
взяв за отправной момент объем хлебных
сборов 1596/97 г., можно констатировать их
уменьшение до 59,7 % в 1597/98 г., их рост до
104 % в 1600/01 г. и до 119 % в 1601/02 г. в тот
период, когда запасы привозили из Казани, и
снова уменьшение в 1604/05 г. до 47,3 %.
При этом следует сделать оговорку, что для
1601/02 г. в расчете использовалась казен-
ная старая казанская мера, а для остальных
лет – пермская мера. Поэтому в реальности
доля отличалась, но не значительно.

Разработанную правительством схему
государственного обеспечения хлебными за-
пасами Сибири в конце XVI – начале XVII в.
можно оценить как эффективную. Однако эта
схема имела свои особенности для трех сто-
рон процесса: 1) государство стремилось ми-
нимизировать финансовые риски, возложив на
тяглое населения не только сбор, но и достав-
ку до Верхотурья, и обеспечение отправки
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дальше по сибирским рекам хлебного запаса,
а затем доставку до Москвы денежных
средств, полученных за хлебные запасы из
казенных денег на местах; 2) крестьяне и по-
садские люди пытались найти свою выгоду в
выполнении непростой повинности и компен-
сировать неизбежные убытки от падежа ло-
шадей, разбоя на дорогах, вынужденных ка-
бальных сделок, излишних трат на свое пре-
бывание вне дома; 3) административные слу-
жащие в лице воевод, голов, целовальников,

чьей зоной ответственности было обеспечить
выполнение всех работ в срок и в полном объе-
ме, часто не пренебрегали возможностью из-
влечь различного рода выгоды, пользуясь сво-
им служебным положением. Московское пра-
вительство в лице приказных служащих ста-
ралось своевременно, насколько это было воз-
можно из-за дальности расстояния, реагиро-
вать на обращения с мест и обеспечивать
реализацию главной цели – освоению сибирс-
кого региона.
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Приложение 2. Соответствие между пермской мерой объема сыпучих продуктов и
московской  казенной мерой в начале XVII века 1

Appendix 2. Correspondence between the Perm measure of the volume of bulk products and
the Moscow government measure at the beginning of the 17th century

Наименование 
продуктов 

Пермская мера Московская  казенная мера 2 

Мука ржаная 1 четверть 1 четверть и полтора четверика 
Крупа овсяная 1 четверть 1 четверть с полуосьминой, с пол-

четвериком и полполчетвериком 
Толокно 1 четверть 3 осьмины без получетверика 

1 Данные приводятся по указной грамоте Б.Ф. Годунова на Верхотурье  от 15 декабря 1600 г. [5, № 33, с. 73].
2 Также называется «казенная медяная осмина» [1, № 27, с. 25–26].
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THE PROCEDURE FOR PROVIDING VERKHOTUR’S YAMSCHIKS
WITH A MONEY WAGE IN THE 17th CENTURY

Oleg V. Semenov
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article examines the procedure for obtaining a money wage by the yamschiks
of Verkhoturye, which was one of the most important sources of their existence. Historians have hardly studied
this issue. The changes in the procedure for issuing salaries in the 17th century are analyzed, and their influence
on the yamschiks is shown. Methods and materials. The basis of the work was unpublished archival materials,
many of which were introduced into scientific circulation for the first time. Comparative, genetic, and
anthropological methods of historical research were used. Analysis. Since the emergence of the Verkhotursky
Yam, a complicated procedure for obtaining a money wage has been in effect for yamschiks. It assumed the
annual appeal of the yamschiks to Moscow. This was burdensome for the yamschiks and did not guarantee
timely payment of wages. This prompted the yamschiks to seek permission from the authorities to change the
procedure for providing salaries. The simplification of the procedure for issuing salaries was also favored by the
growth of income in Verkhoturye. From 1659/60, yamschiks received salaries from the local budget without trips
to Moscow until the first half of 1670. During the following decades of the 17th century, Verkhotursky Yam was
supplied with funds from Moscow. Results. By the end of the 17th century, the procedure for providing
Verkhotursky yamschiks with a money wage was not simplified. They went to Moscow for payment annually.
This worsened the already difficult financial situation of the yamschiks, negatively affected their duties, and
therefore hindered the Russian development of Siberia.
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ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХОТУРСКИХ ЯМЩИКОВ
ДЕНЕЖНЫМ ЖАЛОВАНЬЕМ В XVII ВЕКЕ

Олег Владимирович Семенов
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Аннотация. В статье изучен порядок получения жителями Верхотурского яма денежного жалованья,
которое являлось одним из важнейших источников их существования. В историографии этот вопрос почти
не затрагивался. Проанализированы изменения в процедуре выдачи окладов в XVII в., показано их влияние
на ямщиков. Основную источниковую базу работы составили неопубликованные архивные материалы, многие
из которых впервые введены в научный оборот. Применялись сравнительный, генетический и антропологи-
ческий методы исторического исследования. С момента возникновения Верхотурского яма для его населе-
ния действовала запутанная процедура получения денежных окладов. Она предполагала ежегодное обраще-
ние ямщиков в территориальный приказ. Отправка челобитчиков в далекую Москву была обременительна
для «мира» и не гарантировала своевременной выплаты жалованья. Это побуждало ямщиков добиваться от
властей изменения порядка предоставления окладов. Периодически государство шло навстречу им, посколь-
ку было заинтересовано в качественной связи и сокращении своих расходов на перевозки. Упрощению
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процедуры выдачи жалованья благоприятствовал также рост доходов Верхотурья. С 1659/60 г. ямщики полу-
чали полные оклады из местного бюджета без поездок в Москву. Однако в первой половине 1670-х гг. такая
практика была ликвидирована. На протяжении последующих десятилетий XVII в. Верхотурский ям снабжал-
ся средствами на жалованье (частично или целиком) из Москвы. Основными причинами отказа Сибирского
приказа от выгодного для ямщиков порядка наделения окладами стали увеличение общегосударственных
расходов и все более небрежное отношение властей к организованному сообщению. К исходу XVII в. проце-
дура обеспечения верхотурских ямщиков жалованьем не была упрощена. Ежегодно они ездили в Москву за
всем его объемом или частью. Это ухудшало и без того тяжелое материальное положение ямщиков, негатив-
но отражалось на их обязанностях, а значит, сдерживало русскую колонизацию Сибири.

Ключевые слова: Сибирь, Верхотурье, ямская гоньба, ямщик, денежное жалованье, воевода.
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Введение. С началом освоения Сибири
перед Москвой возникла потребность в нала-
живании в крае эффективной системы связи.
В 1600 г. в Верхотурье, выполнявшем функ-
ции «главных ворот» из Европы в Азию, была
введена ямская гоньба. На протяжении
XVII в. Верхотурский ям оставался важней-
шей ямской станцией за пределами Уральско-
го хребта. Его население осуществляло казен-
ные перевозки до Соликамска, Туринска, Пе-
лыма, вглубь Верхотурского и соседних уез-
дов [17, с. 149–154, 163] 1. Оно внесло ощути-
мый вклад в закрепление новоприсоединенно-
го региона за Россией. Тем не менее положе-
ние верхотурских ямщиков было непростым и
со временем ухудшалось. Не последнюю роль
в этом играла запутанная процедура получе-
ния ими денежных окладов. В историографии
данный вопрос почти не изучался 2. Настоя-
щая статья отчасти восполняет этот пробел.

Методы и материалы. Работа опира-
ется главным образом на неопубликованные
источники, сосредоточенные в Российском
государственном архиве древних актов.
В первую очередь это делопроизводственные
материалы органов центрального и местного
управления (памяти по сношениям Казанско-
го дворца (затем – Сибирского приказа) с дру-
гими центральными ведомствами, грамоты
воеводам, воеводские отписки, подорожные
и др.), учетная документация (окладные де-
нежные книги, расходные книги, загонные кни-
ги и др.), документы частного происхождения
(челобитные). Часть из них впервые вводит-
ся в научный оборот. Применены такие мето-
ды исторического исследования, как сравни-
тельный, генетический, антропологический.

Анализ. С момента учреждения Верхо-
турского яма его жители содержались госу-
дарством. Они получали денежное и хлебное
жалованье. Впрочем, натуральное обеспече-
ние почти сразу было ликвидировано: ямщи-
ков перевели на менее выгодную службу
«с пашни». Это повысило значение денежных
окладов как одного из основных источников
их существования. На протяжении XVII в.
размеры жалованья менялись. Первоначаль-
но оно достигало 20 рублей на пай, однако к
1619 г. было сокращено до 7 рублей. В даль-
нейшем происходило увеличение окладов до:
10 (с 1619/20 г.), 15 (с 1621/22 г.), 20 (с 1630/
31 г.), 22 (с 1644/45 г.), 25 рублей (с 1653/54 г.).
С 1660/61 г. до 1698/99 г. включительно ям-
щикам полагалось 28 рублей на пай. Подобно
другим категориям населения, состоявшим на
казенном обеспечении, они ежегодно подава-
ли челобитные о его выплате. Промедление
или несоблюдение данной бюрократической
формальности было чревато задержкой или
даже неполучением окладов. По-видимому,
строгих сроков для подачи челобитной не су-
ществовало. Однако чаще всего это происхо-
дило в первые месяцы года (осенью – зимой).
Большую часть XVII в. решение о выдаче ок-
ладов принималось в Москве. Поэтому чело-
битная «о денежном жалованье», поданная ям-
щиками в воеводской канцелярии, подклеива-
лась администрацией под своей отпиской и
отправлялась в территориальный приказ
(до 1637 г. – в Казанский дворец, затем – в Си-
бирский приказ). Как правило, ее везли чело-
битчики (один или два), выбранные «миром»
«из своей же братьи». Перед отъездом они
получали от воевод подорожную грамоту, сум-
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му для уплаты прогонов (если те предусмат-
ривались) и, возможно, кормовые деньги.
Маршрут во многом зависел от сезона.
В «зимнее» время обычно следовали север-
ным трактом («Ярославской дорогой») 3, «ле-
том» старались двигаться по южному пути 4.

С одной стороны, служебные поездки в
Москву были выгодны ямщикам 5. В столице
каждый из них жаловался «за сибирской при-
езд» «выходом» (1,5 рубля), поденным кормом
(4 денги в день) и сукном (2 аршина шибту-
га) 6. «Выходные» и кормовые деньги выпла-
чивались из территориального приказа. Сукна
зачастую присылались из Казенного двора.
Известны примеры, когда они шли из Сибирс-
кого приказа. Кроме того, при поездках в Мос-
кву сибиряки получали возможность для непос-
редственного обращения в центральное ведом-
ство по самым разным вопросам, касавшимся
их лично или всего «мира», удовлетворяли ду-
ховные потребности (приобщались к христиан-
ским святыням), приобретали редкие и доро-
гие для своего региона товары и др. [1, с. 86;
2, с. 1–2; 18, л. 2, 67, 67 об., 95].

Тем не менее, наряду с преимущества-
ми, преодоление столь значительных рассто-
яний сопрягалось с лишениями и опасностя-
ми 7. Отправка челобитчиков была чревата
дополнительными расходами для «мира»,
снабжавшего своих представителей «подмо-
гой». Эти средства шли на их повседневные
нужды, а также на подношения в Москве. В пу-
ти челобитчики подвергались «обидам и утес-
неньям» со стороны администрации и насе-
ления. Одним из распространенных злоклю-
чений, с которым сталкивались сибиряки, был
отказ ямщиков в европейской части страны
от предоставления им подвод по воеводским
подорожным или требование за них прогонов,
когда те не предусматривались. В первом слу-
чае ездоки вынуждены были прибегать к до-
рогой свободной аренде транспорта с обслу-
живающим персоналом, во втором – «прогон-
ные денги платили свои». В Москве постра-
давшие неизменно жаловались на расходы в
территориальный приказ. Тем не менее ком-
пенсации потраченных средств они добивались
не всегда – только при наличии неопровержи-
мых доказательств («отписей в наемных или
прогонных денгах» (расписок), устных пока-
заний «наемщиков» (гонявших лиц) и сторон-

них свидетелей). Из-за бюрократической во-
локиты и иных обстоятельств пребывание
ямщиков в столице могло растянуться на ме-
сяцы. В таких условиях «выхода», корма и
общинной «подмоги» не хватало: челобитчи-
ки влачили убогое существование 8. Терпел
нужду в это время и ожидавший их с окла-
дами «мир». Непростую ситуацию усугуб-
ляло то, что кормовые деньги обычно выда-
вались не на все время проживания в Моск-
ве, а на 2 (реже – на 1, 3, 4) недели. После
этого следовало бить челом о возобновле-
нии их выплаты, на что государство реаги-
ровало неохотно 9. Из поездки вообще мож-
но было не вернуться. Во всяком случае,
подобные примеры известны по другим си-
бирским ямам [19, л. 305].

Денежное жалованье «на весь ям» че-
лобитчики «за их счотом» получали в терри-
ториальном приказе. Частично оно могло вы-
даваться «товарами» (сукнами и др.). «В тех
денгах» по ямщикам бралась порука.
В XVII в. правительство периодически пыта-
лось переложить содержание организованно-
го сообщения на региональный бюджет. По-
этому часть средств для Верхотурского яма
«в дополнку» к «московской даче» могла быть
предоставлена в одном из городов Европейс-
кой России 10 или в Верхотурье, доходы кото-
рого росли 11. После получения окладов ям-
щики били челом об отпуске в территориаль-
ном приказе. В ответ им вручались подорож-
ная 12, прогоны 13 и корм 14. Размер последне-
го составлял 4 денги в день человеку 15. Пе-
ревозка значительных денежных сумм была
делом опасным. «Для береженья» «казны»
властями выделялись служилые люди [26,
л. 44]. К сожалению, неясно сопровождали ли
они челобитчиков на протяжении всего мар-
шрута. Дорожные тяготы усиливало то, что
корм ямщикам жаловался всего на 4 недели.
За этот срок можно было достичь Верхоту-
рья на санном транспорте 16. Однако «летом»,
а тем паче в весеннюю или осеннюю распу-
тицу, для преодоления пути требовалось боль-
ше времени.

Порядок выплаты насельникам Верхо-
турского яма доставленного челобитчиками
жалованья варьировался. Каждый раз он ого-
варивался в грамотах воеводам. В одних слу-
чаях последним следовало принять «казну»,
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«записать в приход» (приходную книгу) и раз-
дать ямщикам «в их оклады» «всем налицо»
в присутствии челобитчиков и (или) должнос-
тных лиц общины. Делать это «заочи и под-
ставою» запрещалось. Операции фиксирова-
лись в расходной книге и сметном списке.
В других случаях, после того как сумму за-
писывали «в приход» (порой без этой проце-
дуры), ее передавали старостам, десятникам
и (или) челобитчикам. Под контролем воевод-
ской администрации они осуществляли выда-
чу жалованья в ямской избе («на яму») «вся-
кому человеку налицо». Одновременно со-
ставлялись окладные денежные книги, к ко-
торым староста «з десятники» прикладывали
руки: один экземпляр книг хранился в воевод-
ской канцелярии, второй отправлялся в Моск-
ву. Обо всех действиях воеводы сообщали в
территориальный приказ [2, с. 1–2; 4, л. 338–
339; 9, л. 86–87].

Описанная выше процедура обеспечения
Верхотурского яма жалованьем, предполагав-
шая посещение его членами территориально-
го приказа, в целом не устраивала «мир». От-
правка челобитчиков в Москву больше изма-
тывала ямщиков, чем приносила выгод. Она
не гарантировала им своевременного получе-
ния окладов. Это отрицательно сказывалось
на материальном положении ямщиков, а зна-
чит, и на качестве функционирования прави-
тельственной связи «за Камнем». В свою оче-
редь, государство было заинтересовано в со-
кращении расходов на «выход», корм, сукно и
прогоны. В силу сказанного становится понят-
ным, почему в XVII в. власти предпринимали
шаги, направленные на упрощение порядка
выплаты ямского жалованья. В известных нам
документах первые такие примеры относят-
ся к царствованию Алексея Михайловича 17.
В 1658/59 г. вышел указ, согласно которому
насельникам Верхотурского яма следовало
выдавать «сполна» оклады «из верхотурских
ис таможенных и изо всяких доходов», начи-
ная с 1659/60 г. «и вперед». Судя по всему,
теперь для этого не требовалось подачи че-
лобитной в приказе [23, л. 168] 18. Нелишне
отметить, что перед нами одна из целой се-
рии уступок, на которые пошли власти сибир-
ским ямщикам в условиях охватившего стра-
ну экономического кризиса, вызванного де-
нежной реформой.

Практика наделения верхотурских ямщи-
ков окладами целиком из местного бюджета
без отправки челобитчиков в Москву сохра-
нялась до начала 1670-х годов. Трудно судить,
насколько она была бесперебойной. Дело в том,
что Верхотурье одновременно являлось де-
нежным донором для соседних уездов (в том
числе по распоряжению Сибирского приказа
предоставляло средства на жалованье жите-
лям других «закаменных» ямов). Тем не ме-
нее позднее верхотурские ямщики вспомина-
ли это время с благодарностью. По их словам,
тогда они «никакой нужи и бедности не видали
и от долгов были свободны» [23, л. 168, 177].
Ситуация изменилась в конце правления «Ти-
шайшего» царя. В феврале 1674 г. воеводс-
ким властям поступила челобитная верхотур-
ских ямщиков, служилых людей, оброчников
и ружников. Из документа следовало, что
«преж сего» данные категории населения по-
лучали средства «по окладом... сполна» из
регионального бюджета. Однако «в нынеш-
нем» 1673/74 г. в Верхотурье пришла грамо-
та «о верхотурских денежных доходах, чтоб
ни на какие росходы без... великого государя
указу, опричь самых нужных росходов, не дер-
жать». Челобитчики сетовали на отсутствие
обеспечения и просили возобновить его вып-
лату в полном объеме из местных средств
[20, л. 274, 275–276].

Реакция Сибирского приказа на эти жа-
лобы неизвестна. Приходится гадать и о при-
чинах столь решительного ограничения пол-
номочий воеводской администрации в расхо-
довании средств. Вероятно, свою лепту вне-
сли внешнеполитические реалии. В первой
половине 1670-х гг. Россия готовилась к вой-
не с Османской империей и Крымским хан-
ством. Это требовало мобилизации финансов
страны. Неслучайно в 1673/74 г. в Сибири со-
биралась «десятая деньга». Тем не менее
дальнейшие события показали, что централь-
ная власть пока еще сохраняла способность
трезво оценивать ситуацию. Заинтересован-
ность в надежной связи и рост социальной
напряженности подталкивали ее к поиску ком-
промиссного решения. В апреле 1675 г. в Вер-
хотурье пришла грамота. Она предписывала
выдавать ямщикам половину окладов (700 руб-
лей) из местного бюджета, начиная с теку-
щего 1674/75 г. и «впредь... по вся годы».
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Обращения для этого в Сибирский приказ не
требовалось. Относительно второй части жа-
лованья должен был последовать «великого
государя указ... смотря по верхотурским де-
нежным доходом» [6, с. 272; 10, л. 201; 11,
л. 103; 21, л. 202]. Из других источников вид-
но, что за остатком обеспечения («к верхотур-
ской даче в дополнку») ямщиков с 1674/75 г.
стали отправлять в Москву. Так, в сентябре
1677 г. верхотурский ямской «мир» подал в
приказной избе челобитную о предоставлении
половины окладов на начавшийся год. По при-
казу воеводы И.Ф. Пушкина 5 октября эти
средства были выданы 19. За второй частью
жалованья в Сибирский приказ выехали ямс-
кие челобитчики [22, л. 323]. Не все в этой
практике являлось новым. С выплатой окла-
дов в несколько приемов (сроков) верхотурс-
кие ямщики встречались и раньше 20.

Необходимость отправки челобитчиков
в Москву даже за частью жалованья обреме-
няла «мир». Через несколько лет положение
верхотурских ямщиков стало еще более тя-
желым из-за очередного сокращения финан-
совых функций местной администрации.
28 сентября 1679 г. воевода Р.М. Павлов ус-
пел выдать им на текущий 1679/80 г. 700 руб-
лей «вполы... окладов». Однако 25 ноября того
же года в Верхотурье была доставлена гра-
мота. Она запрещала расходовать средства из
местной казны без «великого государя указу»,
в том числе на жалованье «верхотурским вся-
ких чинов служилым людем и ямским охотни-
ком»21 [10, л. 201–202 об.; 11, л. 105; 21, л. 264;
22, л. 152]. По неизвестным причинам остаток
обеспечения за 1679/80 г. насельники Верхо-
турского яма получили только в следующем
году 22. В силу этого к началу 1680/81 г. они не
могли полноценно выполнять обязанности: из
отписки Р.М. Павлова «с товарищи» в Сибир-
ский приказ следовало, что ямщики «нужны и
бедны, и в подводном отпуску по кабалам
всяких чинов людей» стоят «на правеже», уг-
рожая «розбрестись врознь». Осенью 1680 г.
администрация на свой страх и риск (без сан-
кции Москвы) предоставила ямщикам «на
Верхотурье» по их просьбам половину жало-
ванья за текущий 1680/81 г. (700 рублей) [11,
л. 105]. За другой частью окладов в конце
1680 – начале 1681 г. в столицу выехали Г. Ро-
дионов и П. Юнышев. Там они подали мирс-

кую челобитную о возобновлении выплаты
всего обеспечения из местных доходов без не-
обходимости отправлять представителей в Си-
бирский приказ. Ответной грамотой (от 19 фев-
раля 1681 г.) новому верхотурскому воеводе
Ф.А. Лопухину и подьячему с приписью
А. Иванову предписывалось выдавать поло-
вину ямских окладов «по-прежнему без задер-
жанья» из регионального бюджета. Остаток
обеспечения планировалось «посылать...
с Москвы по вся годы по первому зимнему
пути товарами» «с ненарочными гонцы»23.
Поездки с этой целью ямских челобитчиков
запрещались. В феврале 1681 г. Родионов и
Юнышев покинули Москву. Они везли грамоту
с изложением нового порядка предоставления
жалованья и большую часть его второй поло-
вины на 1680/81 г. (кумачами на 499 рублей) 24.
Недостающие средства (200 рублей) ямщи-
кам следовало выделить из верхотурской каз-
ны [22, л. 152, 156, 157–157 об.; 23, л. 175, 176;
25, л. 466].

Утвердившийся с начала 1680-х гг. по-
рядок содержания Верхотурского яма гаран-
тировал государству экономию средств. Со-
кращение служебных посылок в Москву
уменьшало расходы на «выход», корм, сукно
и прогоны. Однако это не могло удовлетво-
рить ямщиков. Выдача половины окладов «то-
варами» их разоряла, а доставка жалованья
из территориального приказа «ненарочными
гонцами» (вероятно, сибирскими служилыми
людьми, оказавшимися в столице по другим
поручениям) приводила к еще более ощути-
мым задержкам в его выплатах. Если ямской
«мир» все-таки отправлял своих представи-
телей за обеспечением в Москву, они рассмат-
ривались уже как частные лица и лишались
тех преимуществ, которые давали казенные
поездки. 14 июня 1685 г. верхотурские ямщи-
ки подали в приказной избе челобитную. Они
жаловались на «многую... гонбу на все сторо-
ны» (в результате которой ежегодно отпуска-
лось по 1,5 тысячи подвод и более) и привле-
чение к «поделке» государевых мельниц. Осо-
бую обеспокоенность у «мира» вызывала не-
хватка окладов (которых «на год... недоста-
ет») и неудобства от получения их половины
из Москвы. Дело в том, что «товарная казна»
выдавалась по указной (явно заниженной)
цене. Из-за невысокого спроса ямщики сбы-
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вали ее еще дешевле – «перед... государевою
указною ценою вполы и менши». Вдобавок,
в текущем 1684/85 г. им не пришло обеспече-
ние из Сибирского приказа (тогда как первая
часть окладов (700 рублей) была выплачена
из местного бюджета). Ввиду запрета поез-
док «для жалованья», по пути в столицу ям-
щикам «везде» чинились «убытки великие».
От подобных тягот они «обдолжали велики-
ми неокупными долги». Челобитная подыто-
живалась просьбами о выплате остатка ок-
ладов на настоящий год и предоставлении
жалованья впредь целиком из верхотурских
доходов [23, л. 166, 168–171]. Документ был
отправлен в Москву с ямщиком Г. Дружини-
ным «с товарищи»25 и 26 июля 1685 г. подан в
Сибирском приказе. По каким-то причинам эта
поездка затянулась. В январе 1686 г. Дружи-
нин еще находился в Москве. В Верхотурье
он вернулся в следующем месяце (25 февра-
ля) с половиной ямских окладов на 1685/86 г.
(кумачами и шибтугами). Первая часть жа-
лованья за тот год (700 рублей) была выдана
ямщикам из местной казны «по приказу... во-
еводы» Г.Ф. Нарышкина еще 9 сентября
1685 года. Что касается остатка обеспечения
за предыдущий 1684/85 г., то из столицы в Вер-
хотурье он был привезен лишь 13 января 1686 г.
(сукнами на 700 рублей) ямским челобитчи-
ком П. Турлаковым [4, л. 337–339; 24, л. 101].

Нам неизвестно решение Сибирского
приказа по данной челобитной. Судя по все-
му, «миру» разрешили присылать своих пред-
ставителей за половиной окладов в столицу.
Такие поездки снова приравнивались к слу-
жебным. Неслучайно упомянутый выше Дру-
жинин перед отъездом из Москвы в январе
1686 г. был пожалован дорожным кормом и
подорожной, дававшей право на дешевые под-
воды [24, л. 101, 101 об.]. Тем не менее еще
до этих событий, 21 сентября 1685 г., в Верхо-
турье получили грамоту. По ней воеводам зап-
рещались любые денежные траты «без указу
великих государей и без грамот», «опричь
дощаничного дела» [25, л. 461, 466, 616–617].
Очередное ограничение финансовых полномо-
чий администрации встревожило ямщиков.
1 марта 1686 г. они подали в приказной избе
челобитную, которая была переправлена в
Сибирский приказ. «Мир» сетовал на дорого-
визну хлеба в Верхотурском уезде, случив-

шуюся из-за неурожая, и просил о выплате
«по вся годы» из регионального бюджета хотя
бы половины окладов [25, л. 464, 465, 466, 467].
Тяжесть его положения усугублялась тем, что
весной 1686 г. из Европейской России через
Урал двигался значительный поток людей и
грузов – посольство во главе с окольничим
Ф.А. Головиным («в Дауры»), служилые люди,
а также воеводы «розных сибирских городов».
Ямщики (чьи силы, к тому же, были подорва-
ны разразившимся накануне конским паде-
жом) выставили под ездоков «многое число»
подвод, деньги на которые «займовали... в ка-
балы... на Верхотурье у всяких чинов у град-
цких и уездных людей». 7 мая 1686 г. воеводе
Г.Ф. Нарышкину и дьяку П. Бурцеву поступи-
ла новая ямская челобитная. Власти отпра-
вили ее в столицу. В документе ямщики от-
мечали свое удручающее состояние и снова
настаивали на целесообразности получения
половины жалованья в уездном центре [25,
л. 468–469]. Возможно, эта просьба была
удовлетворена. Во всяком случае, в «заруч-
ной челобитной», составленной ямским «ми-
ром» в конце июня 1686 г., уже не содержа-
лось жалоб на ограничение финансовых фун-
кций местных властей. Зато, подчеркивая
свое стесненное положение (из-за выдачи ок-
ладов «товарами», отсутствия норм судовых
подвод, нарушения проезжающими лицами
сроков гоньбы и др.), ямщики вернулись к
просьбам о наделении их всем обеспечением
«из верхотурских доходов» [25, л. 449–453, 454].

Во второй половине 1680-х – начале
1690-х гг. сохранялся порядок наделения вер-
хотурских ямщиков жалованьем, согласно ко-
торому половина окладов им выдавалась из
местных сборов, за другой посылались чело-
битчики в Сибирский приказ. Вероятно, в не-
которых случаях «московская дача» включа-
ла не только «товары», но и деньги, что мож-
но расценивать как уступку со стороны влас-
тей. В то же время общее увеличение госу-
дарственных расходов, связанное с решени-
ем задач по освоению края и активизацией
внешней политики 26, побуждало центр вмеши-
ваться в финансовые полномочия воеводской
администрации. Это делалось в ущерб ямской
гоньбе. Около 1688/89 г. (возможно, в 1687/88 г.)
вышел указ, запрещавший верхотурским вла-
стям самостоятельно распоряжаться тамо-
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женными и кабацкими сборами – основной
статьей местных доходов. Сокращение источ-
ников финансирования ставило ямщиков в
сложное положение. В конце 1688 г. «мир» по-
жаловался на данное обстоятельство в при-
казной избе. Ямщики отмечали интенсивность
перевозок и обременительность аренды
транспорта на стороне. В частности, они так
и не смогли погасить долги за подводы, выс-
тавленные весной 1686 г., отчего «стоят ныне
по вся дни безпрестанно на правеже». «Мно-
гие» ямщики от этого «розбежались». Чело-
битная подытоживалась просьбой о выдаче
половины окладов на текущий год «с поворот-
ных денег». Воевода Г.Ф. Нарышкин и дьяк
О. Иванов пошли навстречу ямщикам. Не ос-
мелившись расходовать таможенные и кабац-
кие сборы, они выплатили им 700 рублей «ис
поворотных денег», собранных в 1687/88 г.
«с верхотурских всяких чинов людей»27. Пре-
доставить ямские оклады из других средств
не представлялось возможным, поскольку в
приказной избе денег «в зборе» было «малое
число». В отписке в Москву администрация
объясняла свой поступок заботой о том,
«чтоб... ямщики от великие нужы и от дол-
гов, и от правежного стояния не розбежались»
и государевым делам «во отпуску в подводах
мотчанья не было». За «другой половиной»
жалованья на 1688/89 г. в Сибирский приказ
был отправлен ямской челобитчик П. Юны-
шев [27, л. 46–47, 48–49, 88].

Думается, что в Москве без возражений
приняли известие о выплате ямского обеспе-
чения из «поворотных денег». Во всяком слу-
чае, в следующем году верхотурские власти
поступили аналогичным образом. В конце
1689 г. они наделили ямщиков 700 рублями из
«поворотных денег» (собранных с населения
в 1688/89 г.), а «о другой половине окладов»
отпустили в столицу ямских челобитчиков
Д. Порываева и И. Коновалова [3, л. 14 об.;
28, л. 6, 10, 14; 29, л. 16]. По-видимому, финан-
совые полномочия местной администрации ос-
тавались ограниченными и в 1690/91 г. Осе-
нью 1690 г. воевода Г.Ф. Нарышкин и дьяк
О. Иванов предоставили ямщикам половину
окладов деньгами (670 рублей) и сукнами
(на 30 рублей), причем часть средств (367 руб-
лей) они «взяли из таможни». В отписке в Си-
бирский приказ управленцы, словно оправды-

ваясь, объясняли использование таможенных
доходов тем, что ямщики скудны, а «в при-
казной избе в вашей великих государей казне
денег болши того нет». За остальным жало-
ваньем в декабре 1690 г. в Москву выехали
ямские челобитчики [3, л. 93; 30, л. 305, 305 об.,
314–315, 316–317].

К сожалению, у нас пока нет четкого пред-
ставления о порядке денежного обеспечения
Верхотурского яма в последнее десятилетие
XVII века. В 1691/92, 1693/94, 1694/95, 1695/96
и 1697/98 гг. «мир» отправлял челобитчиков в
Сибирский приказ «по свои заслуженные ок-
лады». Неизвестно, в каком объеме они там
предоставлялись. Ситуация проясняется к
исходу столетия. 12 ноября 1698 г. из Верхо-
турья в столицу выехали ямщики И. Конова-
лов и А. Логинов. 5 февраля 1699 г. они верну-
лись в уездный центр со всем жалованьем на
текущий год – 700 рублями и тканями на
700 рублей «московской дачи» [9, л. 66, 86].
Наконец, в конце 1699 г. государство в оче-
редной раз попыталось сократить свои расхо-
ды на организованную связь и частично пе-
реложить их на региональный бюджет, посред-
ством введения в ряде западносибирских уез-
дов (Верхотурском, Туринском, Тюменском,
Тобольском, Томском, Кузнецком и Тарском)
особого сбора «на дачю жалованья сибирс-
ким ямщиком»28. Его размеры с двора состав-
ляли «на год»: для посадских людей и черно-
сошных крестьян – 5 копеек, митрополичьих
и монастырских крестьян – 6 копеек, посадс-
ких людей, бухарцев и татар, «которые полко-
вые службы не служат и гонбы не гоняют» –
10 копеек. Полученные средства «по вся
годы» должны были идти на выплату полови-
ны окладов жителей «закаменных» ямов.
Остальную часть жалованья (деньгами и «то-
варами») предполагалось присылать с челобит-
чиками из Москвы [12, л. 108–109; 16, стб. 885–
886; 31, л. 5]. Впрочем, на фоне сопротивле-
ния населения новому налогу и сокращения с
1700 г. окладов обеспечения верхотурских
ямщиков с 28 до 20 рублей на пай, эта мера не
могла облегчить положение последних [13,
л. 142–143; 15, л. 300–300 об., 315 об.].

Результаты. Таким образом, к исходу
рассмотренного нами периода порядок предо-
ставления верхотурским ямщикам денежно-
го жалованья не был упрощен. В XVII в. Мос-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 55

О.В. Семенов. Порядок обеспечения верхотурских ямщиков денежным жалованьем в XVII веке

ква была заинтересована в том, чтобы возло-
жить содержание организованной связи на
региональный бюджет. Этому способствова-
ло увеличение доходов Верхотурья. Однако
претворить в жизнь подобное намерение уда-
валось не всегда. Рост государственных рас-
ходов (вызванный, в первую очередь, акти-
визацией внешней политики и решением воп-
росов по освоению Сибири) и все меньшее
желание правительства считаться с интере-
сами ямщиков побуждали власти распреде-
лять средства из местной казны на другие
цели. В таких условиях ямской «мир» вынуж-
ден был обращаться за окладами (в полном
или частичном объеме) в территориальный
приказ. Запутанная процедура получения
жалованья, наряду с другими факторами
(усилением гонебной нагрузки, привлечени-
ем к повинностям и т. д.), ухудшала матери-
альное положение насельников Верхотурского
яма, отрицательно сказывалась на их слу-
жебных обязанностях и, следовательно,
сдерживала колонизацию края.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Верхотурский ям был одной из крупнейших
ямских станций в Сибири в XVII в. Его население
росло. В 1702 г. насчитывалось 340 верхотурских
ямщиков (без членов семей) [15, л. 315–330].

2 Вопроса обеспечения верхотурских (шире –
сибирских) ямщиков денежным жалованьем иссле-
дователи касались в самых общих чертах. В каче-
стве примера отметим работы И.Я. Гурлянда [5,
с. 184–186, 189] и Н.Н. Оглоблина [8, с. 166–167].

3 Маршрут от Верхотурья до Москвы по се-
верному тракту шел через Соликамск, Кайгородок,
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьму, Вологду,
Ярославль, Переяславль-Залесский.

4 Южный тракт, связывавший Сибирь с Мос-
квой, имел несколько вариантов и частично прохо-
дил по Волге.

5 Поездки «в челобитчиках о государеве де-
нежном жалованье» считались служебными, а не
частными.

6 С 1646/47 г. по июнь 1648 г. «выход» и корм
ямщикам (как и всем категориям сибирского насе-
ления) платились «с убавкою». Это соответствова-
ло духу политики правительства боярина Б.И. Мо-
розова по сокращению государственных расходов.
«Выходное жалованье» ямщика тогда составляло
50 копеек (единовременно), корм – 2 денги «на
день». В ходе Соляного бунта (по просьбам нахо-

дившихся в Москве сибиряков) власти восстанови-
ли их первоначальный размер [18, л. 4–5, 18, 18 об.,
197, 213, 219].

7 Согласно официальным данным XVII в. (явно
завышенным), расстояние между Верхотурьем и
Москвой по северному тракту составляло 2 110 верст
[14, с. 112].

8 Размер «выхода» и корма для ямщиков и без
того являлся одним из самых скромных среди жи-
телей «закаменных» территорий.

9 В действиях властей чувствовалось неприк-
рытое желание сэкономить. Судя по документам,
челобитчики могли неделями жить в Москве ис-
ключительно за свой счет (между окончанием сро-
ка выплаты корма и возобновлением этого пожа-
лования). В последующем траты зачастую им не
компенсировались. При длительном пребывании в
столице ямщику вместо корма начинали выдавать
деньги из Сибирского приказа в счет его окладного
жалованья.

10 Например, в начале XVII в. средства на вып-
лату части жалованья верхотурским ямщикам мог-
ли выделяться Казанью.

11 В XVII в. Верхотурье оставалось одним из
немногих городов «за Камнем» с положительным
годовым балансом средств. Уже в Смуту встреча-
лись примеры частичной выдачи ямских окладов
из местных доходов. С этого же времени складыва-
ется практика предоставления Верхотурьем денеж-
ных сумм другим сибирским уездам.

12 Подорожные грамоты выдавались Ямским
приказом по памятям «о подводах» из Казанского
дворца (с 1637 г. – из Сибирского приказа). В конце
XVII в. (возможно, раньше) право выдачи этой раз-
новидности проездных документов получил Сибир-
ский приказ.

13 С начала XVII в. прогоны шли из Ямского
приказа, с 1639 г. – из Сибирского приказа. От Мос-
квы до Сибири по северному тракту они обычно
платились до Тотьмы («по рублю з денгою на под-
воду»), по южному – до Козьмодемьянска (27 ал-
тын или 27 алтын 3 денги за подводу).

14 Средства на покупку в пути съестных и пи-
тьевых припасов предоставлялись территориаль-
ным приказом.

15 За исключением периода с 1646/47 г. по июнь
1648 г., когда дорожный корм платился «с убав-
кою» – 2 денги в день на ямщика.

16 На «зимний» путь между Верхотурьем и
Москвой в одну сторону обычно уходило около
месяца.

17 Не исключено, что попытки упростить про-
цедуру обеспечения верхотурских ямщиков оклад-
ным жалованьем осуществлялись еще при Михаиле
Романове. Ввиду слабой источниковой базы, решить
этот вопрос пока не представляется возможным.



56

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ XVI–XVII ВЕКОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

18 Как показал И.Я. Гурлянд, в Европейской
России ямщики также были заинтересованы в по-
лучении своих денежных окладов на местах (без
поездки в Ямской приказ) [5, с. 218–220].

19 Правда, вместо 700 рублей верхотурские
ямщики получили 224,5 рубля, поскольку 475,5 руб-
лей воевода вычел из их жалованья «в казну вели-
ких государей... по кабалам» [6, с. 273].

20 Выплата окладов в несколько приемов объяс-
нялась нехваткой средств в казне и, вероятно, опа-
сением властей, что лица, получившие деньги, мо-
гут их пропить, проиграть или сбегут [7, с. 124–125].

21 В это время Россия воевала с Османской
империей и Крымским ханством, что требовало се-
рьезных финансовых средств. Неслучайно в 1678/79 г.
население Верхотурья и Верхотурского уезда (в том
числе ямщики) платило «десятую деньгу».

22 Вторая половина жалованья для верхотурс-
ких ямщиков «на прошлой» 1679/80 г. была отправ-
лена из Москвы в ноябре 1680 г. с детьми боярски-
ми А. Ушаковским и Н. Стадухиным [21, л. 65, 277].

23 Раньше обычно только часть средств «мос-
ковской присылки» была «товарной».

24 По другим сведениям, в Москве Родионову
и Юнышеву было предоставлено тканей на 490 руб-
лей (490 кумачей ценой по 1 рублю каждый) [21,
л. 204 об.].

25 Возможно, попутчиком Г. Дружинина был
П. Турлаков.

26 В 1685–1689 гг. Россия воевала с Китаем, а в
1686–1700 гг. – с Османской империей и Крымским
ханством.

27 Речь идет о налоге, собранном в 1687/88 г. с
крестьян Верхотурского уезда «для подъему рат-
ных людей». Остальное население (в том числе ям-
щики) платило тогда «десятую деньгу». В 1688/89 г.
эти налоги собирались снова.

28 Грамоты о введении «ямских денег» были
отправлены из Сибирского приказа «в сибирские
городы» 23 ноября 1699 г. [31, л. 5].
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WAYS IN THE LIFE OF THE KALMYK KHANATE OF THE 18th CENTURY
(BASED ON THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL  ARCHIVE

OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA)
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Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Elista, Russian Federation

Oksana A. Gorban
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The object of the analysis is the ways in which the Kalmyk Khanate of the 18th century
used communication routes and movements along these paths for a specific purpose. Methods and materials.
The official correspondence of Kalmyk khans and owners with representatives of different government levels of
the Russian state of the 18th century from the funds of the National Archives of the Republic of Kalmykia is
considered, data on the movements of representatives of the Kalmyk Khanate is revealed, and a typology of these
movements is proposed. Analysis. It is shown that ways differ in place, time, and purpose of movement. In the life
of the Kalmyks, internal and external ways stood out. The internal ones are seasonal migrations within the khanate
in order to change pastures for livestock. The documents report on the places of nomads, folk traditions, holidays,
and various difficulties. External ways connected the Kalmyks with the world outside the khanate and were divided
into postal (communication between different subjects), official (delivery of salaries, trips on judicial and other
matters), diplomatic (visits to the court, trips to other states to conclude and maintain peace), military (military
campaigns, border protection), trade (trips to Russian and other cities for the purchase and sale of livestock and
various goods), and religious (pilgrimage to Tibet, trips for baptism to Stavropol-on-the-Volga). Results. The
conclusion is made about the great importance of both internal ways, which determined the mode of life of the
nomadic people, and external ones, thanks to which interaction with the Russian state and other countries was
carried out. Sources of Kalmyk and Russian origin reveal facts from different points of view and show the actions
of both sides as the realization of their complex, multifaceted interaction. Authors’ contribution. D.A. Suseeva
proposed the classification principles, identified the main way types, and analyzed the letters of the Kalmyk khans
and owners. O.A. Gorban supplemented the classification with individual species and analyzed V.N. Tatishchev’s
letters and other documents of the Kalmyk Commission.
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ДОРОГИ В ЖИЗНИ КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА XVIII В.
(НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
Данара Аксеновна Сусеева

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, Российская Федерация

Оксана Анатольевна Горбань
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Объектом анализа являются дороги в Калмыцком ханстве XVIII в. как пути сооб-
щения и как передвижения по этим путям с определенной целью. Методы и материалы. Рассматривается
деловая переписка калмыцких ханов и владельцев с представителями разных уровней власти Российского
государства XVIII в. из фондов Национального архива Республики Калмыкия, выявляются данные о передви-
жениях представителей Калмыцкого ханства, предлагается типология этих передвижений. Анализ. Показано,
что дороги различаются по месту, времени и цели передвижения. В жизни калмыков выделялись дороги
внутренние и внешние. Внутренние – это сезонные перекочевки в пределах ханства с целью смены пастбищ
для скота. Документы сообщают о местах кочевий, народных традициях и праздниках, различных трудностях.
Внешние дороги связывали калмыков с миром за пределами ханства и по целям делились на почтовые
(сообщение между разными субъектами), служебные (доставка жалованья, поездки по судебным и иным
делам), дипломатические (визиты ко двору, поездки в другие государства для заключения и поддержания
мира), военные (военные походы, охрана границ), торговые (поездки в российские и другие города для
купли-продажи скота, различных товаров), религиозные (паломничество в Тибет, поездки для крещения в
Ставрополь-на-Волге). Результаты. Сделан вывод о большой значимости как внутренних дорог, определяв-
ших образ жизни кочевого народа, так и внешних, благодаря которым осуществлялось взаимодействие с
Российским государством и другими странами. Источники калмыцкого и русского происхождения раскры-
вают факты с разных точек зрения, показывают действия обеих сторон как реализацию их сложного, много-
гранного взаимодействия. Вклад авторов. Д.А. Сусеевой предложены принципы классификации и выделе-
ны основные виды дорог, проанализированы письма калмыцких ханов и владельцев. О.А. Горбань дополне-
на классификация, проанализированы письма В.Н. Татищева и другие документы Калмыцкой комиссии.

Ключевые слова: Калмыцкое ханство, XVIII век, внутренние дороги, внешние дороги, деловая переписка.
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Введение. Истории калмыцкого народа
посвящена значительная литература, касающа-
яся широкого круга вопросов. Тем не менее ос-
тается много нерешенных проблем, историог-
рафия пополняется работами, в которых не толь-
ко ставятся новые задачи, рассматриваются но-
вые факты, но и переосмысливаются уже изве-
стные. Немаловажную роль в этом играет и рас-
ширение источниковедческой базы исследова-
ний, привлечение все большего количества ма-
териалов, в первую очередь архивных.

Предки калмыков, как большинство мон-
гольских племен, примерно в первом тысяче-

летии до н. э. перешли к кочевому скотовод-
ству, которое сохраняли на протяжении веков
и калмыки. Данный способ хозяйствования
составлял основу экономического и социаль-
ного уклада жизни, определял культуру и мен-
тальность народа. Круглогодичное или в те-
чение большей части года кочевание по сте-
пи в поисках пастбищ для скота неразрывно
связано с дорогами. Дороги в жизни калмы-
ков – это не только устоявшиеся маршруты
передвижения со скотом, но и дипломатичес-
кие, военные, торговые пути в другие госу-
дарства и т. д., наконец, исторические пере-
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селения [1; 5; и др.]. Постоянное пребывание
в движении определило формирование близ-
ких друг другу концептов «дорога», «переме-
щение», «кочевье» как одних из важнейших в
калмыцкой культуре, на что указывают мно-
гие исследователи. Эти образы нашли отра-
жение в словесном творчестве, национальных
обрядах, верованиях, имея свою специфику по
сравнению со сходными концептами в других
культурах [7; 26; 28; 29]. Сложившиеся пред-
ставления о мире не утрачивали свою значи-
мость на протяжении веков, несмотря на пе-
реломные события в судьбе народа, связан-
ные с его переселением на берега Волги и
Каспия.

В начале XVII в., как известно, несколь-
ко владений ойратского происхождения (тор-
гуты, дербеты, хошуты), войдя в состав Рос-
сийского государства, положили начало фор-
мированию калмыцкой народности. Будучи
кочевниками, калмыки стали осваивать новые
для себя местности, пригодные для разведе-
ния многочисленного скота. Сохранение коче-
вого образа жизни было одним из направле-
ний политики России в отношении к ним [6,
с. 8]. Вместе с тем калмыки постепенно по-
гружались во внутреннюю и внешнеполитичес-
кую жизнь Российского государства. В этом
новом контексте складывались внешние (с Рос-
сийским государством, иными соседними на-
родами и государствами) и внутренние
(между социальными, родовыми объединени-
ями, отдельными личностями) контакты, раз-
вивались различные стороны жизни калмыков
[30], что, безусловно, было связано с разно-
образными передвижениями. Направления и
цели этих передвижений являются объектом
рассмотрения в данной статье.

Методы и материалы. О том, что в
XVIII в. калмыки уже были заметной состав-
ной частью Российского государства, свиде-
тельствуют многочисленные послания кал-
мыцких ханов и владельцев того времени, со-
зданные с использованием старокалмыцкого
письма (тодо бичиг «ясное письмо»), кото-
рые хранятся в Национальном архиве Респуб-
лики Калмыкия (далее – НА РК). Несколько
сотен названных документов и их русских пе-
реводов, осуществленных в Коллегии иност-
ранных дел, опубликованы [22–24]; параллель-
ное представление данных текстов в издани-

ях позволяет видеть адекватность переводов
оригиналам; далее мы будем ссылаться на эти
публикации.

Немаловажную роль играют также до-
кументы российских учреждений рассматри-
ваемого периода – Калмыцкой комиссии Кол-
легии иностранных дел, Астраханской губер-
нской канцелярии и др., отложившиеся в фон-
дах НА РК.

Опубликованные письма XVIII в. кал-
мыцких ханов и их современников, а также
неопубликованные русскоязычные документы
НА РК, в особенности письма В.Н. Татище-
ва по тем или иным вопросам российско-кал-
мыцких отношений в бытность его астрахан-
ским губернатором и состоящим при калмыц-
ких делах (1741–1745 гг.), являются источни-
ковой базой исследования. Документы разно-
го происхождения, калмыцкие и русские, по-
зволяют увидеть описываемые факты в раз-
личных ракурсах.

Исследование проводится с использова-
нием приемов историко-описательного, типоло-
гического методов, основывается на содержа-
тельном анализе источников, выявлении дан-
ных о различных передвижениях представите-
лей Калмыцкого ханства, на типологизации этих
передвижений в соответствии с их направле-
ниями, целями, характеризующими образ жиз-
ни калмыков в XVIII веке. Лингвистический
анализ слова хаал а «дорога» в калмыцкомм
языке призван определить понятие, отражаю-
щее исследуемый объект.

Анализ. Прежде всего, необходимо
уточнить этимологию слова хаал а, котороее
в современном калмыцком языке имеет зна-
чение «дорога, путь, трасса» [4, с. 560]. Оно
исторически образовано от глагола хаах «зак-
рыть» и первоначально обозначало «то, что
закрывало вход в жилище», то есть «дверь
юрты». В современном монгольском языке
соответствующее слово хаалга(н) сохранило
свое первоначальное значение «дверь; воро-
та» [2, с. 1]. Значения слова в родственных
языках разошлись в силу того, что калмыц-
кое хаал а некогда подверглось метонимичес-
кому переосмыслению, в результате которого
дверь (хаал а) отдала свое название дороге,
берущей начало от двери жилища (гер). В кал-
мыцком языке XVIII в., как свидетельству-
ют материалы НА РК, хаал а обозначает
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именно дорогу. Например, в письме от 4 фев-
раля 1715 г. на имя астраханского воеводы
М.И. Чирикова нойон Чакдоржаб, старший сын
хана Аюки, сообщает: «Хобонду hурбан ха-
ал аар hурбан йэ к  талбиба бида…» [24,
с. 82], то есть «По Кубанской дороге поста-
вили заставы в трех местах...». В свою оче-
редь, дорога в источниках того времени на-
зывается только словом хаал а, хотя у кал-
мыков было и другое слово – зам / ям, заим-
ствованное русскими в форме ям, однако оно
является устаревшим.

Слово хаал а, как и русское дорога, оз-
начает не столько полосу земли для переме-
щения, сколько направление, путь следования,
в большей степени сам процесс передвиже-
ния, путешествие и символически – жизнен-
ный путь, способ существования [4, с. 560; 8].
Образ дороги – это образ постоянного дви-
жения 1. Объектом анализа в данной статье
являются дороги не в техническом или гео-
экологическом, а в социальном аспекте как
пути сообщения и как передвижения по этим
путям с определенной целью.

Содержание документов показывает, что
все дороги можно классифицировать по не-
скольким основаниям: пространство, время,
цель (функция).

Во-первых, были дороги, важные для
внутренней жизни Калмыцкого ханства, опре-
делявшиеся кочевым образом жизни народа.
В этом плане калмыки различали дороги се-
зонные (зимние, весенние, летние, осенние).
Их целью была смена пастбищ для скота.

Во-вторых, выделялись дороги, которые
связывали калмыков с внешним миром за пре-
делами Калмыцкого ханства. По функцио-
нальному признаку они делились на почтовые,
служебные, дипломатические, военные, тор-
говые, религиозные и др. Передвижения, ве-
роятно, могли иметь одновременно и несколь-
ко целей.

Внутренние дороги. Они связаны с се-
зонными перекочевками калмыков. В доку-
ментах говорится, что территории для коче-
вания калмыкам определялись царским пра-
вительством. В качестве примера можно при-
вести письмо на калмыцком языке астрахан-
ского губернатора генерал-майора И.П. Из-
майлова в адрес нойона Дондук-Омбо от
15 ноября 1735 г. [22, с. 448]. Губернатор со-

общает, что получен «Указ ея императорско-
го величества самодержицы всероссийской»,
по которому владельцу Дондук-Омбо и вла-
дельцам его партии, пришедшим с Кубани на
Волгу и ставшим подданными ее величества,
принявшими присягу «при россощах Сарпы
реки», объявляется, что калмыки могут ко-
чевать «при Волге и при других реках, где бы
во области ее императорского величества не
было будут кочевать или в города кого от себя
посылать или ездить для торгу, и прочие им
потребности оным никакого в озлобление им
обид и приметок и грабительства не чинить;
равно и им, калмыкам, русским и прочим вся-
кого звания людям, подданным ее император-
ского величества, так же оного не чинить же
по опасениям суда» [22, с. 450].

Во многих источниках указаны террито-
рии кочевий крупных калмыцких владельцев,
время и направление их сезонных перекоче-
вок, названы трудности, возникавшие при
этом. Например, ханша Дарма-Бала, вдова
хана Аюки, в письме астраханскому губерна-
тору от 6 мая 1731 г. сообщает, что обрадова-
лась, получив указ императрицы, касающий-
ся кочевий ее сына Черен-Дондука, «чтоб он
между Яику и Волги по прежнему обыкнове-
нию со всеми калмыками кочевал» [22, с. 377].
В другом письме она обращается с просьбой
к коменданту г. Царицына В.П. Беклемишеву,
чтобы ей помогли перебраться с ее нутуком
(людьми и скотом) на луговую сторону Волги
для зимовки. В связи с этим она просит по-
ставить мост в местечке Чабчигсан, ниже
г. Царицына [23, с. 23].

Наместник Калмыцкого ханства Убаши
в докладной записке от 22 марта 1767 г. под-
робно пишет о местах кочевки калмыцкого
народа в летнее и зимнее время. Он сообща-
ет о своем летнем кочевании от Сасыколя
вверх по Волге до Тарлыка, других калмы-
ков – от Тарлыка до Самары; о зимних кочев-
ках по Куме до Кизляра, по Тереку до Моздо-
ка, от устья Сарпы по донским притокам
и т. д.; при этом выбор места может варьи-
роваться в зависимости от погодных условий
и состояния кормов [22, с. 852–853].

У калмыков была налажена определен-
ная система сезонной кочевки, которая позво-
ляла точно знать, кто и где кочует, на каком
расстоянии, какое время и с кем. Сезонные
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кочевки, если опираться на материалы НА РК,
проходили не по надуманному «кругу», а ре-
ально «с юга на север и с севера на юг» по
течению трех рек: Волги, Дона и Яика.

Сведения о сезонных передвижениях кал-
мыков содержатся и в многочисленных доку-
ментах российских учреждений, поскольку
обеспечение безопасности кочевников и при
необходимости – помощи им входило в обязан-
ности соответствующих должностных лиц. Так,
16 февраля 1742 г. В.Н. Татищев пишет атама-
ну Войска Донского Д.Е. Ефремову о необхо-
димости обеспечить защиту калмыцких людей
от возможных кайсацких нападений во время
весеннего переезда с нагорной (правого бере-
га Волги) на луговую (левый берег Волги) сто-
рону, для чего предполагается помощь донско-
го и яицкого войск [9]. Позже, 9 марта, Тати-
щев сообщает ему же: «въ обсчемъ совете
положено чтоб онымъ казакамъ конечно всту-
пить с первых чиселъ апреля и к половине она-
го притит к Черному Яру»2 [9], – и отправляет
промеморию в Оренбургскую комиссию о вы-
ступлении яицких казаков [20]. По просьбе на-
местника губернатор принимает и иные меры
безопасности, в том числе отправку пушек
«с артиллерийскими служители» [11].

По просьбе наместника Дондук-Даши и
ханши Дарма-Балы и в соответствии с высо-
чайшими указами для переправы через Вол-
гу В.Н. Татищев обеспечивает их судами,
выделяя собственные шлюпки, продуктами,
лекарствами. С этой целью только за один
день, 6 апреля 1742 г., он отправляет указ им-
ператрицы в астраханскую австерию [25],
отдает надлежащие распоряжения разным
лицам, уведомляет о состоянии дел намест-
ника Дондук-Даши и ханшу Дарма-Балу [12].

В связи с сезонными кочевками стоял
вопрос о «скудных» калмыках, не имеющих
скота. Им разрешалось ловить рыбу с русски-
ми ватагами, иным образом добывать себе
пропитание в российских городах. Промемо-
рией в Оренбургскую комиссию астраханский
губернатор просит, чтобы в Яицком городке
принимали «скудных» калмыков, которые при-
дут «для прокормления» [20, л. 238]. В пись-
мах наместнику Дондук-Даши содержится
роспись «скудных» калмыков по ватагам с
указанием мест их промыслов, говорится об
отдаче им лодок [10].

Во время кочевок калмыки навещали
друг друга, ездили в гости, отмечали знаме-
нательные события и праздники. Так, 10 мая
1742 г. В.Н. Татищев по приглашению намес-
тника Дондук-Даши и ханши Дарма-Балы по-
бывал на празднике Урюс-Сар, связанном с
приплодом скота и пробуждением природы
после зимы. В протоколе Калмыцкой комис-
сии об этом есть подробная запись, из кото-
рой узнаем, что почетными гостями намест-
ника были астраханский губернатор со своей
свитой, знатные калмыки с женами и детьми.
Проведение праздника было схоже с тем, как
это описывается в эпосе «Джангар»: были
разбиты шатры, где угощали гостей (в прото-
коле написано трактованы, то есть угоще-
ны) вином, сделанным из молока, кислым
молоком (по-калмыцки чигян); звучала наци-
ональная калмыцкая музыка; были устроены
состязания борцов, для чего был создан суд
из двух партий по 12 человек; состязания осу-
ществлялись «на интерес» – денежные сред-
ства, скот и др. [21, с. 20–22].

Внешние дороги. Особого внимания зас-
луживают внешние дороги в жизни Калмыц-
кого ханства. Среди наиболее важных мож-
но выделить почтовые, служебные, диплома-
тические, военные, торговые, религиозные.

В XVIII в. в Российском государстве
существовала определенная система почто-
вых дорог между разными уголками его об-
ширной территории. Свидетельством тому
может служить переписка калмыцких ханов
и владельцев с центральными и губернскими
органами власти на протяжении всего
XVIII века. Необходимо отметить скорость и
интенсивность этой переписки. Есть примеры,
когда ответы из Санкт-Петербурга на письма
калмыцких владельцев приходили в течение
месяца. Это обеспечивалось хорошо по тем
временам налаженной почтовой связью. На ма-
гистральных дорогах стояли ямы (станции), где
люди, несшие государственную службу, могли
сменить лошадей. Заслуживает внимания тот
факт, что на дорожных ямах всегда стояли не
только государственные сменные повозки с
лошадьми, но и обывательские, которые ис-
пользовались в случае отсутствия первых.
Следовательно, была развита перевозка на
дальние расстояния уездными и частными воз-
чиками (обывателями, как пишется в доку-
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ментах НА РК). Для этого людям, выполняв-
шим служебные обязанности, в дорогу выда-
вали кормовые и прогонные деньги, а также
подорожную за подписью и печатью предста-
вителей властных структур.

Калмыцкий хан Дондук-Омбо почтовую
повозку называл шовун терген «птица-повоз-
ка». Калмыцкие ханы и владельцы получали
в день по несколько писем из разных мест
(Москвы, Санкт-Петербурга, Царицына, Ас-
трахани, Саратова, Оренбурга и др.) и сами
отправляли «посыльщиков» с письмами и
«словесными приказами» в различные горо-
да Российского государства и за его преде-
лы. Об этом свидетельствуют и их многочис-
ленные письма, и документы российских чи-
новников. Так, В.Н. Татищев писал гене-
рал-поручику Тараканову:

Сего февраля 26г(о) числа словесно и писмян-
но наместникъ ханства Дундукъ Даши обявилъ, что
получил онъ известие чрезъ приехавшаго изъ улу-
совъ ево служителя Цагалая которои с темъ извес-
тиемъ присланъ былъ Дамбы Даржи... [15].

Различного рода служебные поездки
связаны были не только с перепиской. По-
сыльные от калмыцких ханов имели поруче-
ния привозить денежное жалование, продук-
ты, подарки, «и порохъ и свинецъ и железа и
сталь» [24, с. 218, 330, 513, 333, 183] и мн. др.
Поездки могли быть по судебным делам, ре-
шению тех или иных вопросов жизни калмы-
ков и т. д. Так, хан Аюка в письме астраханс-
кому обер-коменданту М.И. Чирикову от
25 июля 1717 г. сообщает об отправке в Аст-
рахань своих людей «судить меж рускими люд-
ми калмыки татары» [24, с. 308]. От намест-
ника направлялись к губернатору в Астрахань
зайсанги для распределения улусов Дондук-
Омбо [17] и т. д.

К служебным поездкам особого рода
можно отнести дипломатические: в Китай,
Крым, Персию и др. Разнообразие таких вне-
шних связей видно, например, из письма Чак-
доржаба М.И. Чирикову от 25 января 1713 г.:

Посылщик н(а)шъ был в Китаях и кита’ско’
ц(а)рь того посылщика велми отдарил и провожа-
тых рускихъ люде’ такожде отдарилъ <...> Да люди
мои по лету были в Крыму и ис Крыму пришли к
намъ с крымскимъ посылщикомъ [24, с. 18].

Калмыцкие зайсанги при посредничестве
российских властей неоднократно съезжались
в Оренбург, Астрахань, на Ахтубу для заклю-
чения и подтверждения мира с кайсаками, что
явствует из промеморий и писем астраханс-
кого губернатора. Среди значимых дорог
были, безусловно, визиты знатных предста-
вителей ханства ко двору, например «къ ея имп:
вел(и)ч(ест)ву со всеподданнейшимъ по-
здравлением ея имп: вел(ичест)во с возше-
ствиемъ на всероссийский императорский
престолъ и для всеподданейшего бл(а)года-
рения за пожалование... наместником ханства»
Дондук-Даши [16]; в дорогу посланцам были
выданы кормовые и прогонные деньги, кибит-
ки для них, для конвойных и под подарки [18];
на время отсутствия наместника губернатор
решал вопрос о защите его улусов [13].

Особую значимость для ханства имели
военные дороги, так как калмыки принимали
участие в охране юго-восточных границ Рос-
сийского государства, в военных походах и
сражениях. Об этом свидетельствуют пись-
ма, царские грамоты, указы из фондов НА РК
[23, с. 66, 67]. Хан Аюка пишет астраханско-
му бригадиру 23 февраля 1719 г.:

к намъ какие неприятели или к вам будутъ и
вам бы за нас стоят акож и нам за вас стоять... мы
вместе с вами живемъ и другъ за друга надо быть и
стоять [24, с. 422].

О результатах участия калмыцкого вой-
ска в походе на Азов владелец Доржи Наза-
ров с сыновьями в письме астраханскому гу-
бернатору от 13 июля 1736 г. сообщают, что
калмыки взяли Азов и немало других горо-
дов; тех, кого надлежало разорить, «тех ра-
зорили»; тех, которых надо унять, «тех мы
уняли», а сейчас вернулись из Азова в свой
нутук по договоренности с фельдмаршалом
И.П. Измайловым, чтобы сменить войско и
лошадей для предстоящего через месяц нового
военного сражения при Азове [22, с. 499–500].

В переписке упоминаются совместные с
русскими походы, указываются меры, которые
предпринимаются калмыками для охраны гра-
ниц и дорог, по которым могут неожиданно
прийти противники [24, с. 82–85, с. 620], и т. д.

Большое место в жизни калмыков зани-
мали торговые дороги. Калмыки торговали
скотом в Астрахани, Дербенте, Царицыне,
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Саратове, Москве и других городах, там же
покупали необходимые товары. Хан Аюка
торговал с Бухарой, посылал своих людей с
товаром через Астрахань «во все четыре сто-
роны» торговать [24, с. 183], а Доржи Наза-
ров, родственник хана Аюки, даже контроли-
ровал торговые пути, ведущие в Среднюю
Азию, и брал с купцов по два бурмена [24,
с. 496]. О торговле калмыков лошадьми в
Москве говорит письмо Джалы, жены Чакдор-
жаба [24, с. 176], а о том, что торговцы хана
Аюки ходили в Хиву, – его письмо астраханс-
кому воеводе [24, с. 135]. Торговые дороги
часто бывали опасными для калмыков, кото-
рые, например, могли быть захвачены кубан-
цами [24, с. 312].

Особую роль в духовной жизни народа
играли дороги религиозные. В первую оче-
редь это были паломничества в Тибет. Как
пишет Джала 13 января 1713 г. астраханско-
му воеводе, «я по своеи вере хочю к дале ло-
м(е) ехать молитца» [24, с. 10–12]. По пере-
писке калмыцких ханов и владельцев можно
установить, какими путями их посланники в
XVIII в. добирались с Волги до Тибета и об-
ратно. В письме астраханскому воеводе 28 ян-
варя 1719 г. Чакдоржаб просит направить под-
воду в г. Тобол для встречи находящегося там
его посланца, вернувшегося из Тибета [24,
c. 389–391]. В письме И.И. Бахметеву и
В.П. Беклемишеву 8 декабря 1729 г. Намка-ге-
люн сообщает о своей предстоящей поездке со
свитой в 30 человек к Далай-Ламе сибирским
путем для поминовения души хана Аюки и по-
строения там храма [22, c. 348–357].

Калмыки могли принимать также креще-
ние. Для этого они переправлялись в г. Став-
рополь-на-Волге как сухим, так и водным пу-
тем, что обеспечивалось, включая их защиту,
российскими должностными лицами (см., на-
пример: [14; 19]; о существовании проблемы
защиты государством крещеных калмыков
говорится в: [27, с. 115]).

Результаты. Как показали письма кал-
мыцких ханов и владельцев XVIII в., докумен-
ты Калмыцкой комиссии при Коллегии иност-
ранных дел (в частности, переписка астрахан-
ского губернатора В.Н. Татищева), хранящи-
еся в НА РК, дороги как пути сообщения и
как передвижения по ним в разных направле-
ниях и с разными целями, играли в жизни Кал-

мыцкого ханства важную роль. В первую оче-
редь для народа, основой хозяйствования ко-
торого было кочевое скотоводство, сезонные
перемещения для выпаса скота во внутрен-
них пределах ханства составляли сам образ
его жизни – временную и территориальную
организацию поселений, взаимоотношений
между родами, социальными слоями и т. д.
Не менее важную роль играли дороги внешние,
благодаря которым осуществлялось разнооб-
разное взаимодействие с Российским государ-
ством, соседними странами и народами: актив-
ная почтовая связь с государственными учреж-
дениями и лицами, обмен материальными цен-
ностями, решение текущих управленческих,
правовых и иных вопросов, дипломатические
сношения, участие в военных кампаниях, тор-
говля, религиозные отправления и т. д. Все это
помогает раскрыть особенности жизни калмы-
ков, их представления об окружающем мире и
взаимоотношения с ним.

И внутренние, и внешние связи Калмыц-
кого ханства, реализуемые через многочис-
ленные передвижения, так или иначе были
включены в контекст политики Российской
империи. Письма калмыцких ханов и владель-
цев, с одной стороны, и документы предста-
вителей российского государства, с другой
стороны, позволяют увидеть исторические
факты в разных ракурсах, показывают прак-
тические действия субъектов как реализацию
их сложного, многогранного взаимодействия:
перекочевка калмыков на новые пастбища,
визит калмыцких владельцев к царскому дво-
ру вызывали необходимость со стороны рос-
сийских властей обеспечить их безопасность
от враждебных нападений, организовать
транспорт, пропитание и др.; в свою очередь,
решение военных задач России требовало
активных действий калмыков в военных по-
ходах, охране границ и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Интересно, что в русской литературе XVIII в.
образ калмыка выступает как символ кочевника,
путешественника вообще [3, с. 71].

2 При передаче неопубликованных архивных
источников используется современный алфавит,
предлоги отделяются от последующих слов, вынос-
ные буквы даются в строке, имена собственные
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пишутся с прописной буквы, слова под титлом –
полностью с восстановленными буквами в скоб-
ках; в остальном сохраняется орфография и пунк-
туация оригиналов.
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Abstract. Introduction. The Civil War in Russia had many dimensions. The general pattern of confrontation
arose as a result of the implementation of many local contradictions. The study of the historic situation of the civil
strife within the framework of local history opens up new opportunities for assessing the motives of participation
in the civil war and the role of class, group, and party contradictions and situational circumstances in this. Methods
and materials. The article uses classical research methods. The source base of the research is represented by
unpublished and published documents, memoirs, and the press. The sources that came out of the white camp
predominate, since the studied territory was under the White Guard jurisdiction. Analysis. The article examines the
situation in the Taganrog District of the Don Army Region during 1918–1919. In this district, the peasant population
prevailed, unlike the rest of the districts in the Region. The population of the district experienced the administration
of various authorities, including the occupying German authorities. Makhno’s movement was unfolding in close
proximity. As a result of class hostility and the lack of reliable information, the peasantry of the district rose twice:
in October 1918 and in March – April 1919. The uprisings were suppressed, and the district became a problem area
for the white military command and political leadership. The article shows in detail how these events matured and
unfolded. It is shown that the peasantry, not trusting the Cossacks, pinned their hopes on the main political
subjects of the Civil War, which were the Reds or the Volunteer Army. Results. The example of the Taganrog District
demonstrates many pain points of the Civil War. The most peasant district in the Cossack army, with a large
industrial center, was never successfully integrated into the white statehood. Problems of trust, communication,
phobias, and unrealized hopes did not allow this to take place. At the same time, the potential for a strong national
government in the district was quite clearly manifested.
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ТАГАНРОГСКИЙ ОКРУГ: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Введение. Гражданская война в России имела много измерений. Общий рисунок противо-
стояния возникал в результате реализации большого количества локальных противоречий. Изучение конкрет-
но-исторических обстоятельств междоусобицы в рамках местной истории открывает новые возможности для
оценки мотивов участия людей в гражданской войне и роли в этом сословных, групповых, партийных противо-
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речий и ситуативных обстоятельств. Методы и материалы. В статье использованы классические методы ис-
следования. Источниковая база представлена неопубликованными и опубликованными документами, воспо-
минаниями и прессой. Преобладают материалы, вышедшие из белого лагеря, так как изучаемая территория
находилась под белогвардейской юрисдикцией. Анализ. В статье рассматривается положение в Таганрогском
округе области Войска Донского (далее – Область) на протяжении 1918–1919 годов. В Таганрогском округе
преобладало крестьянское население, в отличие от остальных округов Области. Население округа испытало на
себе администрирование разных властей, включая оккупационную немецкую власть. В близком соседстве
разворачивалось движение Махно. В результате сословной вражды и отсутствия достоверной информации,
крестьянство округа дважды поднималось на восстания, в октябре 1918 г. и в марте – апреле 1919 года. Восста-
ния были подавлены, а округ стал проблемной зоной для белого военного командования и политического
руководства. В статье подробно показано, как созревали и разворачивались данные события. Продемонстриро-
вано, что крестьянство, не доверяя казакам, возлагало свои надежды на главных политических субъектов Граж-
данской войны, то есть красных, или Добровольческую армию. Результаты. Пример Таганрогского округа
демонстрирует многие болевые точки Гражданской войны. Самый крестьянский округ в казачьем войске с
крупным промышленным центром так и не был успешно интегрирован в белую государственность. Пробле-
мы доверия, коммуникации, фобии и нереализуемые надежды не позволили этому состояться. Вместе с тем
потенциал востребования сильной национальной власти в округе проявлялся вполне отчетливо.

Ключевые слова: Россия, Гражданская война, область Войска Донского, Таганрогский округ, кресть-
янство, казачество, управление.
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Введение. Область Войска Донского
административно разделялась на 9 округов.
В 1918 г. к ним добавился десятый – Верхне-
Донской, широко известный по восстанию
1919 года. В Области проживали казаки –
лица войскового сословия, коренные крестья-
не и иногороднее население. Казаки и иного-
родние находились в неравных условиях, что
вызывало зависть и стало фактором глубокой
вражды и вооруженного размежевания в об-
стоятельствах Гражданской войны. Наименее
казачьим по составу населения являлся Та-
ганрогский округ.

На 1913 г. округ имел единственный каза-
чий юрт – станицы Новониколаевской – и 54 кре-
стьянские волости, центрами которых были по-
чти исключительно крупные слободы. В Таган-
рогском округе преобладал украинский говор, в
отличие от остальных округов Области.

Станица Новониколаевская в 1918–
1920 гг. комплектовала один из известных дон-
ских полков – 42-й, в просторечии – назаровс-
кий, по фамилии яркого командира – Ф.Д. На-
зарова. Полк сражался далеко от родных мест,
будучи в 1919 г. единственной донской час-
тью на Правобережной Украине. Он являл
собою фактически отряд трех родов оружия,
так как имел два конных дивизиона, 9 пеших

сотен и собственную нештатную батарею.
Один из чинов полка оставил о своей части
подробные воспоминания [17].

Материалы и методы. Для характери-
стики событий в округе и, что не менее важно,
динамики настроений его населения в период
Гражданской войны, привлечены источники раз-
личного происхождения. Округ находился в
описываемое время под властью белых, поэто-
му большинство источников представляет дан-
ный лагерь Гражданской войны: это приказы,
пресса, воспоминания. Весьма информативны
и аналитичны доклады начальника Донского
разведпункта начальнику разведывательного
отделения штаба Главкома ВСЮР за апрель –
июнь 1919 г., широко использованные в иссле-
довании. Они рисуют весьма подробную кар-
тину жизни округа. Добровольческая разведка
описывала жизнь под донской юрисдикцией со
стороны, не стесняясь критикой. Данное обсто-
ятельство сделало названный источник более
объективным, нежели аналогичные сводки по
«своей» территории. Выстроенная картина
бытия Таганрогского округа при белой власти
позволяет увидеть, почему эта территория ока-
залась столь сложной для донского командо-
вания и какие ошибки совершала здесь донс-
кая администрация.
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Анализ. Крестьяне округа активно уча-
ствовали в аграрной революции. Уже 3 (16) ян-
варя 1918 г. отмечены погромы: разграблено
имение Кутейниковой, горело имение Платовой.
Вместе с большевиками работали обыкновен-
ные шайки грабителей [10, с. 5]. Деникинская
«Особая комиссия» расследовала дело по боль-
шевистским злодеяниям в Таганроге с 20 янва-
ря по 17 апреля 1918 г. Чудовищные массовые
убийства происходили в городе и на заводах [9,
с. 129–134]. Последующие власти не имели по-
вода испытывать особую симпатию к неказа-
чьему, а тем более рабочему населению горо-
да и всего округа. Ю.Д. Гражданов обратил вни-
мание на то, что в 1918 г. отношения казаков и
иногородних обострили «карательные экспеди-
ции для “дочистки” сел и слобод от сторонни-
ков большевиков в Таганрогский, Черкасский,
Донецкий округа ВВД, в Воронежскую и Аст-
раханскую губернии и насильственное здесь
“урегулирование” отношения крестьянства к
собственникам земли» [3, с. 143].

До сентября 1918 г. населению округа
приходилось лавировать между украинской,
донской и германской оккупационной админи-
страциями. При этом Большой войсковой Круг
выяснил, что Таганрогское отделение Госу-
дарственного банка, пользуясь временной не-
зависимостью от финансовой политики Дона,
не представило никакой отчетности, а пред-
почло заниматься денежными махинациями
с помещичьими имениями [3, с. 162]. Слобо-
да Коньково образовала свою, никем не при-
знанную, волость. Начальник разведки Таган-
рогского центра Добровольческой армии
23 декабря 1918 (5 января 1919 г.) сообщал о
«рабском» положении крестьянина по отноше-
нию к казаку. Помимо реквизиций, каждый
казак считал себя вправе забрать у крестья-
нина, что посчитает нужным. Соответствен-
но, крестьянский большевизм появлялся как
производное от ненависти к казачеству [14,
с. 69]. Отход от дел германцев отдал округ
под казачью власть, для которой местные
«хохлы» были недружественным и третируе-
мым населением.

Инвентаризация хозяйственных возмож-
ностей открыла для донских властей безот-
радную картину. Все три донских металлур-
гических завода в середине августа 1918 г.
практически простаивали из-за отсутствия

руды и кокса. Добыча угля по сравнению с
дореволюционным временем упала с 31 млн
пудов в месяц до 1 млн 425 тыс. пудов, при
ежемесячной потребности Области в 85 млн
пудов. Едва теплилась жизнь промышленно-
го Таганрога, куда Донская администрация
была допущена немцами лишь в конце сен-
тября 1918 г. [3, с. 157].

Разведывательное отделение штаба
Главнокомандующего Добровольческой армии
в сводке к 6 (19) ноября 1918 г. увидело та-
кую картину. Германские офицеры были по-
давлены отречением кайзера. Некоторые
даже не желали возвращаться на «разбитую
физически и морально родину» и начали при-
обретать в городах дома и заводы. Так, врач
Шмидт 133-го пехотного полка и слушатель
Академии Генерального Штаба обер-лейте-
нант Митланд за 200 тыс. руб. купили масло-
бойный завод у деревни Федоровки на реке
Миус. Дисциплина у немцев падала на глазах.
Таганрогский градоначальник генерал-майор
Ажинов, опасаясь, что разложение переки-
нется на казачьи части, даже ходатайство-
вал о выводе из города всех немецких час-
тей и отправке их в Германию. Разведка от-
метила ведение «немецкими агентами» аги-
тации с целью вооружить население против
союзников.

В конце октября ст. ст. в Таганрогском
округе произошел ряд крестьянских восста-
ний, даже с использованием пулеметов. Ка-
зачьи войска быстро их ликвидировали. В хо-
де подавления была отобрана масса больше-
вистской литературы, которая поставлялась
главным образом из Украины. В самом Та-
ганроге в знаковую дату 25 октября (7 нояб-
ря) планировалось выступление большевиков,
но накануне на окраинах произвели обыск,
отобрали много оружия и арестовали двоих
адвокатов-большевиков. В результате выс-
тупление не состоялось [6, л. 14].

Этим событиям посвятили заметку «Из-
вестия ВЦИК» 31 октября 1918 года. Восста-
ния вспыхнули в ответ на мобилизацию моло-
дежи. Крестьяне съехались со своими старо-
стами и старшинами. На вопрос о целях мо-
билизации было велено замолчать. «Мобили-
зованные возмутились и с угрозами по адре-
су Краснова начали расходиться по домам.
Вдогонку им были пущены казаки с нагайка-
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ми, а через два дня в Таганрог прибыл двух-
тысячный казацко-офицерский карательный
отряд, который, разъехавшись по волостям,
начал проводить мобилизацию нагайками» [2,
с. 371–372]. Оставляя на совести авторов све-
дения об офицерских карателях, отметим мас-
совую явку и конфликт после невнимания и
грубости властей.

По итогам неудачного призыва атаман
П.Н. Краснов отдал приказ, выдержанный в
весьма патетических тонах (№ 1274 24 октяб-
ря (6 ноября) 1918 г.). Приказом отменялся
призыв иногородних 1918, 1919 и 1920 гг. в
округе и заменялся военным налогом в
250 руб., а также принудительными государ-
ственными работами. Атаман сообщал, что
«были случаи массового дезертирства и
даже уноса оружия, были случаи злостной
агитации. Виновные понесли тяжелую, но
справедливую кару: они преданы смертной
казни, но все это показывает, что иногород-
нее население Таганрогского округа не дос-
тойно высокой чести служить под Донскими
знаменами» [7, c. 104–105]. Приказ содержал
совет жителям «выздороветь от большевиз-
ма» к следующему призыву и дать «здоро-
вый и честный контингент новобранцев»; в
противном случае им угрожала конфискация
земли и имущества и высылка из пределов
Дона [7, c. 104–105].

Добровольческое командование создава-
ло за пределами своей административной вла-
сти сеть военно-политических центров [8].
Один из них – центр 2-го разряда под руко-
водством полковника Штемпеля – был создан
и в Таганроге. Из штаба армии 21 декабря
1918 г. (3 января 1919 г.) последовало разъяс-
нение донскому атаману А.П. Богаевскому.
Штаб Добровольческой армии сообщал, что
генерал Е.Ф. Эльснер представляет Главно-
командующего при Донском атамане, а на
полковника барона Штемпеля в Таганроге
возложена задача заботы об офицерах, про-
бирающихся в Добровольческую армию с
Украины, и вербовка офицеров в Бердянске,
Мариуполе, Мелитополе и других пунктах Ека-
теринославской и Херсонской губерний. Доб-
ровольческое командование находило жела-
тельным оставить его на месте и признать как
местного представителя Добровольческой
армии [6, л. 34]. Очевидно, атаман интересо-

вался, что за офицер и с какими прерогатива-
ми появился в городе.

4 марта 1919 г. Круг принял закон о засе-
ве полей, предполагавший немалые инстру-
менты принуждения. Закон обязывал владель-
цев и арендаторов засеять не менее двух тре-
тей земли либо же сдать землю в аренду, при
неспособности обеспечить посев. Закон выз-
вал значительный интерес среди зажиточно-
го крестьянства и других землевладельцев
неказачьего происхождения. По окончании
посевной кампании иногородние Черкасского,
Ростовского и Таганрогского округов ходатай-
ствовали перед Кругом об освобождении от
мобилизации тех, кто засеял не менее шести
десятин [3, с. 202–203].

Обратимся к упомянутым докладам де-
никинской разведки. В докладе 19 марта (1 ап-
реля) сообщалось, что крестьянские волнения
в юго-западной части Таганрогского округа
не вполне ликвидированы. Карательные отря-
ды, действовавшие в районе, не прошли его
целиком, ограничившись действиями по его
краям, в основном вблизи Таганрога и слобо-
ды Амвросиевка. Между тем станица Ново-
николаевская была окружена крестьянскими
отрядами и была бы взята, если бы не само-
отверженная работа отряда есаула Власова –
уроженца станицы. До станицы ни один пра-
вительственный отряд не доходил, район вос-
стания не был охвачен кольцом, дабы не вы-
пустить повстанцев в Мариупольский уезд.
Маршруты же движения отрядов разрабаты-
вал сам атаман округа. Граница округа с Ма-
риупольским уездом охранялась слабо. Имен-
но туда стекались крестьяне с оружием из
района восстания и присоединялись к мариу-
польским повстанцам. Первая такая партия
более 2 тыс. чел. на 400 подводах беспрепят-
ственно прошла в Сартану (поселок крымс-
ких греков в Мариупольском уезде Екатери-
нославской губернии, в 1946–1992 гг. – При-
морское). Ближайшие к Мариупольскому уез-
ду части округа оказались наводнены боль-
шевистскими агитаторами, старавшимися
вновь разжечь восстание в успокоившихся
частях округа. Местные донские власти не
придавали этому большого значения, особен-
но во время февральского восстания. Окруж-
ная стража с мест задолго сообщала о тре-
вожном положении и настроении в деревнях,
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но атаман не только не принял никаких мер,
но и неизменно посылал приказания «держать-
ся к крестьянам как можно мягче и избегать
всяких крепких мер». Даже тогда, когда уже
началось восстание, состоялись нападения на
стражу и власти, атаман запретил прибегать
к решительным мерам воздействия. Только
когда разросшееся восстание стало угрожать
Таганрогу, последовало распоряжение выс-
лать войска. Причем они отправлялись не-
большими партиями, разбивались повстанца-
ми, и город был спасен только подошедшими
частями Добровольческой армии. Донская кон-
трразведка ничего о грядущем восстании не
знала. Заявление мобилизуемых крестьян, что
они обратят оружие не против большевиков, а
против мобилизующих, было ею пропущено.
Донская контрразведка ловила состоятельных
«красновцев», а «серым людом» не интересо-
валась. Большевики же тонко учитывали сла-
бости донской администрации и всеми сила-
ми старались поднять в округе восстание.
Владение Таганрогом позволило бы им про-
никнуть на Кубань и выйти в тыл доброволь-
ческим частям в Донецком бассейне. Для пре-
дупреждения крестьянских восстаний нужны
энергичные меры и беспощадное их проведе-
ние в жизнь. «Меры, диктуемые чувством жа-
лости, пощады истолковываются крестьян-
ством и агитаторами как небоеспособность
или боязнь. Они говорят: “Не предпринимают
против нас (вас) ничего потому, что боятся, ибо
знают, что в конце концов наша возьмет”». Там,
где карательные отряды действовали энергич-
но, крестьяне были прекрасно настроены и к
разным выступлениям примыкали очень нео-
хотно. Так, в Малой Федоровке (она же Фурсо-
во), где в свое время действовал немецкий ка-
рательный отряд, – крестьяне во время весен-
него восстания отказались выступить, заявляя:
«Довольно уже нам одного раза, потерпели уже,
другой раз не хотим».

Рабочие в Таганроге в большинстве
были настроены большевистски. Состав ра-
бочих Русско-Балтийского завода получил
большевистскую окраску после принятия трех
тысяч человек из числа подлежавших после-
дней мобилизации. Они за взятки устроились
на завод, и это самый «отъявленный» эле-
мент – парикмахеры, слесари, жестянщики.
На заводе состояло около 7 тыс. чел., он при-

надлежал военной администрации, но дисцип-
лина на нем отсутствовала, предоставленные
самим себе рабочие бездельничали, агитиро-
вали, митинговали. На Металлургическом за-
воде, где работы частично производились, –
около тысячи рабочих, на Машиностроитель-
ном заводе Кебера – около 700. Они были на-
строены большевистски. Рабочие не высту-
пили во время последнего крестьянского вос-
стания из-за боязни конечной неудачи. Пос-
ледние события подняли дух у местных боль-
шевиков, и они старались показать свою дея-
тельность, взорвав два моста. Это не причи-
нило материального ущерба. Охраны на мно-
гих мостах не существовало [5, л. 237, 237 об.,
238, 238 об., 239].

Через десять дней последовал следую-
щий доклад, подытоживший результаты вос-
стания в округе. Красные, пытавшиеся насту-
пать на Таганрог, оказались отброшены к ма-
риупольской границе. В состав их входили
местные большевики, затем повстанцы Ма-
риупольского уезда из селян и рабочих и час-
ти 4-го, 6-го и 8-го советских пехотных пол-
ков. Особое сопротивление они оказали в
Ханжонково, вокруг которого были вырыты
окопы. Слободу взяли после артиллерийско-
го обстрела, и повстанцы обратились в бег-
ство. Сдавшиеся сообщили, что шли на Та-
ганрог, где должны были соединиться с мес-
тными рабочими. Последние обязались вы-
ступить, когда повстанцы будут у самого го-
рода. К этому времени большевики рассчи-
тывали прорваться в район Иловайск – Хар-
цызск и перерезать железную дорогу. Восста-
ние, по плану красных, должно было охватить
весь округ и прежде всего – район железной
дороги и Макеевский горный район. На заво-
дах, на железной дороге, в волостных и сель-
ских правлениях имелась агентура из сочув-
ствующих. У крестьян отбирались удостове-
рения на бланках окружного военно-револю-
ционного комитета, которые выдавались в во-
лостных правлениях. В районе Федоровки у
красных найдены патроны, сделанные на Рус-
со-Балте. Рабочие снабжали патронами крас-
ных еще до февральского восстания. Оружие
также поступало из Таганрога. Распоряжения
окружного атамана были красным хорошо из-
вестны. Крестьяне на вопросы о побуждени-
ях к восстанию объясняли так: «...крайняя ус-
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талость от непрекращающейся войны и же-
лание решительным шагом разом покончить
с ней; бесчинства Окружной стражи и ее взя-
точничество; реквизиции и поборы казаков без
всякой оплаты, – в то время как немцы, хоть
мало, но платили, распределяя реквизиции рав-
номерно, соразмерно достатку, – между тем
у казаков – везде произвол и ни в чем нет
выдержанности и единства: милуют там, где
можно наказать, и наказывают тех, кто ни в
чем не виноват». Самое же главное – стрем-
ление, «чтобы у нас, як у Совдепии, была де-
шевизна и во всем свобода и полное доволь-
ство». Крестьяне, как и масса населения ок-
руга, совершенно не были знакомы с истин-
ным положением дел в Совдепии. Это «не-
знакомство – играет огромную роль в поли-
тических симпатиях и настроениях масс. Сим-
патии к большевикам у многих из-за дорого-
визны предметов первой необходимости и
убеждения, что у большевиков все есть и все
дешево». Деревне никто не разъяснил идеи и
цели Добровольческой армии. В Таганроге
более чем за месяц своего существования
отделение Освага не сделало ничего, кроме
извещения о своем появлении. «“Дай Бог, что-
бы большевики пришли, – хлеб будет стоить
40 коп.”, – говорит баба в хлебной очереди в
городе; “придут большевики и мануфактуры и
сапогов с собой понавезут, – всего будет”, –
говорит крестьянин в деревне». Эти представ-
ления всецело использовали большевики, и ни-
чего в противовес им предложено не было.
В округе умножились случаи железнодорожных
катастроф и покушений на них, что являлось
делом рук железнодорожников-большевиков.

В северо-восточной части округа, районе
Ровеньково, Ново-Павловка, Кутейниково, про-
исходили волнения, которым не позволяли раз-
растаться. Неспокойно было и в рудничном
Макеевско-Харцызском районе. Красные рас-
считывали на помощь населения в овладении
Макеевско-Харцызским и Иловайским желез-
нодорожными узлами. Большевики прилагали
все усилия, чтобы перебросить волнения в со-
седний Ростовский округ и далее вглубь Донс-
кой области. Любопытно следующее наблю-
дение разведки: «В последние два дня между
красными и местными повстанцами-греками
начались трения. Греки думали, что захватив
Мариуполь, они будут в нем, как и во всем уез-

де, полными хозяевами (восстание мариуполь-
ских греков имело под собой, несомненно, кро-
ме других некоторых причин, своеобразную
идею национально-территориальной независи-
мости, – они говорили, – “Никому чужому не
дадим ни солдата, ни патрона – выгоним Доб-
ровольцев и будем мы, греки, здесь сами по
себе, полными хозяевами”; однако приехавшие
большевитские главари положили на все руки,
что не входило в расчеты греков. Часть греков
ушла из города в деревни» [5, л. 240, 240 об.,
241, 241 об., 242 об.].

Согласно донской сводке, к 1 (14) апреля
(видимо, 30 марта (12 апреля)), к северо-западу
от станицы Новониколаевской отряд красных до
2 000 при 3 орудиях был разбит и рассеян. В Ма-
риуполе возникла большая паника под влияни-
ем наступления донцов [12, с. 2].

Генерал Л.М. Болховитинов, известный
своим разжалованием в рядовые в Доброволь-
ческой армии, весной 1919 г. лечился в Таган-
роге. 2 (15) апреля 1919 г. он писал супруге,
что до последнего времени вокруг города гре-
мели орудийные выстрелы, – это карательные
отряды усмиряли восстание крестьян. Гене-
рал выражал удивление: «Казалось бы здесь,
именно в Таганрогском округе, где всего-то
лишь одна казачья станица (Ново-Николаев-
ская, в сторону Мариуполя) и весьма сильно
развито отрубное хозяйство, менее всего мож-
но было ожидать большевистских выступле-
ний, а вот поди же! Такова сила агитации
“большевиков”, даже природных контр-рево-
люционеров-хуторян [залучили] в свои сети»
[13, л. 263, 263 об., 264].

Акт Особой комиссии, составленный в
мае 1919 г., повествует о жестокостях махнов-
ских отрядов на территории округа. Они оха-
рактеризованы следующим образом: «Махнов-
ские банды отличаются особенной беспощад-
ной жестокостью по отношению не только к о-
фицерам, но и к сельским священникам, жите-
лям и вообще к местной интеллигенции. Боль-
шевистское военное командование обычно по-
сылает эти банды передовыми отрядами и,
занимая известный район, они не щадят никого
и силой заставляют крестьян выступать вме-
сте с ними. В феврале и марте месяцах [1919 г.]
махновские банды, – действуя в составе крас-
ных войск, заняли юго-западную часть Таган-
рогского округа, причем особенную свирепость
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проявили при захвате станицы Новониколаев-
ской, где расстреляли до 18 человек мирного
населения» [9, с. 113–114].

Наконец, 13 (26) июня 1919 г., когда ок-
руг успокоился и белые войска уверенно раз-
вивали большое наступление, разведпункт
Донской области предоставил командованию
развернутый доклад о политической обстанов-
ке в округе.

Немецкая ориентация в Таганрогском
округе была представлена двумя течениями.
Первое разделялось официальными предста-
вителями казачьего мира и крупными поме-
щиками-казаками и была связана с агитаци-
ей в пользу возвращения П.Н. Краснова к ата-
манству. Второе поддерживалось представи-
телями средней буржуазии и части интелли-
генции. Они не мыслили воссоздания России
без участия Добровольческой армии, но счи-
тали союз с Германией полезным «для укреп-
ления и развития государственного организ-
ма». Первое течение было немногочисленно,
хотя имело связи с заграницей и «красновской
партией» в Новочеркасске. Оно подчеркива-
ло слабость Добровольческой армии и пыта-
лось сыграть на нервах обывателя. Популяр-
ность второго на три четверти объяснялась
раздражением против союзников, особенно
французов, после оставления ими Одессы и
Крыма. Обыватель видел в германцах силу,
способную поддержать дух, без чего власть
«снова пойдет по пути шатания и на уступки
социалистам».

Деревня мыслила по-другому. «Среди
крестьян Германофильское течение успеха не
имеет; мужики после хозяйничанья немцев в
Округе относятся к немцам в высшей степе-
ни враждебно. В последнее время среди кре-
стьян увеличиваются симпатии к Доброволь-
ческой Армии; в ней крестьяне видят един-
ственную на Юге Русскую организацию, пре-
следующую общенациональные задачи, в про-
тивовес местным сепаратистским стремле-
ниям. Акции большевиков в глазах крестьян
совершенно упали. После того, как Красное
войско, занявшее весь запад Таганрогского
округа, непобедимым считавшееся крестья-
нами, замелькало мимо хат голыми пятками,
убегая от Добровольцев, – крестьяне все свое
преклонение перенесли на противоположную
сторону. Победы Добровольческой Армии

произвели на них громадное впечатление.
После декларации по крестьянскому вопросу
и приказа от 30 Мая с/г имя Генерала Дени-
кина пользуется огромной популярностью, как
раньше мужик говорил: “Бог даст, придут
большевики, и все будет”, так теперь гово-
рят: “Вот уж генерал Деникин настоящий по-
рядок наведет”». К казакам крестьяне отно-
сились враждебно и не верили Кругу, несмот-
ря на принятый им закон о землепользовании,
согласно которому земля предоставлялась не
только казакам, но и крестьянам. Они счита-
ли, что эта мера продиктована не столько
«бескорыстной благожелательностью» к кре-
стьянам, сколько большим удельным весом
иногородних в населении Области.

В округе усиливалось монархическое
течение, хотя сильных монархических орга-
низаций не существовало. Деревня после все-
общей разрухи и политического шатания ис-
кала твердой власти. Отвлеченные принципы
народоправства для мужика «практика не ося-
заемая», всяческие ревкомы и советы – при-
елись, и люди «ждут определенного лица, ко-
торое бы потребовало к себе послушания и
установило бы порядок, определив раз навсег-
да право каждого».

К Добровольческой армии местные мо-
нархисты держались не враждебно, считая ее
истинно-патриотической организацией, за ис-
ключением монархистов из гвардейских пол-
ков, для которых добровольческая власть
выглядела «слишком красной».

Социалисты оставались непримиримы к
Добровольческой армии, а городская дума
являлась их авангардом. Весеннее крестьян-
ское восстание в округе оценивалось развед-
кой как дело их рук. Социалистическая упра-
ва всегда находилась в курсе событий и пра-
вительственных мероприятий, и это легко ста-
новилось известно большевикам. «Нет таких
инсинуаций, которые бы не распространяли эти
круги на ДоброАрмию. Казачьи сферы и со-
циалисты в данном случае заключили между
собой молчаливый союз». Однако большая
часть общества доверяла только командова-
нию Юга России.

Рабочие в Таганроге стали скромнее
после неудач Красной армии, но сохранили
большевистское настроение. В северной, про-
мышленной, части округа, где рабочие под
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влиянием знакомства с истинными больше-
вистскими порядками, с одной стороны, с дру-
гой же – декларации по рабочему вопросу ге-
нерала Деникина и стараний Добровольчес-
кой армии улучшить их положение, – «поняли
свое заблуждение».

Евреи поддерживали социалистическое
течение. «Их спекуляции проходят при благо-
склонном содействии Управско-Думских Соци-
алистических групп, в которых почетные мес-
та занимают евреи. Хороши и евреи-Ка-Деты,
под флагом патриотизма, обделывающие раз-
личные грязные делишки». Среди населения
росло возмущение против евреев, особенно сре-
ди крестьян. С этим приходилось серьезно счи-
таться, ибо всякое мероприятие властей, на-
правленное так или иначе на защиту интересов
евреев, истолковывалось не в пользу правитель-
ства и вызывало против него озлобление. Этим
пользовались большевики, распространяя слу-
хи, что «кадеты» работают на еврейские день-
ги. При этом особенно антисемитски были на-
строены сдававшиеся в плен красноармейцы
[4, л. 198, 198 об., 199, 199 об.].

Донской официоз в июне писал про бри-
гаду «батько Махно с присоединившимися к
ней красными крестьянами Таганрогского
округа, вовлеченными в эту авантюру дезер-
тирами студентами из евреев, бежавшими из
Новочеркасска и Ростова, уклоняясь от
объявленной приказом Донского Атамана
мобилизации студентов» [1, с. 1]. Весной
1919 г. в Донской армии был сформирован
Студенческий батальон, в котором было из-
рядное количество лиц иудейского вероиспо-
ведания. Очевидно, бежали студенты-евреи дей-
ствительно более или менее определенного
большевистского направления. Возможно, они
выступили удачливыми агитаторами для взба-
ламученных таганрогских крестьян.

С укреплением южной белой государ-
ственности таганрогских крестьян станут
брать в войска, и они будут считаться нена-
дежным контингентом. В лесистой северо-
западной части округа в 1919 г. образуется
очаг зеленого движения. «Зеленчуки» из ме-
стных дезертиров станут проблемой для ме-
стной администрации. Что интересно, донс-
кой официоз в сентябре 1919 г. отзовется о них
даже с сочувствием, отметив немилосерд-
ность с ними стражи [15, с. 139]. В то же вре-

мя таганрогские контингенты могли давать
совсем другие примеры. Согласно мемуарно-
му свидетельству, видное участие в борьбе с
повстанцами воронежской слободы Краснень-
кой летом 1919 г. принял Штурмовой баталь-
он 3-й добровольческой бригады, «состоявший
преимущественно из Таганрогских рабочих».
Батальон был прекрасно настроен и хорошо
снаряжен. Он понес огромные потери в реша-
ющем бою, однако его остатки не пожелали
идти на переформирование, стремясь ото-
мстить за павших сослуживцев. Действитель-
но, штурмовики действовали беспощадно [11,
с. 254, 257, 259–260, 261, 262]. Историк
С.Г. Пушкарев вспоминал, как ему летом
1919 г. пришлось быть инструктором пулемет-
ного дела у только что мобилизованных та-
ганрогских металлургов: веселые и ловкие
парни показали на стрельбах лучший резуль-
тат [16].

Результаты. Пример Таганрогского ок-
руга рельефно демонстрирует многие боле-
вые точки Гражданской войны, процесс пре-
вращения различий и обид мирной жизни в
военные потенциалы противоборства. Наибо-
лее крестьянский по составу населения округ
в казачьем войске, с крупным промышленным
центром, пережил в самых ужасных формах
первую волну большевизма и сам дал нема-
лые кадры большевикам. Соответственно,
установившаяся с конца весны 1918 г. каза-
чья власть воспринималась населением окру-
га как враждебная и сама рассматривала его
как внутреннего врага. Сложность ситуации
дополнялась многовластием в округе, с од-
ной стороны, и соблазном вольной жизни по
соседству, в красном или махновском Мариу-
польском уезде. Показательно, что немцы в
округе вели себя рационально, а казаки – про-
извольно, с неоправданной жестокостью в
одних случаях и неуместным легкомыслием –
в других. Донская и добровольческая инфор-
мация и агитация совершенно отсутствовали.
В этих условиях всякого рода политические
течения и групповые интриги, целенаправлен-
ная работа большевиков формировали у кре-
стьян совершенно фантастические представ-
ления о прекрасной жизни в Советской Рос-
сии. В свою очередь, это было искаженным
отражением стремления к твердой и справед-
ливой власти. Настроения изменились в пользу
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Добровольческой армии, как только она про-
демонстрировала силу. Как можно заметить,
«дальние», будь то советы или добровольцы,
вызывали у крестьян упования, в то время как
«ближние», кого знали непосредственно, будь
то немцы или казаки, напротив, – стойкое от-
торжение. Обращает на себя внимание так-
же этнорелигиозный сюжет. Образованное
еврейство в округе демонстрировало социа-
листические и во всяком случае оппозицион-
ные добровольцам настроения, что вызывало
повышенное внимание населения и агитаци-
онные упражнения тех же большевиков. Ин-
тересны местнические настроения мариу-
польских греков, тем более если учесть, что
целый ряд приазовских греческих сел состав-
лял опору Н. Махно, которому всякий сепара-
тизм был чужд.

В результате сложившихся обстоя-
тельств зажиточный край стал проблемной
зоной для донской администрации и белой вла-
сти в целом, хотя успехи белых летом – осе-
нью 1919 г., видимо, способны были увлечь и
многих таганрогских мобилизованных.
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Abstract. Introduction. The purpose of the study is determined by the significance of the formation of labor
resources for territorial development. The choice of the object is determined by the presence of historical experience
of the growth of interregional migration flows in the territories under consideration. Methods and materials.
Statistical collections, materials from general and agricultural censuses, and one-time surveys of the late 19th and
early 20th centuries were used. Historical-evolutionary approaches and statistical methods of analysis are applied.
Analysis. The migration flows are determined, and their statistical features are identified: 1) seasonal migration
before the construction of the railway in 1862; 2) changes in seasonal migration after 1862; 3) formation of qualified
and unskilled immigration flows with high settlement when developing factory activity (1897); 4) migration of the
period of the First World War and the Civil War in connection with military operations; 5) a gradual reduction in
spontaneity and an increase in the regularity of migration processes in the 20–30s of the 20th century. Results. The
formation of interregional migration flows and types of employment is determined by the prevailing technological
order, existing social institutions, opportunities to have a source of income, similarity of lifestyle, and the
insignificance of the shoulder of territorial displacement. Recommendations are formulated based on the use of
historical experience to predict migration flows and ensure their specific orientation, for example, for the currently
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И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ) 1
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Аннотация. Введение. Актуальность и цель данного исследования определяются значимостью формирова-
ния трудовых ресурсов для территориального развития. Выбор объекта связан с наличием исторического опыта
роста межрегиональных миграционных потоков Царицына – Сталинграда и прилегающих территорий. Методы
и материалы. Использованы статистические сборники, материалы всеобщих, сельскохозяйственных переписей,
единовременных обследований конца XIX – начала XX века. Применены историко-эволюционный подход, стати-
стические методы анализа. Анализ. Выявлены и статистически охарактеризованы следующие миграционные
потоки: 1) сезонная миграция до строительства железной дороги 1862 г.; 2) изменения сезонной миграции после
1862 г.; 3) при развитии фабрично-заводской деятельности (1897 г.) формирование двух видов потоков переселен-
цев с высокой степенью оседлости – квалифицированных и неквалифицированных; 4) миграция периода Первой
мировой и гражданской войн в связи с военными действиями; 5) 20–30-е гг. XX в. – постепенное сокращение
стихийности и повышение планомерности миграционных процессов. Проанализировано изменение соотноше-
ний мужчин и женщин в разных миграционных потоках. Рассчитаны коэффициенты экономической, территори-
альной, внутригубернской концентрации отдельных видов занятости. Проведена реконструкция численности на-
селения по данным переписи 1897 г. с учетом различий территориального состава Царицынского уезда и Цари-
цынской губернии. Результаты. Формирование межрегиональных миграционных потоков и видов занятости
определяется преобладающим технологическим укладом, действующими социальными институтами, возмож-
ностями иметь источник дохода, схожестью образа жизни, незначительностью плеча территориального переме-
щения. Сформулированы рекомендации по использованию исторического опыта для прогнозирования мигра-
ционных потоков и обеспечения их определенной направленности, например для развивающейся в настоящее
время цифровой, в том числе гиг-экономики. Вклад авторов. Т.Б. Иванова выявила исторические источники,
проанализировала закономерности развития процессов, оформила текст статьи. С.М. Миронова участвовала в
определении закономерностей исторических процессов и подготовке статьи.

Ключевые слова: конец XIX века, начало XX века, Царицын, Сталинград, межрегиональные миграци-
онные потоки, виды занятости.
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нальных миграционных потоков и видов занятости (на примере Царицына – Сталинграда и прилегающих
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Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 5. – С. 80–95. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.6

Введение. Наличие трудовых ресур-
сов – одна из важнейших составляющих эко-
номического роста. Для определения возмож-
ных закономерностей их привлечения целесо-
образно учитывать исторический опыт разви-
тия российских территорий, что и явилось це-

лью данного исследования: проанализировать
межрегиональные миграционные потоки и
виды занятости. Выбор объекта исследова-
ния – Царицына – Сталинграда и прилегаю-
щих территорий обусловлен его быстрым ро-
стом в конце XIX – начале XX века.
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Материалы и методы исследования.
Использованы материалы всеобщих перепи-
сей населения 1897, 1920, 1937, 1939 гг., сель-
скохозяйственных 1916 и 1917 гг., промышлен-
ной 1923 г., единовременного обследования
1936 г., текущие статистические отчеты Са-
ратовской губернии и ряда официальных ве-
домств. Применены историко-эволюционный
и экономико-географический подходы, мето-
ды статистического анализа.

Анализ. К началу XIX в. в Царицынс-
ком уезде и прилегающих территориях закон-
чился этап оборонительно-земледельческой
колонизации и начался переход к промышлен-
но – предпринимательской. Это изменило
структуру населения (табл. 1).

В 1873 и 1894 гг. основная часть населе-
ния Царицынского уезда состояла из таких со-
словий, как купцы, мещане, крестьяне, колони-
сты, казаки, регулярные и иррегулярные войс-
ка, отставные нижние чины, бессрочно и вре-
менно отпускные, солдатские жены и дети
(98,32 и 98,2 % в целом по уезду соответствен-
но). Первые три группы связаны с формирова-
нием новых производительных сил, остальные

преимущественно с ранее существовавшей
инфраструктурой по обороне края. За 20-лет-
ний период в наибольшей степени выросло чис-
ло мещан (на 15 169 чел.) и крестьян (на-
43 054 чел.), в том числе в Царицыне на 10 352

и 14 892, в Дубовке – 3 427 и 169, уезде – 1 390
и 27 993 чел. соответственно. То есть увели-
чение 68 % численности мещан пришлось на
Царицын, а 65 % крестьян – на уезд, что отра-
жает специфику занятости в городе и на селе.

Для мещан (городских жителей) среди
видов занятости преобладало ремесленниче-
ство, в небольшом объеме торговля, у час-
ти – земледелие. Ремесленники первоначаль-
но были пришлыми, жили в уезде постоянно
или временно, их специализация определялась
выходом из конкретных уездов и сел губер-
ний России: портные и бондари – Рязанской,
сапожники и чеботари – Воронежской, овчин-
ники – Тамбовской, полостовалы и плотни-
ки – Симбирской [5, с. 1156]. К 1861–1862 г.
в Царицыне и Дубовке доля ремесленников
среди местных жителей стала составлять 50
и 88 % соответственно (рассчитано по: [22,
c. 43, 47]), а к 1893 г. эти виды деятельности

Таблица 1. Структура населения Царицына, Дубовки, уезда и всего по Царицынскому
уезду в 1873 и 1894 гг., %

Table 1. The structure of the population of Tsaritsyn, Dubovka, the county, and the entire
Tsaritsyn County in 1873 and 1894, %

Показатели 
1873 г. 1894 г. 

Цари-
цын 

Дубов-
ка 

В уезде Уезд в 
целом 

Цари-
цын 

Дубов-
ка 

В уезде Уезд в 
целом 

Дворяне потомственные 0,63 0,13 0,11 0,21 0,16 0,01 0,22 0,18 
Дворяне личные 0,87 0,35 0,05 0,24 0,70 0,15 0,11 0,28 
Духовенство 0,52 1,18 0,41 0,56 0,39 0,23 0,38 0,36 
Граждане потомственные и 
личные 0,05 0,01 0,01 0,01 0,52 0,13 0,09 0,22 
Купцы 3,05 5,24 0,04 1,41 0,67 0,76 0,02 0,29 
Мещане 66,91 84,25 0,66 25,69 45,45 87,07 1,90 23,65 
Цеховые 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 0,08 0,00 0,35 
Крестьяне всех наименований 12,75 4,67 85,07 59,48 38,5 4,70 80,01 59,93 
Колонисты 1,46 1,05 1,42 1,37 0,85 2,67 1,64 1,53 
Казаки 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 0,21 6,45 4,94 
Регулярные и иррегулярные 
войска 8,16 0,2 9,37 7,68 0,1 0,00 0,00 0,03 
Отставные нижние чины, бес-
срочно и временно отпускные, 
солдатские жены и дети 4,51 2,87 2,16 2,69 7,18 3,94 8,87 7,85 
Инородцы 0,67 0,00 0,63 0,53 0,21 0,00 0,30 0,24 
Разночинцы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 
Иностранные подданные 0,42 0,05 0,07 0,13 0,47 0,05 0,01 0,14 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Примечание. Рассчитано авторами по: [5, с. 1152, 1154].
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освоили местные жители, выполняя их во всех
селах уезда.

Крестьянство занималось, исходя из при-
родно-климатических особенностей уезда, ско-
товодством, бахчеводством, садоводством
(последнее – в районе Дубовки). Популярным
видом деятельности было чумачество. Числен-
ность занятых на перевозке грузов оценивалась
в Царицыне в 7 000 фурщиков [22, с. 42], про
лиц, нанимаемых в Дубовке указывалось, что
их число при проведении сезонных работ ог-
ромно [22, с. 45–46]. Исходя из того, что в пос-
ледней разгружалось 90 % грузов, а дальше
шло не более 10 %, по аналогии можно утвер-
ждать, что количество чумаков здесь доходи-
ло до 63 000 человек. Они выполняли работы
по перевозке временно или постоянно, пересы-
лая семьям деньги по почте.

Первоначально поставки грузов шли в
южные города Воронежской губернии, в Ста-
робельск Харьковской губернии, в Харьков, в
Екатеринославскую и Полтавскую губернии,
в Крым, на Кавказ. Постепенно плечо пере-
мещения стало сокращаться до перевозок в
станицы области Войска Донского, причем в
основном это были самостоятельно произве-
денные товары из леса, купленного в Дубов-
ке [5, с. 1156].

Работы по извозу выполнялись не толь-
ко пришлыми лицами, но и местными. После-
дние, кроме того, по данным 1861 г. выезжали
для ведения промышленных, торговых дел в
калмыцкие улусы, для ловли рыбы в астра-
ханские населенные пункты. Всего выдача
паспортов мещанам и купцам на различные
сроки (от краткосрочных до 3 годовых) охвати-
ла 10,9 % общей численности населения Цари-
цына и Дубовки (рассчитано по: [22, c. 44, 47]).

Миграционные потоки для выполнения
сезонных работ – отличительная черта Ца-
рицынского уезда XIX века. Помимо потоков
фурщиков в эти периоды привлекались работ-
ники для строительства железных дорог, ко-
торые тоже обеспечивали формирование ма-
ятниковой миграции. При возведении Волго-
Донской дороги в 1859 г. в Царицын привезли
около 2 000 чел. из Вологодской, Тверской и
Смоленской губерний [15, л. 165]. Из них на
зиму осталось только 200 [4, с. 886], осталь-
ные покинули стройку, в том числе из-за пло-
хих условий труда (питание, быт, медицинс-
кая помощь, жара) в тот же год покинуло
стройку. В 1861 г. для строительства вновь
осуществлялась вербовка рабочих, было при-
влечено 5 000 чел. [14].

Общее изменение числа жителей обес-
печивалось как естественным приростом на-
селения (табл. 2, где эта закономерность не
выполняется только для Царицына 1873 г.),
так и миграционным, в том числе сезонным.

Сделанные расчеты, исходя из усреднен-
ного значения естественного прироста населе-
ния в 1873–1894 гг. в размере 18,68 чел. на
1 000 жителей, позволяют ориентировочно гово-
рить о том, что превышение рождаемости над
смертностью дало приращение населения не
менее 16 000 чел., тогда как рост населения за
счет миграции составил около 55 000.

Наличие сезонной миграции подтвержда-
ет анализ показателей первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года. В таблице 3 приве-
дена величина наличного населения Царицына.

Приведенные значения превышают по-
стоянную численность города на 432 жителя
по сравнению с окончательными оценками и
на 12 213 с предварительными (рассчитано

Таблица 2. Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 000 чел. населения в 1873 и
1894 гг. для Царицынского уезда в целом и его отдельных территорий

Table 2. Birth and death rates per 1,000 population in 1873 and 1894 for Tsaritsyn County as a
whole and its individual territories

Показатели, на 1 000 чел. 
населения 

1873 г. 1894 г. 
Цари- 
цын 

Дубов- 
ка 

В уезде Уезд в 
целом 

Цари- 
цын 

Дубов- 
ка 

В уезде Уезд в 
целом 

Коэффициент рождаемости  69,77 55,23 48,70 53,42 65,98 49,21 54,57 57,26 
Коэффициент смертности  70,77 36,67 27,21 36,31 44,95 31,58 34,23 37,00 
Коэффициент естественного 
прироста  –1,00 21,50 18,56 17,11 21,02 20,34 17,63 20,24 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [5, с. 1153, 1154].
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по: [9, с. 14]). Объяснениями такой разницы
может быть либо наличие статистической
ошибки, что маловероятно, так как опрос про-
водился разными статистиками, либо харак-
теристика сезонного миграционного прирос-
та. Его величину с учетом времени проведе-
ния переписи (конец января – начало февра-
ля), не способствующему по климатическим
условиям изменению места жительства, сле-
дует оценить как существенную. Аналогич-
ны соотношения рассматриваемых показате-
лей и по Царицынскому уезду в целом.
В 1897 г. постоянное население составило
161 025 чел., наличное – 161 472, то есть на
447 чел. больше. Сопоставление числа жите-
лей по уезду в целом и по Царицыну позволя-
ет сделать вывод, что в основном сезонные
мигранты оседали в городе. Он, благодаря сво-
ему географическому положению – Волга, же-
лезнодорожная связь с Доном и внутренними
губерниями, – являлся открытым рынком тру-
да, обеспечивая возможность найма работ-
ников на суда, пристани, заводы, обслужива-
ние железных дорог, что стало фактором се-
зонного притока работников.

Существенное преобладание православ-
ных и крестьян в общей численности населе-
ния позволяют говорить, что характер мигра-

ционных процессов остался прежним – из рос-
сийских губерний средней полосы за счет кре-
стьянского населения (табл. 4), так как преоб-
ладающими родными языками были названы
154 048 жителями русский (в том числе 12 719 –
малорусский), 3 588 – немецкий, 1 807 – татарс-
кий, иные – 2 029, всего 161 472 [6, c. 23].

Величина миграционного потока из конк-
ретной губернии определялась степенью обес-
печенности в ней крестьян землей и близостью
новых для переселения территорий. Например,
из Казанской губернии, где на одного работника
приходилось наименьшая площадь земли, на
заработки уходило до 180 тыс. чел. (9 % всего
сельского населения), Самарской – в 4 раза
меньше (до 30 тыс. чел.). Саратовской – до
60 000 чел. (часть из них оседала в самом Са-
ратове и его окрестностях) [23, c. 266]. В таб-
лице 5 приведены данные о местах, из которых
переселились рабочие и прислуга, находящиеся
в момент переписи 1897 г. в Саратовской губер-
нии (для местностей, из которых число мужчин-
переселенцев более 400).

Как видим, переселение идет преиму-
щественно из близлежащих губерний, хотя
есть переселенцы и из отдаленных регио-
нов, но их число меньше. Например, из Ар-
хангельской губернии 12 чел. (7 мужчин и

Таблица 3. Наличное население Царицына по переписи 1897 г.

Table 3. The available population of Tsaritsyn according to the census of 1897
Место Предвари-

тельно 
Оконча-
тельно 

3/2 3-2 

Царицын 66 967 55 186 0,82 –11 781 
В том числе в 
пригородах 55 967 4 591 0,08 –51 376 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [10, c. 10, 18, 19; 13, c. 19].

Таблица 4. Распределение наличного населения Царицынского уезда по вероисповеда-
ниям и сословиям на основании окончательных данных переписи 1897 г.

Table 4. Distribution of the available population of Tsaritsyn County by religion and class based
on the final data of the census of 1897

Показатель 
Человек % % в целом по уезду % по Царицыну 

Уезд в 
целом 

В том числе 
Царицын 

Уезд в 
целом 

В том числе 
Царицын 

1873 г. 1894 г. 1873 г. 1894 г. 

Всего населения 161 472 55 186 100 100 100 100 100 100 
В том числе по вероисповеданию 

Православные 147 911 48 815 91,6 88,5 92,2 92,5 90,9 88,8 
Старообрядцы 5 970 2 026 3,7 3,7 4,0 4,1 2,4 4,5 
Лютеране 3 272 1 238 2,0 2,2 1,5 1,8 1,3 1,9 
Магометане 1 833 1 729 1,1 3,1 0,6 0,7 3,6 2,5 
 Примечание. Cоставлено и рассчитано авторами по: [7, с. 29].
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4 женщины), Оренбургской – 90, в том чис-
ле 56 мужчин, 34 женщины, Олонецкой – 8,
5 и 3 соответственно. Причем, такое соот-
ношение по полу сохраняется среди пере-
селенцев в Саратовскую губернию среди
подданных других государств и местных
уроженцев. Хотя в последней группе доля
женщин, как являющимися хранительница-
ми очага и потому менее склонными к пе-
ремене мест, больше. Миграционные пото-
ки формируются преимущественно за счет
мужчин, которые оставляют семьи на ма-
лой родине или вообще их не создают
(табл. 6).

Развитие фабрично-заводской деятель-
ности изменило характер формирования миг-
рационного потока Царицынского уезда. Он
разделился на два направления: неквалифи-
цированные (малоквалифицированные) и вы-
сококвалифицированные работники. Первые
вербовались из крестьянства, среди вторых
рабочие переманивались из других заводов,
инженерно-технические работники пригла-

шались на работу из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, заграницы. Наиболее значимой час-
ти рабочей силы создавались более хоро-
шие условия проживания, что приводило к
необходимости вести не только промышлен-
ное, но и жилищное строительство. В Цари-
цыне работы «по устройству, ремонту и со-
держанию жилищ и строительные вообще»
(каменщики, плотники, штукатуры и другие)
выполняло 1 005 самодеятельных работни-
ков, в том числе 998 мужчин и 7 женщин.
Численность их семей составляла 2 100 чел.,
в том числе 592 мужчин и 1 508 женщин [19,
с. 62–63].

Интенсивные миграционные потоки на-
селения в Царицынский уезд отражались на
характеристиках поведения его жителей. Труд
оставался тяжелым и малооплачиваемым, но
стали меняться формы протеста против при-
теснений. Уход с работ, который практиковал-
ся при строительстве Волго-Донской желез-
ной дороги, несмотря на существующие за это
наказания, сменился забастовками. В целом

Таблица 5. Места рождения рабочих и прислуги, находящихся в момент переписи насе-
ления 1897 г. в Саратовской губернии (выборка губерний с числом мужчин-переселен-
цев более 400)

Table 5. Places of birth of workers and servants located at the time of the population census  of
1897 in the Saratov province (a sample of provinces with more than 400 male migrants)

Губерния Мужчин Женщин 3/2 Губерния Мужчин Женщин 7/6 
Астраханская 1 039 374 0,36 Пензенская 8 751 2 207 0,25 
Владимирская 416 93 0,22 Рязанская 1 184 210 0,18 
Донского Войска 
область 664 221 0,33 

Самарская 
1 682 906 0,54 

Екатеринославская 580 172 0,30 Симбирская 1 496 735 0,49 
Нижегородская 1 389 281 0,20 Тамбовская 4 681 888 0,19 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [20, с. 20–33].

Таблица 6. Распределение рабочих и прислуги по месту рождения для Саратовской гу-
бернии по переписи 1897 года

Table 6. Distribution of workers and servants by place of birth for the Saratov province according
to the census of 1897

Показатель Всего Мужчин Женщин Доля мужчин, 
100 = общее 

число мужчин 

Доля женщин, 
100 = общее 

число женщин 

Доля в целом 
по месту 
рождения 

Женщин 
на 1 мужчину, 

4/3 
Всего 142 151 102 407 39 744 100 100 100 0,39 
Местные 108 250 75 716 32 534 76,18 73,90 81,90 0,43 
Из других 
губерний 33 848 26 652 7 196 23,78 26,06 18,06 0,27 
Из других 
государств 53 39 14 0,04 0,04 0,04 0,36 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами: [20, c. 18].
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по России их большее количество приходилось
на механические производства [24, отчет 1909,
с. 25–26], для Царицына – на лесопильные,
охватывающие 26,1 % царицынских рабочих
[11, форма № 4].

Сопоставление показателей по всем ви-
дам фабрично-заводской деятельности в Ца-
рицынском уезде за 1897 и 1914 гг. приведено
в таблице 7.

В целом по уезду в 1914 г. 60,2 % рабо-
чих было занято в лесопильном и чугунно-ли-
тейном производствах, доля которых в общем
объеме выпуска составляла 67,9 %. Расчет
территориального внутригубернского коэффи-
циента концентрации (по Саратовской губер-
нии) позволяет говорить о монопольном поло-
жении Царицынского уезда по указанным
выше производствам (для лесопильного по
числу заводов, рабочих и объему производ-
ства коэффициент равен 62, 69 и 87 %, для
чугунно-литейного производства 29, 82 и 94 %
соответственно). Это существенно отлича-
лось от структуры производства по переписи
1897 года. В целом по всем видам деятель-
ности территориальный внутригубернский ко-
эффициент концентрации фабрично-заводской
деятельности Царицынского уезда по отноше-
нию к Саратовской губернии составлял 7,2 %
(по численности заводов), 8,3 % (по количе-
ству рабочих) и 8,4 % (по объему производ-
ства), а наибольшие их значения были по сме-
шанным видам – кондитерские, типографии,
фотографии (соответствующие значения –
19,5 %, 20,9 %, 39,9 %). К 1914 г. стали сокра-

щаться такие виды производств, как воско-
бойные и воскосвечные, водочные, кирпичные,
алебастровые, а остальные снижались по доле
в производственных показателях. Несмотря
на монопольное положение ряда производств
внутри губернии, уезд оставался сельскохо-
зяйственным: в целом удельный вес рабочих
составлял 6,3 % населения, крестьян – 60,4 %.
В сельской местности доля крестьян была
еще выше – 87,3 %.

1914 г. – начало Первой мировой войны –
привел к мобилизации населения и формиро-
ванию на этой основе новых видов миграци-
онных потоков. В 1914–1918 гг. доля взятого
в армию крестьянского населения из Саратов-
ского уезда составила 11,2 % по отношению
ко всем жителям, 22,4 % – ко всем мужчи-
нам, 47,3 % – к числу трудоспособных муж-
чин [23, c. 21]. На одно хозяйство их стало при-
ходиться 1,3 чел., в том числе в армию было
взято 0,6. Близки по значениям с показателями
Саратовской губернии были и изменения по
Царицынскому уезду: было взято в армию
10,4 % крестьян, что на одно хозяйство крес-
тьянского типа составило 0,63 человека.

Сопоставление оттока трудоспособных
мужчин в 1917 г. и в мирное довоенное время
(см. табл. 8) показывает, что в Саратовской
губернии и Царицынском уезде она соответ-
ствует среднему показателю по 16 российс-
ким губерниям и областям.

В то же время в большей степени со-
кращение сельского населения, согласно ма-
териалам сельскохозяйственных переписей

Таблица 7. Показатели фабрично-заводской деятельности Царицынского уезда в 1897
и 1914 гг.

Table 7. Indicators of factory activity in Tsaritsyn County in 1897 and 1914

Группы 
производств 

1897 г. 1914 г. 1914 г. / 1897 г. 
Заво- 
дов 

Рабо- 
чих 

Объем 
произ- 
водства 

Заво- 
дов 

Рабо- 
чих 

Объем 
произ- 
водства 

Заво- 
дов 

Рабо- 
чих 

Объем 
произ- 

водства 
Обработка животных 
продуктов 65 198 103 055 53 133 67 105 5,89 4,93 2,1 
Обработка раститель-
ных продуктов 494 1 011 797 765 401 4 735 16 724 545 6,17 14,66 49,96 
Обработка ископае-
мых продуктов 50 459 174 085 56 4 401 13 939 690 1,56 12,87 86,16 
Смешанные произ-
водства 41 728 1 037 486 45 310 218 600 1,45 0,67 0,25 

Итого 650 2 396 2 112 391 555 9 579 30 949 930 3,94 8,31 21,96 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [11, форма № 4; 12, форма № 4].
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1916 и 1917 гг., в условиях войны охватило хо-
зяйства крестьянского типа, а не частновла-
дельческие (табл. 9).

Помимо оттока населения в связи с при-
зывом в армию, формировались и иные миг-
рационные потоки: по переписи 1917 г. [18,
с. 106–107] отсутствовало 12 424 членов хо-
зяйств крестьянского типа, из которых на
фронт были призваны 94,7 %, а причины от-
сутствия остальных 660 чел. неизвестны.
976 хозяйств (крестьянского типа, частновла-
дельческие, прочие не крестьянского типа) на-
няли 1 677 сроковых работников обоего пола,
то есть в среднем по 1,72 работника на хозяй-

ство. За три предшествующих переписи 1917 г.
сельскохозяйственной переписи населения
численность крестьян выросла до 112 279 чел.
(на 9,9 %). Из них 99,2 % хозяйств относились
к крестьянскому типу, из которых 97,5 % были
наличными. Большинство из них – приписные
(98,2 %) и только 2,8 % – посторонние. Сами
же виды занятости по сравнению с преды-
дущими периодами не изменились. В хозяй-
ствах занимались земледелием, скотовод-
ством. 14,4 % хозяйств крестьянского типа
занимались промыслами. Так, миграционные
процессы среди крестьянства были обуслов-
лены не только военными действиями, но и

Таблица 8. Сравнительная численность взятого в армию сельского населения в отно-
сительных величинах, определенная по 16 российским губерниям и областям на одно
хозяйство в довоенное и военное время

Table 8. The comparative number of rural populations taken into the army in relative terms,
determined by 16 Russian provinces and regions per household in pre-war and wartime

Показатель Довоенное 
время 

1917 г. Отклонение 

Всего населения 5,9 5,8 +0,1 
Мужчин 2,9 2,0 0 
Трудоспособных мужчин 1,4 1,3 –0,1 
Призванных в армию 0,1 0,6 –0,5 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [21, c. 22], где приведены данные по 16 губерниям

и областям: Владимирская, Волынская, Вятская, Костромская, Московская, Нижегородская, Новгородская,
Олонецкая, Пензенская, Полтавская, Рязанская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Уфимская, Харьковская.

Таблица 9. Изменение показателей состояния сельского населения Царицынского уезда
по сельскохозяйственным переписям 1916 и 1917 гг.

Table 9. Changes in indicators of the state of the rural population of Tsaritsyn County according
to the agricultural censuses of 1916 and 1917

Показатель Перепись 
1916 г. 

Перепись 
1917 г. 

Отклонение 

Число хозяйств всех типов 21 305 18 934 –2 371 
В том числе: 

крестьянского типа 21 231 18 784 –2 474 
частновладельческого типа 74 144 70 
скотопромышленников 0 0 0 
некрестьянского типа 0 6 6 

В хозяйствах крестьянского типа: 
мужчин 50 941 55 469 4 528 
женщин 61 587 54 724 –6 823 
женщин на 100 мужчин 122,2 98,7 –23,5 

В хозяйствах частновладельче-
ского типа: 

мужчин 502 901 399 
женщин 539 639 100 
женщин на 100 мужчин 107,7 70,9 –36,8 

 
Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [25, с. 7; 18, с. 106–107].
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продолжением ведения сельскохозяйственно-
го производства.

С 1918 г. структура территорий, админи-
стративно связанных с Царицыным, была не-
сколько раз изменена, но в статистических
сборниках сложившиеся в результате этого
различия в численности населения не отобра-
жаются. Расчеты проводились в тех грани-
цах, которые существовали на момент пере-
писи, что видно и из приводимых названий.
Например, в [28] данные по Царицынскому
уезду, который был выведен из состава Сара-
товской губернии, не приводятся, а сопостав-
ления показателей в прежних и новых грани-
цах отсутствуют.

Определим, какова была бы численность
населения Царицына и подконтрольных ему тер-
риторий в новых административных границах,
исходя из данных переписи 1897 года. За счет
присоединения Черноярского, Камышинского,
Царевского уездов, которые в 1918 г. вошли в
состав Царицынской губернии, население в це-
лом было бы больше в 4,8 раза, в том числе в
городах в 1,5 раза. В этом случае перепись
1897 г. показала бы, что Царицынский уезд с
учетом новых территорий имеет число жите-
лей 767 303 чел. всего и 82 653 в городах.

При учете изменений 1920 г. численность
жителей Царицынского уезда на основе дан-
ных переписи 1897 г. была бы еще больше.
Хотя в апреле 1921 г. из состава Царицынской
губернии был выведен Камышинский уезд, но
включены Хоперский, Усть-Медведицкий и
2-й Донской округ. В связи с этим численность
населения была бы в целом 1 197 193, в том
числе в городах 90 260 чел. (увеличение со-
ответственно в 7,4 и 1,6 раза по сравнению с
численностью в границах 1897 г.).

Сопоставление данных проведенной ре-
конструкции (табл. 10) показывает изменение
структуры населения теперь уже Царицынс-
кой губернии: в целом сокращение числа жи-
телей из-за Первой мировой и Гражданской войн
за счет уменьшения населения в сельской ме-
стности, но компенсация этого процесса за счет
притока в городские поселения.

Так как фабрики и заводы концентриру-
ются в городах, то сопоставление основных
видов занятости в Царицыне можно проводить
без дополнительной реконструкции. Результа-
ты переписи 1920 г. отражают разруху про-
мышленности в период Гражданской войны.
Доля переписанных профессиональных групп
и отдельных профессий по главнейшим из них
составила 10,1 % трудоспособного населения.
43,5 % от этой величины по-прежнему зани-
мались видами деятельности, монополизиро-
ванными в Царицыне в рамках Саратовской
губернии в границах 1914 г., то есть являлись
металлистами (механики, слесари, токари
и т. п.). Разруха изменила и подходы к реше-
нию бытовых проблем. Возрос спрос на ус-
луги портных, сапожников, кожевенников.
Удельный вес лиц этих профессий составил
46,5 %. В целом эти два вида занятости ох-
ватывали 90 % лиц, отнесенных по данным
переписи 1920 г. к основной деятельности.
Иная тенденция сложилась при привлечении
работников, ранее занятых деревопереработ-
кой и деревоотделкой: из-за разрыва хозяй-
ственных связей между регионами она со-
кратилась до 7,5 % (составлено и рассчита-
но на основе: [26, с. 8, 9]).

Данные 1923 г. Всесоюзной городской пе-
реписи позволяют увидеть начало восстанов-
ления производства после окончания Граждан-

Таблица 10. Население Царицынской губернии в границах 1920 г. по данным перепи-
сей 1897 и 1920 гг.

Table 10. The population of Tsaritsyn province within the borders of 1920, according to the
censuses of 1897 and 1920

Наличное население, чел. По переписи 
1897 г. 

По переписи 
1920 г. 

Отклонение 

Всего 1 197 193 532 027 –665 166 
В том числе: 

в сельской местности 1 106 933 391 590 –715 343 
в городских 
поселениях 90 260 140 437 50 177 

Примечание. Составлено и рассчитано по: [8, с. 6, 12, ведомость № 8].
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ской войны и голода 1921–1922 гг. [5, с. 293–
297]. Особенностью указанного статистичес-
кого сборника является публикация в нем дан-
ных по переписи, проведенной в период, когда
губерния называлась Царицынской, но его из-
дание после переименования в 1925 г. в Ста-
линградскую. Это наименование и указывает-
ся в последующем анализе, хотя данные и от-
носятся к 1923 году. Численность населения в
городах и поселках городского типа Сталинг-
радской губернии составила 209 511 чел., в том
числе в Сталинграде 107 897 жителей. По пе-
реписи 1920 г. число жителей городов и городс-
ких поселений Сталинградской губернии состав-
ляло без жителей Камышина 124 173 чел., то
есть численность населения в населенных пун-
ктах рассматриваемого типа за 3 года не вос-
становилась, в отличии от производственных
заведений, которых стало в целом по губернии
по сравнению с 1922 г. больше как по числу
(в 1,24 раза), так и по среднему количеству ра-
ботников (в 1,04 раза). Всего переписью на рас-
сматриваемой территории было охвачено 17 на-
селенных пунктов и данная закономерность не
выполнялась только для 5 из них по числу заня-
тых. 54,5 % занятых в Сталинграде составля-

ют работники нефтеперегонного производства,
сталелитейного и железнодорожных мастерс-
ких. Наибольшая численность занятых в пос-
ледних и в других населенных пунктах – Фро-
лово (доля к числу работников 63 %), Сарепта
(93,8 %). Так, несмотря на разруху, преоблада-
ние ранее наиболее значимых видов деятель-
ности сохраняется.

В таблице 11 приведены промышленные
характеристики городов и поселений городс-
кого типа Сталинградской губернии с числом
заведений более 100. Сопоставление числа за-
нятых по данным 1923 и 1936 г. показывает
резкое увеличение за эти годы численности
работающих.

В период 1928, 1934, 1943 гг. продолжа-
лись изменения конфигурации подведомствен-
ных Сталинграду территорий. Так как инфор-
мация о данных по численности населения за
рассматриваемый период ограничена, то при-
ведем их сопоставление без территориальной
реконструкции, используя официально опубли-
кованные данные за соответствующие перио-
ды (см. табл. 12). Благодаря территориаль-
ным преимуществам Сталинграда, существу-
ющему производственному потенциалу рост

Таблица 11. Промышленные характеристики городов и поселений городского типа
Сталинградской губернии с числом заведений более 100 по переписи 1923 г. и Сталин-
градскому краю по единовременному обследованию 1936 г. для аналогичных населен-
ных пунктов

Table 11. Industrial characteristics of cities and urban-type settlements in the Stalingrad
province, with the number of establishments exceeding 100 according to the census of 1923,
and the Stalingrad Region according to a one-time survey of 1936 for similar settlements

Показатели Сталин- 
град 

Нико- 
лаевск 

Урю- 
пинск 

Всего по 
губернии 

Число заведений, шт. 1 244 248 168 2 108 
Число занятых в них, чел. 8 908 476 364 12 438 
В том числе наемных рабочих, чел. 5 908 111 107 7 954 
Число заведений в 1922 г., шт. 972 221 153 1 706 
Среднее число занятых в них в 1922 г., чел. 8 884 498 287 11 908 
Темпы роста заведений, раз 1,28 1,12 1,10 1,24 
Темпы роста числа работников, раз 1,00 0,96 1,27 1,04 
Доля наемных работников в их численности 1923 г., % 66,34 23,32 29,40 63,95 
Доля работников в численности жителей, % 8,26 1,50 2,85 5,94 
По единовременному обследованию 1936 г. числен-
ность, всего 139 487 2 937 4 951 406 607 
В том числе: 

рабочих и служащих 133 210 2 705 4 600 387 538 
членов кооперативов 6 277 232 351 19 069 

Темп роста занятых 1936 г. по отношению к 1923 г. 15,66 6,17 13,60 32,69 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [2, с. 293–297; 27, с. 73–82, 172–173, 189].
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численности населения в последующие годы
продолжился, что отразилось в результатах
переписей 1926, 1937 и 1939 годов. Его осо-
бенности: более низкие темпы роста числен-
ности сельского населения по сравнению с
городским и сохранившаяся тенденция, сфор-
мировавшаяся в годы Гражданской войны, на
превышение числа женщин над мужчинами.

Стихийные миграционные процессы про-
должались: по Нижне-Волжскому краю (сюда
входил в этот период Сталинградский край) в
1926–1929 гг. на заработки в целом за 3 года
ушло 218 670 чел., хотя темпы роста отходни-
ков здесь были ниже, чем в целом по РСФСР
и СССР (табл. 13).

В связи с планированием развития народ-
ного хозяйства были приняты решения [17] об
ограничении неорганизованных миграционных
процессов, перераспределение работников

между производствами, причем преимуще-
ственно внутри одной и той же области, осо-
бенно избыточной сельской в города.

Изменения, достигнутые за счет упоря-
дочивания миграционных потоков, и основные
виды занятости населения на 1 апреля 1936 г.
показаны в таблице 14.

Основные характеристики: 1) преоблада-
ние крупной промышленности в городе и мел-
кой в сельской местности; 2) в сельском хо-
зяйстве наличие временных и сезонных рабо-
чих; 3) наличие учреждений для подготовки
кадров как в городе, так и на селе, что обес-
печивает возможности получения профессий
для переселившихся лиц.

Результаты и рекомендации. Резуль-
таты. Формирование межрегиональных миг-
рационных потоков и видов занятости идет в
соответствии с преобладающим технологи-

Таблица 12. Численность населения в Сталинграде и прилегающих территориях по
переписям 1926, 1937 и 1939 гг.

Table 12. Population in Stalingrad and adjacent territories according to the censuses of 1926,
1937, and 1939

Показатели Городское Сельское Всего 
мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин итого 

Перепись 1926 г. 223 986 254 453 799 024 886 231 1 023 010 1 140 684 2 163 694 
Перепись 1937 г. 398 163 451 038 630 782 744 814 1 028 945 1 195 852 2 224 797 
Перепись 1939 г. 421 195 471 438 648 160 747 311 1 069 355 1 218 749 2 288 104 
Темп роста 1937 
к 1926 1,78 1,77 0,79 0,84 1,01 1,05 1,03 
Темп роста 1939 
к 1926 1,88 1,85 0,81 0,84 1,05 1,07 1,06 
Темп роста 1939 
к 1937 1,06 1,05 1,03 1,00 1,04 1,02 1,03 
Женщин на 100 муж-
чин в 1926 г. – 113,60 – 110,91 – 111,50 – 
Женщин на 100 муж-
чин в 1937 г. – 113,28 – 118,08 – 116,22 – 
Женщин на 100 муж-
чин в 1939 г. – 111,93 – 115,30 – 113,97 – 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [3, c. 44–45; 16, с. 24].

Таблица 13. Темпы роста числа лиц, уходивших на заработки в периоды 1927–1928 гг. и
1928–1929 гг. к 1926–1927 гг., % для Нижне-Волжского края, СССР и РСФСР

Table 13. Growth rates of the number of people who went in search of a job in the periods 1927–
1928 and 1928–1929 to 1926–1927, % for the Lower Volga Region, the USSR, and the RSFSR

Территория 1927–1928 гг. 
к 1926–1927 гг. 

1928–1929 гг. 
к 1926–1927 гг. 

Нижне-Волжский край 65,5 70,5 
СССР в целом 126,0 136,2 
РСФСР в целом 122,9 140,6 
 Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [1, с. 34–35].
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ческим укладом и действующими социальны-
ми институтами. Анализ, проведенный на ос-
нове данных историко-экономического разви-
тия Царицына – Сталинграда и прилегающих
территорий, позволяет выделить их виды и
этапы развития. Виды миграционных потоков
различаются по следующим критериям: 1) по
устойчивости образования – постоянные и
сезонные; 2) по степени организованности –
самотекущие, формируемые на основе част-
нохозяйственной инициативы, государствен-
ные; 3) по причинам образования – «поиск луч-
шей доли» при стандартных условиях жизни
(отход на заработки), в результате внешних
причин и угроз (голод, призыв в армию); 4) из-
менение вида занятости – без изменений (ре-
месленники, приходящие работать на но-
вые территории), переезд из сельской мест-
ности в город; 5) по степени квалификации.
Проведенный анализ показал наличие следу-
ющих этапов развития различных сочетаний
характеристик миграционных потоков и видов
занятости в Царицыне – Сталинграде и при-
легающих к нему территориях: 1) до строи-
тельства железных дорог – на основе более
благоприятных природных условий в Дубов-
ке при преобладании сезонной миграции;
2) после строительства в Царицыне железных
дорог – перемещение в него преимуществен-

но сезонных миграционных потоков; 3) в свя-
зи с развитием фабрично-заводского произ-
водства изменение квалификационного харак-
тера миграции – неквалифицированная, как и
ранее, но с большей степенью оседлости в
связи с необходимостью получения квалифи-
кации для работы на фабриках и заводах, и
квалифицированные – с высокой степенью
оседлости; 4) период Первой мировой и Граж-
данской войн – миграция в связи с военными
событиями и по политическим мотивам;
5) после окончания Гражданской и до начала
Второй мировой войны – переселение в соот-
ветствии с планом развития народного хозяй-
ства. В Российской империи миграция опре-
деляется частной инициативой со стороны
предпринимателей, нуждающихся в притоке
рабочей силы, и самих работников для полу-
чения средств к существованию, высока доля
сезонности. После окончания Гражданской
войны – планомерно по решению Правитель-
ства СССР с высокой степенью закрепления
мигрантов на новых территориях. Виды заня-
тости формировались, исходя из технологи-
ческих изменений, под влиянием развития ста-
дии технологического цикла длинных волн
Кондратьева. По мере повышения требова-
ний к уровню квалификации работников в миг-
рационных потоках растет среди переселен-

Таблица 14. Численность рабочих и служащих на 1 апреля 1936 г. по Сталинградскому
краю

Table 14. The number of workers and employees as of April 1, 1936, in the Stalingrad region

Отрасль народного хозяйства 

Численность 
работников, 

включая 
совместителей 

В том числе Структура 
численности, 

включая 
совместителей 

Доля работ-
ников в 

сельской 
местности 

в Сталин-
граде 

в сельской 
местности 

Крупная промышленность 111 720 75 452 4 371 28,82 3,91 
Мелкая промышленность 6 496 614 4 033 1,68 62,08 
Строительство 18 403 9 423 2 561 4,75 13,92 
Совхозы, колхозы и другие сель-
хозпредприятия 

40 561 0 40 561 10,46 100,00 

В том числе по видам рабочих: 
постоянные 24 944 0 24 944 6,44 100,00 
временные и сезонные 6 343 0 6 343 1,64 100,00 
со своими лошадьми 31 0 31 0,01 100,00 
итого 31 318 0 31 318 8,08 100,00 

Железнодорожный транспорт 16 818 8 175* 0 4,34 0,00 
Учреждения по подготовке кадров 6 115 2 727 883 1,58 14,44 
Иные 187 475 36 819 88 525 48,37 47,22 

Всего 387 588 133 210 140 934 100,00 36,36 
Сверх этого членов кооперативов 19 069 6 277 4 868 4,92 25,53 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами по: [27, с. 73–82, 172–173, 189]. * – транспорт.
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цев доля оседлого населения, а не сезонного.
Таким образом, формирование миграционных
потоков и видов занятости зависит от значи-
тельного числа факторов, которые претерпе-
вают изменения по мере развития технологий.
К ним относятся действующие социальные
институты, возможности иметь источник до-
хода, схожесть образа жизни (в данном иссле-
довании отражено как вероисповедание), незна-
чительность плеча территориального переме-
щения. Периодизация миграционных процессов
позволяет говорить, что, хотя в различных пе-
риодах можно выделить определяющий фак-
тор миграции, но основным остается наличие
рабочих мест и относительно комфортные для
своего времени условия труда. Это позволяет
сформулировать рекомендации по использова-
нию исторического опыта для прогнозирования
миграционных потоков и обеспечения их опре-
деленной направленности, например для раз-
вивающейся в настоящее время цифровой, в
том числе гиг-экономики. К ним относятся:
1) создание рабочих мест по характеру соот-
ветствующих развивающемуся технологичес-
кому укладу; 2) проведение политики привле-
чения лиц, заинтересованных в такой занятос-
ти, из близких регионов с формированием спе-
циализированных институтов-гарантов, объеди-
ненных по профессиональному признаку, для
создания и поддержания достаточно комфорт-
ных условий труда. Реализация даже в стихий-
ной форме такого подхода в конце XIX – нача-
ле XX в. позволило обеспечить в Царицыне зна-
чительный прирост населения.
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THE DIPLOMATIC CAREER OF THE ENGLISH POET MATTHEW PRIOR
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Abstract. Introduction. There are only a few special works about the English poet Matthew Prior as a
diplomat in historical literature, and his diplomatic service did not receive an assessment in Russian historiography.
Methods and materials. During the study of the poet’s diplomacy practice, the author used systematic and
anthropological methods, content analysis of his correspondence, biographies, and research works. Analysis.
Prior was one of the few Englishmen of his time who was able to combine a political and poetic career. He met the
main criteria for climbing the career ladder in the era of “courts and alliances” because he had professional abilities,
excellent knowledge of languages, art knowledge, wit, and the ability to compose well. As a diplomat, Prior
successfully proved himself during two European wars: the Augsburg League war and the War of the Spanish
Succession. As a secret agent, embassy secretary, and ambassador, he was prominent in all negotiations with
France. Results. The most important achievement of his diplomacy was the conclusion of the Peace of Utrecht
between Britain and France. Prior’s diplomatic activities harmoniously combined with his erudition in the field of
artistic culture and poetry. Diplomacy defined his most successful and mature works, and poetry perfected his art
of diplomacy.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА
АНГЛИЙСКОГО ПОЭТА МЭТТЬЮ ПРАЙОРА

Людмила Ивановна Ивонина
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Специальных работ о дипломатической деятельности английского поэта Мэттью
Прайора в исторической литературе единицы, а в отечественной историографии она не получила оценки.
Методы и материалы. При исследовании дипломатической службы поэта были использованы системный и
антропологический методы, контент-анализ его корреспонденции, биографий и исследовательских работ.
Анализ. Прайор являлся одним из немногих англичан своего времени, способных совмещать политическую
и поэтическую карьеру. Он соответствовал главным критериям восхождения по карьерной лестнице в эпоху
«дворов и альянсов», обладая профессиональными способностями, отличным знанием языков, остроуми-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 97

Л.И. Ивонина. Дипломатическая карьера английского поэта Мэттью Прайора

ем и умением хорошо писать. Как дипломат Прайор эффективно проявил себя во время двух европейских
войн – войны Аугсбургской лиги и войны за Испанское наследство. В качестве секретного агента, секретаря
посольства и чрезвычайного посла Прайор занимал видное место на всех переговорах с Францией. Резуль-
таты. Главным достижением его дипломатии стало заключение выгодного для Британии Утрехтского мира
с Версалем. Дипломатическая деятельность Прайора гармонично сочеталась с его эрудицией в области
художественной культуры и поэзией. Дипломатия определила его наиболее успешные и зрелые произведе-
ния, а поэзия совершенствовала его искусство дипломатии и поддерживала в сложные моменты политичес-
кой жизни.

Ключевые слова: дипломатия, поэзия, посол, мир в Рисвике, Утрехтский мир.
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Введение. Дипломатические и военные
баталии конца XVII – начала XVIII вв. рож-
дали бурю эмоций в общественном мнении и
стимулировали политическую активность ин-
теллектуалов Европы. Особое место в этом
процессе принадлежит британским поэтам,
включившимся в политическую жизнь своей
динамично развивавшейся конституционной
монархии. Известным и востребованным ли-
тератором того времени являлся Мэттью
Прайор (1664–1721) – один из немногих анг-
личан своего времени, способных успешно
совмещать дипломатическую и поэтическую
карьеру [37, р. 1].

Методы и материалы. В отличие от
филологических исследований, посвященных
наследию Прайора-поэта, специальных работ
о Прайоре-дипломате в исторической литера-
туре немного. Его первая «полновесная» био-
графия с анализом его политической деятель-
ности вышла в свет только в 1921 г. [37, р. 1–
12; 17; 14; 34]. В последние годы влияние дип-
ломатии на поэзию Прайора исследует
К. Брюнстром [9]. Однако в работах по исто-
рии международных отношений, политической
и культурной жизни Европы конца XVII – на-
чала XVIII в., его имя стало нарицательным.
«Мир Мэтта» – так нередко именуют Утрех-
тский мир, венчавший войну за Испанское на-
следство (1701–1713) [8; 13; 16; 36; 33]. Бо-
лее того, еще в 1948 г. для библиотеки уни-
верситета Майами были приобретены руко-
писи поэта и дипломата. В рамках действую-
щего в Майами «Проекта Мэттью Прайора»
осуществляется анализ его деятельности и
сбор его корреспонденции – уникального ис-
точника дипломатической жизни его време-
ни. По данным проекта, она состоит из

3 000 писем личного и официального характе-
ра между Прайором и почти 300 его коррес-
пондентами [23; 24].

В отечественной историографии дипло-
матическая деятельность Прайора не полу-
чила специальной оценки за исключением не-
большого пассажа в книге Е.Б. Черняка [5].
Между тем при использовании системного и
антропологического подходов его корреспон-
денция, поэтические сочинения и «История
своего времени» вкупе с имеющейся истори-
ографией позволяют комплексно проанализи-
ровать и оценить его вклад в дипломатию кон-
ца XVII – начала XVIII в. во взаимодействии
с литературным творчеством.

Анализ. По предположению Л. Легга
Мэттью Прайор родился 21 июля 1664 г. в
семье столяра-нонконформиста в Миддлсек-
се, но в большинстве работ местом его рож-
дения указывается Вимборн Минстер в Дор-
сете. Хотя в историографии его иногда назы-
вают «поэтом из рабочего класса» [14, р. 2–
6; 17, р. 2–3], современные исследователи со-
мневаются в его простом происхождении [16,
р. 186–187]. Так или иначе, состояния у маль-
чика, рано потерявшего отца, не было. Зна-
комство в лавке дяди-виноторговца с лордом
Дорсетом, которому понравился юноша, пре-
красно знавший Горация, позволила Мэттью
окончить Вестминстерскую школу. Во многом
определила его жизненный путь дружба с од-
ноклассником Чарльзом Монтегю, 1-м графом
Галифаксом. Молодые люди продолжили обу-
чение в колледже Св. Иоанна в Кембридже.
Получив в 1686 г. степень бакалавра ис-
кусств, Прайор вместе с Монтегю стал со-
чинять популярные тогда сатиры. Особенно
полюбился публике бурлеск «Мышь городс-
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кая и деревенская» (1687), написанный в на-
смешку над произведением Джона Драйде-
на «Лань и пантера» [20, р. 175]. Совместное
творчество способствовало карьере друзей
на ином поприще.

Монтегю был избран в парламент, а поз-
же получил должность канцлера Казначей-
ства. Мэттью же по его рекомендации в
1691 г. стал секретарем посла в Гааге лорда
Дарсли, а затем лорда Вилльерса (графа
Джерси). В 1697 г. он был назначен полномоч-
ным представителем Его Величества на зак-
лючении мира в Рисвике, венчавшего войну
Аугсбургской лиги (1688–1697) [17, р. 4–9; 35,
р. 142]. Дальнейшая дипломатическая служ-
ба Прайора была успешной, хоть и прерыва-
лась на ряд лет.

Причин востребованности молодого
поэта в дипломатии было несколько. Как
метко заметил английский писатель-сатирик
У.M. Теккерей (1811–1863), «...Умеет ли дип-
ломат писать алкеевым стихом? ...Может ли
он сочинить при случае изящную эпиграмму?
...Обладая такой способностью, легко разоб-
раться в самых сложных договорах... и со-
блюсти интересы своего отечества. Прайор
продвигался по дипломатической службе и
говорил прекрасные речи, подтверждавшие
достоинства его ума и души» [4]. Так, в лите-
ратурной форме Теккерей вывел главные фор-
мулы восхождения по карьерной лестнице во
времена Прайора – профессиональные спо-
собности, сопровождавшиеся знанием языков,
остроумием и умением хорошо писать. Всту-
пившему на английский престол после Слав-
ной революции 1688 г. статхаудеру Республи-
ки Соединенных Провинций Вильгельму
Оранскому требовались умелые политики в
стране и за ее пределами. К тому же в дипло-
матическом социуме классической Европы
очень ценился юмор и умение достойно вый-
ти из любого положения. Прайор как нельзя
лучше подходил для роли дипломата.

Кроме того, надо учесть личные моти-
вы молодого человека. Для Прайора путь на-
верх был не столь легким. Не имея состоя-
ния, сложно было обеспечить себе достой-
ную жизнь интеллектуальным трудом без
патронажа сильных мира сего (только к
50 годам поэзия принесла ему материальную
независимость), приходилось «страховаться»

иной сферой деятельности. Необходима была
и политическая лояльность. До 1701 г. Мэт-
тью являлся вигом, и его панегирики Виль-
гельму III отражали политику этой партии и
короля [14, р. 2–6; 27, р. 153–175]. Как и мно-
гие его собратья по перу, в своих панегири-
ках Прайор обращался к античной темати-
ке. Британия при Вильгельме III (1688–1702)
и при Анне Стюарт (1702–1714) представле-
на им новым, воскресшим Римом, воплоще-
нием гармонии и миропорядка [2, с. 11; 27,
р. 181–188; 39, р. 56–67].

Следует обозначить еще один фактор ус-
пеха карьеры Прайора, отмеченный Х. Якоб-
сен. Помимо добросовестной работы за гра-
ницей, Мэттью в целях укрепления связей со
своими покровителями в Лондоне и обзаве-
дения новыми, использовал страсть аристок-
ратии и состоятельных лиц к коллекциониро-
ванию. Разумеется, он не являлся первопро-
ходцем в этом деле. Еще на заре дипломатии
произведения искусства и предметы роскоши
были обязательным атрибутом отношений
между государями, министрами, патронами и
клиентами. Мэттью отправлял своим покро-
вителям и влиятельным знакомым не только
свои стихи, но и картины, книги, вина и меда-
ли из Европы. Когда у него появились сред-
ства, он покупал произведения искусства и для
себя. Так, к концу жизни он собрал только око-
ло 130 картин, среди которых были холсты
Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Тициана,
Веронезе, а также современных художников,
к примеру, Неллера. Культурная активность
Прайора демонстрирует, что коллекциониро-
вание было распространенным феноменом на
дипломатической службе. Вместе с тем Мэт-
тью ценили не только за поставку произведе-
ний искусства, но и за их художественную
оценку. К нему обращались за советом и впе-
чатлениями, поскольку он являлся одним из
первых крупных знатоков искусства века Про-
свещения [16, р. 188–190, 206–207]. Ко всему
этому стоит добавить, что Прайор был внеш-
не красивым человеком, любящим жизнь во
всех ее проявлениях, и поэтому был приятен
для общества.

Время службы Прайора секретарем ан-
глийской миссии в Гааге, где на фоне боевых
действий семь лет проходили консультации
монархов и дипломатов Аугсбургской лиги,



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 99

Л.И. Ивонина. Дипломатическая карьера английского поэта Мэттью Прайора

сложно назвать обычной дипломатической
рутиной. Поддержка Людовиком XIV якоби-
тов – сторонников изгнанного во Францию пос-
ле Славной революции Якова II Стюарта –
являлась центральным вопросом в отношени-
ях между Британией и Францией [15, р. 7].
Главной целью британской секретной служ-
бы стало выявление якобитов, пытавшихся
через Нидерланды пробраться на Альбион.
В обязанности Прайора входила выдача пас-
портов для желающих посетить Британию.
Е.Б. Черняк приводит пример о том, как од-
нажды молодой дипломат обнаружил шпио-
на – иезуита-шотландца Кларка (отца Космо),
посредника между двором Якова II Стюарта
в Сен-Жермене и якобитами в Британии [5,
с. 203]. В итоге Прайор предложил главе сек-
ретной службы Адаму Кардоннелу новую си-
стему выдачи паспортов, одобренную в Лон-
доне. Поднимаясь на борт отплывавших в
Англию судов, получать паспорт в Гааге дол-
жны были все, включая англичан, шотланд-
цев и голландцев, что облегчало обнаружение
шпионов [18, р. 16]. Кроме того, он два раза в
неделю отправлял в Уайтхолл политическую
и военную информацию, которую доставляли
в Гаагу английские агенты при дворах Евро-
пы. Прайор первым сообщил о возможном
проекте Людовика XIV восстановить Якова
Стюарта на троне путем военного вторжения
в Британию [10, р. 74; 18, р. 16–28].

Ненадолго посетив Англию, Мэттью воз-
вратился в Гаагу в начале 1697 г. в качестве
секретаря британского мирного посольства.
Уже 8 января он сообщил в Лондон прелими-
нарные условия мира. Мирные договоры в
Рисвике были подписаны 20 и 21 сентября.
Прайор проверил их латинские и французские
версии и доставил в Лондон официальное со-
общение о подписании Британией, Нидерлан-
дами и Испанией договора с Францией [10,
р. 100–101; 22].

Параллельно этой работе он участвовал
в приеме Великого посольства Петра I. 15 ав-
густа Великое посольство появилось в Нидер-
ландах, и представители Вильгельма III пер-
выми обратились к русским послам с пред-
ложением о встрече. 23 августа Прайор пи-
сал в Лондон: «Если Царю будет угодно ока-
зать нам честь своим визитом, то Его Вели-
чество также прибудет сюда через день-

два...» [21, р. 431] (здесь и далее перевод
наш. – Л. И.). Через день после встречи двух
государей он сообщал: «Его Величество очень
доволен Им (Петром I) и пригласил Его на обед»
[21, р. 432]. Стоит, правда, заметить, что в 1700 г.,
характеризуя современное состояние Европы,
Мэттью, намекая на Петра, писал:

...The young Muscovite, the mighty head
Whose sovereign terror forty nations dread...

[6, р. 31; 21, р. 431; 32, р. 222].
...Сорок наций страшатся суверенного террора
молодого Московита, могущественного пра-

вителя...

В этом пассаже его политическая пози-
ция в отношении России отражала позицию
государства, которое он представлял.

Успешная деятельность в Нидерландах
плюс прекрасное знание французского языка
помогли Прайору после Рисвика стать секре-
тарем лорда Портленда в Париже, где он про-
был девятнадцать месяцев начиная с января
1698 г. Мэттью писал друзьям в Англии о сво-
их впечатлениях об искусстве и архитектуре
французской столицы. Не все ему нравилось.
Так, Версаль, который копировали в других
государствах Европы, он характеризовал, как
«...что-то глупейшее в мире, он напыщенный
в каждой своей детали...» [16, р. 190].

Официально английское посольство воз-
держивалось от контактов с Яковом II и его
двором в Сен-Жермене и ставило целью до-
биться высылки бывшего короля из Франции.
Но Прайор поступал иначе. Он присутство-
вал на аудиенциях у Людовика XIV, на при-
емах, который посещали Яков II, его супруга
Мария Моденская и принц Джеймс [5, с. 204].
Приятная внешность и остроумие англичани-
на располагали к непринужденной беседе,
в ходе которой добывалась полезная инфор-
мация о действиях якобитов и политических
планах Версаля.

Однако главной целью английской миссии
являлись переговоры о разделе испанских вла-
дений. Эта проблема муссировалась в дипло-
матических кругах уже с конца 60-х гг. XVII в.,
когда возникли опасения, что у короля Испа-
нии Карла II Габсбурга не будет наследников.
На испанский престол претендовали ближай-
шие родственники – внук Людовика XIV Фи-
липп Анжуйский и сын императора Священ-
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ной Римской империи Леопольда I эрцгерцог
Карл. Карл II серьезно болел, и, чтобы не до-
пустить новой войны, Версаль и Лондон пы-
тались разрешить испанскую проблему «ком-
промиссным» вариантом раздела его владе-
ний. Приемлемым кандидатом на трон в Эс-
куриале оказался 9-летний сын баварского кур-
фюрста Макса-Эммануэля и внук Леопольда I
Фердинанд-Иосиф. Переговоры между Англи-
ей (лорд Портленд), и Францией (глава Депар-
тамента иностранных дел маркиз де Торси)
начались в конце 1697 г. в Версале. Второй раз
стороны в лице графа Таллара и Вильгельма
III договаривались в Лондоне в первой полови-
не 1698 г. [38, S. 170–171].

После отъезда Портленда Прайор был
поверенным в делах по разделу до приезда в
Париж лорда Джерси, будущего госсекрета-
ря Южного департамента (1699–1700), с ко-
торым он очень сблизился. Находясь во фран-
цузской столице, Мэттью был счастлив узнать
об избрании его членом Английского Королев-
ского общества. Эти месяцы стали важны для
него и из-за прочных связей, которые он уста-
новил в литературе с Буало и Фонтенелем, а в
политике – с маркизом де Торси и самим
Людовиком XIV [16, р. 206].

Согласно первому разделу испанских
владений 11 октября 1698 г., Фердинанд-Иосиф
получал испанский трон, Людовик XIV – Не-
аполь, Сицилию, испанские укрепления на по-
бережье Тосканы и Гипускоа (баскскую про-
винцию в Испании). Эрцгерцогу Карлу отхо-
дило Миланское герцогство. Этот договор
спокойно восприняли в Европе, не желавшей
новой войны. Однако в феврале 1699 г. ба-
варский принц внезапно скончался. Версаль
возобновил переговоры с Лондоном о новом
разделе испанских владений. Прайор остал-
ся в Париже и после прибытия нового посла –
графа Манчестера. В августе 1699 г. поэт
имел аудиенцию у Вильгельма III, пребывав-
шего в Лоо (Нидерланды), и затем отправил-
ся в Лондон занять место заместителя Джер-
си [27, р. VI–VII].

По условиям нового раздела (март
1700 г.), эрцгерцог Карл получал корону Ис-
пании (которая никогда не могла быть объе-
динена с австрийскими владениями или Свя-
щенной Римской империей), дофин Франции –
итальянские территории и Лотарингию, а Лю-

довик XIV обещал не поддерживать якоби-
тов в Британии. Секретные переговоры с Торси
и Людовиком XIV о Втором разделе испанс-
ких владений вел преимущественно Прайор,
курсировавший в Париж и Марли с предло-
жениями сторон [3; 12, р. 869–873; 33, р. 101].
Его летняя корреспонденция 1699 г. с лордом
Джерси отражает готовность следовать ука-
заниям патрона, свои соображения и инфор-
мацию о событиях в Версале накануне войны
за Испанское наследство. Покидая Париж,
Прайор составил детальный отчет об исполь-
зовавшихся и выявленных им шпионах, в ко-
тором, как и многие дипломаты, преувеличил
свои заслуги [17, р. 286–321].

По возвращении в Британию он стал за-
местителем государственного секретаря и
комиссаром Совета по торговле и плантаци-
ям, вошел в кружок аристократов-вигов и
молодых писателей Кит-Кат, а в феврале
1701 г. избран членом Парламента от Восточ-
ного Гринстеда.

Дипломатическая карьера во многом
зависит от политических пристрастий. Скоро
Прайор несколько просчитался. 1 ноября
Карл II умер, завещав всю Испанию внуку
Людовика XIV, а через несколько месяцев на-
чалась война за Испанское наследство. Не-
зависимо от непосредственного виновника, эта
война стала системным конфликтом между
европейскими государствами, который наме-
тился за десятилетия до развязки, хотели того
дворы и кабинеты или нет. Когда вигских по-
кровителей Прайора Сомерса, Орфорда и Га-
лифакса привлекли к ответственности за уча-
стие во Втором разделе, он проголосовал на
стороне тори, а после вступления Анны Стю-
арт на престол в 1702 г. примкнул к предста-
вителям этой партии Роберту Харли, будуще-
му лорду Оксфорду, и Генри Сент-Джону, бу-
дущему лорду Болингброку.

Впрочем, еще до избрания в парламент
Прайор политически двигался к тори. В этом
плане показательны письма, которые дипло-
мат писал лорду Портленду из Парижа в марте
1699 г., в которых он выступал за то, чтобы
Вильгельм «был сам себе министром», по-
скольку некоторые члены правительства
«слишком глубоко увязли в своих партийных
интересах», чтобы честно служить коро-
лю [40]. В определенной мере перемене взгля-
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дов могла способствовать его дружба с лор-
дом Джерси. В результате уже в ноябре 1701 г.
он лишился своего места в Парламенте, пе-
рестал быть членом Кит-Кат. Девять лет, ког-
да государством руководили герцог Джон
Мальборо и виги, Мэттью не был задейство-
ван в дипломатической работе. Тем не менее
в 1700 г. он купил дом в Лондоне, который на-
звал «Дворец Мэтта», и стал самым издавае-
мым поэтом в Англии [33, р. 117–118].

В годы творчества дипломатия звуча-
ла в работах Прайора. В этом плане приме-
чательно его сравнение самого себя с Буа-
ло. Исследователи высказали предположе-
ние, что главное различие между относитель-
ным статусом двух поэтов неразрывно свя-
зано с относительными статусами двух язы-
ков – языка международной дипломатии и пе-
риферийного языка северо-западного евро-
пейского архипелага. Ведь война Аугсбургс-
кой лиги была не только войной между анг-
личанами и французами, но и войной между
английским и французским языками [9]. Эта
точка зрения представляется интересной, но
в силу своего филологического ракурса до-
вольно спорной. Прайор не столько из-за со-
перничества с Буало отреагировал на знаме-
нитую победу над французской армией, одер-
жанную британским полководцем герцогом
Мальборо и имперским командующим Евге-
нием Савойским при Бленхайме в 1704 г.,
сколько из-за значимости этой битвы и соб-
ственного статуса в обществе. И как дипло-
мат он обращался к Буало, как к представи-
телю державы, соперничавшей с Британией.
Сражение при Бленхайме, значительно повли-
яв на расстановку сил в Европе, привело по-
эта к поискам воображаемого мира в поэме
«Послание Буало» (1704). Сравнивая себя с
Буало, Мэттью с юмором отмечал, что Лю-
довик XIV недостоин Буало, но король Виль-
гельм, королева Анна и герцог Мальборо зас-
луживают лучшего поэта, чем Прайор. Буа-
ло может сделать героя и из предмета ме-
бели. Как дипломат, но не воин, Прайор по-
лагал, что мир необходим, чтобы отдать дол-
жное достижениям войны [27, р. 181–188; 28].

Когда в 1710 г. к власти пришли тори и
пал всемогущий герцог, дипломатические та-
ланты Мэттью снова были востребованы.
Международная ситуация изменилась, к тому

же Британия и Европа устали от долгой вой-
ны. Тайные переговоры между Лондоном и
Парижем завязались через аббата Готье, но
для консультаций о дополнительных сервиту-
тах в Париж решили послать человека из лич-
ного окружения лорда Болингброка с опытом
ведения дел с Францией. С июня 1711 г. Прай-
ор, опираясь на инструкции Оксфорда и Бо-
лингброка, вел сепаратные переговоры с мар-
кизом де Торси, которые стали прелюдией к
подписанию англо-французского договора в
Утрехте, принесшего мир Европе. Болингброк
инструктировал поэта: «Решение проблемы
должно исходить от вас... ...Я полагаю, что
французский двор должен быть... податливым,
чтобы не показывать свой темперамент по
поводу очевидной ситуации. ...Королева... пока
союзники играют ту роль, которая есть сей-
час, может справедливо быть пассивной и
нейтральной в отношении их интересов: если
мир можно заключить раньше, она не будет
откладывать его для них...» [7].

Прайор провел три встречи с Торси.
Он сразу заявил, что прежде, чем Британия
свяжет себя обязательствами от лица союз-
ников, ей нужны торговые привилегии от Фран-
ции: право на ввоз африканских рабов в За-
падные Индии и Южную Америку («асьен-
то»); морские базы в Гибралтаре и Минорке;
уступки Новой Шотландии, Ньюфаундленда
и торговые права на рыболовство в тех райо-
нах. Затем обсуждались разделение престо-
лов Франции и Испании, барьер крепостей для
Голландии, герцога Савойи и Империи. Бри-
танское престолонаследие, границы на Рейне
и территориальные притязания императора они
оставили на будущее.

К последней встрече с английским дип-
ломатом Торси, уверившись в том, что про-
тивник желает купить сепаратный мир за спи-
нами своих союзников, решил прямо спросить:
«Что Франция получит от Англии за все это?»
На предыдущих переговорах Лондон следо-
вал условиям, согласованным с Нидерланда-
ми и Империей, а теперь атмосфера была иной.
Прайор несколько опешил: он, как и другие
англичане, не сомневался в том, что Брита-
ния одержала неоспоримую победу и получит
все, что попросит. Затем ответил: «Испанию
и Индии для Филиппа V». «Но, – заметил Тор-
си, – имеют ли англичане влияние в Испании?»
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Как дипломат, Прайор увидел в Торси оппо-
нента, намного превосходящего его в этой
сфере. И промолчал, поскольку внук Людови-
ка XIV благодаря французским маршалам
Бервику и Вандому уже «выиграл» Испанию
на полях сражений. Торси развил успех и за-
читал Мэттью письма из Нидерландов о том,
что голландцы, опасаясь «дезертирства» Бри-
тании, готовы пойти на сепаратные перегово-
ры. Так, на консультациях Прайора и Торси
выяснилось, что Британия окончательно по-
вернулась к миру и убеждена, что сможет
получить его на своих условиях; а Франция
может улучшить свое положение – ведь как
только союзники Лондона узнают о тайных
переговорах, между ними начнется раздор.
Торговые вопросы зашли в тупик, и было ре-
шено возобновить дискуссию в Лондоне, куда
отправился агент Торси и французский эксперт
по торговым делам Менаже [11, р. 267–269;
18, р. 525–530].

В доме Прайора 20 сентября 1711 г. дип-
ломаты королевы и Менаже продолжили пе-
реговоры. Значимость поэта подчеркивает
Болингброк в письме к Анне: «...мистер Прай-
ор должен быть добавлен к тем, кто уполно-
мочен подписать договор... ...Он, общаясь с
месье де Торси, являлся главным свидетелем
того, как были заключены общие предвари-
тельные обязательства... Кроме того, он луч-
ше всех слуг Вашего Величества, которым
доверили эту тайну, разбирается в вопросах
торговли...» [26, р. Х].

В итоге, встречи Прайора с Торси и лон-
донская дискуссия привели к подписанию
«Прелиминарных статей октября» между Бри-
танией и Францией, ставших основой подпи-
санного в 1713 г. в Утрехте договора между
двумя государствами. Людовик XIV призна-
вал курфюрста Ганноверского наследником
английской короны, обязывался разрушить
укрепления Дюнкерка, уступить англичанам
Гибралтар, ряд островов в Атлантике, пере-
дать им торговлю «черным золотом». Мир
содержал отказ от объединения корон Фран-
ции и Испании и восстановление голландских
крепостей. Испанский трон остался за Бур-
бонами. В ходе переговоров в переписке Прай-
ора с Оксфордом и Болингброком использо-
вались имена Робин, Гарри и Мэтт. Поэтому
виги, противники мира, иронично назвали пер-

вый секретный проект договора в Утрехте
«мир Мэтта», ставший вместе с тем популяр-
ным в английской политической среде и при-
знанием заслуг дипломата [1, с. 665; 16, р. 200;
18, р. 24]. Безусловно, в историографии, в том
числе и в работах автора данной статьи, ар-
хитектором Утрехтского мира заслуженно
назван лорд Болингброк [3]. Однако здание
мира созидается не только архитекторами,
определяющими его идею и стратегию дос-
тижения, но и реальными исполнителями, ис-
пользующими на местах необходимые так-
тические приемы и решающими текущие
проблемы. Таковым являлся Мэттью Прай-
ор – самый способный дипломат второго
ранга на завершающем этапе войны за Ис-
панское наследство.

Отчет Торси в Фонтенбло в июле 1711 г.
о переговорах с англичанином свидетельству-
ет о том, что Прайор проявил себя, употреб-
ляя современный язык, мастером трехсторон-
ней дипломатии. Он прекрасно осознавал не-
обходимость отступить назад и представлял
себе позицию, которую противник может с
честью принять. В его ситуации отступление
состояло в уступке Франции первоначального
casus belli – права династии Бурбонов на ис-
панский престол. Торси писал о Прайоре как
о человеке, который мог превратить слабость
в силу, преувеличивая политическую уязви-
мость для достижения цели. Так английский
дипломат призывал Францию к миру с «хоро-
шим полицейским» Великобританией, чтобы
остановить растущее влияние «плохих поли-
цейских» – Священной Римской империи и
Нидерландов. Прайор тоже восхищался гла-
вой Департамента иностранных дел Франции:
«Маленький Торси, благоразумный министр,
правая рука короля, его главнейший совет-
ник...» [18, р. 531–532; 31, р. 135–141].

Благодаря тому, что Прайор был лучше
всех осведомлен о тонкостях переговоров о
мире, Болингброк предлагал его кандидатуру
в качестве одного из полномочных предста-
вителей Великобритании на мирный Конгресс
в Утрехте, но вместо него в Голландию от-
правился епископ Бристоля Джон Робинсон.
Функция представительства была тогда оп-
ределяющим фактором при выборе посла.
На открывшемся в январе 1712 г. Конгрессе
дискуссии длились так долго, что Болингброк
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прибыл в Париж, чтобы урегулировать споры
с меньшей формальностью [19, р. 24]. После
его отъезда из Франции Прайор имел неофи-
циальные полномочия посла. Болингброк до-
верял ему: «Дорогой Мэтт, спрячь наготу сво-
ей страны, и обрати все к лучшему... твой пло-
дородный мозг исправит грубые ошибки со-
отечественников...» [32, р. 3–7].

Новый посол в Париже герцог Шрюсбе-
ри не желал появляться в компании худород-
ного поэта. И Мэттью ориентировался на ин-
струкции из Лондона, пока герцог через год
не вернулся в Британию. В октябре 1712 г. он
доставил королеве письмо французского мо-
нарха о требованиях Баварии, а уже в ноябре
отправился в Париж с новыми инструкциями
и письмом Анны. В официальное достоинство
посла Прайор был возведен в августе 1713 г.
и оставался им в течение года, разрешая в
Париже текущие вопросы по исполнению мир-
ных соглашений: создания голландского Ба-
рьера, английской торговли в Америке, уми-
ротворения военного конфликта между испан-
ским королем и Каталонией, а также прекра-
щения набора солдат в Ирландии для служ-
бы якобитскому Претенденту ирландскими
офицерами во французской армии. При этом
его материальное положение отличалось от
статуса других послов, он погряз в долгах из-
за нерегулярных денежных переводов [29,
р. 375–377, 381–386].

Параллельно Прайор публиковался в га-
зете The Examiner, издаваемой его другом
Дж. Свифтом. Переписка со Свифтом демон-
стрирует его отношение к своей миссии.
«Мы передаем заключенный в Мадриде до-
говор для одобрения в Англии и передачи в
Утрехт; после чего, я думаю, общий мир бу-
дет заключен... а наше общество будет про-
цветать, и мне ничего не останется, кроме как
воспользоваться той универсальной защитой,
которую оно получит» [25].

После смерти королевы Анны и восше-
ствия на престол Георга I в 1714 г. торже-
ствующие виги пришли к власти, и Прайора,
Болингброка и Оксфорда привлекли к рассле-
дованию за тайные переговоры с Францией.
Министерство погасило парижские долги
Мэттью (пять тысяч фунтов), чтобы он мог
вернуться в Англию для допроса. 25 марта
1715 г. поэт был заключен в своем доме на

Дьюк стрит, а неделю спустя вызван на за-
седание Тайного комитета под председатель-
ством Роберта Уолпола, созданного для рас-
следования коррупции и измены в министер-
стве тори.

Как Прайор впоследствии отметил в сво-
ей «Истории своего времени» (1740), комитет
намеревался обвинить в государственной из-
мене Оксфорда, убеждая Мэттью подтвер-
дить, что граф присутствовал на встрече с
французами в его доме. Поэт туманно отве-
чал, что его посещали либо герцог Шрюсбе-
ри, либо граф Оксфорд, а кто конкретно, он не
помнит спустя четыре года. Это «имело та-
кой эффект, как будто бы они оба отсутство-
вали, поскольку не могли определить, кто же
из них присутствовал». На неоднократных
допросах Прайор говорил Тайному комитету,
что ни одно Утрехтское соглашение не было
заключено без предварительных обсуждений.
«Я прекрасно помнил, что инструкции Коро-
левы относительно общего мира подразуме-
вали, что голландцы готовы к нему...». И за-
мечал, что союз Британии, Нидерландов, Свя-
щенной Римской империи был не очень вы-
годной сделкой для Англии, которая несла все
финансовое бремя войны, тогда как обязатель-
ства были обоюдными. Поэтому Лондон имел
право начать переговоры о мире. За отказ от
сотрудничества его более года держали в
доме под арестом, не позволяя принимать го-
стей, писать и получать письма от друзей без
разрешения Уолпола [29, р. 430–446]. В резуль-
тате имя Прайора стало синонимом незаслу-
женно жестокого обращения властей.

К рассказу самого Прайора стоит доба-
вить один нюанс, повлиявший на его и Окс-
форда положение перед Тайным комитетом.
В знаменитом труде Уинстона Черчилля о
герцоге Мальборо есть информация о том, что
перед отъездом поэта во Францию Анна Стю-
арт сказала Болингброку: «Я плохо отношусь
к отправке за границу людей худородных,
но раз вы считаете, что мистер Прайор мо-
жет принести большую пользу, я соглашусь с
этим». В результате поэт получил такую бу-
магу от королевы: «Мистер Прайор посвящен
в дело, уполномочен сообщить Франции наши
предварительные условия, и передать нам
ответ». Когда во время следствия Прайора
спросили: «Это лорд казначей направил вас во
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Францию?», он отвечал: «Нет, моя королева»
[11, р. 267–270]. Виги также возлагали надеж-
ды на его бумаги, конфискованные послом в
Париже лордом Стейром, но найти удалось
лишь известные факты. В итоге Прайор был
освобожден. Позднее и Оксфорда выпустили
из Тауэра.

Находясь под арестом около двух лет
(1715–1717), Прайор написал три поэмы и одну
критическую работу в прозе. Только одно из
этих произведений («Наместник. Баллада»), где
упоминается имя «прославленного Георга»,
было связано с политикой. Поэт оставил дипло-
матическую службу. Получив от издателя че-
тыре тысячи фунтов, окруженный заботой дру-
зей, он жил и творил в относительном достатке
в небольшом поместье Даун Холл в Эссексе,
подаренном ему Оксфордом. Его жизнь прерва-
лась в Уимполе близ Кембриджа 18 сентября
1721 г. [26, р. 91–98; 27, р. XIV–XV].

Прайор был похоронен в Вестминстерс-
ком аббатстве, в Уголке Поэтов у подножия
могилы Эдмунда Спенсера, где ему в 1726 г.
был установлен большой мраморный памят-
ник, который венчает бюст поэта-дипломата
работы Антуана Куазево, подаренный ему
королем Франции. В латинской надписи на
саркофаге в первую очередь отмечены дип-
ломатические заслуги этого человека: «Здесь
похоронен Мэттью Прайор, эсквайр, великий
человек, который... исполнял обязанности сек-
ретаря посольства в Гааге в 1690 г., а затем
секретаря сторон, которые в 1697 г. заключи-
ли мир в Рисвике... Наконец, королева Анна
отправила его в 1711 г. во Францию к Людови-
ку XIV полномочным представителем на мир-
ных переговорах...» [30; 32, р. 10].

Результаты.  Можно ли считать
М. Прайора выдающимся дипломатом? Вы-
дающимся, пожалуй, нет – ряд его современ-
ников, таких, как маркиз де Торси, превосхо-
дили его в дипломатическом искусстве. Од-
нако способным, нестандартным и незамени-
мым в определенных ситуациях – да. Дипло-
матическая практика Прайора гармонично со-
четалась с его эрудицией в области художе-
ственной культуры и поэзией. Коллекциониро-
вание и экспертиза визуального искусства,
а также покровительство художникам помо-
гало ему не только в политических, но и в со-
циальных достижениях.

В своей поэзии и прозе Прайор, по сути,
являлся теоретиком дипломатии. На своем
опыте он осознал, что, когда дипломаты гово-
рят о «прочном мире», они редко ошибаются в
том, что один лист бумаги определит отноше-
ния государств на всю вечность. Документы
необходимо переосмысливать в свете меняю-
щихся обстоятельств. В принципе, можно со-
гласиться с К. Брюнстромом в том, что как
Прайор-дипломат, так и Прайор-поэт обозна-
чены двумя мирными договорами – Рисвикс-
ким и Утрехтским. Договор в Рисвике в основ-
ном предусматривал взаимодействие Британии
с одним антагонистом – Францией, и утверж-
дение своей позиции в отношении этого анта-
гониста. Утрехтский договор был более слож-
ным и триангулированным соглашением (Ве-
ликобритания, Франция, союзники), определяв-
шимся более гибкой последовательностью
дипломатического сближения и отчуждения [9].
Неудивительно, что сочинения Прайора, отра-
жающие Утрехтский опыт, оцениваются лите-
раторами как более интересные, чем стихи
после Рисвика. В итоге дипломатия, отнюдь не
досадно «прерывая» карьеру Прайора как по-
эта, обозначила характер и своеобразие его
произведений. При этом тут же важно подчер-
кнуть, что поэзия совершенствовала его искус-
ство дипломатии и поддерживала в сложные
моменты политической жизни.
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“NOTE ON THE RUSSIANS”, SENT BY GENERAL KOSCIUSKO
TO THE EXECUTIVE DIRECTORY OF FRANCE IN 1799 1

Andrey V. Venkov
Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,

Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article publishes a historical source found in the State Archive of the Rostov
region in the fund of Kh.I. Popov, the founder and first director of the Don Museum. Title of the document:
“General Kosciusko’s description of the Russian army” (translated from the French from the Archive of
P.I. Shchukin). The part of the discovered document is indeed a “Note on the Russians,” written by the national
hero of Poland, Tadeusz Kosciusko (1746–1817), and addressed to the French Executive Directory in January
1799. Methods and materials. The document is a translation of a letter from the French Executive Directory to
General Jourdan, Commander-in-Сhief of the Mainz Army, to which is attached a “Note on the Russians.” The
document was drawn up on the eve of military operations between Russia and France on the territory of Italy,
Switzerland, and the Netherlands. The Directory recommends General Jourdan pay attention to the “Note,”
which really contains a lot of analytical material and characteristics of the various branches of the Russian army
in the battles with which T. Kosciusko recently suffered a number of defeats. The purpose of this publication is
to show what vision the French leadership and military command had about the Russian army at the beginning
of 1799, what the source of these ideas was, and how these ideas corresponded to reality. T. Kosciusko’s combat
path, his participation in the battles against the Russian army, and the information and impressions that he could
acquire in these battles were analyzed. For this purpose, traditional historical methods were used: comparative-
historical, problem-chronological, and anthropological, since a significant part of the “Note” is devoted to the
characteristics of a special community – the Cossacks. It was this part of the “Note” that caused its discovery in
the fund of the director of the Don Museum in the State Archive of the Rostov Region. Analysis. Creating the
Don Museum in the late 19th and early 20th centuries, Kh.I. Popov attracted not only employees but also everyone
to collect materials about the Cossacks. The published document was sent to the Don Museum by an officer of
the Don Cossack Regiment, located in Moscow, S.I. Olenev, who copied it from a translation of a letter from the
Directory made by the famous collector P.I. Shchukin for his museum in Moscow. In fact, a copy of the translation
was published, which caused some stylistic errors in the document. Results. The publisher concluded that some
of the data provided by T. Kosciusko to the French Directory was outdated, but in general, the characteristics of
the Russian army correspond to reality.

Key words: Russian troops, Cossacks, officers, huntsmen, cavalry, artillery, archive document.

Citation. Venkov A.V. “Note on the Russians”, Sent by General Kosciusko to the Executive Directory of
France in 1799. 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. 5, pp. 108-115. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.8

УДК 94(47):930.25 Дата поступления статьи: 18.01.2023
ББК 63.3 Дата принятия статьи: 07.02.2023

«ЗАМЕТКА О РУССКИХ», ПОСЛАННАЯ ГЕНЕРАЛОМ КОСТЮШКО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКТОРИИ ФРАНЦИИ В 1799 ГОДУ 1

Андрей Вадимович Венков
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН,

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 109

А.В. Венков. «Заметка о русских», посланная генералом Костюшко Исполнительной директории Франции

Аннотация. Введение. В статье публикуется исторический источник, обнаруженный в Государствен-
ном архиве Ростовской области в фонде Х.И. Попова, основателя и первого директора Донского музея.
Название документа: «Характеристика генералом Костюшко русской армии (перевод с франц., из Архива
П.И. Щукина)». Составной частью обнаруженного документа действительно является «Заметка о русских»,
написанная национальным героем Польши Тадеушем Костюшко (1746–1817) и адресованная французской
Исполнительной директории в январе 1799 года. Методы и материалы. В целом документ являет собой
перевод письма французской Исполнительной директории генералу Журдану, главнокомандующему Майнц-
кой армией, к которому прилагается «Заметка о русских». Документ составлен в преддверии военных дей-
ствий между Россией и Францией на территории Италии, Швейцарии и Голландии. Директория рекомендует
генералу Журдану обратить внимание на «Заметку», в которой действительно содержится большой аналити-
ческий материал, характеристика различных родов войск русской армии, в сражениях с которой Т. Костюшко
недавно потерпел ряд поражений. Цель публикации данного документа – показать, какое представление о
русской армии в начале 1799 г. имели французское руководство и военное командование, каков источник
этих представлений и насколько они соответствуют действительности. Был проанализирован боевой путь
автора «Заметки» Т. Костюшко, его участие в боях против русской армии, сведения и впечатления, которые
он мог в этих боях приобрести. Для этого были использованы традиционные исторические методы: сравни-
тельно-исторический, проблемно-хронологический и антропологический, так как значительная часть «За-
метки» посвящена характеристике особого сообщества – казаков. Именно эта часть «Заметки» стала причи-
ной обнаружения ее в фонде директора Донского музея в ГАРО. Анализ. Создавая Донской музей в конце
XIX – начале ХХ в., Х.И. Попов привлек к собиранию материалов о казаках не только сотрудников, но и всех
желающих. Публикуемый документ был прислан в Донской музей офицером расположенного в Москве
Донского казачьего полка С.И. Оленевым, который скопировал его с перевода письма Директории, сделан-
ного известным коллекционером П.И. Щукиным для своего музея в Москве. Фактически публикуется копия
с перевода, отчего в документе возникли некоторые стилистические погрешности. Результаты. Публикатор
пришел к выводу, что некоторые данные, предоставляемые Т. Костюшко французской Директории, были
основаны на его личном боевом опыте, на опыте проигранных поляками войн во время разделов Речи
Посполитой. Структура русской армии с того времени несколько поменялась, но характеристики, данные
Т. Костюшко, особенностей военного поведения русских офицеров, солдат и казаков соответствовали реали-
ям. В целом документ показывает, какой виделась русская армия того времени высококвалифицированному
военному специалисту-иностранцу.

Ключевые слова: русские войска, казаки, офицеры, егеря, кавалерия, артиллерия, архивный документ.
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Введение. В Государственном архи-
ве Ростовской области в фонде 55 (фонд
Х.И. Попова, основателя и первого дирек-
тора Донского музея), в описи 1 под номе-
ром 135 хранится дело «Характеристика
генералом Костюшко русской армии (пере-
вод с франц., из Архива П.И. Щукина)».
В графе «Начато» стоит пометка «Б/д». До-
кумент написан от руки по правилам рус-
ской дореформенной орфографии.

Харитон Иванович Попов (21.09.1834 –
27.10.1925), русский историк и благотворитель,
был одним из организаторов ныне существу-
ющего в г. Новочеркасске Музее донского
казачества, чьим заведующим он стал с
22 ноября 1899 г., с момента открытия [5,
c. 110]. Возглавляя музей, Х.И. Попов вел ши-

рокомасштабную изыскательскую работу, и
публикуемый исторический документ, безус-
ловно, представлял для него большой инте-
рес, поскольку две пятых содержания посвя-
щены казакам.

Материалы и методы. Датировать
документ можно приблизительно. Человек,
скопировавший документ и подписавшийся как
«подъесаул С. Оленев», пребывал в этом чине
с 1905 по 1912 год. В это же время С.И. Оле-
нев (1869–1917) окончил полный курс Москов-
ского археологического института [10].
В 1905 г. известный русский коллекционер
П.И. Щукин (1853–1912) подарил свою кол-
лекцию Российскому историческому музею в
Москве. Коллекция стала называться «Отде-
ление имп. Российского исторического музея
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им. имп. Александра III – Музей П.И. Щуки-
на» [13]. К этому временному промежутку –
1905–1912 гг. – и относится создание копии.

Непосредственно письмо Директории,
которое мы рассматриваем как основной до-
кумент, было отправлено 25 января 1799 г.
командующему Майнцкой армией генералу
Ж.-Б. Журдану с предложением обратить вни-
мание на прилагаемую к нему «Заметку о
русских». Жан-Батист Журдан (1762–1833),
будущий наполеоновский маршал, начавший
службу солдатом с 16 лет и дослужившийся
во времена Республики до генерала, в 1798 г.
получил назначение командовать Майнцкой
армией Республики [9, c. 370]. По иронии
судьбы воевать с русскими ему так и не при-
шлось, вскоре он подал в отставку по состо-
янию здоровья.

Что касается автора «Заметки», то это
национальный герой Польши Тадеуш Костюш-
ко, генерал, возглавивший польские войска в
1794 г. в войне, предшествовавшей Третьему
разделу Польши. Т. Костюшко был взят в плен
русскими войсками, но в 1796 г. освобожден
Павлом I, после чего он уехал в Америку [4,
c. 155]. Летом 1798 г. Т. Костюшко прибыл из
Соединенных Штатов Америки во Францию.
К тому времени для французского руководства
стала очевидна неизбежность очередной вой-
ны с Австрией и с новым противником – Рос-
сией. Павел I направил 22 казачьих полка на
западную границу империи, и летом 1798 г. в
районе Пинска собралось значительное каза-
чье войско [11]. В октябре 16-тысячный кор-
пус русских войск перешел австрийскую гра-
ницу и двинулся в Италию.

К этому времени, видимо, и относится
написание документа, который был подан ге-
нералом Т. Костюшко во французскую Дирек-
торию. «Заметка о русских» написана генера-
лом Т. Костюшко, безусловно, на основании
личного опыта. Помимо этого документа, Кос-
тюшко о русской армии не писал. Он был воен-
ным инженером и больше писал об опыте стро-
ительства укреплений в Америке во время вой-
ны американских колоний с англичанами. Что-
бы проанализировать боевой путь автора «За-
метки» Т. Костюшко, были использованы тра-
диционные исторические методы: сравнитель-
но-исторический, проблемно-хронологический и
антропологический, так как значительная часть

«Заметки» посвящена характеристике особого
сообщества – казаков.

Анализ. Т. Костюшко участвовал в во-
енных действиях против русских с 1792 г., он
начал их во главе 3-й Коронной дивизии. Ди-
визия с арьергардными стычками отступала
по территории современной Украины от Кие-
ва до Буга. На Буге, в районе местечка Ду-
бенки, 7 (18) июля дивизия дала бой [14, c. 109],
после которого Костюшко получил чин гене-
рал-лейтенанта. Затем 24 марта (4 апреля)
1794 г., когда Костюшко возглавил восстав-
шие польские войска, он под Раславицами
нанес поражение русским войскам генерала
Тормасова. Здесь он мог оценить боевые ка-
чества русской пехоты, которая силами од-
ного батальона атаковала все польское вой-
ско снизу вверх по склону. И наконец, под Ма-
циевицами 29 сентября (10 октября) 1794 г.
Костюшко проиграл сражение войскам гене-
рала Ферзена и был захвачен в плен казака-
ми [7, c. 407–410].

Отличительной чертой «Заметки» явля-
ется то, что, давая характеристику всем ро-
дам войск русской армии, и особенно казакам,
Т. Костюшко ничего не говорит о высшем
командном составе русской армии. Именно
А.В. Суворов нанес решающий удар полякам
в кампанию 1794 г., и именно А.В. Суворов
возглавил русские войска в Италии и Швей-
царии в 1799 году. Но о нем в «Заметке» нет
ни слова. Зато детально описанные Т. Кос-
тюшко казаки действительно были единствен-
ной частью русской кавалерии, взятой Суво-
ровым в Италию. Характеризуя русские вой-
ска, Т. Костюшко в основном придерживает-
ся сложившейся в Европе еще с Семилетней
войны традиции [1]. Суть ее в следующем:
русские храбры, но неуклюжи, их командный
состав очень слаб, их кавалерия хуже евро-
пейской. И еще в русской армии существуют
не совсем понятные европейцам казаки. Чуть
ли не единственный, кто рекомендовал отно-
ситься к войскам наподобие казаков с долж-
ным пиететом, был Мориц Саксонский [12].
Подобное отношение к русским войскам со-
хранилось и в XIX веке. В середине XIX в.
Ф. Энгельс, считавший себя знатоком воен-
ного дела, на основании того что он изучил
огромное количество военной литературы, дал
характеристику русской армии, которая, как
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ни странно, перекликается с положениями «За-
метки» Т. Костюшко: «...в русской армии сре-
ди ее офицеров есть очень хорошие и очень
плохие, но первые из них составляют беско-
нечно малую величину по сравнению с после-
дними... Русские солдаты являются одними из
самых храбрых в Европе... Кроме всяких про-
чих недостатков, русские солдаты – самые не-
уклюжие во всем мире... Кавалерия, хотя на
нее тратятся большие средства и уделяется
много внимания, у русских никогда не была от-
личной» [15, c. 479–481]. Что касается каза-
ков, то «казаки, составляющие главную массу
легкой кавалерии, каковы бы ни были их поло-
жительные качества в известных отношениях,
в общем являются настолько ненадежными,
что вторая линия русских аванпостов, находя-
щаяся перед неприятелем, располагается все-
гда позади аванпостов казаков. Кроме того, ка-
заки совершенно не годятся для атаки» [15,
c. 480]. Но в отличие от Ф. Энгельса, чья ра-
бота, основанная на устоявшихся взглядах ино-
странцев на русскую армию, носила еще и про-
пагандистский характер, Т. Костюшко писал ос-
нованную на собственном опыте конкретную
инструкцию, как бороться с русскими, и к ка-
закам он относился с гораздо большим уваже-
нием, чем впоследствии Ф. Энгельс.

В целом характеристика, данная рус-
ской армии в «Заметке», на наш взгляд, дос-
таточно объективна именно из-за ее практи-

ческих рекомендаций и опоры на собствен-
ный опыт.

История войны 1799 г. имеет обширную
историографию, но боевые действия русских
войск в Польше в 1792–1794 гг. отражены
крайне слабо. В основном отечественные ис-
торические исследования относятся к доре-
волюционному периоду и события рассмат-
риваются на фоне других войн. Это работы
по военному искусству [8] и хронологические
указатели военных действий [3]. Последняя
по времени публикация в отечественной ис-
ториографии относится к 2021 г. [2]. Польская
историография последнего времени, посвящен-
ная тем событиям, гораздо обширнее и раз-
ностороннее. Это и биографии Т. Костюшко в
целом [18], и описания сражения, в котором
он нанес поражение русским войскам [17], и
описание сражения, в котором он сам был взят
в плен казаками [16]. Таким образом, с уче-
том зарубежной историографии, события
1792–1794 гг., на опыте которых Т. Костюшко
составил свою «Заметку», достаточно подроб-
но исследованы.

Результаты. Представленный документ
является важным источником, характеризу-
ющим русские войска в период 1792–1794 го-
дов. Приведенный ниже текст письма под-
тверждает этот вывод.

Текст документа печатается в современ-
ной орфографии и пунктуации.

«Архив П.И. Щукина. Москва.
Подлинник на французском языке.

Уведомить о получении и прибавить, что я сделаю зависящее от меня, дабы русские учились ценить
при первом деле доблесть французов, и чтобы уничтожить этот проблеск энтузиазма, который их приход
сделал между венскими зеваками и дураками Австрийской армии х) (внизу листа пометка «х) Написано
рукой Журдана»)

Париж четвертого Плювиоза (февраля) 2 года седьмого (1799) Французской Республики единой и не-
раздельной

Директория Исполнительная генералу Журдану, главнокомандующему Майнцкой армией
Генерал Костюшко, Гражданин генерал, подал Директории заметку о русских. Директория вам ее пре-

провождает уверенная именем ее автора, который должен иметь о предмете, о коем он трактует, особенные
познания и, так сказать, местные, заметка, которая заслуживает обратить ваше внимание 3.

Президент Директории Исполнительной
J.M. Revelliere L’epeaux

За Генерального Секретаря Директории Исполнительной
(подпись не разборчива) [4, л. 1]

«Заметка о русских
Прежде чем представить вашему вниманию несколько идей о способе действовать против русских и

с ними сражаться, – нужно вам заметить отличительный характер всякого корпуса, составляющего часть
их армии.
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Русская пехота в общем составлена из больших, сильных и красивых людей; они хорошо дисциплини-
рованы, слепого послушания относительно своих высших; они жертвуют собой, исполняя их указания, иног-
да как настоящие фанатики; они угрюмы и молчаливы. Чрезмерность жестоких обращений, которые учиня-
ют против них, сделала их такими. Поэтому когда они в походе, им приказывают петь, чтобы рассеять их
мрачное расположение духа. Когда их двигают против неприятеля, им раздают много водки, чтобы их вооду-
шевить к битве; это тогда, когда они атакуют с храбростью и как бы с бешенством, позволяя скорее себя
убивать, чем отступать. Их заставляют уступать место, не иначе как убивая большое число их офицеров.
Тогда боязнь быть перебитыми поодиночке охватывает их и заставляет их искать свое спасение в бегстве.
Русские солдаты, хотя и выдерживают огонь неприятеля с неустрашимостью, но сами вовсе не умеют его
направлять. Они не возбуждают взаимно друг в друге храбрости, – это машины, которые двигаются лишь по
приказу своих офицеров. Русские офицеры большею частью храбры. Число образованных или которые приоб-
рели хоть немного военных знаний – весьма незначительно. Много трусов, фатов и петиметров на свой лад. Все
вообще жестоки и варвары. Их маневры более употребительные: составлять весьма прямую линию, идти
батальоном или дивизией, менять фронт или составлять каре, что они никогда не упускают делать, если они
теснимы неприятелем. Их принцип на войне атаковать всегда первыми, и они это делают часто несколькими
колоннами. Они идут с уверенностью, но если в свою очередь они атакованы, то они не знают делать другого
отступления, как составляя каре 4. В таком положении они упорствуют сдаваться.

Корпус русской артиллерии обыкновенно многочислен; он предшествует атаке корпуса армии бес-
прерывными залпами. Артиллеристы стреляют довольно быстро, но их огонь плохо направляется, и орудия
плохо прицеливаются.

Корпус кавалерии по наружному виду внушителен, но в сущности посредственный. В старину он
не имел хороших лошадей, но теперь без сомнения он их имеет; русские имеют возможность достать отлич-
ных лошадей в большей части Польши, которую они занимают. Русские кавалеристы сильны, прекрасного
вида, но без легкости, они, как и все другие русские, слепо послушны. Они знают очень посредственные
маневры и плохо исполняют те, которые им приказаны. Их атака производится чаще всего колонной. Их
офицеры для них всё. Без этого солдат ни к чему не способен и легко допускает быть рассеянным.

Корпус конных егерей плохо дисциплинирован 5, но их пешие егеря хороши. У них есть ловкость, умеют
хорошо прятаться, ползают в совершенстве и таким манером проходят большие расстояния, не допуская
быть замеченными. Они делают свои движения с быстротой и ловкостью, но они немногочисленны.

Следует затем корпус казаков. Этот корпус заслуживает в особенности остановить внимание француз-
ских генералов, тем более что теперь он значительно увеличен.

Казаки сметливы, хитры и лукавы. Они ездят на татарских или донских лошадях. Лошади худы и некра-
сивы, [но] они бегут с большой скоростью. Так как казаки очень плохо оплачиваются, то они снабжают сами
себя, грабя, сжигая и опустошая неприятельские страны. Их употребляют, обыкновенно, в авангарде; они
иногда опережают армию, в небольшом числе, миль на пятнадцать. Леса, горы, реки, болота – ничто их
не останавливает. Они переправляются чрез все трудные препятствия. Придя в небольшое расстояние от
неприятеля, они прячутся в лесах. Они держатся там в продолжение нескольких дней, взбираясь на деревья и
скалы, самые недоступные, чтобы лучше видеть неприятеля, что они делают с величайшей осмотрительно-
стью и не позволяя себя заметить. Часто они выходят из этих убежищ дорогами, менее подозрительными, по
одному и по двое, или рассыпанные на банды, подобно волкам. Посредством этих упражнений и постоянной
практики военного ремесла, они приобрели много рассудительности и выработали себе верный взгляд. Это
они, которые узнают первые положение страны. Малейшая тропинка им известна. Это они, которые первые
доносят начальнику своей армии о местности, какую занимают неприятели, об их позиции и об их числе.
Если казаки становятся нарочно в виду неприятеля, то можно быть уверенным, что главный корпус не отда-
лен от них, потому что они не любят рисковать в большей части случаев. Они идут часто в беспорядке и
врассыпную, но они никогда не теряются из виду, и если один или несколько бывают атакованы, то другие
сбегаются тотчас, чтобы им помочь. Если неприятельский отряд их атакует, то они еще больше рассыпаются,
но они скоро собираются, чтобы окружить тот же отряд, всегда заботясь иметь преимущество над неприяте-
лем. Они перемешиваются часто с пешими егерями, которых становят то впереди, то позади себя, то в ту же
линию. Если они атакуют, то они поднимают страшный шум, пронзительно крича, никогда не смыкая вполне
своих рядов. Они рассыпаются и собираются легко, смотря по обстоятельствам. Им, впрочем, невозможно
устоять [при] атаке правильной и поддержанной, быстрой и сильной. Так как они все сыновья или слуги
фермеров, которые отвечают за них, то они обыкновенно верны 6. Они наблюдают за своими войсками и
препятствуют им дезертировать.

Самые особенные заботы французского военного должны стремиться их истреблять, насколько это
будет возможно, атакуя их с хитростью и осмотрительностью. Если это делать с кавалерийским корпусом, то
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нужно поддерживать оный другим. Самый действительный способ будет, мешая кавалерию с конными еге-
рями, снабженными версальскими мушкетами 7 и стреляющими на большие расстояния, или с летучей
артиллерией 8, снабженной гаубицами.

По всему, что было сейчас сказано, очевидно, что первой необходимостью приказать егерям целиться
всегда в офицеров русской армии, чтобы уменьшить их число, существенное средство, чтобы лишить движе-
ния всю машину. Так как русская армия, окруженная своими многочисленными корпусами казаков, может
быть только с трудом застигнута врасплох, будет ли она в своем марше, будет ли в своем лагере, который
русские заботятся укреплять несколькими редутами, нужно:

1) Их беспокоить, тревожить, надоедать беспрестанно.
2) Нужно всегда предупреждать их атаки.
3) Стараться их заставить изменить порядок сражения, атакуя их.
4) Их атаковать несколькими колоннами или во фланг.
Так как они не умеют производить движений с быстротой, знанием и гением, которые требуются

военным искусством, то можно быть почти уверенным их победить. Наконец, первенство познаний фран-
цузских генералов, несравнимая храбрость французского солдата – суть самые верные гарантии победы
(без подписи).

Примечание: Заметка о русских писана рукой Костюшки, что удостоверено по сличении с его
автографами.

Переписано с перевода, сделанного П.И. Щукиным
Подъесаул С. Оленев» [6, л. 2–7].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Статья подготовлена в рамках государствен-
ного задания ЮНЦ РАН на 2023 г. (00-21-15, № гос-
регистрации AAAA-A20-120122990111-9).

The article has been prepared as part of the state
assignment of the SSC RAS for 2023 (00-21-15, state
registration number AAAA-A20-120122990111-9).

2 Датировка ошибочна: 4 плювиоза француз-
ского революционного календаря совпадает с 25 ян-
варя (месяц плювиоз начинался 20/21 января и за-
канчивался 18/19 февраля).

3 Так в тексте.
4 Видимо, Костюшко здесь опирается на опыт

сражения под Зелинцами 7(18) июня 1792 года. В хо-
де этого сражения русские войска после неудачных
атак, отбитых поляками, стали сворачиваться в каре.

5 В 1792 г. дивизия Костюшко действительно
имела дело с Елисаветградским полком конных еге-
рей русской армии, но к 1799 г. конных егерей в
русской армии уже не было, их в 1796 г. перефор-
мировали в гусарские полки.

6 Перевод данного предложения вызывает
вопросы. Возможно, Костюшко противопоставля-
ет казаков наемникам, которые не имеют родствен-
ников в той стране, которой служат. Или же он опи-
рается на опыт организации украинских казаков,
которые делились на тех, кто служит («выборные»),
и тех, кто их обеспечивает материально («подпо-
мощники»).

7 Видимо, Т. Костюшко имеет в виду нарез-
ное оружие, которое использовалось во французс-
кой армии в этот период активнее, чем в других
армиях Европы, либо речь идет о французском

мушкете образца 1777 г., который в обиходе назы-
вался «версальским».

8 Под «летучей артиллерией» следует пони-
мать конную артиллерию.
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Abstract. Introduction. The subject of research in this work is a historical and historiographical review of the Irish
policy of one of the Tory leaders, Sir R. Peel (1788–1850), from the moment of his appointment as Secretary for Ireland in
1812 to the political crisis associated with the Catholic Emancipation in 1829. The relevance of the work is determined by
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Аннотация. Введение. Предметом исследования в данной работе является исторический и историогра-
фический обзор ирландской политики одного из лидеров тори, сэра Р. Пиля (1788–1850), с момента его
назначения секретарем по делам Ирландии в 1812 г. до политического кризиса, связанного с эмансипацией
католиков в 1829 году. Актуальность работы определяется тем, что ирландская политика Р. Пиля исследуется
не только традиционным проблемно-хронологическим способом, но и с использованием биографического
контекста. Методы. Широкий исследовательский контекст работы обеспечивается использованием просо-
пографического метода и историко-критическим методом обработки данных источников, некоторые из ко-
торых (архивные источники из библиотеки Саутгемптонского университета и Архивного бюро Нортгемп-
тоншира) впервые вводятся в научный оборот. Анализ. Целью настоящей работы является пересмотр устояв-
шегося в традиционной британской историографии тезиса, в соответствии с которым ирландская политика
Р. Пиля в период с 1812 по 1829 г. строилась на принципах «оранжизма», тогда как после эмансипации като-
ликов в 1829 г. Р. Пиль стал «эмансипированным». Проделанный в статье анализ политической стратегии
Р. Пиля в ирландском вопросе показывает, что ни одно из этих определений не отражает в полной мере его
действительную позицию. Результаты. Итогом исследования стал тезис о том, что ирландская политика
Р. Пиля оказалась олицетворением консервативного подхода к проблемам, в решении которых он был вы-
нужден уступать в деталях, сохраняя основы. Показано, что позиция Р. Пиля по вопросу эмансипации католи-
ков была не отказом от англиканства, как это часто казалось современникам, но отказом от антикатолицизма.
Это обстоятельство позволяет сегодня избежать крайних оценок Р. Пиля как беспринципного политика в
пользу более умеренной оценки его ирландской политики. Вклад авторов. В.В. Клочков разработал базо-
вую концепцию статьи и методологические основы исследования, а также выявил неопубликованные источ-
ники из региональных архивов Великобритании; В.С. Назарова подготовила введение статьи, разработала ее
структурную композицию и проанализировала историографию проблемы; И.М. Узнародов осуществил
научное редактирование текста и сформулировал основные результаты исследования.

Ключевые слова: Великобритания первой трети XIX в., эмансипация католиков 1829 г., ирландская
политика Роберта Пиля, политическая биография Роберта Пиля, современная британская историография.
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Introduction. For all British cabinets of the
first third of the 19th century, Ireland has been a
source of constant political and religious problems.
However, while it is difficult to consider the
political tension in Ireland during the period as
something fundamentally new, the situation in the
religious sphere and in the field of church
organization turned out to be very specific. After
the conclusion of the “Act of Union” of 1800,
which united England and Ireland into a single
state, the United Church of England and Ireland
arose, which the famous English historian Oliver
Brose aptly called “a strange product of the “Act
of Union” [18, p. 204].

By the time of the parliamentary reform of
1832, out of the 7 million people in Ireland, hardly
100 thousand supported the official church, mostly

Irish landlords. The overwhelming majority of Irish
tenants were Catholics. Therefore, the problems
associated with granting civil and political rights to
Catholics (so-called emancipation), as well as with
the payment of tithes in favor of the official Irish
Church, acquired paramount importance in the
domestic policy of Great Britain in the first third of
the 19th century [26, p. 404, 422].

In this regard, the relevance of the article is
determined by the argumentation of the thesis that
the noted problems can be investigated not only
in the traditional problem-chronological channel
but also within the biographical and prosopographic
(collective biography) approaches. In this case,
biographies of leading political figures (such as
one of the Tory leaders, Sir Robert Peel) provide
context for their research and solutions. In turn,
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the novelty of the research lies in the fact that
the noted research discourse is implemented,
among other things, on published sources as
well as unpublished archival materials from the
Southampton University Library  and
Northamptonshire Record Office, introduced
into scientific circulation for the first time in
this article.

The aim of this article is to revise the thesis
established in traditional British historiography,
according to which R. Peel’s Irish policy in the
period from 1812 to 1829 was based on the
principles of “Orangism” (no wonder he was
nicknamed “Orange Peel” as a hint of adherence
to traditional Anglican values), whereas after the
emancipation of Catholics in 1829, R. Peel, in turn,
became, in the words of W. Gladstone,
“emancipated.” The analysis of R. Peel’s political
strategy carried out in the article shows that none
of these definitions fully reflects his actual position.

Methods and materials. From the late 80s
to the mid-90s of the last century, there was a
sharp surge of interest in church issues in the public
political discourse of the first third of the
19th century in English historiography. It was then
that a number of interesting studies were published,
covering a wide range of issues, from the
relationship between church and state to the
philosophical views of prelates and even church
architecture. An overview of the situation was
given in the generalizing work of S. Carpenter [20,
pp. 23-38]. In 2001, a monograph by S. Brown
appeared on the history of the official churches
of England, Ireland, and Scotland [17, pp. 17-28].
In this work, church problems are closely linked
to the political changes that became a reality in
1828–1829 and 1833–1834 during a series of
religious reforms carried out by the cabinets of
the Duke of Wellington, Lord Grey, and Viscount
Melbourne. In a similar vein, R. McCarthy’s recent
work on the history of the United Church of
England and Ireland is sustained [39, pp. 12-24].

As for the domestic historiography of the
problem of recent times, its feature has also
become a gradual revival of interest in religious
issues. This trend has been quite clearly
manifested since the beginning of the 2000s,
having now formed a separate historiographical
direction. The monograph by T.L. Labutina
examines the general problems of national and
religious identity in Britain [5, pp. 122-128].

M.S. Stetskevich investigated the role of anti-
Catholicism in the formation of British national
identity [9]. Special attention should be paid to
T.S. Solovyova’s research on the religious policy
of the “liberal Tories” and the Catholic
Emancipation in England in 1829 [8, pp. 15-24].
The role of the Duke of Wellington in resolving
the political crisis associated with the emancipation
of Catholics is explored in the article by
Yu.I. Kuznetsova [4]. T.V. Petrova studied the
projects of church reforms by the Tories and Whigs
during the “constitutional revolution” on the
material of political treatises and pamphlets [7].

In parallel with the formation of the noted
historiographical direction, Russian researchers
also used a special research methodology based
on the “immersion” of religious and church issues
in the biographical context. Back in 1992, the work
of I.M. Uznarodov was published, where the
biographical method of research was used to study
party-political problems [10, pp. 13-20]. On the
Irish material, this method was later successfully
applied by A.V. Miroshnikov [6]. In 2022,
V.V. Klochkov used it to investigate the details of
R. Peel’s political biography in the context of Irish
issues [3]. It seems that the use of biographical
context can be very productive in the study of
R. Peel’s Irish politics, the key aspects of which
constitute the main problem field of this work.

Richard Gaunt, one of the most famous
contemporary biographers of R. Peel, correctly
noted that Ireland “was a rock on which a large
number of promising political careers were forged
or broken” [32, p. 17]. As for R. Peel, this remark
is doubly true for him: before the political crisis of
1829 associated with the emancipation of
Catholics, Ireland was the basis of his political
capital, and this crisis itself became a feature that
separated, according to W. Gladstone, “a young
politician from a mature statesman” [42, p. 77].
The question of the extent to which contemporaries
and historians shared this judgment is also the focus
of this article.

Analysis. R. Peel’s close connection with
Ireland was established at the very beginning of
his political career. In April 1809, he was elected
to the House of Commons from the Irish rotten
borough of Cashel City in County Tipperary, and
in May 1812 (at the age of 24), he was appointed
Chief Secretary for Ireland in the Lord Liverpool
administration. Not only was this the first serious
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appointment received by R. Peel at such a young
age. He held this post until August 1818, the
longest of all his predecessors in the 18th century
(with two exceptions) and longer than all their
successors in the 19th century [45, p. 124]. Quite
often, researchers tend to exaggerate the
importance of the position held by R. Peel,
comparing it with the post of “Prime Minister” of
Ireland. In reality, the significance of this post was
much more modest, and it would be fair to consider
it as a necessary administrative channel between
the unpopular Protestant administration in Dublin
and the British government in London.

The Secretary for Irish Affairs. R. Peel
was tasked with overseeing the implementation
of cabinet policy on both sides of the Irish Sea,
and due to this circumstance, he spent six months
in London to ensure the passage of government
bills through Parliament and report to both
chambers on key issues of the Irish political
agenda. The “Irish Secretary” did not have a
clearly defined range of responsibilities, so the
young and ambitious R. Peel not only “gladly took
the opportunity to expand his powers at the
expense of the central government” but also
managed to establish a relaxed working
relationship with the Viceroy of Ireland, the Duke
of Richmond [31, pp. 68-69].

It was the patronage of the Duke, who gave
his subordinate the most flattering recommendations,
as well as the considerable freedom granted to
the Secretary for Irish Affairs in the exercise of
his official duties, that allowed R. Peel to actually
control the Irish administration in Dublin for the
entire duration of his tenure in office. In turn, the
position occupied by R. Peel in society thanks
to this post contributed to the strengthening of
his ambitions so much that his reputation as a
skilled administrator  was significantly
strengthened [18, pp. 208-209]. However, this
led to the exacerbation of personality traits such
as R. Peel’s inflated self-assurance and
haughtiness towards his inferiors, which were
already well-established during this period [3,
p. 180]. These features clearly appear in the
speech of July 23, 1818, with which R. Peel
addressed the Lord Mayor of Dublin: “The hope
and belief that the motives of my public behavior
will be fairly evaluated... make me feel a sense
of attachment to Ireland, many times exceeding
the official duty” [46]. A completely different text,

penned by R. Peel on the occasion of parting with
Ireland, was addressed to his friend J.W. Crocker.
Peel wrote, “In two weeks I will be as free as air
from... battles with the Irish that I cannot win,
free from worrying that more needs to be done
than can be done well” [41].

The unlimited ability to work and
purposefulness of the young politician, moreover,
whilst free from family ties, allowed him to fully
concentrate on his official duties and the pastime
in society befitting his status. R. Peel wrote,
“...I have never dined at home since my arrival
here, and I do not see much prospect for this,
preferring the company of at least twenty-five
guests” [24, p. 42]. By 1815, R. Peel had gained
fame and status in Ireland as “living in splendor.”
This “proper way of life” has been used by
R. Peel to create a wide network of client
relationships, which he subsequently used to
achieve the political goals he needed. R. Peel
actively built a line of behavior according to which
receiving government favors and supporting the
“Act of Union” of 1800 actually became not only
synonyms but also the basis of the Irish political
identity proper. For the same reason, R. Peel
actively established relations with the Irish press,
especially with the “Dublin Evening Post” and
its editor-in-chief, J. Magie, not shying away from
advertising various types of political activity
directly related to his name [11, p. 117].

The dominant position of the young politician
in the Irish administration was strengthened in
1813, when Lord Whitworth became Viceroy of
Ireland, preferring not to interfere in the daily
administrative concerns of his subordinates [30,
p. 180]. R. Peel also established good working
relations with his Deputy for Civil Administration
Affairs, W. Gregory, and Attorney General of
Ireland, W. Saurin; however, according to
W. Gregory, Peel “did not allow any of them to
forget who was their political patron” [40, p. 180].
Finally, the main evidence of the growing authority
of R. Peel among the cabinet ministers was the
fact that the Home Secretary, Lord Sidmouth,
being the main link between the government and
the Irish administration, gave R. Peel virtually
complete freedom of action [28, p. 136].

R. Peel himself never even allowed his
closest successors as Secretary for Ireland –
his personal friend G. Goulburn and Lord
Francis Leveson Gower – to think about such
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independence. The fact that Irish affairs were
usually discussed at  the very end of the
parliamentary session, when a number of
deputies were already anticipating an early return
to more pleasant pursuits, to some extent
facilitated communication with the opposition [36,
pp. 745-748].

In recent British historiography, the position
of Secretary for Irish Affairs is often described
as “a nursery to which future legislators of
England were sent without warning only in order
to exercise their powers of mischief” [22, p. 58].
Indeed, among the outstanding prime ministers of
Great Britain in the first half of the 19th century,
R. Peel, the Duke of Wellington, Viscount
Melbourne, and Lord Stanley began their political
careers in this position. At the same time, it seems
very interesting that R. Peel, for all his undoubted
administrative talents and ambition, was rated very
low by contemporaries who observed his
activities in this post. Thus, the author of one of
the most famous early biographies of R. Peel,
J.B. Capefigue, described W. Pole (R. Peel’s
predecessor as Secretary for Ireland) as “the best
of the administrators who kept this place alive.”
Viscount Melbourne was awarded the title of “the
most impeccable,” while the results of R. Peel’s
activities, despite the generally favorable tone of
the biography as a whole, were assessed as
“deplorable” [21, p. 546]. In turn, a contemporary
of the events and the author of the famous
biography of E. Burke, published in 1824, J. Prior
wrote in 1827 that R. Peel’s activities in Ireland
in 1812–1818 “contributed little to his mature
reputation” [44, pp. 40-41]. In 1836, the same
author condemned R. Peel as “the stubborn
oppressor of Ireland, the main advocate of the
application of harsh criminal laws and the great
enslaver of Catholics, who caused the agitation
of O’Connell, which became a direct product of
his intolerance” [43, p. 13]. However, already in
the mid-40s of the 19th century, assessing the stay
of R. Peel serving as Secretary for Irish Affairs,
contemporaries increasingly drew attention to his
“detailed acquaintance with the life and habits of
Irish peasants” and “sound conclusions” drawn
from this experience. It is obvious that
W. Gladstone’s arguments about a “young
politician” and a “mature statesman,” which were
mentioned at the beginning of the article, in this
case had sufficient grounds [52, p. 126].

R. Peel and the Catholic Emancipation
of 1829. The political crisis associated with the
emancipation of Catholics in 1829 became a
turning point in the Irish policy of R. Peel. In its
simplest form, the cause of the crisis was the
question of the need to free the Catholic population
of Ireland from a number of legal restrictions
introduced in the 16th century, concerning the
inability to hold civil offices and be members of
the British Parliament. In a broader context, the
problem of Catholic emancipation was associated
with a complex set of cultural and political
contradictions, briefly outlined at the beginning of
this article [53, pp. 164-168]. Since the “Act of
Union” of 1800, when the Irish Parliament was
abolished, Irish Catholics were promised
emancipation, including, among other things, giving
Catholics the opportunity to be members of
parliament in Westminster. By the time under
review, support for measures related to the
emancipation of Catholics in Ireland led to the
fall of two governments (W. Pitt the Younger in
1801 and Lord Grenville in 1807), and for six
cabinets in the period from 1807 to 1828, the issue
of Catholic emancipation turned out to be very
significant in their current political agenda. This
was also facilitated by the fact that emancipation
was supported by such brilliant parliamentary
speakers as G. Canning, F. Burdett, G. Brougham,
and Ch. Graham, while the defenders of traditional
“protestant freedoms” were clearly losing
support [35, pp. 164-168].

Most of the opponents of emancipation have
traditionally been concentrated in the House of
Lords. As for the Commons, R. Peel’s place at
the head of the Protestant majority of the lower
house was practically not in doubt. His post as
Home Secretary in the administration of Lord
Liverpool (1822–1827) assumed a great
involvement in Irish issues, so R. Peel could
reasonably consider himself an expert on Irish
affairs. A vivid confirmation of this was the
situation in 1826, when the next bill on the
emancipation of Catholics, introduced by radical
F. Burdett, was passed by the lower house.
R. Peel then threatened to resign if the bill was
approved in the House of Lords. Lord Liverpool’s
colleague in the Cabinet, Lord Bathurst, wrote to
the Prime Minister at the time that “Peel’s intention
is extremely serious, and its consequences may
be deplorable, up to the fall of the cabinet.”
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Liverpool’s reply to Bathurst, preserved in the
well-known diary entries of Ch. Arbuthnot, was
also very revealing; the Prime Minister wrote,
“Who can replace Peel? This should not be an
ordinary person, and even a moment’s reflection
will convince you that such a person is not easy
to find. No one is so familiar with the Irish question,
and it will be difficult for me to discuss this topic
with someone else” [23, p. 409].

R. Peel himself was also well aware of his
exceptional position and the career benefits that
it could bring him. R. Peel wrote to his colleague
K. Wynn about “the advantage that may arise as
a result of our resignation and the confidence that
in this case we can return to power within the
next three months” [48, pp. 105-106]. It is obvious
that by 1826, R. Peel was not only aware of
himself as the head of the “protestant party”
within the Parliament but was also recognized as
such by the majority of Tories in the House of
Commons. But the growth of pro-Catholic
sentiment in the House of Commons put R. Peel,
as a minister of the Crown (which both he and
the Prime Minister since January 1828, the Duke
of Wellington, undoubtedly felt themselves to be),
in a very difficult position. Back in 1828, R. Peel,
formulating his anti-Catholic position in the House
of Commons, said literally the following: “As a
Minister of the Crown, I intend to abide by the
principles that put His Majesty on the throne of the
United Kingdom. We must remain firm among the
numerous opponents, ...which will ensure to all of
us an imperishable name and a tribute of high
veneration among the unborn generations” [47, p. 8].

Nevertheless, it was R. Peel’s deep
involvement in the political agenda related to
Catholic emancipation that  served his
contemporaries as a natural “dividing line”
between the Whigs and the liberal Tory grouping,
of which he had been an adherent since 1822.
In March 1829, “Blackwood’s Edinburgh
Magazine” claimed that “Peel was for a long
time separated from the Whigs both in general
doctrine and in politics on the Catholic question.”
The fact that he opposed the Whigs precisely
because of his pronounced hostility to
emancipation “reinforced expectations from him
as firmly committed to this position” [13, p. 285].

However, when, as a result of by-elections
in July 1828 in the Irish county of Clare, which
were won by the famous lawyer and leader of

the Catholic Association, D. O’Connell, the
situation for the government became critical,
R. Peel not only supported the famous “Catholic
Relief Bill” introduced by the head of the cabinet,
Duke of Wellington, but also agreed to oversee
its passage in the Commons. The reasons for such
a sharp change in R. Peel’s position on the key
issue of the political agenda are still controversial
among researchers. It is difficult to say for sure
whether this was the result of an act of almost
superhuman moral courage shown by the Minister
of the Crown or symbolized a genuine change of
beliefs on his part. For N. Gash, one of the most
authoritative researchers and biographers of
R. Peel, the latter is true: he believed that after
the elections in County Clare, it was no longer
the Duke of Wellington and R. Peel but
circumstances that controlled the process.
O’Connell’s election as a member of Parliament
raised “the question of Catholic emancipation from
an abstract theoretical assumption to the main
issue of the political agenda” [29, pp. 545-548].

Contemporaries of the events saw the
situation somewhat differently: the observant vicar
of one of the Oxford parishes of the Anglican
Church, Reverend B. White, wrote in March 1829
in a letter to a friend that “despite the political
measure that he (R. Peel. – V. K.) now supports
as a minister of the crown, his daily behavior does
not at all imply a fundamental change in his views
on the abstract issue of emancipation itself” [16,
p. 2]. On the basis of this astute observation, it
can be assumed that R. Peel resolved an important
dilemma for himself between two political roles
(a staunch Protestant and a Minister of the
Crown) in favor of the latter, realizing that
otherwise he would not be able to ask George IV
to consent to emancipation and thus make a
sacrifice that he would not be able to make himself
[37, p. 299]. Back at the end of 1828, R. Peel
warned the monarch that “there is no need to make
resistance to emancipation a matter of personal
conscience,  since the reasons for  its
implementation may be enough to suppress
them” [49, pp. 102-103]. It is evident that in this
situation, the Peel administrator overcame the Peel
moralist: the former preferred to solve the problem
simply and quickly, so as not to aggravate it and
not provoke further constitutional deadlock,
presenting George IV with the problem of
emancipation as “an opportunity to avoid a split in



122

ЕВРОПА И АЗИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

the Irish administration and ensure compliance
with the constitutional order, and not any change
of beliefs” [50, pp. 83-84].

Contemporary British historian B. Hilton,
one of the founders of the “revisionist” view of
R. Peel’s biography, on the contrary, insisted that
in 1829 the latter really changed his attitude toward
Catholic Emancipation and recognized that the
protected status of the official Anglican Church
and the Protestant religion could no longer be
supported by the previous constitutional means.
According to B. Hilton, it was important for
R. Peel to “free every Irishman from the
continuing bitterness of the Catholic question” [34,
pp. 63-64]. It should be noted that, despite the
relative popularity of position B. Hilton, who
received recognition in modern British
historiography, for contemporaries everything was
not so obvious. In the above-mentioned
“Blackwood’s Edinburgh Magazine,” one of the
authors wrote that “we do not yet know enough
about the course of thoughts and stages of
development, during which Peel reached the final
rethinking of his position on the Catholic question,
although the result is already clear now” [14,
p. 296]. It is obvious that the turning point for
R. Peel in his attitude to the emancipation of
Catholics was the creation in 1823 in Ireland of a
Catholic Association headed by D. O’Connell,
which was actively supported by Catholics who
paid a weekly “Catholic rent” of 1 pence per
household for the implementation of its
activities [38, pp. 289-291].

Initially speaking out against emancipation,
R. Peel argued that supporters of these radical
steps have yet to prove the need to abolish
restrictive measures against Catholics. However,
already in 1826, opposing the next bill on
emancipation, introduced in the lower house by
the radical F. Burdett, he was no longer so
categorical, stating that he was ready to “suspend
his opposition to the bill” if “he was satisfied with
the beneficial consequences that his supporters
believe are inevitable.” Such a somewhat ornate
manner of speaking was shown to those who
knew R. R. Peel well that the minister was open
to discussing a painful issue [51, pp. 612-613].
Thus, Mrs. Arbuthnot, the author of a well-known
diary,  came to the conclusion that “a little
persuasion and flattery” would be enough to turn
R. Peel into a supporter of emancipation.

R. Peel’s support for the abolition of religious
restrictions for nonconformists in 1828
(the famous “Test and Corporation Act”) to a
certain extent confirmed the correctness of such
an observation [27, p. 202]. Even more astute was
Lord Ellenborough, who wrote in his diary on July
31, 1829, that “the problem of emancipation was
not in Peel’s real opinion or beliefs on this matter,
but in his position as a minister of the crown and
the reputation that could later create great
difficulties in his way: he was embarrassed by his
Oxford connections (in at that time, Peel was a
MP for Oxford University, a stronghold of
traditional Protestant values. – V. K.) and the fact
that despite himself, he is almost the head of anti-
Catholics” [37, p. 182].

Finally,  for many of R. Peel’s
contemporaries, in particular Ch. Greville, clerk
of the Privy Council, as well as Ch. Arbuthnot,
it was believed that R. Peel’s political future as
a Tory was secured when his father, R. Peel Sr.,
received for him the post of chief secretary to
the Lord Lieutenant of Ireland in 1812.
Regardless of whether this was true or not, it is
difficult not to agree with Lord Hatherton’s
opinion that R. Peel was to a certain extent a
hostage of his political apprenticeship [12,
p. 386]. “Peel’s great misfortune was that he
was introduced into political life under the
patronage of his father and (Spencer) Percival
(Prime Minister in 1806–1812. – V. K.). Thus,
he was involved in all the strife of Catholic
emancipation from the wrong side. His common
sense allowed him to gradually discard the
slavery of early connections and... disavow the
false principles that he was forced to defend.
At the same time, it seemed that he had lost
consistency and character, although every person
in his situation would have done the same.
Our voters freely granted us the forgiveness of
errors of opinion and the privilege of becoming
wiser with the course of events. But the classes
and the party tried to keep him rigidly in the
performance of his duty, and when he refused,
they sought to brand him with shame” [33,
pp. 123-124]. It seems that Lord Hatherton’s
observations deserve the closest attention.
The characteristic secrecy that R. Peel usually
shrouded his political course was in sharp contrast
to the unbridled enthusiasm that he showed in
advocating the Catholic emancipation of 1829.
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One way or another, the main problem for
the opponents of emancipation, including R. Peel,
who eventually supported this unpopular measure,
was that granting civil and political rights to
Catholics was considered a healing measure
capable of resolving all the contradictions between
Britain and Ireland. However, the continuing status
of the United Church of England and Ireland as
an established church, reflecting the religious
aspirations of barely a tenth of the country’s
population and at the same time supported by
tithes paid by the rest (as shown at the beginning
of the article), made the hope for such a desired
reconciliation illusory. Ireland proved to be a
stumbling block for the Whig cabinets of Lord
Grey (1830–1834) and Viscount Melbourne (July–
November 1834). The Cabinet of Lord Grey
adopted the controversial “Irish Church
Temporalities Act” of 1833, which liquidated
bishoprics in Ireland but prohibited the use of
church property for secular purposes [2, p. 115].
The cabinet of Viscount Melbourne was generally
characterized by an unnatural alliance of Whigs
and supporters of D. O’Connell, whose sole
purpose was to overthrow the first conservative
government of R. Peel during his famous
“Hundred Days” (November 1834 – April
1835) [1, pp. 168-170]. It was the excessive
commitment of the Whigs to the use of the
property of the Irish bishoprics for secular
purposes that gave R. Peel the opportunity to
advocate for “violated constitutional principles”
as well as the legitimate rights and privileges of
the United Church of England and Ireland [15,
pp. 124-125].

Results.  So, although most modern
historians, assessing the Irish policy of R. Peel in
the period from 1812 to 1829 (or, going a little
beyond this time frame, to 1835), follow
W. Gladstone, declaring R. Peel an “Orangist”
before 1829 and “emancipated” after that time,
an analysis of his position in this work forces us
to admit that none of these definitions fully reflects
his actual position. From his very first involvement
in Irish politics, R. Peel maintained his commitment
to the Protestant establishment. The circumstances
caused by the political crisis of 1829 required
R. Peel to make such concessions on the issue of
emancipation as could only be offered relatively
safely as a means to discredit D. O’Connell’s
campaign to repeal the “Act of Union” of 1800.

In this regard, the aspirations of the Minister of
the Crown for the preservation of constitutional
order prevailed over his religious preferences,
which, however, did not mean that R. Peel ceased
to be a respectable Protestant. D. Eastwood
rightly noted that “the goal of mature Irish politics
R. Peel’s attempt was to adapt various religious
and economic interests in Ireland to a still
conservative parliament, a limited monarchy and
a strong union within the boundaries of the ‘Act
of Union’ – this is what led not to R. Peel’s
rejection of Anglicanism, but to the rejection of
anti-Catholicism as a necessary consequence of
this Anglicanism” [25, p. 36]. Thus, it was the
strength of R. Peel’s “protestant reputation”
before 1829 and the corresponding strength of
reaction to his alleged rejection of this position
after 1829 that represented the changes in the
Irish policy of R. Peel sawing more sharply than
it actually was, at least until the mid-1830s.

The Irish policy of R. Peel in 1812–1829
turned out to be the personification of the
conservative statesman’s approach to problems,
in which he had to concede in detail while
maintaining the basics and realizing his
participation in resolving the crisis associated with
the emancipation of Catholics as the most
significant event of his entire political career.
At the same time, he remained, to a certain extent,
a prisoner of the circumstances that influenced
his position in British politics in the first third of
the 19th century – an orangist and a champion of
emancipation in one person. It is not surprising
that it was Catholic emancipation that became
the plot that R. Peel bequeathed for publication
to his literary executors, Lord Mahone and
J. Cardwell. The appearance of these fragments
of R. Peel’s biography in 1856 made possible the
first proper historical understanding of R. Peel’s
Irish politics. H. Bulwer wrote 20 years later that
“Peel’s memoirs were written as confirmation of
his own claims to political integrity and chivalry;
and he himself challenges us with disinterested
devotion to the cause, leaving posterity to judge
how much such a politician deserves the high
reputation he claims” [19, p. 112]. Apparently,
R. Peel should answer to his descendants not for
having supported Catholic emancipation but for
having opposed it for a long time, not for having
carried out this most important reform in extreme
haste but for having delayed earlier. The very
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same Irish policy of R. Peel before 1829, once
defined by W. Gladstone’s mistake, which later
turned into political wisdom, still has a chance to
be revised in historiography, but, apparently, it will
remain dominant in his posthumous political
reputation.
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“...THE TIME HAS COME TO PUT AN END TO THE ARMENIAN ISSUE ONCE
AND FOR ALL”: THE PROBLEM OF THE ARMENIAN VILAYETS
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Abstract. Introduction. The interest in the “Armenian issue” is linked to the current international agenda
and the impact of significant historical events on it, such as the genocide of 1915. Methods and materials. The
interdisciplinary principle determines the use of traditional historical approaches (historical-genetic and historical-
comparative) and international relations theories (defensive realism) simultaneously. The sources contain the
published documents and publicism, as well as the archival documents of the Archives of Foreign Policy of the
Russian Empire and the State Archives of the Russian Federation. Analysis. Starting with the signing of the Berlin
Treaty and the introduction of an article into it obliging Ottoman Porte to reform the management of the Armenian
population, the inclusion of the “Armenian issue” in the foreign policy agenda of European states began. At the
same time, the responsibility for the reforms carried out by the Ottomans was collective, and the leadership of
Russia in this matter was considered impossible. Collectivity was the reason for the erosion of responsibility; the
Sultan was not actually made to reform. With the beginning of the “Hamid pogroms” in 1894, the “Armenian issue”
threatened the balanced position of the powers in relation to the Ottoman Empire and actualized the issue of the
Ottoman Porte’s responsibility for reforms in the Armenian vilayets. Obviously, Russia could be the most effective.
France, Germany, and Italy initially did not plunge into this problem; in Asian Turkey, the main actors were still
Great Britain and Russia. Results. Neither England nor Russia dared to act decisively, but they did not want to give
in to each other either. For the British, control of the straits and the dominance of Russia in the Middle East were
unacceptable. On the other hand, Russia was afraid to create a “second Bulgaria” near the Caucasian border.
Therefore, the “Armenian issue”, complicated by rivalry, went through a cycle on the international agenda, as a
result of which Russia returned to dominance in its solution after 1908. The contribution of the authors to the
writing of the article is related to the research by L.N. Velichko on European and Ottoman Porte’s policy in resolving
the “Armenian issue”, K.R. Ambartsumyan has dealt with the evolution of Russia’s position and explored the
factors that influenced its change.
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«...НАСТАЛО ВРЕМЯ РАЗ И НАВСЕГДА ПОКОНЧИТЬ
С АРМЯНСКИМ ВОПРОСОМ»: ПРОБЛЕМА АРМЯНСКИХ ВИЛАЙЕТОВ

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ
В 1894–1912 ГОДАХ 1
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Аннотация. Введение. Интерес ученых к «армянскому вопросу» связан с текущей международной
повесткой и влиянием на нее знаковых событий истории, таких как геноцид 1915 года. Методы и материалы.
Междисциплинарный подход обусловил сочетание традиционных методов исторического исследования (ис-
торико-генетический и историко-сравнительный) с теориями международных отношений (теория оборони-
тельного реализма). Источниковая база представлена опубликованными документами и публицистикой, а
также документами Архива внешней политики Российской империи и Государственного архива Российской
Федерации. Анализ. С момента подписания Берлинского трактата и внесения в него статей, обязывающих
Порту реформировать управление армянским населением, «армянский вопрос» стал входить в повестку
внешней политики европейских государств. При этом ответственность за проведение османами реформ
была коллективной, лидерство России в этом вопросе рассматривалось как невозможное. С началом в 1894 г.
«гамидовских погромов» «армянский вопрос» актуализировал проблему ответственности Порты за их про-
ведение. Франция, Германия и Италия изначально не погружались в эту проблему, ведущими игроками в
Азиатской Турции были все-таки Великобритания и Россия. Результаты. Для англичан контроль России над
проливами Босфор и Дарданеллы и ее доминирование на Ближнем Востоке были недопустимы. Россия же
опасалась идти по пути автономии для Армении и создавать у кавказской границы «вторую Болгарию».
Поэтому «армянский вопрос», осложненный соперничеством мировых держав, прошел цикл в междуна-
родной повестке, в итоге которого Россия вернулась к доминированию в его решении после 1908 года. Вклад
авторов. Л.Н. Величко выявила особенности политики европейских держав и Порты в решении «армянского
вопроса», К.Р. Амбарцумян проследила эволюцию позиции России и исследовала факторы, влиявшие на ее
изменение.

Ключевые слова: восточная политика, «армянский вопрос», дипломатическая борьба, Россия, Вели-
кобритания, Порта, реформы армянских вилайетов.
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Введение. На рубеже XIX–XX вв. «ар-
мянский вопрос» стал инструментом в реше-
нии геополитических проблем, стоящих перед
Англией, Францией, Россией и Германией пре-
делах Азиатской Турции. К концу XIX в. на-
сущность реформирования управления армян-
скими вилайетами была очевидной настоль-
ко, что игнорирование проблемы ставило под
вопрос сохранение территориальной целост-
ности Османской империи. В современных
международных отношениях «армянский воп-

рос» не утрачивает остроты, например, сохра-
няется напряженность в турецко-армянских
отношениях, а история геноцида 1915 г. и со-
бытия, предшествующие ему в пределах Ос-
манской империи, остаются полем историог-
рафических и политических баталий.

В данной работе ставится цель изучить
место «армянского вопроса» в международ-
ной повестке на рубеже XIX–XX вв. и его
трансформацию в восточной политике держав
«европейского концерта». Хронологические
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рамки работы ограничены 1894 г., началом
«гамидовских погромов» в Османской импе-
рии, и 1912 г., когда на фоне Балканских войн и
тяжелого положения Турции российская дип-
ломатия стала активно добиваться разработ-
ки действенного проекта реформ армянских
вилайетов. Новизна исследования состоит в
попытке выявления причинно-следственных
связей между положением армянского насе-
ления Османской империи, политикой Порты
и геополитическими интересами европейских
держав. В научной литературе «армянский
вопрос» востребован историками, которые
изучают его в контексте Сан-Стефанского
договора, Берлинского трактата, истории ар-
мянского революционного движения и пробле-
мы нациестроительства (см., например: [12;
21]). Политика Великобритании в отношении
армян Турции стала предметом исследования
А.Дж. Киракосяна [17]. Обширной историог-
рафией представлена роль Германии в судь-
бе армян [11; 22; 28; 29]. В последние годы
наблюдается активизация научного интереса
к данной теме в связи с интенсивным разви-
тием кавказоведения [1; 6; 18; 19]. «Армянс-
кий вопрос» в контексте российской диплома-
тии стал объектом исследования Г.Р. Симо-
няна [27].

Методы и материалы. Источниковая
база представлена кругом разнообразных ис-
точников, в том числе дипломатической пе-
репиской российских послов, консулов и чи-
новников, выявленной авторами статьи в
Архиве внешней политики Российской импе-
рии (фонд «Турецкий стол») и Государствен-
ном архиве Российской Федерации (фонд
Ламздорфа В.Н.), также использовались
опубликованные дипломатические докумен-
ты (см., например: [2; 3; 8; 29]).

С помощью историко-генетического ме-
тода исследована эволюция «армянского воп-
роса» и его постепенное отграничение в рам-
ках восточной политики держав. Историко-
сравнительный метод стал инструментом со-
поставления интересов держав как в Осман-
ской империи, так и за ее пределами. С его
же помощью сравнивались позиции ведущих
государств по положению армян в Турции на
разных этапах изучаемого периода. Резуль-
таты системно-структурного метода анализа
процессов и явлений внешней политики евро-

пейских держав в регионе Западной Азии до-
полняются применением компаративного ме-
тода для определения особенностей в реше-
нии Портой национальных проблем, в частно-
сти «армянского вопроса».

Анализ. В 90-е гг. XIX в. распад Ос-
манской империи рассматривался Лондоном,
Парижем и Берлином как неизбежность, а по-
пытки Порты сохранить единство террито-
рий силой, виделись как повод вмешатель-
ства в ее внутренние дела под предлогом
защиты христианского населения, в том чис-
ле армянского. Впервые необходимость ре-
формирования армянских вилайетов в соста-
ве Османской империи была обозначена в
Сан-Стефанском мирном договоре 1878 г.
[26]. Затем это требование повторили в Бер-
линском трактате, а также в Кипрской кон-
венции [16]. Однако коллективная ответ-
ственность и геополитическое соперничество
держав дали возможность султану макси-
мально долго тянуть с выполнением возло-
женных на него обязательств.

Российская сторона после подписания
Берлинского трактата со скепсисом относи-
лась к успеху европейских держав в решении
«армянского вопроса». Разработчик Сан-Сте-
фанского мирного договора А.И. Нелидов
высказал сомнения по поводу реализации
ст. 61 Берлинского трактата, предполагавшей
реформы управления для турецких армян, счи-
тая, что ее цель – уничтожение «между ту-
рецкими армянами чувства симпатии к Рос-
сии» [23, л. 2 об.]. По его мнению, единствен-
ным возможным спасением для армянского
населения являлось включение армянских ви-
лайетов в состав России [20, л. 10–10 об.], тем
более, что духовный центр армян – Эчмиад-
зин – находился в российских пределах. На-
блюдая шаткость позиций турецкого прави-
тельства и зная о циркулирующих в Анатолии
слухах о возможном занятии Россией Малой
Азии, он призывал не игнорировать эти «на-
родные верования» и как можно активнее
направлять их в нужное русло [23, л. 5 об.].

В своей записке от 18 ноября 1896 г.
А.И. Нелидов писал, что «вмешательство в
дела Турции держав» неизбежно [15, c. 60],
равно как и реальна угроза захвата проливов
европейскими державами. Россия должна
была, по его замыслу сделать это раньше:
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«...только одна шестая этой общей силы и
власти принадлежала бы нам» [15, c. 60]. Ре-
шения о захвате Босфора Россией не после-
довало, а А.И. Нелидова на посту сменил «ми-
ролюбивый» И.А. Зиновьев. В соответствии
с инструкцией новый посол должен был дей-
ствовать в согласии с великими державами,
сохранять дружеские отношения с султаном
и способствовать покровительству турецко-
подданным христианам. И.А. Зиновьеву было
дано указание придерживаться линии терри-
ториальной целостности Османской империи
[28, c. 5–20], соответственно, независимость
Армении не рассматривалась как реальная
перспектива. Возникал прецедент формирова-
ния самостоятельного государства у россий-
ских границ, что могло послужить детонато-
ром для национальных окраин самой Россий-
ской империи. При этом момент для монопо-
лизации «армянского вопроса» Россией был
удобный. Италия, как и Германия, недавно
объединилась и в 1895–1896 гг. была втянута
в войну с Абиссинией (Эфиопией). Австро-
Венгрию больше привлекали Балканы [29,
p. 96]. Германия напрямую не была заинте-
ресована в урегулировании «армянского воп-
роса». В 1896 г. германский дипломат Аль-
фонс Мумм фон Шварценштейн в контексте
обсуждения выступления армян против влас-
тей в Османской империи заявил, что «целью
немецкой политики не может быть забота о
христианах всего мира и организация европей-
ского крестового похода против Полумесяца»
[30, р. 72]. Не вдаваясь в подробности обще-
ственных дебатов в Германии с 1894 по 1896 г.,
следует отметить, что начиная с 1895 г. эта
тема стала значимой для немецкой прессы,
но их тон был проосманским и антиармянс-
ким [30, р. 83].

Германский император Вильгельм II в
письме к канцлеру Гогенлоэ рассуждал о том,
как следует разделить турецкие территории,
«пока это для всех не закончилось крахом».
Он предлагал за Россией оставить Дарданел-
лы и Константинополь: «...ей нельзя помешать
взять проливы; она имеет на это полное пра-
во, потому что у нее должен быть выход для
ее торговли. За это Австрия должна получить
компенсацию; она должна занять Албанию,
Черногорию, Сербию и ту часть Македонии,
которая даст ей свободный доступ в Салони-

ки. Салоники должны стать крупным австрий-
ским торговым портом и военно-морской ба-
зой. Греки получат все острова и Македонию.
Франция может взять Сирию, где она уже
имеет большое влияние. Тогда Англия полу-
чит Египет без помех. Россия должна доволь-
ствоваться Средиземным морем и сохранит
заинтересованность и контроль, насколько это
возможно, на Дальнем Востоке; тогда она
оставит Европу в покое» [29, р. 352].

Российскую дипломатию удовлетворяла
позиция Германии, поскольку главной задачей
Петербурга было не дать англичанам повли-
ять на немецкую сторону и оттянуть неизбеж-
ность раздела распадающейся Османской
империи. Однако к 1896 г. стало понятно, что
Германия ведет двойную игру и обсуждает с
кабинетом английского премьера Солсбери
судьбу Порты [29, p. 355]. Это проходило на
фоне дипломатического давления со стороны
англичан на Россию и Францию, с требовани-
ем совместно принудить османов провести
реформы управления в армянских вилайетах,
принятые номинально султаном в 1895 году.
Лондон искал повод (возможно военный) для
вмешательства во внутренние дела империи
и пересмотра позиции сторон в контроле над
Босфором и Дарданеллами. Французский по-
сол в Константинополе Конбон отмечал, что
«армянский вопрос» перетекает в сферу ши-
рокого общественного обсуждения и пра-
вительства великих держав больше не смо-
гут игнорировать положение армян [4, c. 933].

Политика дистанцирования от «армянс-
кого вопроса» оказалась пагубной для Петер-
бурга, в результате на Кавказ хлынул неконт-
ролируемый поток беженцев, спасавшихся от
турецких погромов. В июне 1893 г. в Карсс-
кую область нелегально прибыло 45 турецко-
подданных армян и свой переезд объяснили
насильственным их вытеснением турецкими
властями [9, c. 23]. В 1899 г., по сведениям
Г.С. Голицына, главноначальствующего
гражданской частью Кавказа и командую-
щего войсками военного округа, на вверен-
ной ему территории их количество состав-
ляло 15 580 душ [10, л. 37]. Обратно пропор-
ционально усилилось стремление мусульман
к переезду в Турцию, причем с 1897 г. число
просителей росло и к 1899 г. с подобными об-
ращениями выступило около 10 000 человек.
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Обращались, главным образом, жители Бакин-
ской губернии. Среди причин чаще всего на-
зывали тяжесть лежащих на них государ-
ственных и общественных налогов, малозе-
мельность надела, а также непроизводитель-
ность гористой и каменистой почв. Г.С. Голи-
цын считал указанные причины надуманны-
ми, а истинными мотивами, по его мнению,
были слухи о том, что в Турции им обещают
земли убывших в Россию армян. Источником
этих слухов, по его мнению, могла быть сама
Порта. Причем в 1894 г. турецкое правительство
уже ходатайствовало о переселении 6 000 мусуль-
ман из Елизаветпольской губернии. Позиция
кавказского начальника сводилась к следую-
щему: просьбы кавказских мусульман пока не
рассматривать и решить вопрос с возвраще-
нием армянских беженцев [10, л. 54–56 об.].
Вместо бежавшего от насилия армянского на-
селения Турция готова была принять также
кавказских горцев. Более того, еще в 1890 г. в
Константинополе российский посол получил
разрешение турецких властей на переселение
24 000 таковых, однако за три года переехало
только 9 000 из Екатеринодарского и Лабинс-
кого отдела Кубанской области. Дальше Тур-
ция потеряла к данному процессу интерес и
поток переселенцев существенно сократился
[10, л. 212].

С 1898 г. российское правительство на-
чало переговоры с турецкими представителя-
ми о возвращении армянских беженцев в Пор-
ту, которым та отказывала в праве пересекать
границу. Г.С. Голицын усматривал в данной
позиции турецких властей вполне корыстный
умысел: «Явное и вполне определенное стрем-
ление Турецкого Правительства наводнить
Закавказский край армянами и перенести
центр тяжести армянского вопроса в Россию
не подлежит никакому сомнению. Таким об-
разом, настало время раз и навсегда покон-
чить с армянским вопросом. Одно из двух: или
Кавказский край, по послаблениях с нашей
стороны и в силу естественного порядка ве-
щей, будет порабощен армянскою нацией и
превратиться в Великую Армению, о чем не-
призрачно мечтает армянская интеллигенция
и плутократия...» [10, л. 175]. На своей долж-
ности Г.С. Голицын все усилия направлял на
интеграцию Закавказского края в российское
политическое и экономическое пространство

и прибывающих беженцев рассматривал как
препятствие для успешной реализации постав-
ленных перед ним задач. Из всех имперских
чиновников, имевших отношение к проблеме,
он занимал наиболее непримиримую позицию
и требовал от И.А. Зиновьева и российского
МИДа добиться возвращения всех турецко-
подданных армян обратно.

Турецкое правительство не спешило воз-
вращать армянских беженцев, всячески затя-
гивало рассмотрение подобных дел. Более
того, секретарь султана Тахсин Бей в письме
к И.А. Зиновьеву от 19 марта 1899 г. писал,
что еще князю Лобанову объяснялось, «на-
сколько обратное переселение в Турцию ар-
мян вредно для интересов обеих держав и...
Оттоманское правительство не преминуло бы
внести сто тысяч турецких лир на покрытие
расходов на расселение армян (на российской
территории. – К. А., Л. В.) [23, л. 31].

В 1903–1904 гг. произошел ряд событий,
которые в очередной раз обострили «армян-
ский вопрос». 12 июня 1903 г. в Российской
империи был принят закон об управлении иму-
ществом Армянской Григорианской церкви и
передаче армянских школ в ведение Мини-
стерства народного просвещения [3, с. 36–
37]. Его активным проводником был князь
Г.С. Голицын, который неоднократно заявлял,
что именно армянское священство ведет про-
пагандистскую деятельность, направленную
на поддержку революционных армянских ко-
митетов. 14 октября 1903 г. в Тифлисе чле-
нами националистической армянской партии
«Дашнакцутюн» было совершено покушение
на Г.С. Голицына.

Возникшая в 1890 г. на территории Тур-
ции партия «Дашнакцутюн» уже в 1898 г. зая-
вила о создании своих отделений (Восточно-
го в Тифлисе и Западного в Софии) и оформ-
лении программных требований, ключевым из
которых становится требование освобожде-
ния Турецкой Армении [5, с. 86]. В идеологии
партии уживались две противоположные кон-
цепции. Первая делала ставку на помощь в
обретении независимости путем поддержки
российской и английской дипломатии, вто-
рая – на террор и вооруженные выступления.
Первой масштабной акцией дашнаков счита-
ют захват Оттоманского банка в 1896 г., а
затем ее террористические действия стали ре-
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гулярными. Одним из ресурсов ее деятельно-
сти был насильственный сбор средств для
приобретения оружия и переправки по обеим
сторонам российско-турецкой границы [5,
c. 87]. Обширный архивный материал позво-
ляет судить о масштабах деятельности этой
организации, которая стала общей проблемой
для Порты и России. Начиная с 1895 г. рос-
сийские суды регулярно рассматривали дела
о покупке, хранении и переправке оружия на ту-
рецкую территорию. Не меньшую опасность
представляла агитационная деятельность.

Интересен тот факт, что в качестве по-
сыльных действовали не только этнические
армяне. 8 августа 1902 г. в местечке Кагыз-
ман, Карсской области был задержан курд,
назвавшийся турецкоподданным, Надыр
Абдо оглы, при котором помимо писем на ар-
мянском языке, с призывами создавать в
области тайные организации с целью поддер-
жки Турецкого армянского Комитета, были
обнаружены три номера газеты «Дрошак», из-
даваемые в Женеве. После разбирательства
было решено выслать его в Турцию [13]. Со-
действие в работе революционных организа-
ций оказывали армянские священники. Так,
в Александрополе активными сторонниками
дашнаков были члены армянского духовно-
го правления, собиравшие средства для орга-
низации и распространявшие печатные ма-
териалы революционного толка [12]. Целью
спровоцированного дашнаками выступления
1903 г. в Сасуне, по мнению капитана Гене-
рального штаба К.Н. Смирнова, должны
были стать широкомасштабные протесты
националистов в Македонии и турецкой Ар-
мении с целью одновременного создания
двух зон напряженности: в районах Констан-
тинополя и Смирны, а также вблизи Еркира,
вдоль границы с Россией. Эти действия дол-
жны были спровоцировать иностранное вме-
шательство [2, c. 419–427]. К.Н. Смирнов
непосредственную вину за события в Сасу-
не возлагал на англичан, указывая, что рево-
люционеры скрываются на территории Анг-
лии [2, c. 434]. Генеральный консул в Эрзеру-
ме П.И. Аверьянов подтверждал это, отме-
чая, что английские консулы «всецело и пол-
новластно руководят революционной дея-
тельностью как кавказских, так и турецких
армян» [2, c. 444].

О крайне напряженной ситуации вокруг
российской внешней политики в связи с «ар-
мянским вопросом» писал А.И. Нелидов, за-
нимавший в 1904 г. пост посла России в Пари-
же. Он выражал обеспокоенность ситуацией:
«Сама закавказская окраина наша стала те-
перь для нас почти неприятельским станом.
Средства же на революцию, которые будто бы
доставляли церковные имущества, ныне при-
текают в прежнем, если не большем размере
как пожертвования богатых частных лиц, оз-
лобленных против русского правительства, от
которых отделаться мы не можем, так как они
составляют коренное население» [14, л. 37].

Об активизации проармянской европей-
ской общественности писал вице-консул в Ризэ
В. Маевский в августе 1904 года. Он конста-
тировал, что в течение 1903 г. оживились кру-
ги, которые «активно пропагандировали “ар-
мянский вопрос”». Это заметно в Италии,
Франции и Великобритании, где прошли мани-
фестации в поддержку армян. Он обращает
внимание на то, что армянских епископов
Индии и Персии, представляющихся офици-
альными делегатами католикоса, принимают
на самом высоком уровне – президент Фран-
ции, епископ Кентерберийский, кроме того, они
ожидают аудиенции короля Эдуарда [2, c. 425].

Поражение России в Русско-японской
войне 1905 г., революционные события при-
вели к изменению внутриполитического про-
странства и пересмотру внешнеполитичес-
кого курса. На фоне революционных собы-
тий в России и новой волны национальных
движений пришлось пойти на отмену закона
о конфискации имущества Армяно-григори-
анской церкви и закрытии армянских школ
от 1903 года. Новый наместник Кавказа
И.И. Воронцов-Дашков признал его ошибоч-
ность и приложил массу усилий, чтобы обо-
сновать необходимость его отмены [7], что и
было сделано 1 августа 1905 г. [24].

Англо-русское соглашение по разграни-
чению сфер влияния в Персии, Афганистане и
Тибете 1907 г. сняло остроту напряжения меж-
ду государствами. Младотурецкая революция
1908 г. в Османской империи, давала надеж-
ду на возможную реализацию реформ армян-
ских вилайетов. Эти обстоятельства стали
одними из существенных причин пересмотров
как векторов внешней политики Российской
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империи, так и взгляда на «армянский вопрос».
После 1908 г. Россия проявляла большую на-
стойчивость в деле продвижения реформ ар-
мянских вилайетов. С 1912 г. министр иност-
ранных дел С.Д. Сазонов выступал сторонни-
ком более активного участия России в подго-
товке и проведении реформы управления ар-
мянскими вилайетами. Он полагал, что пре-
небрежение данной проблемой приведет к
вмешательству европейских держав, что на
фоне балканского кризиса станет фактором
еще большего осложнения международной
обстановки. Удачное проведение реформ он
понимал как залог повышения престижа рос-
сийской власти среди кавказских армян. Ак-
тивность России младотурецкое правитель-
ство раздражала, они рассматривали ее как
вмешательство во внутренние дела своего
государства. После 1912 г. Россия стала ак-
тивно работать в направлении урегулирования
«армянского вопроса» [25, c. 66–74].

Результаты. На рубеже XIX–XX вв.
«армянский вопрос» стал инструментом борь-
бы европейских держав за лидерство в «вос-
точном вопросе». Особенно это проявлялось
в российско-британском противостоянии в
Малой Азии. Интернационализировав эту про-
блему в результате подписания Берлинского
трактата, Великобритания пыталась не допу-
стить усиления влияния России на Ближнем
Востоке, а Франция и Германия не проявляли
активности в его решении. При этом Петер-
бург не стремился к радикальным средствам
борьбы за автономию армянских вилайетов.
В образовании единой Армении виделась уг-
роза последующего отторжения кавказской
части Османской империи, что создавало пре-
цедент для национальных окраин России.
В 1894 г. с началом «гамидовской резни» ар-
мянский вопрос актуализировался на новом
уровне. Однако никакой имплементации про-
екта реформ Абдул-Гамида, подписанного в
1895 г., так и не произошло. Начало очеред-
ного витка политического кризиса в Осман-
ской империи и Балканские войны вновь вы-
вели на международную повестку дня «ар-
мянский вопрос». С 1912 г. в период мини-
стерства С.Д. Сазонова Россия снова стала
доминирующей силой в подготовке реформи-
рования управления армянскими вилайетами.
Проект реформ был готов в 1914 г., но реа-

лизовать его Петербургу помешала Первая
мировая война.
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Abstract. Introduction. The purpose of this study is to analyze key aspects of the lives and details of Cossack
emigrants in the Czechoslovak Republic (ČSR). Methods and materials. Within the research process, the author relied
mainly on the following methods: narrative, historical-genetic, comparative-historical, and the method of analogies.
The sources used were regulatory legal acts and office documents of the government and several ministries of the
Czechoslovak Republic, speeches by individual representatives of the Czechoslovak ruling circles, documents of
various organizations and societies, orders and decrees of army atamans, periodical press materials, and sources of
private origin. Analysis. Most Cossacks moved to Czechoslovakia from Turkey and Greece, where they ended up after
the evacuation from Crimea. The organization of the Cossacks’ move to Czechoslovakia was carried out mainly by
public associations and societies. The first part of the Cossacks arrived in Czechoslovakia in June 1921. By the
beginning of 1922, about 3,000 Cossacks were stationed on the territory of Czechoslovakia. The Cossacks received
great support as part of the campaign to help Russian refugees. Within Czechoslovakia, the Cossacks formed public
associations in the form of villages and khutors, as well as workers’ artels, in order to obtain and perform various jobs.
Most Cossacks living in Czechoslovakia were involved in agriculture. Atamans of Cossack troops tried in every
possible way to counteract the assimilation of Cossacks. Many Cossacks, after getting an education, were trying to
leave Czechoslovakia for other states, mainly for France. Results. A comparative analysis showed that the Cossacks
generally adapted more easily to the conditions of life in the position of an emigrant than most representatives of other
parts of the Russian emigration. At the same time, the problem of assimilation among the Cossacks was sometimes
quite acute and required the adoption of effective measures by their leaders. One of these measures was the popularization
among the Cossacks of facts from their historical past and the preservation of historical memory. Not least, it was
contributed by the Cossack historical commissions and archives.
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КАЗАКИ-ЭМИГРАНТЫ В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1921–1939 ГОДАХ

Олег Валерьевич Ратушняк
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Цель данного исследования – анализ ключевых аспектов жизни и детальности
казаков-эмигрантов в Чехословацкой Республике (ЧСР). Методы и материалы. В процессе исследования
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автор опирался преимущественно на такие методы как: нарративный, историко-генетический, сравнитель-
но-исторический и метод аналогий. В качестве источников использовались нормативно-правовые акты и
делопроизводственные документы правительства и отдельных министерств ЧСР, выступления отдельных пред-
ставителей правящих кругов ЧСР, документы различных организаций и обществ, приказы и распоряжения
войсковых атаманов, материалы периодической печати и источники личного происхождения. Анализ. Боль-
шинство казаков переехали в Чехословакию из Турции и Греции, где они оказались после эвакуации из
Крыма. Организацией переезда казаков в Чехословакию занимались преимущественно общественные объе-
динения и общества. Первая партия казаков прибыла в Чехословакию в июне 1921 года. К началу 1922 г. на
территории Чехословакии размещалось около 3 тыс. казаков. Большую поддержку казаки получали в рамках
акции помощи русским беженцам. В Чехословакии казаки образовывали общественные объединения в виде
станиц и хуторов, а также рабочие артели в целях получения и выполнения различных работ. Большинство
казаков, проживавших в Чехословакии, были задействованы в сельском хозяйстве. Атаманы казачьих войск
пытались всячески противодействовать ассимиляции казаков. Многие казаки, получив образование, стреми-
лись выехать из Чехословакии в другие государства, преимущественно во Францию. Результаты. Сравни-
тельный анализ показал, что казаки в целом легче адаптировались к условиям жизни на положении эмигран-
та, чем большинство представителей других частей российской эмиграции. В то же время проблема ассими-
ляции казачества порой стояла довольно остро и требовала принятия действенных мер со стороны его лиде-
ров. В качестве одной из таких мер были мероприятия, направленные на популяризацию среди казаков
фактов из исторического прошлого казачества и сохранении исторической памяти. Этому способствовали в
том числе и казачьи исторические комиссии и архивы.

Ключевые слова: Чехословакия, Чехословацкая Республика, казаки, казачество, эмиграция.
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Введение. Миграционные процессы все-
гда были неотъемлемой частью развития че-
ловеческого общества. Мигранты порой су-
щественно влияли на принимающие их сооб-
щества и сами зачастую изменялись под воз-
действием процессов ассимиляции и аккуль-
турации. В силу данных исторических фактов,
проблема изучения жизни и адаптации миг-
рантов в принимающих государствах актуаль-
на и в настоящее время. Анализ адаптации
иммигрантов в принимающих сообществах
позволяет выявить положительные и негатив-
ные факторы их влияния, а тем самым более
правильно выстроить миграционную полити-
ку государства. В то же время анализ про-
цессов, протекающих в среде самих эмигран-
тов, позволяет делать определенные прогно-
зы относительно их будущего поведения,
включая возможность последующей реэмиг-
рации. В настоящее время – время гибрид-
ных и информационных войн, время фальси-
фикации истории и «фейковых» новостей, –
становится актуальным изучение ключевых
аспектов российской истории и, в том числе
истории российской эмиграции, составной ча-
стью которой являлись казаки-эмигранты.
Выбор Чехословакии в качестве географичес-

кой границы исследования обусловлен, с од-
ной стороны, той поддержкой, которую оказа-
ло чехословацкое правительство российским
эмигрантам в рамках акции помощи русским
беженцам («русской акции»), с другой сторо-
ны, тем вкладом, который внесли отдельные
представители российского зарубежья в со-
циально-экономическую и социально-культур-
ную жизнь чехословацкого общества.

Новизна исследования определяется как
теми акцентами, которые выделены в процес-
се изучения документальных источников, так
и введенными в научный оборот архивными
материалами.

Цель данного исследования – анализ
ключевых аспектов жизни и детальности ка-
заков-эмигрантов в Чехословацкой Республи-
ке (далее – ЧСР). В рамках достижения дан-
ной цели акцентируется внимание: на поддер-
жке, которую оказало чехословацкое прави-
тельство казакам-эмигрантам (ее целевой на-
правленности, причинам и результатам); про-
блеме адаптации казаков к жизни в условиях
эмиграции, в том числе факторах, способству-
ющих и/или препятствующих потере ими сво-
его казачьего самосознания и казачьей иден-
тичности.
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Методы и материалы. В процессе ис-
следования автор опирался преимуществен-
но на такие методы как нарративный, истори-
ко-генетический, сравнительно-исторический
и метод аналогий. Использование нарратив-
ного (описательно-повествовательного мето-
да) оправдано в связи с введением в научный
оборот некоторых документов и, как след-
ствие, малоизученных фактов и событий. Ис-
торико-генетический метод позволил выявить
основные аспекты складывания в Чехослова-
кии своеобразной казачьей диаспоры. В рам-
ках сравнительно-исторического метода и ме-
тода аналогий удалось выявить общее и осо-
бенное в процессе адаптации российских эмиг-
рантов в целом и казаков-эмигрантов как со-
ставной части российского зарубежья.

В качестве источников для раскрытия
и решения поставленных задач использова-
лись нормативно-правовые акты и делопро-
изводственные документы правительства и
отдельных министерств Чехословацкой Рес-
публики, которые позволили не просто уви-
деть меры, предпринимаемые в отношении
казаков-эмигрантов, но и их целевую направ-
ленность. Этому помог и анализ выступле-
ния отдельных представителей правящих
кругов ЧСР. Анализ документов различных
организаций и обществ, а также приказов и
распоряжений войсковых атаманов позволил
раскрыть их роль в решении тех или иных
проблем, стоявших перед казаками, прибыв-
шими в Чехословакию. Широко использова-
ны материалы периодической печати и ис-
точники личного происхождения.

В научный оборот вводятся документы
Национального архива Чехии (в первую оче-
редь – фонд Министерства иностранных дел
Чехии) и Славянской библиотеки в г. Праге
(в частности, документы о кубанском и дон-
ском эмигрантских архивах).

В своем исследовании автор опирался
в том числе и на результаты, полученные в
ходе ранее проведенных исследований, в ко-
торых затрагивались проблемы, связанные с
пребыванием казаков-эмигрантов в Чехосло-
вацкой Республике [16] и определением каза-
чества как объекта исследования [17], а так-
же на труды отечественных и зарубежных ис-
следователей, занимавшихся проблемами рос-
сийской эмиграции в Чехословакии: К.Б. Его-

ровой [6], Л.С. Кишкина [9], Е.П. Серапио-
новой [20; 21], И.И. Бондаренко, Й. Долей-
ши [1], Л. Гарбулевой [5], А. Копршиво-
вой [10], З. Сладека [23; 24].

Анализ. В результате Гражданской вой-
ны в России и последующей эмиграции учас-
тников антибольшевистского движения за гра-
ницей оказались и уроженцы казачьих краев и
областей. Представители донского, кубанско-
го и терского казачеств обосновались преиму-
щественно в европейских государствах. Наи-
большее их количество первоначально разме-
стились в Турции и Греции, а затем оттуда в
течение первой половины 1920-х гг. рассели-
лись практически по всей Европе. Казаки, на-
ходившиеся в составе строевых частей Рус-
ской армии генерала П.Н. Врангеля, были раз-
мещены в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев (КСХС) и Болгарии. В переселении
их в данные государства принимали участие
не только штаб генерала Врангеля, но и ата-
маны Донского (генерал А.П. Богаевский) и
Кубанского (генерал В.Г. Науменко) казачь-
их войск. Перевозкой и размещением казаков
из числа гражданских беженцев занимались
преимущественно различные благотворитель-
ные и общественные организации.

Чехословацкая Республика была одним из
государств, привлекавшим особое внимание
казаков-эмигрантов. Страна после Первой ми-
ровой войны в значительной степени нуждалась
в рабочих руках в сфере сельского хозяйства.
Некоторые казаки с надеждой смотрели на
ЧСР как государство, предоставлявшее воз-
можность получить или продолжить образова-
ние. Особый интерес к переезду в Чехослова-
кию проявляли казаки из числа гражданских
беженцев и тех, кто решил покинуть ряды Рус-
ской армии генерала П.Н. Врангеля. Не слу-
чайно, что организацией их переезда в Чехос-
ловацкую Республику занимались преимуще-
ственно общественные казачьи объединения и
общества, в частности Общеказачий сельско-
хозяйственный союз (далее – ОСХС).

Принимая решение об организации пере-
езда казаков в Чехословакию, правление
ОСХС руководствовалось двумя основными
факторами. Во-первых, Чехословацкая Рес-
публика остро нуждалась в рабочих руках,
в том числе в сфере сельского хозяйства, куда
стремились устроиться большинство выход-
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цев из казачьих областей и краев. Во-вторых,
в политической жизни ЧСР преобладали по-
литические партии и группы демократичес-
кой направленности, близкие по своему духу
российским кадетам и правым эсерам, а по-
давляющее большинство деятелей ОСХС раз-
деляли преимущественно взгляды правых со-
циалистов-революционеров.

Первая партия казаков-эмигрантов при-
была в Братиславу в качестве членов ОСХС
в июне 1921 года. Она состояла из 80 каза-
ков. Активная деятельность правления ОСХС
и репутация казаков не только как отличных
воинов, но и грамотных земледельцев приве-
ла к тому, что к казакам проявило интерес
крупнейшее сельскохозяйственное объедине-
ние земледельцев Чехословакии – «Земле-
дельческое объединение в ЧСР». Именно оно
пролоббировало вопрос о том, чтобы в числе
российских эмигрантов, прибывающих в стра-
ну, было не менее 50 % представителей каза-
чьих краев и областей [23, с. 25].

Привлекательность Чехословакии в каче-
стве места пребывания для российских эмиг-
рантов обусловливалась, акцией помощи рус-
ским беженцам, которую инициировало руко-
водство Чехословацкой Республики. Концепту-
альную составляющую «русской акции» озву-
чил в конце 1921 г. министр иностранных дел
ЧСР Э. Бенеш. Он акцентировал внимание на
гуманитарном характере данной акции, выра-
жавшейся, в создании благоприятных социаль-
но-экономических условиях проживания в Че-
хословакии беженцев из России. Одной из со-
ставляющих «русской акции» была возмож-
ность получения (в том числе завершения)
образования русскими эмигрантами. Заявляя
о неполитическом, гуманитарном характере
«русской акции» чехословацкое правительство
при этом рассчитывало на то, что в будущем
данная акция может принести и определенные
политические дивиденды [24, с. 32].

Президент ЧСР Т. Масарик в 1923 г. зая-
вил, что Чехословакия обязана собрать и со-
хранить лучшие культурные силы российской
эмиграции. В результате был окончательно
определен характер «акции русской помощи»
как ориентированной в основном на культурно-
образовательную сферу [23, с. 26].

В сентябре 1921 г. представитель Чехос-
ловацкой Республики в Стамбуле (Турция)

получил разрешение от министерства иност-
ранных дел ЧСР организовать отправку в
Чехословакию 4 тыс. земледельцев из числа
российских беженцев, размещенных в Турции
и Греции. При этом было дано особое распо-
ряжение о том, что не менее 50 % из них дол-
жны быть выходцами из казачьих краев и об-
ластей России. Дополнительно разрешалось
принять 1 тыс. российских беженцев, желаю-
щих получить образование в ЧСР. К форми-
рованию списка казаков, получивших разре-
шение на въезд в Чехословацкую Республи-
ку, были привлечены и лица, входившие в прав-
ление ОСХС [23, с. 25].

К началу 1922 г. на территории Чехосло-
вацкой Республики размещалось около трех
тысяч казаков. За социально-культурную
адаптацию российских мигрантов в стране
отвечало Министерство иностранных дел ЧСР
[25, с. 443]. Трудоустройством беженцев и в
том числе казаков занималось «Земледель-
ческое объединение в ЧСР» и созданная при
ней русско-чешская административная комис-
сия во главе с донским казаком, генералом
Г.И. Долгопятовым. Комиссия оказывала по-
мощь и содействие в решении социально-эко-
номических, правовых и бытовых проблем
российских эмигрантов, работавших в сфере
сельского хозяйства. И деятельность адми-
нистративной комиссии, и деятельность МИД
в рамках «русской акции» координировалась
и направлялась правительством Чехословац-
кой Республики [27, с. 157]. При этом поддер-
жка российских беженцев, проявленная чехос-
ловацким правительством, приняла значитель-
ные масштабы [11, с. 136]. Данная поддерж-
ка, особенно ярко проявившаяся в отноше-
нии тех российских беженцев, которые стре-
мились получить образование, была значи-
мым стимулом для въезда казаков-эмигран-
тов в Чехословакию. Чешская Республика,
также как Болгария, Польша, Румыния, Юго-
славия привлекали беженцев из казачьих кра-
ев и тем, что находились относительно близ-
ко к территории России, а на протяжении
1920–1930-х гг. российские эмигранты жили
надеждой на возвращение на родину вслед-
ствие возможных изменений социально-поли-
тического характера в СССР.

Традиционно считается, что в 1920–
1930-е гг. Прага стала одним из наиболее
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крупных общественно-политических, культур-
ных и научных центров Русского зарубежья.
И это, несомненно, так, но в Чехословакии
были и другие значимые центры (Пшибрам в
Чехии, Братислава в Словакии и Брно в Мо-
равии), в которых проявилась активная дея-
тельность российских беженцев, включая ка-
заков [1, с. 3].

Отметим, что поток казаков-эмигрантов
двигался как в сторону Чехословакии, так и
на выезд из нее. Причины такого «двусторон-
него движения» имели как экономические, так
и социальные обстоятельства. С одной сто-
роны, более высокий уровень жизни в таких
государствах как Франция привлекал внима-
ние многих казаков-эмигрантов и побуждал их
покинуть Чехословакию. С другой – послево-
енный экономический кризис, так же, как и
кризис конца 1920-х – начала 1930-х гг., уда-
рил по Чехословакии не так сильно, как по
многим другим государствам, и в ней, по-пре-
жнему, было легче найти работу, чем в госу-
дарствах с более высоким уровнем жизни.
Чехословацкая Республика манила многих
казаков-эмигрантов перспективой получения
образования. В то же время, получив завет-
ное образование, казаки лишались возможно-
сти найти работу по специальности на терри-
тории Чехословакии, так как при получении
диплома вынуждены были одновременно под-
писывать документ об отказе от работы по
специальности в пределах Чехословацкой Рес-
публики, не имея чехословацкого гражданства.
Это также побуждало их покидать страну в
поисках работы по специальности. К тому же,
получив образование, казаки теряли возмож-
ность получать материальную поддержку со
стороны чехословацкого правительства в рам-
ках «русской акции» [8, с. 92].

Установление советско-чехословацких
дипломатических отношений привело к изме-
нению позиции правительства ЧСР в отноше-
нии эмигрантов из России и к постепенному
свертыванию «русской акции», прекратившей
фактически свое существование с началом
мирового экономического кризиса в конце
1920-х годов. Особенно больно по социально-
экономическому положению казаков-эмигран-
тов ударил закон об охране рынка труда, при-
нятый в ЧСР в 1928 году. Его принятие приве-
ло к значительным сложностям в получении

работы на территории Чехословацкой Респуб-
лики российскими иммигрантами. Данный за-
кон поставил многих эмигрантов перед труд-
ным выбором: постараться принять чехосло-
вацкое гражданство или выехать из страны в
поисках трудоустройства в других государ-
ствах [7]. В годы кризиса усилилось неприяз-
ненное отношение со стороны части местно-
го населения к иммигрантам, включая каза-
ков [8, с. 86, 90]. Это выражалось в том числе
и в недобросовестном соблюдении местны-
ми хозяевами условий оплаты труда в отно-
шении иммигрантов [24, с. 33].

Большинство казаков-эмигрантов связы-
вало  изменение политики и отношения чехос-
ловацких властей с развитием и упрочением
связей между СССР и ЧСР [27, с. 158]. Наи-
более явно это проявилось во второй полови-
не 1930-х гг., после заключения советско-че-
хословацкого договора о взаимопомощи, ко-
торый возлагал на чехословацкое правитель-
ство обязательство не оказывать помощь и
поддержку организациям и обществам, на-
строенным против СССР [1, с. 155]. К таким
объединениям фактически относилось подав-
ляющее большинство организаций и обществ,
созданных казаками-эмигрантами. В противо-
вес белоэмигрантским объединениям в Чехос-
ловацкой Республике создаются Общество
культурных и политических связей с СССР и
Союз друзей СССР. Иногда данные организа-
ции существовали самостоятельно, практичес-
ки игнорируя друг друга, но периодически
между ними начиналась ожесточенная борьба
«за умы и настроения» эмигрантов из России,
проживавших в Чехословакии. Это борьба ред-
ко выходила за пределы полемики и дискуссий
на страницах печатных изданий.

Сравнительный анализ жизни различных
групп российской эмиграции в Чехословацкой
Республики показывает, что казаки легче
адаптировались к местным условиям жизни,
чему в значительной степени способствова-
ла их приспособленность к тяжелому труду,
проживанию в сельской местности (где более
были востребованы рабочие руки). В силу
большей социально-бытовой близости к жи-
телям сельских населенных пунктов и приго-
родов крупных городов выходцам из казачь-
их краев и областей было проще «найти об-
щий язык» с местным населением. В отли-
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чие от определенной категории российской
диаспоры у казаков не наблюдалось высоко-
мерного отношения к местному населению,
проявлявшегося порой во взаимоотношениях
представителей больших и малых народов.
Все это отражалось и на отношении местного
населения к казакам, которое часто было бо-
лее дружелюбным к ним, чем к другим пред-
ставителям российской эмиграции. В свою
очередь, также способствовало более легкой
адаптации казаков к жизни в Чехословакии.

Адаптации казаков к условиям жизни за
рубежом способствовало и то обстоятель-
ство, что для казаков в значительной степени
было характерно стремление к тесным свя-
зям со своими земляками, станичниками, «од-
нополчанами» и, как следствие, к компактно-
му проживанию в местах своего пребывания.
В Чехословакии, как и в других государствах,
казаки объединялись в рабочие артели, а так-
же в казачьи станицы и хутора, являвшиеся
своеобразными обществами взаимопомощи,
а также местом, где казаки в свободное вре-
мя получали возможность общаться со свои-
ми земляками, организовывать и проводить
различные мероприятия благотворительного
и культурно-развлекательного характера, вме-
сте отмечать традиционные, чаще всего ре-
лигиозные праздники [5, с. 414, 418]. Данные
объединения строились на разных основани-
ях. Чаще всего это были объединения каза-
ков – выходцев из одной казачьей области или
одного казачьего края. Иногда объединения
носили общеказачий характер и включали в
себя представителей нескольких казачьих
войск. Порой казаки объединялись на основе
принадлежности к одной войсковой части, хотя
подобное объединение было больше характер-
но для казаков, проживавших в Югославии,
Болгарии и Франции. В Чехословацкой Респуб-
лике чаще встречались объединения казаков-
студентов, образовывавших свои студенчес-
кие казачьи станицы и хутора. К 1923 г. по-
добные студенческие объединения были со-
зданы в нескольких городах Чехословакии.
Создание в ЧСР студенческих казачьих объе-
динений было связано и с тем, что чехосло-
вацкое правительство в рамках «русской ак-
ции» выдавало стипендии казакам-студентам
преимущественно через подобные организа-
ции. В 1920-е гг. получателями материальной

помощи от правительства ЧСР и чехословац-
кого Крестного Креста было более 85 % ка-
заков, получающих образование [23, с. 31] как
в чехословацких образовательных заведени-
ях, так и в учебных заведениях, созданных
российскими эмигрантами подобно Сельско-
хозяйственной Академии в Подебрадах. Ка-
заки также пользовались помощью и поддер-
жкой со стороны как своих казачьих органи-
заций (например, Общеказачий сельскохозяй-
ственный союз), так и со стороны общерос-
сийских организаций (например, Земгор – Рос-
сийский земско-городской комитет помощи
российским гражданам за границей). Данные
помощь и поддержка носили преимуществен-
но не материальный, а культурно-просвети-
тельный характер. Иногда они выражались в
оказании содействия при поиске и устройстве
на работу [28].

Тот факт, что большинство казаков, про-
живавших в Чехословакии, были задейство-
ваны в сельскохозяйственном производстве и
их длительный отрыв во время сезона рабо-
ты от своих соотечественников способство-
вал ассимиляции части казачества. Эта тен-
денция в казачьей эмигрантской среде была
замечена общественно-политическими деяте-
лями зарубежного казачества. Ими разраба-
тывались различные мероприятия по проти-
водействию процессов ассимиляции казаков
принимающим сообществом. С этой же це-
лью в Праге в середине 1920-х гг. было осно-
вано Общество по изучению казачества, це-
лью которого было сохранить казачьи тради-
ции и, как следствие, казачье самосознание и
идентичность в условиях эмиграции [26, л. 1].

Вообще проблема сохранения казачьей
идентичности и борьба с потенциальной ас-
симиляцией казаков-эмигрантов была не ме-
нее острой, чем социально-экономические и
политические проблемы. Войсковые атаманы
отмечали, что жизнь за рубежом на положе-
нии беженцев разлагающе влияла на казаков.
Многие атаманы пытались всяческими путя-
ми препятствовать их ассимиляции [4, с. 30].
Решением проблемы ассимиляции и утраты
казаками-эмигрантами казачьего самосозна-
ния и своей идентичности озаботились не толь-
ко войсковые атаманы и общественно-поли-
тические деятели казачества, но и рядовые
казаки. Одним из путей решения данной про-
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блемы виделась необходимость сохранения и
распространение исторических знаний и, в
первую очередь, исторических фактов из ис-
тории казачества. Не случайно в эмиграции,
в том числе и Чехословацкой Республике, из-
давалось множество различных печатных из-
даний (газет, журналов, альманахов), в кото-
рых в большом изобилии печатаются различ-
ные исторические сведения из прошлого ка-
зачества и казачьих краев и областей.

В целях сохранения и последующей по-
пуляризации исторических знаний о прошлом
казачьих краев и областей и истории казаче-
ства в эмиграции были созданы Историчес-
кие комиссии Всевеликого войска Донского
(далее – ВВД) и Кубанского казачьего войс-
ка (далее – ККВ), а также Донской и Кубанс-
кий казачьи архивы. Казачьи архивы, также
как и основной архив российских эмигрантов,
размещались преимущественно в ЧСР.

Донской казачий архив (далее – ДКА)
в эмиграции был создан на базе Донского ис-
торического архива, вывезенного в декабре
1919 г. из Новочеркасска, и весной 1920 г. –
заграницу, в Константинополь, а затем неко-
торое время по согласованию с военным ми-
нистром Королевства сербов, хорватов, сло-
венцев – находился в Белграде на территории
крепости. Основу Донского исторического
архива составляли преимущественно доку-
менты, созданные и переданные в архив еще
до эвакуации его из Новочеркасска. В начале
1925 г. Донской исторический архив был пе-
ревезен в Прагу. Первоначально его деятель-
ность финансировалась в рамках «русской
акции» [13]. Отметим, что, хотя руководите-
ли ОСХС представляли левое крыло обще-
ственно-политического спектра казачьей эмиг-
рации, это не мешало сотрудникам Донского
казачьего архива наладить связь с различны-
ми казачьими организациями и обществами
от монархической направленности до само-
стийников [15]. В 1934 г. ДКА был включен в
состав Российского заграничного историчес-
кого архива (РЗИА), созданного российскими
эмигрантами за рубежом [19, с. 42–43].
До 1936 г. заведующим Донским историчес-
ким архивом (а позже – Донским казачьим от-
делом) был П.А. Скачков. Формально он ос-
тавался в подчинении атамана Всевеликого
войска Донского генерала А.П. Богаевского.

Фактически контроль и руководство архивом
осуществляло Министерство иностранных
дел Чехословацкой Республики, которое в рам-
ках «русской акции» финансировало деятель-
ность РЗИА и соответственно ДКА, в том
числе выделяло средства на зарплату сотруд-
никам архива, канцелярские расходы, оплату
аренды помещений, в которых располагался
архив и т. п. Основными задачами архива
были хранение и исследование документов в
первую очередь по истории донского казаче-
ства. За рубежом ДКА постоянно пополнялся
за счет материалов, передаваемых преиму-
щественно казаками-эмигрантами, как на по-
стоянное, так и на временное хранение [12,
л. 179–179 об., 193].

Учитывая, что большинство архивных
материалов Кубанского казачьего войска ос-
тались на родине, в 1925 г. в Чехословакии был
создан Кубанский заграничный архив, основ-
ными задачами которого были хранение и изу-
чение материалов по истории кубанского ка-
зачества и Кубанской области. Архив был
создан известными общественно-политичес-
кими деятелями Кубани, проживавшими в
Чехословацкой Республике. Совет архива воз-
главили Ф.А. Щербина и Л.Л. Быч [14].

Лидеры казачества видели, что эмигра-
ция разлагающе действует на казаков в плане
утраты ими казачьего самосознания. Для про-
тиводействия данному процессу было реше-
но активно популяризировать среди казаков
историю казачьих войск и в первую очередь
наиболее яркие страницы исторического про-
шлого казачества и казачьих краев и облас-
тей. Атаманы казачьих войск видели в рас-
пространении исторических знаний среди ка-
заков-эмигрантов средство для своеобразной
консервации казачьего самосознания и каза-
чьей идентичности. С этой целью весной
1923 г. распоряжением атамана Всевеликого
войска Донского генерала А.П. Богаевского
был создана Донская историческая комиссия
во главе с В.А. Харламовым. Комиссии пору-
чалось: сбор, обработка и популяризация ма-
териалов по истории донского казачества.
В отличие от Донского исторического архи-
ва, который также продолжал собирать доку-
менты по дореволюционной истории ВВД, Дон-
ская историческая комиссия сосредоточила
свое основное внимание на поиске и публика-
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ции документов, созданных после революции
1917 г. [22, л. 3а]. По поручению А.П. Богаев-
ского председатель Донской исторической ко-
миссии В.А. Харламов ходатайствовал перед
министерством иностранных дел Чехословац-
кой Республики о перевозке Донского истори-
ческого архива в Прагу [18, с. 52–53].

Историческая комиссия Кубанского ка-
зачьего войска была создана только в
1936 году. Учитывая значимость работы, ко-
торая возлагалась на данную комиссию, ата-
ман ККВ за рубежом генерал В.Г. Науменко
лично возглавил ее деятельность в качестве
председателя [2, с. 27–28].

Отметим, что исторические материалы,
подготовленные и опубликованные историчес-
кими комиссиями донского и кубанского ка-
зачьих войск, пользовались большой популяр-
ностью в казачьей среде. Это объяснялось
тем, что в эмиграции с особой силой возник
интерес казаков-эмигрантов к историческому
прошлому казачества, а также своих краев и
областей [3, с. 41]. Популяризация подобного
рода материалов, действительно, в определен-
ной степени способствовала сохранению ка-
заками своей казачьей идентичности и каза-
чьего самосознания в сложных реалиях жиз-
ни в условиях эмиграции.

Результаты. Перевозка казаков в Че-
хословакию из Турции и Греции велась пре-
имущественно организовано и проводилась
при содействии в первую очередь ОСХС и
министерства иностранных дел ЧСР. Казаков,
прежде всего, привлекали два фактора жизни
в Чехословакии – возможность получить об-
разование и возможность найти работу в сель-
ской местности. Основную материальную
поддержку казаки получали в рамках «русской
акции», которая носила преимущественно гу-
манитарный характер и была ориентирована
на культурно-образовательную сферу. Трудо-
устройство казаков курировало объединение
земледельцев Чехословакии, а социально-
культурную адаптацию – МИД ЧСР. На по-
литику чехословацких властей в отношении
иммигрантов из России влияли как социаль-
но-экономическая обстановка в стране (на-
пример, экономические кризисы), так и внеш-
неполитические события (например, установ-
ление и развитие отношений с СССР). Казаки
в целом легче адаптировались к условиям

жизни на положении эмигранта, чем большин-
ство представителей других групп российской
эмиграции. В то же время проблема ассими-
ляции казачества порой стояла довольно ост-
ро и требовала принятия действенных мер со
стороны его лидеров. В качестве одной из
таких мер были мероприятия, направленные
на популяризацию среди казаков фактов из
исторического прошлого казачества и сохра-
нении исторической памяти. Этому в частно-
сти способствовали казачьи исторические
комиссии и архивы.
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Caucasian political elite in emigration in France in the 1920s–1930s. This problem is solved using the example of the
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ЭМИГРАЦИИ

(1920–1930-е гг.) 1

Ирина Леонидовна Бабич
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Статья посвящена особенностям формирования северокавказской политичес-
кой элиты в эмиграции во Франции в 1920–1930-е годы. Эта проблема решается на примере судеб крупных
деятелей Горской республики – А.-М. Чермоева и братьев Джабагиевых. Автор ставит вопрос о развитии
политической мысли и представлений о государственном строительстве на Северном Кавказе в среде севе-
рокавказских эмигрантов. До 1917 г. политическое развитие горцев шло исключительно в исламском ключе
(имам Шамиль и его наибы, мусульманские съезды и мусульманская фракция Государственной Думы).
Однако в эмиграции принципы формирования политической элиты, их взглядов и деятельности изменились.
Методы и материалы. Исследование подготовлено на основе историко-описательного и историко-хроноло-
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гического методов с привлечением архивных источников, которые были выявлены автором во Франции (в го-
сударственных и частных архивах) и России. В исследовании использованы: частный архив азербайджанского
политического деятеля 1920–1930-х гг. Али Мардан Топчибаши (Топчибашева), который находится в Библиоте-
ке Центра по изучению современной России, Кавказа и Центральной Европы (Париж, Франция), частные
архивы масонских лож: Большой ложи Франции (Париж, Франция), ложи «Северная звезда» (Париж, Франция),
государственные архивы Франции: Архивы Префектуры полиции (Париж), Архивы Парижа и Ниццы, а также
материалы из Российского государственного военного архива (фонд 461к. Экспозитура 2-го отдела Генераль-
ного штаба Польши). Анализ. В статье рассматриваются: стремление северокавказских лидеров к союзу с
закавказскими с целью создания единого государства, принцип светскости в государственном строительстве.
Данные тенденции сталкивались с конфликтами внутри северокавказской политической элиты, которая стре-
милась их решить с привлечением посредников – закавказских деятелей. Результаты. С точки зрения разви-
тия политической культуры народов Северного Кавказа пребывание умных, образованных горцев региона в
эмиграции позволило им сделать колоссальный рывок в области становления северокавказской политичес-
кой культуры (политической мысли, политической активности).

Ключевые слова: народы Северного Кавказа, политическая элита, ислам, Шамиль, закавказские деяте-
ли, эмиграция, Франция, Октябрьская революция.
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Введение. Российская империя, начав
в ХIХ в. модернизацию жизни на Северном
Кавказе мирными и военным способами,
столкнулась с обществами, которые управля-
лись адатом, то есть нормами обычного пра-
ва и отчасти шариата. У народов Северного
Кавказа не было своих государств и, соответ-
ственно, атрибутов государственности, то есть
институтов управления и права. Горские об-
щины находились на доклассовом уровне раз-
вития. Тем не менее имели свою развитую
потестарную и правовую культуру с институ-
тами общинного самоуправления, адатного
судопроизводства, иерархической системой
власти. Так, у кабардинцев функционировали
Адыгская Хаса и Съезды доверенных. Были
и мусульманские черты в горских общинах:
авторитет муфтиев, брачные традиции и нор-
мы мусульманского наследования. Все это
свидетельствовало о высоком уровне обще-
ственных отношений. Но не было политичес-
ких лидеров и сформированной политической
идеологии, то есть представлений о развитии
государственности в регионе. Первый этап
формирования политической культуры горцев
Северного Кавказа начался во время импер-
ской модернизации, когда народы начали со-
здавать методы противодействия российской
государственности, идеологии и т. д. Горцы
задумались, какое государство они хотят.
В ХIХ в. активизировалась деятельность му-

сульманских лидеров во главе с имамом Ша-
милем и его наибами, которые стремились
модернизировать горские общины на основе
мусульманского фундамента. После завоева-
ния Северного Кавказа процесс формирова-
ния политической культуры во многом затих.
Активность проявилась лишь в начале ХХ в.
опять-таки в религиозной форме во время
мусульманских съездов и мусульманской
фракции Государственной Думы, которые
стремились модернизировать жизнь горцев в
регионе с помощью ислама. Октябрьская ре-
волюция 1917 г. предоставила народам Север-
ного Кавказа возможность начать свое госу-
дарственное развитие в той форме, в какой они
хотели. Но фактически горцы не знали, как
именно модернизировать северокавказские
общества. Создание Горской республики на
Северном Кавказе показало всю слабость, а
во многом и беспомощность северокавказс-
ких политических деятелей в области госу-
дарственного строительства.

Историки, специализирующиеся на опи-
сании Гражданской войны и Горской респуб-
лики на Северном Кавказе, отмечают, что
создание республики – это первый опыт в по-
литической жизни северокавказцев, во многом
с «элементом политической наивности» [16,
с. 354]. Это было лишь началом формирова-
ния политического сознания и политической
культуры горцев. Т.Х. Матиев подчеркивает,
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что «изначально накануне Первой мировой
войны и в ходе нее, идеи полной независимос-
ти практически не рассматривались сколько-
нибудь серьезно никакими политическими си-
лами в среде горских народов. Тут следует
оговориться, что и организованных горских по-
литических сил как таковых в тот период не
наблюдается, кроме огромной массы бесправ-
ного и безграмотного горского (преимуще-
ственно крестьянского) населения и неболь-
шой части привилегированного слоя (чинов-
ничество, аристократия, духовенство). Меж-
ду ними помещалась самая тонкая из соци-
альных прослоек – интеллигенция. Она в зна-
чительной мере в социальном смысле была
инкорпорирована с привилегированным слоем,
так как большинство ее членов занимали дол-
жности в чиновничьем аппарате региона и в
центре империи» [17, с. 86].

Многие из тех, кто был включен в актив-
ную общественно-политическую жизнь на Ро-
дине, в 1920-е гг. оказались в эмиграции, где
продолжили заниматься политической деятель-
ностью, которая проявлялась главным образом
в формировании представлений о будущем го-
сударстве на Северном Кавказе.

В 2022 г. исполнилось 140 лет со дня рож-
дения Председателя Горской республики че-
ченца Абдул-Меджид Чермоева и министра
финансов республики ингуша Вассан-Гирея
Джабагиева. В предлагаемой статье на при-
мере их политической карьеры в эмиграции рас-
смотрим процесс формирования политическо-
го движения северокавказцев в 1920–1930-е гг.,
до начала Второй мировой войны, и принципы
политической культуры горцев. В российском
и зарубежном кавказоведении до сих пор нет
подобных исследований.

Методы и материалы. Исследование
выполнено на основе материалов, обнаружен-
ных в государственных и частных архивах
Франции и России, которые были проанализи-
рованы историко-описательным и историко-
хронологическим методами.

В исследовании использованы: частный
архив азербайджанского политического дея-
теля 1920–1930-х гг. в эмиграции Али Мардан
Топчибаши (Топчибашева), который находит-
ся в Библиотеке Центра по изучению совре-
менной России, Кавказа и Центральной Евро-
пы (Париж, Франция), частные архивы масон-

ских лож: Большой ложи Франции (Париж,
Франция), ложи «Северная звезда» (Париж,
Франция), государственные архивы Франции:
Архивы Префектуры полиции (Париж), Архи-
вы Парижа, Ниццы, Архив внутренних дел
Франции, а также материалы из Российского
государственного военного архива (фонд Ге-
нерального штаба Польши 461к).

До сих пор зарубежное кавказоведение
1920–1930-х гг. находится на стадии станов-
ления и имеет много пробелов (подробнее об
этом см.: [1]).

Анализ. В эмиграции во Франции после
событий в России 1917–1918 гг., когда про-
изошла смена власти, оказалась большая му-
сульманская семья из Чечни Чермоевых. Во-
первых, это семьи двух родных братьев: стар-
шего брата Абдул-Муслим-бея (1865 г. рожд.)
и его жены Епси Ханум Ослохан, и младшего
брата Абдул-Меджида (1882 г. рожд.) и его
жены Ханши Хавар-Ханум. Их отец – Арцу
Чермоев был генералом Российской армии.

В Париже проживало много родственни-
ков, племянников братьев: Абу-Бакар Чермо-
ев и его жена ингушка Тамара Бек-Борова.
Брак был зарегистрирован 15 октября 1893 г.
во Владикавказе. В семье было трое детей:
дочери – Дженара, Белита и Джанет. Джане-
та, ставшая в эмиграции певицей, вышла за-
муж за Ландау, Белита – за Тукаева. Другие
родственники – Магомед, Осман, Магомет,
Айдаш, Хавар, Мохамед Чермоев-Барятинс-
кий. Как и другие горцы Северного Кавказа,
в случае невозможности найти себе супругу
или супруга среди единоплеменников, Чермо-
евы предпочитали жениться или выходить
замуж за русских. Сын Абдул-Муслим-бея
Чермоева – Эмиль-Хан в 1933 г. женился на
русской эмигрантке Ольге Андреевне Щер-
бачевой. Осман Чермоев был женат на рус-
ской эмигрантке Евгении Райгородской. Близ-
кими родственниками Чермоевых была мно-
гочисленная семья Тукаевых. Родственника-
ми была и семья кумыка Гайдара Бея На-
жмутдиновича Баммата, который был женат
на племяннице Абдул-Меджида – чеченке
Зейнаб Чермоевой. Уже в эмиграции в семье
родились два сына: Нажмутдин (1922 г. рожд.),
и Тимур (1924 г. рожд.) [3].

В эмиграции в Европе после Октябрьс-
кой революции 1917 г. оказались два брата-
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ингуша Джабагиевы: старший Магомет-Гирей
(1877 г. рожд.) и младший Вассан-Гирей
(1882 г. рожд.). Оба из аула Насыр-Корт, из
мусульманской семьи находящегося на воен-
ной службе в Российской армии полковника
Эльджи Джабагиева и его жены Баби Брико-
вой. Старший брат прожил в эмиграции немно-
го, он умер в возрасте 60 лет в 1937 г., а млад-
ший – долго, дожив до начала 1960-х годов.

Братья были высокообразованными
представителями ингушской интеллигенции:
старший окончил Рижский политехнический
институт, младший – университет в Герма-
нии. Оба сделали отличную карьеру в Рос-
сийской империи, находясь на государствен-
ной службе: Магомет-Гирей с 1905 г. служил
чиновником, в 1911–1913 гг. – агрономом
Ставропольской губернии, старшим агроно-
мом по животноводству в Терской, Кубанс-
кой и Донской областях (1912–1917 гг.).
В 1917 г. он дослужился до чина «коллежс-
кий асессор». Одновременно с государствен-
ной службой Магомет-Гирей стремился к
просвещению своего народа, создав и зани-
маясь руководством Общества просвещения
ингушского народа (1917 г.).

Вассан-Гирей с 1908 г. вплоть до рево-
люции работал чиновником в Департаменте
земледелия, стал панисламитом, принимал
участие в мусульманских съездах. Издал
множество публицистических работ [26; 27].
В 1917 г. он был выбран Председателем Ин-
гушского Национального Совета. В созданной
Горской республике Вассан-Гирей занял пост
министра финансов (1918 г.). После февраль-
ской революции 1917 г. Магомет Джабагиев
занимал пост комиссара Временного испол-
нительного комитета Ингушетии, входил вме-
сте с братом Вассан-Гиреем в Центральный
комитет Союза объединенных горцев Кавка-
за, созданного в мае 1917 г. на I горском съез-
де во Владикавказе, был председателем Ин-
гушского Национального Совета в 1918 г., ког-
да началась война между ингушами и осети-
но-казаками. Вместе с Вассан-Гиреем Маго-
мет организовал ингушские вооруженные
силы в период борьбы в 1918 г. с казаками и
осетинами.

Повседневная жизнь Чермоевых и
Джабагиевых во Франции. В эмиграции ока-
зались кавказцы, которые еще до революции

занимались добычей нефти на Кавказе (или
владели акциями нефтяных фирм). Это были
крупные и мелкие нефтепромышленники. Се-
мьи Чермоевых разбогатели, поскольку ста-
ли обладателями участков в районе г. Гроз-
ный, где еще до Первой мировой войны была
обнаружена нефть. У многих Чермоевых
были нефтяные акции. Кроме Абдул-Меджи-
да держателями акций нефтяных компаний
были Абдул-Муслим и Абу-Бакар Чермоевы,
Мохамед Чермоев-Барятинский [2]. Таким
образом, Чермоевы приехали во Францию
людьми обеспеченными.

В Европе был создан Комитет борьбы с
СССР за нефть, членом которого стал Эмма-
нуэль Нобель, имевший предприятия на Кав-
казе. В 1927–1929 гг. этот комитет вел борьбу
за грозненскую и бакинскую нефть. Во Фран-
ции кавказцы-нефтепромышленники для от-
стаивания своих прав создали несколько об-
щественных организаций: Ассоциацию неф-
тепромышленников – мусульман Кавказа, Ас-
социацию обществ и фирм нефтепромышлен-
ников на Кавказе, Финансово-торгово-про-
мышленный союз независимых республик Ар-
мении, Азербайджана, Северного Кавказа и
Грузии. Все эти организации и комитеты вели
большую работу по получению кавказцами
прибыли от своих акций кавказских нефтяных
предприятий. Абдул-Меджид Чермоев – член
Комитета борьбы с СССР за нефть в Европе
(Париж, 1929 г.), член Ассоциации нефтепро-
мышленников – мусульман Кавказа [15]. Его
родственники – Абу-Бакар Чермоев был ад-
министратором нефтяного общества «Нефте-
промышленники Северного Кавказа» (Париж,
35 Boulevard Hausmann). Другой его родствен-
ник – Осман Чермоев – вице-президентом Со-
юза владельцев нефтяных месторождений
(Proprietaires des terrains petroliferes) (Париж,
1933 г.), который располагался в 15-м округе
по адресу: 7 square Desaix. Цель – защита
интересов собственников нефтеразработан-
ных участков. Казначеем Союза – Эмиль-
Хан Чермоев.

Северокавказцы, имеющие средства,
снимали квартиры в 16-м округе Парижа. Там
же жил Президент Зарубежной делегации –
чеченец Абдул-Меджид Чермоев (адреса его
квартир: 4 avenue Malakoff, 17 rue de Davioud,
2 rue Dufrenoy [2]). Там же располагался офис
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Зарубежной делегации Горской республики по
двум адресам: 3 rue Henri de Bornier (на 1920 г.),
2 rue Dufrenoy (на 1921 г.). Абдул-Муслим
Чермоев со своей семьей – женой Епси Ха-
нум и детьми – проживал недалеко от него по
адресу 1 bis Jacques Offenbach (на 1937 г.), а
впоследствии по адресу 1 rue Chardin. Другие
члены семьи Чермоевых также снимали квар-
тиры в 16-м округе по адресу 5 rue Villaret de
Joyeuse [28]. Магомет Чермоев жил в Пари-
же и в его пригороде – Нейи сюр Сен по ад-
ресу 15 rue Louis Philippe (1935 г.). В этом же
округе жила Алимат (Дора) Абдул-Азисов-
на Чермоева по адресу 12 Parc Henri Pathé
(16-й округ, 1930 г.) [2].

В 1930 г. умер Абдул-Муслим-бей. Его
младший брат Абдул-Меджид умер 28 авгу-
ста 1937 г. в Лозанне (Швейцарии), его тело
привезли в Париж и похоронили на мусульман-
ском кладбище Бобиньи под Парижем.
В 1935 г. в Париже был смертельно ранен Ма-
гомед Чермоев [12]. В 1936 г. в Ницце умер
Осман Чермоев. Со временем, после смерти
братьев Абдул-Меджида и Абдул-Муслим-бея
в 1930-х гг., многие Чермоевы переехали в бо-
лее бедный, «эмигрантский» район – 15-й ок-
руг, в котором жили многие русские и северо-
кавказские эмигранты. Так, Абу-Бакар вна-
чале жил в 16-м округе по адресам: 17 rue
Davioud (16-й округ), 2 rue Beethoven (16-й ок-
руг, 1937–1939 гг.). В 1939 г. – в 15-м округе
по адресу 21 rue Sextius Michel (там находил-
ся «Modern Hotel») (аренда 270 франков в
месяц) [2]. Осман Чермоев жил в Париже по
адресу: 70 avenue Kléber (16-й округ, 1933 г.),
но затем тоже стал бедным и проживал в Ван-
се (деп. Грасс) [29]. Таким образом, мы ви-
дим, что со временем нефтяные деньги кончи-
лись, и жизнь Чермоевых осложнилась.

Сложности с деньгами хорошо могут
быть проиллюстрированы финансовым конф-
ликтом между Абдул-Меджитом Чермоевым
и главой Азербайджанской Делегации Али
Мардан Топчибаши [19]. Абдул-Меджид Чер-
моев располагал акциями иностранных нефтя-
ных обществ, но сразу после прибытия в Па-
риж, в 1919 г., ему не хватало средств на со-
держание делегации Горской республики, и он
попросил большую сумму (100 тыс. франков)
в долг у главы Азербайджанской делегации –
Али Мардана Топчибаши. А.-М. Чермоев под-

черкивал: «Я имею акции иностранных об-
ществ, котирующихся на биржах Лондона,
Бельгии, до 500 миллионов по номиналу» [19,
л. 4]. Таким образом, его благосостояние в
начале эмиграции действительно было значи-
тельным. Со временем Чермоев получил день-
ги по своим нефтяным акциям. Тем не менее
долг А. Топчибаши он возвращал в течение
многих лет. В архиве Топчибаши имеется дли-
тельная переписка об этом. Последнее пись-
мо А.-М. Топчибаши А.-М. Чермоеву об от-
даче долга датируется уже 1929 годом. Он
взывал к кавказским традициям: «Еще и еще
раз, быть может, в последний раз я вынужден
обратиться к Вам, взывать к благородству
Вашему, к прекрасным горским традициям,
столь обстоятельным в требованиях уваже-
ния к старшим, в искренних отношениях к
друзьям, в глубоком сознании беспрекослов-
ной обязанности выполнения и платежа дол-
гов...» [19, л. 29]. Более писем в архиве Топ-
чибаши к Чермоеву не было. Нет в нем и
расписки Топчибаши о получении долга от
А.-М. Чермоева.

По нашим данным, первым во Францию
приехал Вассан-Гирей, потом Магомет-Гирей
Джабагиев. В 1927 г. Вассан-Гирей переехал
в Польшу, где жил до 1936 г. в Варшаве по
адресу Sienna 20 m 1 (по данным на 1928 г.).
Потом он на некоторое время вернулся во
Францию и жил в Эльзасе. После Второй ми-
ровой войны Вассан-Гирей переехал в Турцию.
Магомет-Гирей вначале жил в Марселе, по-
том переехал в Париж, жил в его пригородах:
Кламаре по адресу 38 rue de Chatillion (1930 г.),
в Булонь-Бийанкур – 54 rue de Georges Sorel
(1930–1937 гг.).

У обоих братьев были большие семьи.
Магомет-Гирей эмигрировал вместе с мате-
рью Баби Бриковой (была жива еще в 1931 г.)
и женой Аминатой Албогачиевой, которая
была родной сестрой известного в эмиграции
ингуша Джамала Албогачиева [11]. В семье
родилось три дочери – Фатима (1914 г. рожд.),
Зара (1917 г. рожд.), Зарема. Вассан-Гирей
был женат на татарке Лули (Хелене) Байра-
шевской. В семье тоже были три дочери – Ха-
лимат, Дженет (1915 г. рожд.), Тамара [2].
У семьи Магомета-Гирея Джабагиева было
небольшое семейное предприятие по пошиву
одежды, что давало возможность семье жить
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безбедно. Вассан-Гирей имел материальные
средства в 1920–1930-е гг., позволяющие ему
не работать и активно заниматься обществен-
но-политической деятельностью.

Некоторые дочери братьев вышли замуж
и жили во Франции: Зара – в Клермон-Ферра-
не, где и умерла в 2016 году. Фатима – в Мар-
селе, где работала преподавателем француз-
ского языка в университете. Фатима была
замужем, имела четверых детей (двух сыно-
вей и двух дочерей), умерла в 1999 г. там же.
Зара вышла замуж за чеченца Тагилева и
уехала в США. Халимат тоже уехала в США.
Тамара вышла замуж и жила в Турции, ро-
див двух сыновей (Джабаги и Берсена). Дже-
нет вышла замуж за поляка Скабеневского
и жила в Польше. В семье росло трое детей
(сын и две дочери). Таким образом, потом-
ки братьев Джабагиевых разлетелись по все-
му миру [2].

Общественно-политическая деятель-
ность Абдул-Меджида Чермоева и брать-
ев Джабагиевых в эмиграции. Отец Абдул-
Меджида был крупным российским военным,
дослужился до генерал-майора. Судьба ро-
дившихся в его семье детей была предре-
шена. До революции Абдул-Меджид Чермо-
ев окончил Владикавказское реальное учи-
лище, Николаевское кавалерийское училище,
был участником Первой мировой войны, слу-
жил в лейб-гвардии Собственного Его Вели-
чества конвое. В 1901 г. дослужился до
штабс-ротмистра Чеченского конного полка
«Дикой» дивизии.

Наиболее активно Абдул-Меджид про-
явил себя после Октябрьской революции
1917 года. Он стал председателем Централь-
ного Комитета Союза объединенных горцев
Северного Кавказа (1917 г.), премьер-мини-
стром Горской республики (1918 г.).

И наконец, в качестве главы Зарубеж-
ной делегации Горской республики на мирной
конференции в Версале он выехал во Фран-
цию (1919 г.). К июню 1919 г. в Париж прибы-
ли делегации семи бывших республик Россий-
ской империи: Республики Азербайджан –
президент Али Мардан Топчибаши, Респуб-
лики Эстонии, Республики Грузии, Республи-
ки Латвии, Республики Северного Кавказа –
президент А.М. Чермоев, Республики Белой
России – Г. Сидоренко, Республики Украины.

Была и Кубанская делегация (членами кото-
рой являлись В.Д. Савицкий, С.Ф. Манжула,
А. Намитоков). Делегации планировали полу-
чить признание как независимых государств
и как субъектов международного права на
мирной конференции в Версале, однако сде-
лать это не получилось [20].

В Зарубежную делегацию от Северного
Кавказа кроме Абдул-Меджид Чермоева вош-
ли: Гайдар Баммат, Ибрагим Гайдар, Гасан
Хадзараков, Ариз-бек Баммат, Джамал Ал-
богачиев. Делегация имела свое бюро в Па-
риже, в 15-м округе по адресу 3 rue Henri-de-
Boernier [21].

По дороге в Париж делегация Северно-
го Кавказа прибыла в Константинополь (фев-
раль 1919 г.). Она подготовила документ на
имя Председателя Дипломатической миссии
Азербайджанской республики Али Мардан
Топчибаши [24]. Делегация Северокавказской
республики поставила вопрос о создании го-
сударственного объединения всего Кавка-
за. Но вопрос был отложен по желанию Зару-
бежной делегации республики Грузии до при-
езда в Париж. В том же году уже в Париже
был подписан договор дружбы между Пра-
вительством Кубани и Горской республики.
В 1921 г. Чермоев подписал в Париже Декла-
рацию о создании Кавказского союза за неза-
висимость, а также Союзный договор 4-х рес-
публик – Армении, Азербайджана, Республи-
ки Северного Кавказа и Грузии. От Северно-
го Кавказа договор был подписан А.М. Чер-
моевым, от Грузии – А. Чхенкели, от Азер-
байджана – А.М. Топчибаши [13].

Члены делегации проживали в Париже и
проводили совместные заседания в течение
1920-х годов. На одном из заседаний А.-М. Чер-
моев рассказывал, что встречался с русским
политиком Павлом Николаевичем Милюковым.
Он обсуждал с ним Декларацию о независимо-
сти Кавказа и вопрос об отделении Кавказа от
России. Милюков не был против независимо-
сти Кавказа при условии отсутствия враждеб-
ного отношения к России. Чермоев указывал,
что Милюков «обещает сочувствие свое и
просит познакомить его с текстом Деклара-
ции, чтобы иметь возможность разобраться,
так как по его мнению, нельзя жить теперь
психологией далекого прошлого года». Текст
Декларации представителей национальных



154

ЖИЗНЬ В ЭМИГРАЦИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

правительств республик Кавказа был подго-
товлен в 1924 г. [6, л. 3]. Цель документа –
объединить силы для совместной борьбы на-
родов Кавказа за независимость. От Северно-
го Кавказа документ был подписан А.М. Чер-
моевым и И. Гайдаровым. В 1927 г. был со-
здан Временный объединенный политический
центр Азербайджана и Северного Кавказа, ко-
торый принял новую Декларацию. От Север-
ного Кавказа ее подписали 6 человек, в том
числе А.М. Чермоев, К.Н. Хагондоков, И. Ша-
ков, Г. Баммат и др. Центр стал издавать жур-
нал «Прометей» [7].

Таким образом, мы видим, что основные
идеи государственного строительства на Се-
верном Кавказе сосредоточились на двух
принципах. Во-первых, на создании союза кав-
казских государств. Северокавказские лиде-
ры понимали, что отдельно от сильных поли-
тических лидеров Закавказья они не смогут
построить свое государство. Во-вторых, на
создании светского государства. Идеи исла-
ма и авторитет Шамиля остались за бортом
процесса нациестроительства. Не случайно
внук имама Шамиля – Саид, проживавший в
Турции, в 1930 г. дал негативную оценку дея-
тельности Чермоева в эмиграции: «Чермоев
Тапа – крупный нефтепромышленник. Это
помогло ему стать во главе правительства
Горской республики. В конце 1918 г. выехал
во главе Горской делегации на мирную конфе-
ренцию в Версале. С этого момента все вре-
мя пребывает за границей, отдаваясь личным
делам, главным образом, связанным с нефтью
и нефтепромышленниками» [25].

Одновременно с этим Абдул-Меджид Чер-
моев был одним из активных членов русских
масонских лож. Целью деятельности лож в
эмиграции было «участие масонов в восстанов-
лении жизни в России» [4, с. 3]. В первой ложе,
в которой стали принимать участие северокав-
казцы, – «Золотое руно» (1924), А.-М. Чермое-
ва еще не было, но был его родственник Ос-
ман Чермоев, который правда пробыл в ложе
чуть больше года (посвящен 28.11.1925, вышел
в отставку из ложи 31.12.1926) [4, с. 10]. Дру-
гая ложа – «Прометей» (1927–1929 гг.), в ко-
торую вошло много северокавказцев, целью
которой было подготовить людей для входа в
масонство на Кавказе, была создана при ак-
тивном содействии А.-М. Чермоева, который

даже финансировал ее деятельность. Досточ-
тимым мастером ложи стал С.Я. Зильберш-
тейн, поскольку никто из кавказцев не имел в
то время «стажа» в три года, установленного
правилами, для того чтобы стать мастером.
Инсталляция ложи проведена 19 января
1927 года. Ложа работала в союзе с Великой
ложей Франции под № 558 по Древнему и При-
нятому Шотландскому Уставу. Как писал круп-
ный масон и историк русского масонства во
Франции П.А. Бурышкин, «сначала ложа рабо-
тала энергично...». В 1927 г. в ложу были при-
няты новые кавказцы (азербайджанцы, грузи-
ны, северокавказцы). Ее членами стали и род-
ственники А.-М. Чермоева: Абу-Бакар и Ма-
гомет. В целом деятельность ложи оказалась
неудачной: кавказцы не смогли преодолеть свои
националистические тенденции, которые их
разъединяли. Ложа была закрыта в начале
1930 г. [4, с. 29; 14, с. 5].

Как нам представляется, увлечение
А.-М. Чермоева и его родственников идея-
ми масонства во многом было связано с
желанием установления дружественных и
партнерских отношений с русской эмигра-
цией. А.-М. Чермоев стремился к расшире-
нию политических контактов: и с закавказ-
скими лидерами, и с политическими русски-
ми кругами, и наконец, с французскими вла-
стями. Так, в 1924 г., узнав, что Франция со-
бирается признавать СССР, на имя прези-
дента республики и министра иностранных
дел А.-М. Чермоев направил официальное
письмо, в котором писал:

«Если французское правительство со-
чтет полезным признать де-юре правитель-
ства Советского Социалистического Респуб-
ликанского Союза на территории бывшей Рос-
сии, мы просим Вас, г-н Председатель, во имя
принципа свободы и права народов самим рас-
поряжаться, принципа, который так сильно
трогает сердца французов, признавая прави-
тельства Союза, частью которого является
Республика Северный Кавказ, любезно вме-
шаться в дела Москвы, чтобы заставить ос-
вободить территорию от русских Армий, ко-
торые не принадлежат нашей национально-
сти» [23].

Братья Джабагиевы в эмиграции продол-
жали свои исследовательские и публицисти-
ческие работы, которыми занимались до ре-
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волюции 1917 года. Магомет-Гирей изучал ин-
гушский фольклор. Он подготовил ингушский
алфавит на основе латинской графики и книгу
«Ингуше-чеченская азбука» (1908 г.). Во Фран-
ции Магомет-Гирей издал книгу «Ингушские
народные тексты», предисловие к которой
написал специалист по кавказским языкам
французский лингвист Ж. Дюмезиль. До 1917 г.
его брат Вассан-Гирей подготовил ряд ста-
тей по современному кавказоведению и про-
должил их издание в эмиграции [3].

В общественно-политической области
Магомет-Гирей Джабагиев был сторонником
формирования независимого государства на
Северном Кавказе, но с учетом интересов
всех населяющих регион народов. Он поддер-
живал идеи крупных северокавказских лиде-
ров, а именно: Г. Баммата, А.-М. Чермоева и
К.Н. Хагондокова. Тем не менее к 1930 г. он
разочаровался и в них, и в их деятельности.
Об этом свидетельствует его письмо, напи-
санное 7 апреля 1930 г., к упоминавшемуся
выше Али Мардан Топчибаши [10]. К нему
обращались многие северокавказцы, когда
надо было примирить внутригорские конфлик-
ты. В письме Магомет-Гирей указывал, что
«Бамматов пытается создать общегорское
объединение на началах выгодных для его
личных целей и интересов, но вредных для
интересов горских народов, в том числе и
ингушского... возня с Бамматовым и Чер-
моевым мне уже надоела до тошноты (кур-
сив наш. – И. Б.). За 10 лет они ничего не сде-
лали; хозяином горского дела в конце концов
по вине Чермоева и Бамматова очутились
чуждые для нас горцев иноземные организа-
ции» [10, л. 2]. К сожалению, Али Мардан Топ-
чибаши ничего не смог сделать в этой ситуа-
ции. На следующий год Магомет-Гирей по-
пытался создать свою организацию под на-
званием «Союз горцев Кавказа», став его пре-
зидентом (1931 г.), но, видимо, она не имела
успеха, поскольку ни в каких других источни-
ках не упоминается. Как и положено по фран-
цузским законам, Союз горцев Кавказа был
зарегистрирован 2 мая 1931 г. в Префектуре
полиции Парижа – L’Union des Montagnards du
Caucase) [11]. Умер Магомет-Гирей в 1937 г.
и был похоронен на мусульманском кладби-
ще в пригороде Парижа – Бобиньи среди сво-
их товарищей горцев-мусульман.

Младший брат Вассан-Гирей знал евро-
пейские языки, в том числе и польский, не-
мецкий и французский. Сразу же по приезду в
Париж начал активную общественно-полити-
ческую жизнь: уже в 1920 г. он сделал доклад
на частной встрече кавказских деятелей в
доме у Абдул-Меджида Чермоева. В 1921 г.
его включили в Бюро прессы кавказских рес-
публик. Он стал представителем Северного
Кавказа на заседании представителей 4 кав-
казских республик (Грузии, Армении, Азер-
байджана и Северного Кавказа), где была
выработана Общекавказская Декларация:
союзный Договор 4 республик – Армении,
Азербайджана, Республики Северного Кавка-
за (в другом проекте написано – Горской рес-
публики) и Грузии [5]. Следующее заседание
северокавказской Делегации состоялось
12 августа 1921 г. и на нем уже присутство-
вал Вассан-Гирей Джабаги. 17 августа 1921 г.
он вновь был там. Таким образом, Вассан-
Гирей практически сразу оказался в центре
деятельности Зарубежной делегации Горской
республики.

Вассан-Гирей сотрудничал в журнале
«Прометей» (1926 г.). Наиболее активной его
деятельность была в 1927–1929 гг., когда он
стал членом Партии национал-демократов
Северного Кавказа (1927–1929 гг.) и членом
Национального совета республик Северного
Кавказа (1927–1929 гг.). Все эти организации
боролись за создание независимого северо-
кавказского государства. В.Г. Джабагиев
стремился сотрудничать со всеми горскими
группировками и горскими деятелями. Он
писал: «Ввиду моей материальной обеспечен-
ности я намерен работать на общее дело без-
возмездно» [8, л. 4].

От Зарубежной делегации Горской рес-
публики Северного Кавказа Вассан-Гирей,
знавший польский язык, был отправлен в Вар-
шаву ее представителем [9, л. 20]. В Польше
он занялся журналистикой, работал редакто-
ром газеты «Варшавский курьер», открыл
информагенство «Ориент». В 1930 г. начал
издавать на польском языке журнал «Ислам-
ское обозрение», стал руководителем журна-
ла «Северный Кавказ» (1934–1939 гг.).

В 1930-х гг. в северокавказской полити-
ческой среде существовало несколько груп-
пировок [18, л. 90]. Разделялись они как по
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мелким причинам (главным образом, амби-
циям), так и по принципиальным соображени-
ям. Вассан-Гирей Джабагиев в это время вхо-
дил в так называемый Национальный совет.
Основная борьба велась между Нацио-
нальным советом и Зарубежной делегацией
Горской республики, которую в те годы пред-
ставлял только Г. Баммат. А-М. Чермоев к
этому времени отошел от политических дел,
жил в Швейцарии, где в 1937 г., как указыва-
лось выше, умер. Г. Баммат считал, что Де-
легация является единственным законным и
полномочным представительством Прави-
тельства Республики Северного Кавказа. Ей
одной принадлежит право дипломатических
сношений с иностранными державами, а так-
же с Правительствами и делегациями кав-
казских республик и Украины, тогда как чле-
ны Национального Совета считали, что к это-
му времени именно Совет являлся главной
организацией, которая представляет интере-
сы народов Северного Кавказа. Обратимся
к письму Президента Национального Сове-
та К.Н. Хагондокова на имя руководителя
Азербайджанской делегации А.М. Топчибаши.
В письме указывалось, что оставшиеся чле-
ны Зарубежной делегации должны вступить
в Совет «на общих условиях», таким образом,
Г. Баммат терял свой статус [22].

В 1938 г. Вассан-Гирей Джабагиев едет в
Стамбул в качестве официального представи-
теля польского телеграфного агентства. Во вре-
мя Второй мировой войны, когда немцы при-
близились к Кавказу, Вассан-Гирей как кав-
казский лидер был приглашен немецкими вла-
стями в Берлин. Он отказался от сотрудниче-
ства, ибо фашистская идеология, как и боль-
шевизм, была для него неприемлема. Но Джа-
багиев принял самое активное участие в судь-
бе пленных ингушей и чеченцев, которым он
помогал при посредничестве международно-
го Красного Креста [26]. Еще в 1930-е гг. он
поддерживал бедных земляков, будучи чле-
ном Ассоциации беженцев-горцев Северного
Кавказа (1932 г.). После Второй мировой вой-
ны Вассан-Гирей переехал в Турцию оконча-
тельно, стал членом Турецкого благотвори-
тельного общества (Турция, 1952 г.) и членом
Северокавказского национального комитета
(Турция, 1951 г.), продолжал сотрудничать с
эмигрантскими журналами «Кавказ» («Объе-

диненный Кавказ») и «Свободный Кавказ»,
Мюнхен (1951–1953 гг.).

Результаты. Как представляется, с
точки зрения развития политической культу-
ры народов Северного Кавказа, обществен-
ная жизнь северокавказских эмигрантов в Ев-
ропе в 1920-е гг. выявила целый ряд тенден-
ций. Во-первых, те северокавказцы, которые
проявляли политическую активность в эмиг-
рации, сделали колоссальный рывок в облас-
ти становления северокавказской политичес-
кой культуры. Политическая элита Северно-
го Кавказа, прежде всего в лице Абдул-Мед-
жид Чермоева, поняла, что для успешного
развития региона необходимо объединиться
с более сильными кавказскими государства-
ми, и прежде всего с Азербайджаном.
В 1920–1930-е гг. во Франции было многое
сделано в этом направлении, вплоть до со-
здания Пакта о кавказской конфедерации
(1934 г.). Во-вторых, северокавказские деяте-
ли впервые не ограничивались вопросами ис-
ламской модернизации горских обществ.
Объединение кавказских народов, среди ко-
торых были и христиане (грузины, осетины,
армяне), вынуждало северокавказских лиде-
ров развивать политическую мысль в деле го-
сударственного строительства вне исламско-
го фундамента, несмотря на то что ислам по-
прежнему оставался важной составляющей их
сознания даже в эмиграции. Не случайно те
северокавказцы, которые исповедовали ислам,
были похоронены на мусульманском кладби-
ще Бобиньи (под Парижем), а те, кто испове-
довал православие, – на кладбище в Сент-Же-
неньев-де Буа (под Парижем). В-третьих, се-
верокавказские лидеры, тесно общаясь в эмиг-
рации с политическими лидерами Грузии, Ар-
мении, Азербайджана и России, оказались на
таком уровне, на котором они не были бы, если
оставались у себя на Родине. Безусловно, эта
общественная деятельность северокавказс-
ких горцев в значительной мере помогла раз-
виваться политической мысли и становлению
новой волны политических деятелей на Север-
ном Кавказе, которое происходило в эмигра-
ции. Тем не менее, как показывает изучение
судеб А.-М. Чермоева и братьев Джабагие-
вых, общественные деятели Северного Кав-
каза не могли преодолеть свои национальные
ограничения, часто противопоставляя народы
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региона друг другу, вместо того, чтобы раз-
рабатывать методы политической консолида-
ции. Это приводило к различным конфликтам
внутри политического северокавказского со-
общества в эмиграции.

Одной из ключевых особенностей фор-
мирования политической жизни северокав-
казцев в эмиграции стала борьба между по-
литическими и национальными устремлени-
ями горцев, трудности в преодолении узко-
национальных интересов и в выходе на уро-
вень формирования партий, а не нацио-
нальных движений. Другой особенностью
были трудности в преодолении свойственно-
го горцам индивидуализма, нежелание ста-
новиться частью коллектива, стремление
быть лидерами. Наконец, к особенностям
можно отнести и то, что 1920-е гг. в эмигра-
ции были временем продолжения формиро-
вания северокавказской политической элиты,
начатого еще в начале ХХ в., и особенности
в годы Гражданской войны и периода Горс-
кой республики.
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DYNAMICS OF THE POLICY NETWORK
IN THE ASPECT OF GLOBAL CRISIS PHENOMENA

(ON THE EXAMPLE OF NATO)
Daniil V. Dresvianin
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Abstract. Introduction. A peculiarity of modern political reality is the interconnectedness of the processes of
globalization and fragmentation in the world. In a new emerging paradigm of international relations, policy networks
come to the fore. These are the network structures for managing public affairs, uniting a variety of political actors.
The relevance of the study is due to the need for an objective evaluation of the development of the policy network
in the context of global changes as well as forecasting potential threats in the field of international security. The aim
of the work is to examine the dynamics of the policy network in the context of global crisis phenomena, using the
example of the North Atlantic Treaty Organization. Methods. The theoretical basis of the research is the network
approach and the concept of policy networks, which allow us to study the object from an interdisciplinary point of
view and conduct structural studies at all levels of analysis. The complexity of the structure of policy networks
requires the use of methods of scientific cognition – analysis and synthesis, media analytics such as the research
of content, and expert opinions. Analysis. The policy network is characterized both by the resilience and stability
of its structure, which allows it to function effectively in internal and external transformations, and by the complexity
of the relations among its actors. Global policy networks are formed on the principles of mutually beneficial
resource exchange to achieve common goals and solve individual problems. An example of how NATO has been
functioning in the period 2020–2023 showcases trends towards the transformation of the policy network from
disintegration to subsequent reintegration to obtain the desired result. In a crisis situation, NATO as a global
policy network is experiencing the dynamics of “connected instability”, establishing new forms of actor relationships
that require flexibility in political decision-making. Results. In conditions of global instability and uncertainty,
policy networks play a supporting (safety-maintaining) role in the processes of supranational regulation, contributing
to the creation of an effective architecture of multi-level governance. As a result of the research, the author comes
to the conclusion that it is necessary to update the theory of the network approach to further develop mechanisms
for describing the actors’ cooperation within the policy network.

Key words: network theory, policy network, crisis phenomena, globalization, fragmentation, pandemic,
NATO, CSTO.
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ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЕТИ
В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ НАТО)
Даниил Васильевич Дресвянин

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ,
г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Особенностью современной политической действительности является взаимо-
связанность процессов глобализации и фрагментации мира. В новой формирующейся парадигме междуна-
родных отношений на первый план выходят политические сети – сетевые структуры управления публичны-
ми делами, объединяющие многообразие субъектов политического действия. Актуальность исследования
обусловлена необходимостью объективной оценки развития политической сети в контексте мировых поли-
тических изменений, а также прогнозирования потенциальных угроз в сфере международной безопасности.
Цель работы – анализ политической сети в аспекте глобальных кризисных явлений на примере Организации
Североатлантического договора. Методы. Теоретическую основу исследования составляют сетевой подход
и концепция политических сетей, позволяющие изучить объект с междисциплинарной точки зрения, прове-
сти структурные исследования на всех уровнях анализа. Усложнение структуры политических сетей требует
применения методов научного познания – анализа и синтеза, медиааналитики – исследования контента,
мнений. Анализ. Политическая сеть характеризуется одновременно устойчивостью и стабильностью струк-
туры, позволяющими эффективно функционировать при внутренних и внешних трансформациях, и сложно-
стью отношений акторов. Глобальные политические сети образуются на принципах взаимовыгодного ре-
сурсного обмена для достижения общих целей и решения отдельных проблем. Пример функционирования
НАТО в период 2020–2023 гг. показывает тенденции к трансформации политической сети от разобщения
деятельности с последующей реинтеграцией для получения конечного результата. В кризисной ситуации
НАТО как глобальная политическая сеть испытывает динамику «связанной нестабильности», организую-
щую новые формы взаимоотношений акторов, требующие гибкости в принятии политических решений.
Результаты. В условиях глобальной нестабильности и неопределенности политические сети выполняют
поддерживающую (страховочную) роль в процессах надгосударственного регулирования, способствуя со-
зданию эффективной архитектуры многоуровневого управления. В результате исследования автор приходит
к выводу о необходимости актуализации теории сетевого подхода, дальнейшей разработки механизмов опи-
сания взаимодействия акторов внутри политической сети.

Ключевые слова: сетевая теория, политическая сеть, кризисные явления, глобализация, фрагмента-
ция, пандемия, НАТО, ОДКБ.
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Introduction. In modern international
political discourse, the theories of policy networks
gain increased relevance. The policy network is
a complex structure of relatively stable relations
between non-governmental and state institutions,
where communication actors have common
interests and act cooperatively to achieve their
goals. At the same time, the network interaction
of actors is characterized by a multi-level
dialogue, which determines the process of
political decision-making.

Currently, the largest policy networks
influencing the development of the entire system
of international relations are the United Nations
(1945), the North Atlantic Treaty Organization
(1949), and the European Union (1993). Although
they differ in the composition of participants, the
nature of relations, resources, and goals, they can
be attributed to global policy networks.

The United Nations (UN) is a universal
platform for cooperation between countries. The
European Union (EU) is a supranational formation
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of European countries based on politics and
economics, combining the traits of an international
organization and a whole state, formally a political
alliance with a military component. In the EU,
networks are considered as a special form of
governance. The European Union is a policy
network with a multi-level governance system in
which actors of different levels interact within a
shared, complex network structure to achieve
specific goals. The North Atlantic Treaty
Organization (NATO) has a “crisis nature”. It was
established in 1949 as a military-political union for
the purpose of collective defense against the
influence of the USSR.

The aim of the work is to study the dynamics
of the policy network in light of the global crisis
phenomena of 2020–2023, using the example of
NATO. The study provides a general overview
of the problem of the development of the global
policy network and presents an example of the
transformation of the policy network of the North
Atlantic Treaty Organization in the context of the
COVID-19 pandemic, which has become a true
“stress test” for world politics and the global
economy, and the crisis of the world order – the
growing trends towards fragmented globalization.

Methods and materials. The word
“network” in its casual meaning, “a system of
communications located in any space” [5, pp. 319-
320], has stepped into active speech in recent
decades due to the transition of human civilization
to the information society and the formation of a
global infosphere.

The scholarly status of the “policy network”
is not defined exhaustively. The theory of policy
networks proceeds from the understanding of the
organization of society as certain network
structures of public affairs management, linking
the government and citizens who share a common
interest – a mutual interest of participants in each
other. The main provisions of the theory of policy
networks in political studies are related to the
consideration of the policy network as an effective
form of public administration organization.

Non-Russian scholars, despite the different
approaches (structural (relational), network, etc.)
and schools (Anglo-Saxon, German, Dutch,
continental, etc.) to the definition of policy
networks, coincide in that gradually the network
form of social organization becomes dominant in
the social order. According to the network

approach, with the development of Internet
communications and information technologies,
information has an increasing influence on people.
When placed in virtual information networks, an
individual becomes an interconnected part of
constant network communication.

Manuel Castells understands a network
society as an open, dynamically functioning social
system in which traditional forms of personal and
social dependence for an individual are displaced.
The network is the resource potential for the
development of society, providing different options
for social change since, in the network structure,
the citizens are relatively free to make decisions:
“...this network logic produces a higher-level social
result...” [4, p.  500]. At the same time,
emphasizing the prospects of the network, Manuel
Castells notes that the network structures are
fraught with contradictions: “The presence or
absence in networks and the dynamics of network
interaction are a decisive source of dominance
and change in our society” [4, p. 500].

According to Scott McClurg and David
Lazer, “politics is essentially a network
phenomenon” [9, p. 1]. The policy network,
according to Rod Rhodes, has an institutional
component and is formed in various sectors of
politics as a complex of structural relations
between the state and society through mutual
sectoral interest. Accordingly, there are five types
of networks: professional networks, inter-
management networks, political communities,
producer networks, and issue networks [15].
Keith Provan and Patrick Kenis believe that
network efficiency will be higher in a resource-
rich environment with overall network
stability [14]. Tanja Börzel defines “policy
networks” as “a set of relatively stable relationships,
by nature non-hierarchical and interdependent,
linking a variety of actors who share common
interests regarding politics and who exchange
resources...” [3, p. 254].

Russian scholars have been actively developing
the theory of policy networks: L.V. Smorgunov,
A.S. Sherstobitov, E.V. Savorskaya, I.A. Bykov,
O.V. Mikhailova, A.I. Soloviev, N.A. Baranov,
etc. The studies of the Russian scholars emphasize
the increasing influence of policy networks on
society, while the complexity of managing network
structures is noted when “many other actors are
involved in the political process” [19, p. 15].
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L.V. Smorgunov rightly says that the “policy
network” is a complex phenomenon: “In general,
a policy network is a system of state and non-state
entities in a certain field of politics that interact on
the basis of resource dependence in order to
achieve general agreement on a political issue of
interest to all, using formal and informal norms” [19,
p. 29]. The theory of policy networks “reconstructs
the relations” between the state and society [19,
p. 19], offering a new type of public administration:
“governance without government” [19, p. 23].
Communication links are extremely important in a
network system of relationships. In the network,
not society as institutions, but relations and
connections between them play a key role: “It is
the mutual connections between subjects that make
the network a network” [19, p. 34].

It is generally believed that there is no
hierarchy in the structure of the policy network.
However, the network in politics is a consensus
form of governance, and network political
relations are multidimensional in nature. For
example, issue networks are distinguished by a
large number of participants with a limited degree
of interdependence.

In this regard, the definition of “network,”
which can be applied to politics, proposed by the
famous philosopher and sociologist Bruno Latura
is of interest: “By this word I mean a string of
actions where each participant is considered as a
full-scale mediator... It (the network) indicates
their objectivity, that is, the ability of each actor to
force other actors to do unexpected things” [8,
pp. 128-129]. The scholar’s point of view about
special network relationships, which can be
characterized by surprise and unpredictability,
somewhat does not coincide with the provisions
of the concept of policy networks, which
emphasizes the active and conscious interaction
of actors who make a political decision and
participate in its implementation.

The complex dynamics of policy networks
are noted by Ralph Stacy: “As the diversity
increases, the energy within the relationship rises.
The properties of the relationship then shift from
stability and predictability towards randomness and
disintegration. At some critical range in information/
energy flow, connectivity and diversity, the
dynamics of bounded instability appear... It is in
this dynamic that novel forms of relationship may
emerge” [20, p. 368].

According to Ralph Stacy, the complication
of the structure of networks entails a change in
internal processes and relationships; that is, at
different stages of network evolution, it is possible
to build and organize, subordinate, and co-
subordinate the positions of actors. Consequently,
in a situation of “crisis” there is a transformation
of the policy network; the interactions and relations
of actors are adjusted.

Currently, the theory of policy networks is
becoming more relevant in international relations,
which is associated with the transformation of
existing political structures and the emergence of
a new type of network community.

E.V. Savorskaya notes that the nature of
the influence of policy networks at the global and
regional levels remains “extremely asymmetric”
today [17, p. 5]. At the regional level, policy
networks “as part of a unified system of
supranational governance” have been functioning
for a long time, and the mechanisms of “relations
between individuals or groups of individuals” have
already been analyzed, but at the global stage,
the problems are not thoroughly studied; – there
is no unified international system of governance
institutions [17, p. 26]. In addition, the relations
between actors in global policy networks “obey ...
different laws” and are influenced by “a greater
number of external factors” [17, p. 26].

In this study, the network approach is used,
the adaptability of the tools of which makes it
possible to consider the object in an
interdisciplinary plan. The methodology allows to
identify the specific properties of a policy network
and predict the ways of its development:
transformation, disintegration, reintegration, etc.
The disadvantages of the network approach
include incompleteness, vagueness of the
boundaries of the study, the features of the
network itself – the lack of static, its dynamism,
variability. For the analysis, the traditional method
of grouping data is used with the allocation of
segments, which are the actors of the network
(subjects of political action) that form its basis.

Analysis. The North Atlantic Treaty
Organization includes civil and military
structures, various organizations, and institutions
(see Figs. 1, 2).

The North Atlantic Treaty Organization is a
rather complex structure that is based on the
principle of management not on a geographical



164

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

basis but rather on a functional basis. NATO can
be divided into segments based on either “hard”
power (military institutions) or “civil” divisions that
primarily utilize tools of diplomacy, propaganda,
and counter-propaganda. It is the “soft power”

segment that contains the key images that are
generated around the organization and represent
it on the world stage.

NATO’s main consultation forum that has
political and decision-making power is the North

Fig. 1. NATO structure
Note. Source: [11].

Fig. 2. NATO external network communications
Note. Source: [11].
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Atlantic Council. The activities of the Council are
organized by dozens of subordinate committees
that implement specific areas of NATO policy.
The Council includes permanent representatives
of all Member States.

The NATO Secretary General is  the
Chairman of the North Atlantic Council and is
responsible for consultation and the decision-
making process. His role in the media is important.
The Chairman of the North Atlantic Council has
the ability to significantly influence the perception
of NATO in the world as a whole. By coordinating
the activities of various departments, the Secretary
General is the connecting figure of the global
network consisting of actors (states), which helps
to overcome internal network contradictions and
develop a single alliance narrative.

The public diplomacy of NATO is based on
the network principle. The NATO Public
Diplomacy Division is part of the NATO Civilian
structure and includes several departments and
areas: NATO Press Office, NATO Multimedia
Portal, NATO Information and Documentation
Center (NIDC) in Ukraine, Co-sponsorship grants,
and NATO Contact Point Embassies in partner
countries [11].

T he main function of  the Public
Diplomacy Division is the implementation of
external communications for the North Atlantic
Treaty Organization. The Division specialists
are working to strengthen the image of NATO,
increase the credibility of the organization, and
implement strategic policy through face-to-
face communication activities and digital
programs directly in the countries of presence
and partner states.

In addition to the official structures involved
in the development and promotion of the
“Atlantic” agenda, there are other tools that serve
NATO’s public diplomacy. There is a tendency
to universalize the organization, to include on the
agenda not only military and political topics but
also cultural, educational, scientific, and other
issues. Cultural and educational events are
organized by different departments of NATO,
presenting the alliance as a whole. For example,

the Science for Peace and Security (SPS)
Program offers expert advice and financial
support for individual activities related to civil
security. The NATO Internship Programme
provides an opportunity to boost the credibility and
acceptance of the Organization’s policies in the
member states. Grants for civil activists and
projects help to achieve strategic goals at the
expense of civilian resources within the countries
of NATO presence.

Activists can be non-governmental
organizations (NGOs), non-profit organizations
(NPOs), universities, think tanks, and other
relevant civil society organizations. It is worth
noting the multi-channel image policy of NATO,
which is organized on the principle of involving
the maximum possible number of political and
public actors to build a positive image of the
organization. For instance, the American Atlantic
Council has been operating since 1961, created
to support NATO and uniting many regional
centers not only in America but also in Asia and
Europe, designed to strengthen international
security and promote global economic prosperity.
In practice, the information influence of such
structures often goes beyond the scope of the
organization itself (legal, geographical, zone of
influence, responsibility, etc.).

In recent years, the North Atlantic Treaty
Organization, boasting high propaganda flexibility,
has been actively increasing social networking
structures to directly influence online users by
providing round-the-clock news coverage based
on public contacts. The content of multimedia and
NATO sites is systematically updated. At the same
time, the trend is not to inform but to engage. At
the moment, NATO is actively interacting with
the audience on platforms such as Facebook *,
Instagram **, Twitter, YouTube, Flickr, and
LinkedIn. The pages are regularly updated,
including information and the publication of content
designed to involve various categories of Internet
users in a dialogue. The content encourages
community members to leave comments and
interact with the elements of publications (surveys,
maps, games, etc.). For instance, on Instagram,

*The Facebook social network is owned by the terrorist and extremist organization Meta Platforms Inc,
whose activities are prohibited in the Russian Federation.

** The Instagram social network is owned by the terrorist and extremist organization Meta Platforms Inc,
whose activities are prohibited in the Russian Federation.
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there is an interactive NATO map that points to
all member states. The NATO Multimedia Center
consolidates content hosted on various resources,
being the central node of the network for media
influence [11].

Let us define the features of the NATO
network structure in comparison with the key
provisions of the theory of the policy network (see
Table). In this work, the criteria of the “policy
network” are applied, obtained on the basis of
existing scholarly approaches.

L.V. Smorgunov notes that intergovernmental
organizations are “clustered structures of the global
network” with multi-level management [19, p. 300].
The success of the functioning of the policy network
is determined by the following factors: 1) the tripartite
nature of the composition of the participants: “the
public sector, civil society and business,” which
allows the formation of effective “institutional
mechanisms”; 2) adaptability of management
mechanisms and openness to new participants;
3) speed and efficiency of response to external
challenges; 4) subsidiarity and legitimacy of
management [19, pp. 307-308].

In general, NATO’s policy network meets the
indicators of “success.” To solve global problems,
NATO actively cooperates with governmental and
private institutions by expanding humanitarian
projects, encouraging investors to channel resources
into defense, and developing advanced technologies.

NATO is an intergovernmental network
consisting of 31 member states (as of 2023).

The alliance is maintaining the “open doors” policy
for new members. At the same time, the expansion
of the actors of the military-political bloc (from the
CIS countries, European countries, the Asia-Pacific
region, Africa, and the Middle East) implies both
multidirectional goals in the international arena and
the preservation of the priority national interests of
the member states. In practice, there is an increase
in the interdependence of network members; the
activities of national actors are often carried out
with the “recommendations” of other members of
the alliance.

Let us compare the NATO public diplomacy
network with the tools for creating and
maintaining the image of the opposite military-
political bloc, the Collective Security Treaty
Organization (hereinafter referred to as the
CSTO), according to the theoretical model of
graphs, whose positions on key political issues
drastically diverge (see Fig. 3). Let us introduce
five indicators that demonstrate the power and
attractiveness of images:

1) presence in and promotion of new media
channels;

2) interaction with civil society (degree of
project focus on potential participants);

3) the development of the network of public
diplomacy (the number of “soft power”
institutions; forums, exhibitions, joint events, etc.);

4) coverage in the media (according to the
Russian media segment) [18];

5) spending on soft power.

Comparative analysis of policy network patterns and NATO
№ Policy network criteria NATO as a policy network 
1 Composition of network participants Relationship actors. Tendency to expand the composition of actors. 

31 participating country as of 2023 
2 Type of institutionalization 

Type relationship 
Intergovernmental network. The nature of the relationship is 
communicative. The presence of formal and informal norms 

3 Sphere of politics Military-political bloc. A broad approach to security. Unipolar approach 
to the world order 

4 Degree of power concentration Multilevel management. Co-administration of participating countries. 
The principle of collective leadership. The structure of NATO includes 
representatives of the member states. NATO activities are organized in 
the civil and military structures, organizations and institutions from 
specialized fields 

5 Resource management Resource consensus basis. Cooperative interests. Coordination. 
Consensual obligations in the use of army contingents and the conduct 
of combat operations. Interdependence 

6 Structural characteristics  Open doors policy for new candidates. Candidates for membership in 
NATO go through a multi-stage process of accession, and they must not 
have problems that could weaken the defense and protection of the 
Organization. Ordered structure of links. Lack of periodicity and 
systemic connections. Horizontal interaction between network cells 
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The analysis showed that today, NATO is
significantly superior to the CSTO in terms of the
quality and quantity of activities in the field of public
diplomacy. A feature of NATO’s image policy is a
strategic approach to ensuring the perception of
the alliance by countries based on a well-thought-
out approach to the image of the political network.
The organization understands the need to win the
trust of a global audience in order to secure regional
dominance. To maintain a public image, NATO
invests heavily in projects aimed at promoting and
informing audiences about its goals and mission.

NATO’s approach to soft  power is
characterized by the nature of foreign policy.
In the context of competition for spheres of
influence, proceeding mainly in the direction of
“soft power” and the politics of images, NATO
is actively seeking support among the population
of member  sta tes, partner countries, and
candidates for joining the alliance. This greatly
facilitates the process of the integration of new
regions of political dominance, especially in the
post-Soviet space, where in a number of formerly
Soviet states, the westernization tendencies have
been intensifying.

The Collective Security Treaty Organization,
on the contrary, fills the concept of “soft power”

and the politics of images with the opposite
meaning: defensive. The CSTO is developing its
own public agenda focused on maintaining
international and regional security and stability,
strengthening peace, countering external
information influence, neutralizing threats to the
information security of the member countries of
the Organization, and protecting independence on
a collective basis. The basis of the military-political
potential of the Collective Security Treaty
Organization is the “priority of political means over
the military” [13].

Despite the fact that the CSTO is often
crit icized for the “hybrid nature of the
organization... the lack of response to internal
political crises in the member states of the
organization,” the further development of the
organization is quite promising: “from a military-
political bloc... to a multifunctional organization
that has all the real instruments of response...” to
the challenges of our time [2, pp. 115-116]. The
advantage of the CSTO over NATO lies in the
flexibility of its decision-making mechanisms. For
example, in a conflict involving one of the
organization countries, all members of NATO are
obliged to act, while in a similar scenario, the
members of the CSTO are not.

Fig. 3. NATO and CSTO images in the public sphere: comparison
Note. Source: [11; 13; 18].
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Scholars consider a possible evolution of
NATO in several directions: 1) territorial expansion;
2) expansion of the area of responsibility;
3) expansion of functions. In each of these cases,
there are opportunities and threats for the
development of the North Atlantic Treaty
Organization, which positions itself as a regional
player with global goals and objectives.

Experts in the field of international defense
and security note the difficulties in implementing
the alliance’s strategic policy. According to Linda
Risso, Senior Fellow at the Institute of Historical
Research in London, the implementation of
NATO’s communications strategy is complicated
by the fact that NATO is a military-political
organization that brings together allies and partner
countries that have different competing goals and
priorities. The political direction ensures the
strengthening of public trust and support for the
goals of NATO; the military direction promotes
the mission of the alliance in the “architecture of
global security” [16, p. 158]. Ideally, these two
areas should “move in the same direction and have
complementary practical goals” [16, p. 158]. And
although over the past thirty years the alliance has
been able to create a fairly effective institutional
structure for strategic communications (StratCom)
both within member states and beyond their
borders, the organization has not been able to
create a single narrative with a set of effective
methods of influencing the audience.

The formation of NATO strategic
communications has been going on since the late
1990s. The development of the information policy
of the Organization was significantly influenced
by the events in Kosovo (1998–1999) and
Afghanistan (in the 2000s), which prompted an
unprecedented level of attention from the media
and the public to the activities of the alliance.
However, the Crimean events of 2014, when “the
Russians effectively used information,” should be
rightly considered the beginning of a large-scale
transformation of NATO’s communication
strategy [16, p. 164]. Linda Risso emphasizes:
“The Russian use of information and
disinformation gave NATO the same shock at the
political-military level that the Taliban *** had
given ISAF at the operational level a decade
earlier” [16, p. 164]. The events around Crimea

and the crisis in Ukraine in 2014 led to the need
to coordinate all the activities of the alliance. The
result of the transformation is the 2017 NATO
Military Policy on Strategic Communications, the
main goal of which is to shape the global
information environment in accordance with the
priorities of the organization. Today, NATO
StratCom continues to be an evolving process
influenced by many factors, including trends
towards fragmented discourse [16].

The COVID-19 pandemic is becoming a
global challenge for NATO, requiring “improvement
of its organizational capabilities” [10, p. 56].
E.A. Antyukhova notes that at the initial stage of
the epidemic, there were certain miscalculations
“in the operational planning system” of NATO
[10, p. 51]. In the conditions of competition for
access to advanced medical resources and the
economic crisis in the member states, “intra-bloc
contradictions have emerged” associated with the
interaction of the alliance members: American and
European, new and old [10, p. 56].

In the spring of 2020, against the backdrop
of a challenging epidemiological situation, “some
members of the alliance found themselves in virtual
isolation and were forced to independently take
measures to tackle the pandemic” [10, pp. 59-60].
The absence of a unified policy of providing
assistance to the NATO member states in
emergency circumstances “raised doubts about the
effectiveness of the principle of collective mutual
assistance” [10, p. 60]. A “serious blow” to the
prestige of NATO was Italy’s consent to accept
Russian assistance, which was perceived by the
leadership of the alliance “as a direct challenge to
the unity of the bloc” [10, p. 60].

E.A. Antyukhova emphasizes that, despite
the tough economic and political situation, the
actions of the NATO leadership during the
pandemic were holistic. Thus, the schedule of
military exercises was adjusted, and “a
moratorium was introduced on any movement”
of the NATO units from the United States to
Europe [10, pp. 57-58]. The official statements
of the spring of 2020 on COVID-19 (briefing by
NATO Secretary General J. Stoltenberg on
March 19, 2020, and the summit of the NATO
Council of Foreign Ministers on April 2, 2020, etc.)
emphasize the need to fulfill long-term goals and

*** A terrorist organization whose activities are prohibited in the Russian Federation.
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keep military spending at an unchanged level. The
NATO leadership understands the critical need
to rethink the resources of the alliance in a
pandemic, in particular the need to coordinate the
actions of military and civilian structures to resolve
crisis issues [10].

The main role of the “NATO response
mechanism to the COVID-19 pandemic” is
assigned to the Euro-Atlantic Disaster Response
Coordination Centre (EADRCC), which performs
the functions of facilitating assistance to NATO
member countries and partners and interaction
with international humanitarian organizations [10,
p. 61]. Since April 2020, the “key structure of the
alliance” in the fight against the pandemic has
become the NATO Centre of Excellence for
Military Medicine (NATO MILMED COE),
which has become an international platform for
the exchange of information [10, p. 62]. The role
of NATO communication systems responsible for
monitoring, such as the NATO Situation Center
(SITCEN), Intelligence Warning Systems
(NIWS), and Crisis Response Systems (NCRS),
has increased. NATO cooperation with the World
Health Organization, the UN, and the EU has
intensified.

The new “pandemic space” required
coordination of efforts to ensure collective
security [10]. The key direction of NATO’s
activities in the pandemic per iod is the
information support of the alliance’s policy,
which includes not only informing about the
situation around coronavirus infection but also
“the formation of a positive public perception
regarding the use of collective defense potential
to counter a new threat” [10, p. 66]. The
“disinformation campaign provoked by Russia”
and “excessive dependence on China in some
areas of goods production” are new challenges
that appeared during the epidemic [1].

The pandemic has brought to the fore a
number of issues regarding the fur ther
development of the North Atlantic Treaty
Organization. An acute discussion in academic
circles is caused by the issues of the distribution
of member responsibility within the alliance and
the unification of NATO’s relations with the EU.
The policy of the NATO leadership in the sphere
of further increasing military spending in the crisis
conditions of the epidemic is critically met both
inside the bloc and outside it [10].

E.A.  Antyukhova concludes that  the
COVID-19 pandemic was both a “serious
challenge to the sustainability” of the
Organization and “an incentive to develop new
mechanisms for NATO’s activities” [10, pp. 79-
80]. Already in June 2020, the discussion of the
strategic concept “NATO-2030” started, whose
implementation involves strengthening and
expanding the international political influence of
the organization.

The concept of NATO-2030 directly points
to the “threats” that come from Russia and China
with their principles of “sovereign democracy”
and models of a multipolar world order. The most
important goal of the alliance is to strengthen cyber
defense to ensure collective protection from
external information interventions [12].

Professor Thomas Flichy de La Neuville
(France) believes that NATO often lacks “political
will” [6]. In fact, by 2030, the Organization “may
face opponents consisting of both States and non-
State actors who will work independently or in
concert...” [6, p. 76]. Among the factors of today’s
“survival” of NATO, the scholar notes the
instability of the modern geopolitical situation, in
which huge bureaucratic military organizations
have become completely inadequate to counter
external threats, and the “shortage” of intelligence
of American and European states that are unable
to make effective coordinated decisions.
However, the revival of NATO, according to the
expert, will happen for another reason: the urgent
need to ensure “internal order in countries deeply
destabilized by migration” [6, p. 76]. The scholar
predicts: “In 2030 the weakened American and
European countries will be challenged by a
resurgent Russia... Nevertheless, it [NATO] can
still adapt and transform, investing even more in
technology to solve new internal problems” [6].
The transformation of NATO into a global network
by 2030 is possible, provided that the accumulated
internal problems are resolved and effective tools
are created to counter external threats [6].

Using the mechanisms of expansion and
partnership, the alliance establishes close ties with
other states, regardless of their geographical
location, which indicates the global activities of
the organization. But unstable network
relationships significantly complicate the process
of admitting new members to NATO. There are
trends toward the independence of individual
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member countries of the alliance in making
political decisions. One example is Turkey, which
has taken an independent position on Iran’s nuclear
program and the prospects for the development
of military cooperation between NATO and the
EU, as well as intensifying political ties with
Russia and China [21], which indicates inadequate
network integration and the formation of new
forms of relations between actors that go beyond
one particular network.

The NATO communication strategy focuses
on the unity of the alliance, emphasizing that the
member states act collectively when making
political decisions. In fact, there is a dominance
of key actors in the formation of the agenda.
Despite the horizontal nature of relations in the
policy networks, there are decision-making
centers in NATO that maintain the maximum
number of connections and, in fact, coordinate
the activities of the entire network.

Experts note that the North Atlantic Treaty
Organization is used by the United States to
implement national strategic goals, such as
deterring Russia and China. Professor of
Shanghai University of International Studies
Cheng Yawen, exploring the phenomenon of
globalization and competition on the world stage,
notes that “globalization reflects the will of the
dominant countries” [23]. The scholar calls the
USA the main catalyst of the globalization
process. According to the researcher, it was
precisely because of NATO’s expansion that
Russia launched a special military operation in
Ukraine: “It was a matter of security, as well as
economics in the context of the globalization
process” [23].

Recently, NATO has been striving to
eliminate contradictions between member states
(between Turkey and Sweden and Finland) and
create an image of unity – a cohesive union of
member countries acting on the principles of
collective will, membership in which is open to
any state. Meanwhile, the constructed image of
NATO does not reflect the influence of the new
state of the world order.

Edward Wong and Ana Swanson, journalists
of the American edition of The New York Times,
evaluate the state of international relations after
the events in Ukraine after 2022 and come to the
conclusion that “the result of all the disruptions
may well be a fracturing of the world into

economic blocs” [22]. In an expert commentary
for this article, Dani Rodrik, a professor of
international political economy at Harvard
Kennedy School, notes that the United States
seeks to promote the idea of globalization in order
to increase the dependence of other countries on
the American political and economic systems.
The scholar predicts: “Your interdependence
can be weaponized against you... The war in
Ukraine probably put a nail in the coffin of
hyperglobalization” [22].

In expert studies, the idea of a future
fragmented international order is becoming more
prevalent. In a broad sense, we are talking about
global “fragments” of the world; in a narrow
sense, we are talking about fragmented network
structures – policy networks.

Zhao Huasheng, a professor at Fudan
University, states that fragmentation without
internal interconnections and relationships is
simply “anarchy” [7]. Today, it is necessary to
“work out the structural framework of joint
existence” [7]. According to the scholar, today
it is Russia and China that propose “forming an
inclusive international system and order in which
various elements will be integrated into
symbolic coexistence and peaceful unification
with common rules, all while maintaining
differences” [7].

Results. A policy network is a public affairs
management structure characterized by special
consensus relations among participants who have
common resources to form a collective political
decision and achieve a common goal. It differs in
variability and dynamism. The “flexibility” of the
network allows it to change its composition: to
form problematic subnets, exclude and introduce
new actors, etc.

Despite the complexity of the structure and
organization, the network is one of the most
promising forms of public administration. In the
modern conditions of instability in international
relations, policy networks “are a kind of “safety
net” in politics, which “contr ibute to its
subsequent implementation,” requiring networks
to “gradually get out of the “hierarchy shadow”
and institutionalization” [17, p. 6].

NATO is an example of a global policy
network. The network nature of the NATO is
determined by the variables that characterize it
as a network: a large number of actors of various



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 171

D.V. Dresvianin. Dynamics of the Policy Network in the Aspect of Global Crisis Phenomena

natures interacting on the basis of consensus
principles of mutually beneficial exchange of
resources to achieve common goals; group
interest, expressed in ensuring peace by political
and military means; collective defense; lack of a
vertical hierarchy of relationships; the presence
of a special “network” political culture of decision-
making; propensity to change; dynamism; and the
possibility of expansion.

Crisis phenomena determine the evolution
of NATO as a policy network and serve as an
incentive to develop new mechanisms of
governance aimed at enhancing the role of the
organization in ensuring the security of the
member states. During the “crisis” there is a
disunity in the activities of the policy network and
its further reintegration towards the optimization
of the governance system, in particular the
harmonization of cooperation between the military
and civil structures.

NATO as a global policy network is
characterized by the expansion of the composition
of actors and areas of responsibility, which makes
it possible to exert political influence and maintain
control outside the alliance member states. At the
same time, the lack of shared approaches among
the member states to understanding strategic goals
and the need to preserve their national interests
entail instability and the possibility of forming new
resource relationships among actors that go
beyond the policy network.

It becomes obvious that the ongoing
transformations of policy networks require the
development of complex analysis mechanisms.
The network approach allows for changes in the
policy network both at the national and global
levels. Further research within the framework of
this concept requires the development of criteria
for relations between actors, including the degree
of impact of global economic and political factors.
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BIDEN’S PLAN TO REVIVE U.S. RELATIONS
WITH LATIN AMERICAN COUNTRIES:
EXPECTATIONS AND REALITY OF 2021 1
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Abstract. Introduction. During the four years of Donald Trump’s presidency, the relations of the United
States with the countries of the Latin American region were greatly damaged. The election plan of Joe Biden meant
providing assistance to some countries in Central America and assumed a return to the foreign policy strategy of
Barack Obama. After the Democratic candidate’s victory in the 2020 presidential race, the expert community of Latin
Americanists expected the expansion of Biden’s plan and the formation of a new U.S. foreign policy doctrine
regarding Latin America. The purpose of the article is to find out what expectations the experts (scholars, former
politicians, representatives of human rights organizations, etc.) had for the reviving of U.S. relations with Latin
American countries in 2021 and how these expectations were met. Methods and materials. The research is based
on the analysis of the expert community opinion towards the Latin American policy of Biden’s administration and
the correlation of this opinion with the actual policy. The author uses methods of discourse analysis and comparative
analysis. Analysis. The cancellation of Trump’s migration orders by the new administration was perceived by
experts as a positive signal to improve U.S. relations with Latin American countries. However, Biden’s first 100 days
showed that the president did not intend to expand the provisions of his election plan. The increasing flows of
illegal migrants and local crises emerging in Latin America have forced the expert community to doubt the possibility
of Biden’s plan to cope with new challenges. Results. The study showed that most of the expectations about the
improvement of U.S. relations with the countries of the Latin American region were not justified. The reason for that
was not only the narrowness of Biden’s plan itself but also the imperfection of the American bureaucratic system
and external crises. According to experts, by the end of 2021, the Latin American policy of the new administration
did not have any fundamentally new achievements that could significantly change the situation that had developed
under President Trump’s administration.

Key words: U.S. foreign policy, Biden, illegal migration, Latin America, Central America.

Citation. Nelin T.V. Biden’s Plan to Revive U.S. Relations with Latin American Countries: Expectations and
Reality of 2021. 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. 5, pp. 173-185. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.14

УДК 327(73) Дата поступления статьи: 19.10.2022
ББК 66.4(7Сое),9 Дата принятия статьи: 13.02.2023
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СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:
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Аннотация. Введение. За четыре года президентства Д. Трампа отношения Соединенных Штатов со
странами Латиноамериканского региона были сильно испорчены. Предвыборный план Дж. Байдена подра-
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зумевал оказание помощи странам Центральной Америки и предполагал возвращение к внешнеполитичес-
кой стратегии периода президентства Б. Обамы. После победы кандидата от демократов в президентской
гонке 2020 г., экспертное сообщество латиноамериканистов ожидало расширения плана Байдена и формиро-
вания новой внешнеполитической доктрины США в отношении Латинской Америки. Цель статьи – выяс-
нить, какие ожидания были у экспертов (ученых, бывших политиков, представителей правозащитных органи-
заций и др.) по налаживанию отношений США со странами региона в 2021 г. и насколько эти ожидания
оправдались. Методы и материалы. Исследование строится на анализе мнения экспертного сообщества
относительно вариантов развития латиноамериканской политики администрации Дж. Байдена и соотноше-
ния этого мнения с фактически проводимой политикой. В работе используются методы дискурс-анализа и
компаративного анализа. Анализ. Отмена миграционных указов Д. Трампа новой администрацией была
воспринята экспертами как позитивный сигнал к улучшению отношений США со странами Латинской Аме-
рики. Однако первые сто дней президентства показали, что Дж. Байден не намерен расширять положения
своего предвыборного плана. Увеличивающийся поток нелегальных иммигрантов и возникающие в Латин-
ской Америке локальные кризисы вынудили экспертное сообщество усомниться в возможности плана Бай-
дена справиться с новыми вызовами. Результаты. Исследование показало, что большая часть ожиданий о
налаживании отношений США со странами Латиноамериканского региона не оправдалась, виной чему
были не только закостенелость самого плана Байдена, но и несовершенство американской бюрократической
системы, и внешние кризисы. В результате к концу 2021 г. латиноамериканская политика новой администра-
ции США, по мнению экспертов, не имела каких-то знаковых достижений, существенно улучшающих сло-
жившуюся при Д. Трампе ситуацию.

Ключевые слова: внешняя политика США, Байден, нелегальная миграция, Латинская Америка, Цент-
ральная Америка.
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Введение. До президентских выборов в
США 2020 г. западная пресса, упоминая о пла-
не Байдена, подразумевала отдельный раздел
предвыборной программы кандидата от демок-
ратов: «План Байдена по обеспечению безопас-
ности и процветания в партнерстве с народами
Центральной Америки» [34]. Хотя основные по-
ложения касались развития стран так называе-
мого Северного треугольника (Сальвадор, Гва-
темала, Гондурас), в тексте особо отмечалось,
что стабильность в указанных странах имеет
решающее значение для обеспечения безопас-
ности и процветания всего Западного полуша-
рия «от северных пределов Канады до южной
оконечности Чили». Такая оговорка фактичес-
ки намекала, что план Байдена имеет цели бо-
лее масштабного характера, чем просто по-
мощь странам Центральной Америки. Соответ-
ственно, можно было ожидать, что после побе-
ды Джо Байдена в президентской гонке поло-
жения предвыборной программы приобретут
форму некого документа, определяющего внеш-
неполитическую стратегию США в отношении
Латиноамериканского региона.

Начиная с 2021 г. словосочетание «план
Байдена» в прессе использовалось не только

применительно к предвыборным обещаниям
нового президента, но и для определения об-
щего плана президентской администрации по
развитию отношений со странами Латинской
Америки. В настоящей статье термин приме-
няется в аналогичных значениях.

После жесткой политики Дональда Трам-
па в отношении латиноамериканских мигран-
тов и отдельных стран региона экспертное
сообщество в виде ученых-латиноамерикани-
стов, бывших политиков, международников,
представителей правозащитных организаций
и др. восприняла победу кандидата от демок-
ратов в ноябре 2020 г. с энтузиазмом и надеж-
дой на долгожданные перемены к лучшему.
В связи с этим цель статьи – выяснить, какие
ожидания были у экспертного сообщества от
плана Байдена по налаживанию отношений
США со странами Латинской Америки в пер-
вый год работы новой администрации и на-
сколько эти ожидания оправдались в ходе ре-
ализации данного плана.

Методы и материалы. Тема перемен
в латиноамериканском векторе внешней по-
литики США при Дж. Байдене привлекла вни-
мание ряда отечественных ученых, в частно-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 175

Т.В. Нелин. План Дж. Байдена по налаживанию отношений США со странами Латинской Америки

сти она находит отражение в научных стать-
ях таких исследователей, как М.А.-М. Код-
зоев, И.Б. Пшеничников, В.П. Сударев [1–3;
33]. В своих работах они сделали акцент на
конкретные политические шаги, которые пред-
приняла новая администрация, в том числе и
в отношении отдельных стран Латинской
Америки.

Статьи прогностического характера, ко-
торые позволяют судить об ожиданиях экс-
пертов в отношении вариантов развития ла-
тиноамериканской политики Дж. Байдена, как
правило, представлены в разного рода СМИ.
Среди отечественных экспертов, делающих
такие прогнозы, можно отметить П.П. Яков-
лева [4]. В рамках настоящего исследования
при анализе западных СМИ, преимуществен-
но американских, приоритет отдавался тем
изданиям, которые не просто информировали
читателя об изменениях в латиноамериканс-
кой политике команды Байдена – Харрис, но
привлекали экспертов-аналитиков, дающих
личную оценку происходящему и выражаю-
щих свое мнение относительно будущего этой
политики.

О том, как реализовывался план Байде-
на, можно судить по президентским указам и
распоряжениям, изданным в 2021 году.

Работа построена по хронологическому
принципу начиная с прогнозов кануна прези-
дентских выборов в США 2020 г. и далее к
анализу ожиданий, меняющихся по мере при-
нимаемых администрацией политических ре-
шений и происходящих в Латинской Америке
знаковых событий. В исследовании использу-
ются методы дискурс-анализа и компаратив-
ного анализа.

Анализ. Прежде всего нужно пояснить
в общих чертах, что из себя представлял план
Байдена в качестве одного из разделов пред-
выборной программы. Если опустить содер-
жащуюся в ней критику инициатив действо-
вавшего на тот момент президента Д. Трам-
па, то предложенный Дж. Байденом план сво-
дится к нескольким основным положениям:
Соединенные Штаты должны оставаться ли-
дером в Центрально-Американском регионе
и обеспечивать реализацию так называемой
комплексной стратегии в отношении Централь-
ной Америки; главная цель – снизить нелегаль-
ную иммиграцию в США. Для реализации

данной цели команда Байдена – Харрис пред-
лагает выделить в течение четырех лет
4 млрд долл., привлечь частные инвестиции в
регион, повысить безопасность, обеспечить
верховенство закона, побороть коррупцию, со-
кратить бедность и стимулировать экономи-
ческое развитие. Для успешной реализации
данного плана страны Северного треугольни-
ка должны провести системные внутренние
реформы, чтобы модернизировать социальные
институты, которые в их нынешнем виде пре-
пятствуют реализации программы. Особо под-
черкивается, что американские инвестиции
должны быть направлены в организации, пред-
ставляющие гражданское общество, посколь-
ку именно они находятся на переднем крае
борьбы с первопричинами регионального кри-
зиса. Для успешной реализации задуманного
план предполагает привлечение Мексики, Ка-
нады и других региональных партнеров из Цен-
тральной и Южной Америки [34].

Несмотря на то что план кандидата от
демократов представлял альтернативу жест-
кой и многими ненавидимой политике Д. Трам-
па, он все равно подвергся критике как со сто-
роны политических оппонентов, так и со сто-
роны некоторых однопартийцев Дж. Байдена.
Например, издание The Intercept еще весной
2020 г. отмечало, что предложенная програм-
ма скучна, банальна, не предлагает никаких
новых решений и, облаченная в откровенно
левую риторику, продолжает продвигать оп-
робованную ранее провальную стратегию в
отношении центральноамериканских стран.
Дж. Байдену припомнили его непосредствен-
ное, и даже ключевое, участие в разработке
принятого при администрации Билла Клинто-
на плана «Колумбия», направленного на борь-
бу с идущим через Центральную Америку
наркотрафиком. В результате реализации это-
го плана, как отмечало издание, «кокаин по-
тек на север более высокими темпами и по
более низким ценам» [37].

Издание The New York Times, рассуждая
уже накануне выборов, 27 октября 2020 г., на
тему возможных преобразований во взаимо-
отношениях США со странами Латинской
Америки, также подвергло критике план Бай-
дена, но при этом дало определенные прогно-
зы по ситуации в случае победы демократов.
Главным ожиданием от латиноамериканской
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политики Дж. Байдена, по мнению издания,
был отказ США от Доктрины Монро, реин-
карнированной Д. Трампом в 2018 г. с целью
помешать Китаю распространить свое вли-
яние на Латинскую Америку. Прогнозирова-
лось улучшение отношений с Кубой и ухуд-
шение отношений с Бразилией. Во время пер-
вых президентских дебатов Дж. Байден ска-
зал, что консервативное правительство Бра-
зилии столкнется с «экономическими послед-
ствиями», если не сумеет остановить выруб-
ку лесов [21].

После оглашения результатов выборов
эксперты стали давать прогнозы и даже со-
веты относительно возможного решения ка-
ких-то локальных вопросов, составляющих
комплекс отношений США со странами Ла-
тинской Америки. Это были вопросы, связан-
ные с Кубой, Венесуэлой, странами Централь-
ной Америки, миграционной политикой, про-
блемами климата и т. д. [6; 30; 31; 35]. Ожи-
дания в основном были оптимистичные. Ла-
тиноамериканский план Байдена по прогнозам
должен был получить развитие и выйти за
обозначенные в предвыборной программе гео-
графические и тематические рамки. Косвен-
ным подтверждением этому стал и особый
энтузиазм, с которым новый президент США
подошел к реализации задуманного.

В первый день работы новой админист-
рации, 20 января 2021 г., первым подписанным
Дж. Байденом документом стал меморандум
для генерального прокурора и министра внут-
ренней безопасности, которым президент во-
зобновил работу принятой еще в 2012 г. при
Б. Обаме и приостановленной Д. Трампом про-
граммы, защищавшей несовершеннолетних
иммигрантов от депортации из США
(Deferred Action for Childhood Arrivals –
DACA) [24]. Второй подписанный документ
в настоящем контексте не так важен, он от-
менял указ № 13780 от 6 марта 2017 г., касав-
шийся запрета на въезд гражданам семи не-
дружественных Соединенным Штатам стран
Востока. А вот третьим подписанным доку-
ментом Дж. Байден отменил нашумевший
указ № 13768 от 25 января 2017 г. [13]. Этот
указ был ориентирован прежде всего на неле-
гальных иммигрантов из Латинской Амери-
ки, ужесточал правила и сокращал сроки для
выдворения нарушителей миграционного за-

конодательства. В Разделе 9 он содержал
спорное положение о наказании укрывавших
нелегалов муниципалитетов посредством от-
каза в предоставлении федеральных гран-
тов [12]. Это положение вызвало наибольшие
дискуссии, в результате которых 21 ноября
2017 г. судья окружного суда США Уильям
Оррик признал данный раздел о лишении так
называемых городов-убежищ федерального
финансирования неконституционным и издал
бессрочный запрет на исполнение данного
указа [11]. Дж. Байден своим распоряжением
лишь поставил точку в этом вопросе.

В тот же день, 20 января 2021 г., Белый
дом анонсировал всеобъемлющий законопро-
ект об иммиграционной реформе, который уп-
рощал и в значительной мере смягчал введен-
ные предыдущей администрацией порядки,
давал новые возможности для нелегалов к
получению гражданства США, способство-
вал, как провозглашалось, развитию экономи-
ки страны, улучшению пограничного контро-
ля и устранению коренных причин миграции
из Центральной Америки [15]. На рассмот-
рение Конгресса текст законопроекта посту-
пил 18 февраля 2021 г. [16]. По сути, данный
законопроект не вводил в американскую сис-
тему чего-то принципиально нового, основные
его положения соответствовали обозначенно-
му еще во время предвыборной гонки плану
Байдена и можно даже сказать, что были по-
пулистскими, поскольку призваны были изме-
нить именно те принципы миграционной поли-
тики Д. Трампа, за которые он в свое время
был сильно раскритикован как в американс-
кой, так и в латиноамериканской прессе. От-
части о популистском характере предложен-
ного законопроекта говорит и то, что по со-
стоянию на сентябрь 2022 г. он так и не при-
обрел форму закона, больше года оставаясь
на рассмотрении комитета Демократической
партии по иммиграции и гражданству без пуб-
личных комментариев и обсуждений. При
этом надо отметить, что демократы изначаль-
но понимали – протолкнуть законопроект це-
ликом через Конгресс будет сложно, поэтому
предложили оформить его положения в виде
нескольких отдельных законов. Дж. Байден с
такой позицией согласился [19].

Продолжая корректировать миграцион-
ную политику предыдущего президента,
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Дж. Байден в начале февраля отменил еще не-
сколько миграционных документов, подписан-
ных Д. Трампом, в том числе и вызвавший
волну критики знаковый указ № 13767 о стро-
ительстве пограничной стены [14].

Тем не менее каких-то новых решений
по улучшению взаимоотношений США с ла-
тиноамериканскими странами, кроме отмены
жестких постановлений прежней администра-
ции, от команды Байдена – Харрис пока не-
было. В стратегии национальной безопасно-

сти, озвученной президентом 3 марта 2021 г.,
тема Латинской Америки фигурирует лишь в
одном абзаце и ровно в том же ключе, что и в
предвыборной программе [18, p. 10–11]. Для
сравнения, в предыдущей стратегии нацио-
нальной безопасности 2017 г. латиноамерикан-
ская тематика опосредованно затрагивается
уже в самом начале документа, когда речь
заходит о борьбе с нелегальной миграцией.
Отдельный блок, посвященный приоритетам
региональной политики США в Западном по-
лушарии, идет практически в самом конце,
после Южной и Центральной Азии, но перед
Африкой. В этом блоке объемом примерно в
одну страницу в общих чертах прописаны по-
литические, экономические и военные шаги,
которые следует предпринять Соединенным
Штатам [23, p. 51].

В вопросе организации латиноамерикан-
ского направления политики США стратегия
национальной безопасности 2017 г. выглядит
более продуманной. Однако надо учитывать,
что Дж. Байден предложил свою стратегию
через полтора месяца после вступления в дол-
жность президента, тогда как Д. Трамп – че-
рез одиннадцать месяцев.

К весне 2021 г. появились признаки того,
что план Байдена пробуксовывает, а ожида-
ния экспертов были несколько завышены.
Аналитики отмечали, что тон команды пре-
зидента относительно обещанных перемен
изменился, теперь акцент делался на плав-
ность перехода от политики предыдущей ад-
министрации, при этом с предупреждением,
что не стоит питать ложных надежд. Напри-
мер, одно из самых читаемых испанских из-
даний El Pais отмечает, что, хотя есть неко-
торые подвижки в вопросе Венесуэлы, связан-
ные с предоставлением гражданам этой стра-
ны статуса лиц, пользующихся временной за-

щитой (Temporary Protected Status – TPS), в
целом политика Дж. Байдена повторяет поли-
тику Д. Трампа. Причем это касается и воп-
росов борьбы с нелегальной миграцией. В ка-
честве иллюстрации издание приводит цита-
ту из обращенной к мигрантам речи госсек-
ретаря США Энтони Блинкена: «Всем, кто
думает о том, чтобы отправиться в это путе-
шествие, наше послание таково: “Не делайте
этого!” Мы строго соблюдаем наши иммиг-
рационные законы и наши меры безопаснос-
ти на границе. Граница закрыта для нелегаль-
ной миграции» [22]. Помимо этого, вслед за
The New York Times испанское издание кон-
статирует, что количество нелегальных миг-
рантов, пытающихся проникнуть на террито-
рию США, меньше не становится, а количе-
ство задержанных несовершеннолетних миг-
рантов только за последние две недели февра-
ля 2021 г. увеличилось в три раза [22].

Наплыв мигрантов привел к тому, что
Соединенные Штаты вынуждены были зак-
лючить соглашения с Мексикой, Гватемалой
и Гондурасом, о размещении дополнительных
войск на границе. Об этом, в частности, 12 ап-
реля 2021 г. заявила пресс-секретарь Белого
дома Джен Псаки [25].

В своем первом программном выступ-
лении перед Конгрессом, которое пришлось за
день до стодневного срока президентства,
28 апреля 2021 г., Дж. Байден подтвердил
свою полную приверженность разработанно-
му его предвыборной командой плану, ника-
ких изменений предложено не было. Напро-
тив, американский лидер напомнил, что когда
он был вице-президентом, то по поручению
Б. Обамы работал над программой по устра-
нению коренных причин миграции и разрабо-
танные им механизмы позволили удержать
людей от переезда в США [26]. Фактически
выступление Дж. Байдена перед Конгрессом
подтвердило, что политика новой админист-
рации в отношении Латинской Америки не по-
лучила развития ни в плане разработки выз-
ванных обстоятельствами новых подходов, ни
в плане расширения географии.

Первые сто дней президентской адми-
нистрации США для политологов и политичес-
ких обозревателей традиционно являются не-
ким маркером успешности политического кур-
са новой команды. В этой связи в прессе все
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чаще стала проявляться настороженность по
поводу того, что план Байдена не работает
так, как должен. С одной стороны, указыва-
лось, что все не так плохо, поскольку за реа-
лизацию плана должны были отвечать дей-
ствительно профессионалы. Например, второе
лицо государства, вице-президент Камала
Харрис лично возглавила направление по уст-
ранению коренных причин миграции из Цент-
ральной Америки, а спецпредставителем
США в страны Северного треугольника был
назначен Рикардо Суньигу, дипломат с глубо-
ким знанием Латинской Америки, чья карье-
ра в правительстве включала в себя работу в
администрации Б. Обамы, где Р. Суньигу го-
товил переговоры об открытии дипломатичес-
ких отношений с Кубой [17].

С другой стороны, весомых результатов
работы новой команды пока не наблюдалось.
Коррупция в центральноамериканских странах
по-прежнему процветала. Более того, обозна-
чилось даже откровенное противодействие
чиновников из этих стран политике США в
регионе, а это сводило на нет большинство
американских инициатив. Соглашение с Мек-
сикой, Гватемалой и Гондурасом о размеще-
нии дополнительных сил для сдерживания
мигрантов не только напомнило о жесткой
политике администрации Д. Трампа, но фак-
тически продвигало аналогичный подход, ос-
нованный на сдерживании. Аналитики также
обвинили Дж. Байдена в том, что, говоря о
правах человека, он не осудил начавшиеся
28 апреля массовые репрессии против проте-
стующих в Колумбии. Отмечалось, что, хотя
во время предвыборной кампании Дж. Байден
пообещал вновь открыть поездки на Кубу для
всех американцев и восстановить права аме-
риканцев кубинского происхождения на от-
правку денежных переводов своим семьям,
признаков прогресса в этом вопросе также не
наблюдалось [17; 28].

Кроме невыполненных или недостаточ-
но выполненных обещаний, данных во время
предвыборной гонки, Дж. Байден был раскри-
тикован за отсутствие гибкости и нежелание
подстраивать свой план под меняющиеся об-
стоятельства. Например, эксперты издания
The Dialogue отмечали, что в вопросе рас-
пределения доз вакцины от COVID-19 в Ла-
тинской Америке США явно уступили пози-

ции России и Китаю, которые через поставку
медикаментов укрепляют свое политическое
присутствие в регионе. По прошествии ста
дней администрация Дж. Байдена мало что
прояснила в вопросе, как она собирается стро-
ить отношения с Латинской Америкой и Ка-
рибским бассейном или как она предлагает
решать задачи, выходящие за рамки мигра-
ции из Центральной Америки. Эксперты от-
мечали, что латиноамериканцам не терпится
узнать, каким образом США планируют раз-
решить такие давние проблемы, как незакон-
ный оборот наркотиков; организованная пре-
ступность; изменение климата; политические
репрессии на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле,
а также, как администрация Дж. Байдена пла-
нирует справляться с растущими опасениями
по поводу усиливающегося влияния Китая в
регионе и нарушениями прав человека во мно-
гих частях Латинской Америки, общей эконо-
мической стагнацией, растущим неравенством
и политической нестабильностью [8]. Как
можно видеть, уже к концу апреля 2021 г. на-
копившихся у экспертного сообщества вопро-
сов относительно американской политики в
регионе было предостаточно. Ответов же все
еще не было.

Очевидно, что описанные в прессе яв-
ления, в частности касающиеся увеличивше-
гося потока нелегальных мигрантов, стали по-
бочным эффектом от смягчения введенных
администрацией Д. Трампа жестких мер.
В совокупности с новыми региональными вы-
зовами это требовало от президентской коман-
ды корректировки положений плана Байдена.
Однако в какой мере и каким образом долж-
на была осуществляться корректировка, ко-
манде нового президента, судя по всему, было
пока не ясно, ввиду чего заявлялось о необхо-
димости плавного перехода к новой политике.
При этом, по сути, выработанные республи-
канской администрацией механизмы контро-
ля за мигрантами и методы ведения дел с
отдельными странами Латинской Америки
продолжали использоваться и демократами.

Тем не менее это не значит, что латино-
американское направление политики Дж. Бай-
дена зашло в тупик. Неоправданные ожида-
ния и отсутствие ответов на целый ряд воп-
росов отчасти можно было списать на недо-
четы пресс-службы президента. Обновленный
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30 июня 2021 г. доклад Исследовательской
службы Конгресса (Congressional Research
Service – CRS) о политике США в Латинской
Америке в принципе показывает, что коман-
да Байдена – Харрис все это время не сидела
сложа руки. Из доклада следует, что в вопро-
се борьбы с коронавирусом администрация
президента еще в марте 2021 г. обязалась пре-
доставить Мексике 2,5 млн доз вакцины.
А уже в июне заявила о планах поставки по-
средством механизма глобального доступа к
вакцинам против COVID-19 (COVAX) 20 млн
доз для стран Латинской Америки и Карибс-
кого бассейна. Еще 20 млн доз предназнача-
лись отдельно для региональных партнеров
Соединенных Штатов [20]. Кроме того, ад-
министрация Дж. Байдена продолжила санк-
ционную политику давления на венесуэльское
правительство Николаса Мадуро, а также вве-
ла целенаправленные санкции в отношении не-
скольких никарагуанских чиновников в ответ
на задержание лидеров оппозиции. В контек-
сте противодействия растущему в Латиноаме-
риканском регионе влиянию Китая в докладе
были упомянуты два прошедших через Конг-
ресс закона: H.R. 3524, Закон об обеспечении
американского глобального лидерства и вза-
имодействия от 25 мая 2021 г., и S. 1260, За-
кон Соединенных Штатов об инновациях и
конкуренции от 8 июня 2021 г., в которых, по-
мимо прочего, содержатся положения, способ-
ствующие укреплению взаимодействия США
со странами Латинской Америки и Карибско-
го бассейна, позволяющие ослабить позиции
Пекина в регионе. В докладе также сообща-
лось, что Сенат одобрил четыре резолюции
об отношениях США со странами Латинской
Америки и Карибского бассейна. Эти резо-
люции касались взаимоотношений Соединен-
ных Штатов с Эквадором, протестных дви-
жений на Кубе и общей приверженности США
принципам процветающего, безопасного и
демократического Западного полушария [20].

Как можно видеть из доклада Исследо-
вательской службы Конгресса, администра-
ция Дж. Байдена продолжала вести свою по-
литику в отношении Латиноамериканского ре-
гиона, сильно ее не афишируя. Это и понятно,
поскольку прорывных результатов в данном
направлении не было, как и намеков, что ка-
кой-то прорыв произойдет в ближайшее вре-

мя. В чем были правы критики, так это в том,
что у команды Байдена – Харрис, за исклю-
чением стран Северного треугольника, так и
не прослеживалось четкого плана в отноше-
нии Латинской Америки.

Ситуация усугубилась к середине лета
2021 года. Настоящей проверкой для админи-
страции президента США стали два ключе-
вых события в регионе – убийство 7 июля
2021 г. президента Республики Гаити Жове-
неля Моиза и вспыхнувшие 11 июля протесты
на Кубе, вызванные нехваткой продовольствия
и лекарств на фоне усугубляющегося эконо-
мического кризиса.

Белый дом направил на Гаити делегацию
высокопоставленных чиновников для оценки
ситуации с безопасностью и оказания помощи
гаитянской национальной полиции в расследо-
вании убийства президента. В вопросе Кубы
от руководства США последовали одобри-
тельные заявления в адрес протестующих [32].

Два этих триггера – Гаити и Куба – за-
пустили новую волну критики подходов
Дж. Байдена к латиноамериканским странам
и в то же время давали повод надеяться, что
команда президента начнет наконец как-то ме-
нять ситуацию. Даже Боб Менендес, предсе-
датель комитета Сената США по междуна-
родным отношениям, который до этого все
время выступал в защиту администрации за
то, что она так и не сделала Кубу приорите-
том во внешней политике, высказал предпо-
ложение, что политика в отношении Кубы бу-
дет меняться: «Теперь, когда кубинский на-
род вышел на улицы, я думаю, что админист-
рации придется рассмотреть варианты, кото-
рые она может использовать для поддержки
кубинского народа» [27].

Ситуация в Гаити и на Кубе показала, что
план Байдена в отношении Латинской Амери-
ки слишком узок, чтобы справляться с вне-
запно возникающими кризисами на континен-
те. Издание The Hill в попытке разобраться,
какие есть варианты для изменения политики
США в регионе, собрало мнения экспертов:
международников, латиноамериканистов,
бывших политических деятелей. В общих
чертах они сошлись во мнении, что никакой
универсальной стратегии в отношении реги-
она быть не может, никакой план не в состо-
янии справиться с волной возникающих кри-
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зисов. Но то, что может существенно облег-
чить ситуацию, – это грамотно подобранная
команда специалистов по региону и преодо-
ление бюрократических проволочек, связан-
ных с назначением этой команды и реагиро-
ванием на возникающие угрозы [7].

Экспертное сообщество волновал не
только вопрос «что делать?», на котором скон-
центрировало внимание The Hill, но и «кто ви-
новат?». Последний, судя по материалам
СМИ, был гораздо более популярен. Попыт-
ку дать на него ответ более-менее обосно-
ванно с привлечением экспертов, законодате-
лей и бывших чиновников попробовали, в част-
ности, такие издания, как Politico и Bloomberg.
Привлеченные аналитики обвинили в кризисе
не только режимы латиноамериканских стран,
но и последние администрации США, которые
в своих политических амбициях откровенно
пренебрегали соседями, направляя финансо-
вые потоки на Восток и в Европу. Это, по мне-
нию американских экспертов, привело к уси-
лению в регионе влияния Пекина и Москвы,
поддерживающих недемократические режи-
мы и явно подливающих масло в огонь воз-
никшего кризиса в Гаити и на Кубе. Отдель-
но досталось и плану Байдена за географи-
ческую ограниченность странами Северного
треугольника, и американской бюрократии за
неспособность с августа 2019 г. согласовать
кандидатуру помощника госсекретаря по За-
падному полушарию [29; 36].

Как можно видеть, The Hill, Politico и
Bloomberg отмечали общую деталь, замед-
ляющую реализацию плана Байдена, – бюрок-
ратические проволочки по согласованию кан-
дидатур на должности, ответственные за ре-
ализацию латиноамериканского направления
политики Соединенных Штатов. Наиболее
точно проблему обозначил Фултон Армстронг,
профессор Американского университета, воз-
главлявший отдел межамериканских отноше-
ний в Совете национальной безопасности при
администрации Б. Клинтона: «Суть в том, что
обе партии так медленно создают свою ко-
манду, что пока ведутся бюрократические
проволочки, одна администрация вынуждена
продолжать политику другой, а когда наконец
новая команда сформирована, прошла проце-
дуру утверждения и все такое, проводимая
политика уже набрала обороты» [7].

Именно это и можно было наблюдать
через полгода после начала работы админис-
трации нового президента. Географически рас-
ширить план Байдена мешали долгие бюрок-
ратические процедуры согласования кандида-
тур, новых направлений деятельности и фи-
нансирования, что усугублялось пандемией,
локальными кризисами и чрезвычайными про-
исшествиями типа разрушительного землетря-
сения на Гаити 14 августа 2021 года. В таких
условиях команда Байдена – Харрис вынуж-
дена была действовать по уже отработанным
схемам предыдущей администрации, что ес-
тественно вызывало критику со стороны экс-
пертов. Еще больше ситуацию усугубляли про-
блемы на других направлениях внешней по-
литики США.

Если учитывать сформировавшуюся за
полгода тенденцию ведения дел админист-
рацией президента и обозначенную Ф. Арм-
стронгом проблему, вполне ожидаемо было,
что до конца 2021 г. расширения плана Бай-
дена на другие страны Латинской Америки,
да и вообще никаких серьезных подвижек в
латиноамериканской политике США, не про-
изойдет. Более того, запущенные Д. Трампом
механизмы в ряде случаев будут продолжать
работать.

Примерно так и вышло на самом деле.
Хотя кандидатура помощника госсекретаря по
Западному полушарию все-таки была согла-
сована, 15 сентября 2021 г. им стал бывший
посол США в Перу и Зимбабве Брайан А. Ни-
колс, общие тенденции в политике не поменя-
лись. Подготовка необходимой инфраструкту-
ры для реализации плана Байдена запаздыва-
ла. Несмотря на принятые в начале года по-
становления об отмене жестких миграцион-
ных указов Д. Трампа, новые механизмы все
еще не были налажены и администрации при-
ходилось решать текущие проблемы стары-
ми методами. Например, как отмечали пра-
возащитники, для высылки нелегальных им-
мигрантов, прибывших в США с Гаити, ад-
министрация организовала 116 авиабортов,
которые начиная с 19 сентября в течение трех
с половиной месяцев переправили около
12 400 чел. обратно в их страну, что стало од-
ной из крупнейших высылок нелеглов по воз-
духу [9]. Другой пример связан со стеной
Трампа. Отмененный Дж. Байденом указ
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№ 13767 о ее строительстве по факту ничего
не поменял. В декабре 2021 г. администрация
заявила, что начнет «закрывать небольшие
бреши, которые остались открытыми после
предыдущих строительных работ», при этом
отказалась обсуждать снос каких-либо пост-
роенных ранее сегментов стены [10].

Оценки политики президентской админи-
страции по прошествии 2021 г. в общих чер-
тах повторяют то, что стало ясно уже к осе-
ни: команде Байдена – Харрис не удалось при-
нять смелые меры, необходимые для выпол-
нения предвыборных обязательств и четкого
отделения политики новой администрации от
политики Д. Трампа; не было выработано гра-
мотной политической стратегии в отношении
Латинской Америки; борьба с коррупцией и
беззаконием в странах Северного треуголь-
ника не привела к каким-то существенным
результатам. Эксперты прогнозируют, что в
последующие годы отношения США со стра-
нами региона будут формироваться скорее на
двухсторонней основе, а, учитывая обострив-
шиеся проблемы в Европе и Азии, админист-
рация Дж. Байдена будет уделять еще мень-
ше внимания своим соседям [5; 9].

Результаты. В 2021 г. ожидания экспер-
тного сообщества относительно реализации
плана Байдена оправдались только в пункте
отмены нашумевших инициатив Д. Трампа в
самом начале года, что, несомненно, пошло
на пользу взаимоотношениям США с латино-
американскими соседями. Тем не менее на-
дежда экспертов увидеть расширение плана
в тематическом и географическом смысле
оказалась напрасной. Администрация прези-
дента не учла, что ситуация в Латинской Аме-
рике 2021 г. резко отличалась от той, когда
Дж. Байден был вице-президентом, и апроби-
рованные тогда механизмы не смогли стать
эффективным внешнеполитическим инстру-
ментом в решении обозначенных планом Бай-
дена задач. Ситуацию усугубляли бюрокра-
тические проволочки внутри США, региональ-
ные кризисы и обострение международной на-
пряженности в Европе и Азии. Реальность
оказалось более суровой, в результате чего
план Байдена свелся к принятию админист-
рацией президента конкретных решений по
мере возникновения проблем, причем к концу
года эксперты, анализируя результативность

политики Дж. Байдена, не увидели в ней ка-
ких-то принципиальных достижений по срав-
нению с политикой Д. Трампа.

Справедливости ради надо отметить, что
в следующем, 2022 г., администрация амери-
канского президента предприняла шаги, дока-
зывающие, что негативные прогнозы 2021 г.
на развитие отношений США со странами
Латинской Америки в ряде случаев были по-
спешными. Команде Дж. Байдена просто нуж-
но было время, чтобы подготовиться к более
решительным действиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 20-014-00040 «Трансфор-
мация современной политики США в Западном
полушарии: региональные последствия и роль гло-
бальных акторов».

The article was prepared with the financial
support of the RFBR, project No. 20-014-00040
“Transformation of U.S. Modern Policy in the Western
Hemisphere: Regional Consequences and the Role of
Global Actors”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодзоев М. А.-М. Администрация Дж. Бай-
дена и страны Центральной Америки и Карибского
бассейна // Свободная мысль. 2021. № 6. С. 27–40.

2. Кодзоев М. А.-М. Латиноамериканская
политика администрации Дж. Байдена: первые
шаги // США и Канада: экономика, политика, куль-
тура. 2021. № 7. С. 63–69. DOI: https://doi.org/
10.31857/S268667300015574-1

3. Пшеничников И. Б. Политика США в Латин-
ской Америке при президенте Дж. Байдене // Про-
блемы национальной стратегии. 2021. № 3 (66).
С. 160–178. DOI: https://doi.org/10.52311/2079-
3359_2021_3_160

4. Яковлев П. П. Приоритеты новой старой
политики США в Латинской Америке // Независи-
мая газета. 2020, 13 дек. URL: https://www.ng.ru/
dipkurer/2020-12-13/10_8038_america.html

5. Albertoni N., Caso Á. U.S. Policy Toward
Latin America: One Year into the Biden Administration
// Global Americans. 2022, January 12. URL: https://
theglobalamericans.org/2022/01/one-year-biden-
administration/

6. Arnold-Parra S. What a Biden Presidency
Means for Latin America // Global Risk Insights. 2020,
December 10. URL: https://globalriskinsights.com/



182

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

2020/12/what-a-biden-presidency-means-for-latin-
america

7. Bernal R., Kelly L., Beitsch R. Biden Foreign
Policy Team Scrambles to Address Latin American
Crises // The Hill. 2021, July 14. URL: https://
thehill.com/policy/international/562875-biden-foreign-
policy-team-scrambles-latin-american-crises

8. Biden’s First 100 Days and Latin America
Policy // The Dialogue. 2021, April 29. URL: https://
www.thedialogue.org/blogs/2021/04/bidens-first-100-
days-and-latin-america-policy/

9. Biden’s First Year Policies Toward Latin
America // WOLA. Advocacy for Human Rights in the
Americas. 2022, January 18. URL: https://www.
wola.org/analysis/bidens-first-year-policies-toward-
latin-america/

10. DHS to Address Life, Safety, Environmental,
and Remediation Requirements for Border Barrier
Projects Previously Undertaken by DoD // U.S.
Department of Homeland Security. 2021, December 20.
URL: https://www.dhs.gov/news/2021/12/20/dhs-
address-life-safety-environmental-and-remediation-
requirements-border-barrier

11. Diamond J., McKirdy E. Judge Issues Blow
Against Trump’s Sanctuary City Order // CNN. 2017,
November 21. URL: http://edition.cnn.com/2017/11/21/
politics/trump-sanctuary-cities-executive-order-
blocked/index.html

12. Executive Order 13768 of January 25, 2017:
Enhancing Public Safety in the Interior of the United
States: Sec. 9 // Federal Register: The Daily Journal of
the United States Government. URL: https://
www.federalregister.gov/documents/2017/01/30/2017-
02102/enhancing-public-safety-in-the-interior-of-the-
united-states

13. Executive Order 13993 of January 20, 2021:
Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and
Priorities // Federal Register: The Daily Journal of the
United States Government. URL: https://www.
federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01768/
revision-of-civil-immigration-enforcement-policies-
and-priorities

14. Executive Order 14010 of February 2, 2021:
Creating a Comprehensive Regional Framework to
Address the Causes of Migration, to Manage
Migration Throughout North and Central America, and
to Provide Safe and Orderly Processing of Asylum
Seekers at the United States Border // Federal Register:
The Daily Journal of the United States Government.
URL: https://www.federalregister.gov/documents/
2021/02/05/2021-02561/creating-a-comprehensive-
regional-framework-to-address-the-causes-of-
migration-to-manage-migration

15. Fact Sheet: President Biden Sends Immigration
Bill to Congress as Part of His Commitment to
Modernize our Immigration System // The White

House. 2021, January 20. URL: https://www.
whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/
2021/01/20/fact-sheet-president-biden-sends-
immigrat ion -bill -to-congress-as-part -of-his-
commitment-to-modernize-our-immigration-system/

16. H.R.1177 – U.S. Citizenship Act // Congress.gov.
2021, February 18. URL: https://www.congress.gov/
bill/117th-congress/house-bill/1177/text

17. Haugaard L., Saadipour Sellés A. The Biden
Administration’s Latin America Policy: It’s a Start...
// The Latin America Working Group. URL: https://
www.lawg.org/the-biden-administrations-latin-
america-policy-its-a-start/

18. Interim National Security Strategic Guidance,
March 2021 // The White House. 2021, March 3. URL:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2021/03/NSC-1v2.pdf

19. Jaffe A. Path to Citizenship in New Democratic
Immigration Bill // Associated Press. 2021, February 18.
URL: https://apnews.com/article/biden-democrats-
new-immigration-bill-b80ff43f84438d487f274
abb93b0447d

20. Latin America and the Caribbean: U.S. Policy
Overview. Updated June 30, 2021 // Congressional
Research Service. FAS Project on Government Secrecy.
URL: https://sgp.fas.org/crs/row/IF10460.pdf

21. Londoño E. Biden’s Plans for Latin America:
End ‘Bully Dictating Policy’ // The New York Times.
2020, October 27. URL: https://www.nytimes.com/2020/
10/27/world/americas/joe-biden-latin-america-
policy.html

22. Mars A. How Joe Biden is Driving a
Complicated Shift in US Policy Toward Latin America
// El Pais. 2021, March 16. URL: https://english.
elpais.com/usa/2021-03-16/how-joe-biden-is-driving-
a-complicated-shift-in-us-policy-toward-latin-
america.html

23. National Security Strategy of the United
States of America, December 2017 // Trump White
House Archives. 2017, December 18. URL: https://
trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

24. Preserving and Fortifying Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA) // The White House. 2021,
January 20. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/
preserving-and-fortifying-deferred-action-for-
childhood-arrivals-daca/

25. Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki // The
White House. 2021, April 12. URL: https://www.
whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/04/
12/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-april-
12-2021/

26. Remarks by President Biden in Address to a
Joint Session of Congress // The White House. 2021,
April 29. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 183

Т.В. Нелин. План Дж. Байдена по налаживанию отношений США со странами Латинской Америки

room/speeches-remarks/2021/04/29/remarks-by-
president-biden-in-address-to-a-joint-session-of-
congress/

27. Rodriguez S., Toosi N. The White House is
Finally Paying Attention’: Cuba’s Protests Force
Biden’s Hand // Politico. 2021, July 12. URL: https://
www.politico.com/news/2021/07/12/biden-cuba-
response-499400

28. Schwartz R. A. The Biden Administration Has
Pledged Significant Aid to Central America. But Where
Should It Go and How Should It Get There?
// The Dialogue. 2021, April 22. URL: https://
www.thedialogue.org/blogs/2021/04/the-biden-
administration-has-pledged-significant-aid-to-central-
america-but-where-should-it-go-and-how-should-it-
get-there/

29. Seligman L. Biden Urged to Focus on Long-
neglected Latin America as Chaos Erupts // Politico.
2021, July 15. URL: https://www.politico.com/news/
2021/07/15/biden-latin-america-crisis-499752

30. Shifter: “Biden Will Also Have a Hard Line on
Venezuela” // The Dialogue. 2020, December 7. URL:
https://www.thedialogue.org/analysis/shifter-biden-
will-also-have-a-hard-line-on-venezuela/

31. Shifter: “El medio ambiente va a ser central
para el nuevo presidente de EEUU” // The Dialogue.
2020, November 28. URL: https://www.thedialogue.
org/analysis/shifter-el-medio-ambiente-va-a-ser-
central-para-el-nuevo-presidente-de-eeuu/

32. Statement by President Joseph R. Biden, Jr.
on Protests in Cuba // The White House. 2021, July 12.
URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
statements-releases/2021/07/12/statement-by-
president-joseph-r-biden-jr-on-protests-in-cuba/

33. Súdarev V. P. De Trump a Biden: la
evolución de la política estadounidense en América
Latina // Iberoamerica. 2021. № 2. P. 148–167. DOI:
https://doi.org/10.37656/s20768400-2021-2-07

34. The Biden Plan to Build Security and
Prosperity in Partnership with the People of Central
America // BidenHarris. URL: https://joebiden.com/
centralamerica/#

35. Viscidi: Biden’s Climate Foreign Policy
“Should Start with Latin America” // The Dialogue.
2021, February 5. URL: https://www.thedialogue.org/
analysis/viscidi-bidens-climate-foreign-policy-should-
start-with-latin-america/

36. Wainer D., Martin E. Latin America Turmoil
Intrudes in Biden’s Focus on China, Europe
// Bloomberg. 2021, July 17. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-07-17/latin-
america-turmoil-intrudes-in-biden-s-focus-on-china-
europe

37. Washington J. We Need to Reverse the
Damage Trump Has Done in Latin America. Biden’s
Plans Don’t Cut It // The Intercept. 2020, April 18. URL:

https://theintercept.com/2020/04/18/trump-latin-
america-foreign-policy-joe-biden/

REFERENCES

1. Kodzoev М.A.-M. Administratsiya
Dzh. Baydena i strany Tsentralnoy Ameriki i
Karibskogo basseyna [The Joe Biden Administration
and the Countries of Central America and the
Caribbean]. Svobodnaya mysl [Free Thought], 2021,
no. 6, pp. 27-40.

2. Kodzoev М.A.-M. Latinoamerikanskaya
politika administratsii Dzh. Baydena: pervye shagi [The
Latin American Policy of the J. Biden Administration:
Initial Steps]. SShA i Kanada: ekonomika, politika,
kultura [USA & Canada: Economics, Politics, Culture],
2021, no. 7, pp. 63-69. DOI: https://doi.org/10.31857/
S268667300015574-1

3. Pshenichnikov I.B. Politika SShA v Latinskoy
Amerike pri prezidente Dzh. Baydene [U.S. Policy in
Latin America Under President J. Biden]. Problemy
natsionalnoy strategii [Problems of National Strategy],
2021, no. 3 (66), pp. 160-178. DOI: https://doi.org/
10.52311/2079-3359_2021_3_160

4. Yakovlev P.P. Prioritety novoy staroy politiki
SShA v Latinskoy Amerike [Priorities of the New Old
U.S. Policy in Latin America]. Nezavisimaya Gazeta
[Independent Newspaper], 2020, 13 Dec. URL: https://
www.ng.ru/dipkurer/2020-12-13/10_8038_america.html

5. Albertoni N., Caso Á. U.S. Policy Toward
Latin America: One Year into the Biden Administration.
Global Americans, 2022, January 12. URL: https://
theglobalamericans.org/2022/01/one-year-biden-
administration/

6. Arnold-Parra S. What a Biden Presidency
Means for Latin America. Global Risk Insights, 2020,
December 10. URL: https://globalriskinsights.com/
2020/12/what-a-biden-presidency-means-for-latin-
america/

7. Bernal R., Kelly L., Beitsch R. Biden Foreign
Policy Team Scrambles to Address Latin American
Crises. The Hill, 2021, July 14. URL: https://
thehill.com/policy/international/562875-biden-foreign-
policy-team-scrambles-latin-american-crises

8. Biden’s First 100 Days and Latin America
Policy. The Dialogue, 2021, April 29. URL: https://
www.thedialogue.org/blogs/2021/04/bidens-first-100-
days-and-latin-america-policy/

9. Biden’s First Year Policies Toward Latin
America. WOLA. Advocacy for Human Rights in the
Americas, 2022, January 18. URL: https://www.
wola.org/analysis/bidens-first-year-policies-toward-
latin-america/

10. DHS to Address Life, Safety, Environmental,
and Remediation Requirements for Border Barrier



184

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

Projects Previously Undertaken by DoD. U.S.
Department of Homeland Security, 2021, December 20.
URL: https://www.dhs.gov/news/2021/12/20/dhs-
address-life-safety-environmental-and-remediation-
requirements-border-barrier

11. Diamond J., McKirdy E. Judge Issues Blow
Against Trump’s Sanctuary City Order. CNN, 2017,
November 21. URL: http://edition.cnn.com/2017/11/21/
politics/trump-sanctuary-cities-executive-order-
blocked/index.html

12. Executive Order 13768 of January 25, 2017:
Enhancing Public Safety in the Interior of the United States.
Sec. 9. Federal Register. The Daily Journal of the United
States Government. URL: https://www. federalregister.gov/
documents/2017/01/30/2017-02102/enhancing-public-
safety-in-the-interior-of-the-united-states

13. Executive Order 13993 of January 20, 2021:
Revision of Civil Immigration Enforcement Policies and
Priorities. Federal Register. The Daily Journal of the
United States Government. URL: https://www.
federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01768/
revision-of-civil-immigration-enforcement-policies-
and-priorities

14. Executive Order 14010 of February 2, 2021.
Creating a Comprehensive Regional Framework to
Address the Causes of Migration, to Manage
Migration Throughout North and Central America, and
to Provide Safe and Orderly Processing of Asylum
Seekers at the United States Border. Federal Register.
The Daily Journal of the United States Government.
URL: https://www.federalregister.gov/documents/
2021/02/05/2021-02561/creating-a-comprehensive-
regional-framework-to-address-the-causes-of-
migration-to-manage-migration

15. Fact Sheet: President Biden Sends Immigration
Bill to Congress as Part of His Commitment to
Modernize Our Immigration System. The White House,
2021, January 20. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/statements-releases/2021/01/20/fact-
sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-
congress-as-part-of-his-commitment-to-modernize-
our-immigration-system/

16. H.R.1177 – U.S. Citizenship Act. Congress.gov,
2021, February 18. URL: https://www.congress.gov/
bill/117th-congress/house-bill/1177/text

17. Haugaard L., Saadipour Sellés A. The Biden
Administration’s Latin America Policy: It’s a Start...
The Latin America Working Group. URL: https://
www.lawg.org/the-biden-administrations-latin-
america-policy-its-a-start/

18.  Interim National Security Strategic Guidance,
March 2021. The White House, 2021, March 3. URL:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2021/03/NSC-1v2.pdf

19. Jaffe A. Path to Citizenship in New Democratic
Immigration Bill. Associated Press, 2021, February 18.

URL: https://apnews.com/article/biden-democrats-
new-immigration-bill-b80ff43f84438d487f274abb
93b0447d

20. Congressional Research Service. Latin
America and the Caribbean: U.S. Policy Overview.
Updated June 30, 2021. FAS Project on Government
Secrecy. URL: https://sgp.fas.org/crs/row/IF10460.pdf

21. Londoño E. Biden’s Plans for Latin America:
End ‘Bully Dictating Policy’. The New York Times, 2020,
October 27. URL: https://www.nytimes.com/2020/10/
27/world/americas/joe-biden-latin-america-policy.html

22. Mars A. How Joe Biden Is Driving a
Complicated Shift in US Policy Toward Latin America.
El Pais, 2021, March 16. URL: https://english.elpais.
com/usa/2021-03-16/how-joe-biden-is-driving-a-
complicated-sh ift -in -us-pol icy-toward-latin-
america.html

23. National Security Strategy of the United
States of America, December 2017. Trump White House
Archives,  2017, December 18. URL: https://
trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

24. Preserving and Fortifying Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA). The White House, 2021,
January 20. URL: https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/
preserving-and-fortifying-deferred-action-for-
childhood-arrivals-daca/

25. Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki.
The White House, 2021, April 12. URL: https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/
2021/04/12/press-briefing-by-press-secretary-jen-
psaki-april-12-2021/

26. Remarks by President Biden in Address to a
Joint Session of Congress. The White House, 2021,
April 29. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/speeches-remarks/2021/04/29/remarks-by-
president-biden-in-address-to-a-joint-session-of-
congress/

27. Rodriguez S., Toosi N. The White House Is
Finally Paying Attention’: Cuba’s Protests Force
Biden’s Hand. Politico, 2021, July 12. URL: https://
www.politico.com/news/2021/07/12/biden-cuba-
response-499400.

28. Schwartz R.A. The Biden Administration Has
Pledged Significant Aid to Central America. But Where
Should It Go and How Should It Get There?
The Dialogue ,  2021, April 22. URL: https://
www.thedialogue.org/blogs/2021/04/the-biden-
administration-has-pledged-significant-aid-to-central-
america-but-where-should-it-go-and-how-should-it-
get-there/.

29. Seligman L. Biden Urged to Focus on Long-
Neglected Latin America as Chaos Erupts. Politico,
2021, July 15. URL: https://www.politico.com/news/
2021/07/15/biden-latin-america-crisis-499752



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 185

Т.В. Нелин. План Дж. Байдена по налаживанию отношений США со странами Латинской Америки

30. Shifter: “Biden Will Also Have a Hard Line on
Venezuela”. The Dialogue, 2020, December 7. URL:
https://www.thedialogue.org/analysis/shifter-biden-
will-also-have-a-hard-line-on-venezuela/

31. Shifter: “El medio ambiente va a ser central
para el nuevo presidente de EEUU”. The Dialogue,
2020, November 28. URL: https://www.thedialogue.
org/analysis/shifter-el-medio-ambiente-va-a-ser-
central-para-el-nuevo-presidente-de-eeuu/

32. Statement by President Joseph R. Biden,
Jr. on Protests in Cuba. The White House, 2021,
July 12.  URL: ht tps://www.whitehouse.gov/
briefing-room/statements-releases/2021/07/12/
statement-by-president-joseph-r -biden-jr-on-
protests-in-cuba/

33. Súdarev V.P. De Trump a Biden: la evolución
de la política estadounidense en América Latina.
Iberoamerica, 2021, no. 2. pp. 148-167. DOI: https://
doi.org/10.37656/s20768400-2021-2-07

34. The Biden Plan to Build Security and
Prosperity in Partnership with the People of Central
America. BidenHarris. URL: https://joebiden.com/
centralamerica/#

35. Viscidi: Biden’s Climate Foreign Policy
“Should Start with Latin America”. The Dialogue, 2021,
February 5. URL: https://www.thedialogue.org/
analysis/viscidi-bidens-climate-foreign-policy-should-
start-with-latin-america/

36. Wainer D., Martin E. Latin America Turmoil
Intrudes in Biden’s Focus on China, Europe. Bloomberg,
2021, July 17. URL: https://www. bloomberg.com/news/
articles/2021-07-17/latin-america-turmoil-intrudes-in-
biden-s-focus-on-china-europe

37. Washington J. We Need to Reverse the
Damage Trump Has Done in Latin America. Biden’s
Plans Don’t Cut It. The Intercept, 2020, April 18. URL:
https://theintercept.com/2020/04/18/trump-latin-
america-foreign-policy-joe-biden/

Information About the Author

Timur V. Nelin, Candidate of Sciences (History), Head of Department, Volgograd Regional Research
and Production Center for the Protection of Historical and Cultural Monuments, Kommunisticheskaya St, 19,
400005 Volgograd, Russian Federation, timur_nelin@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7550-7426

Информация об авторе

Тимур Владимирович Нелин, кандидат исторических наук, начальник управления, Вол-
гоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культу-
ры, ул. Коммунистическая, 19, 400005 г. Волгоград, Российская Федерация, timur_nelin@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0002-7550-7426




А

рх
ип

ов
а Е

.В
., 2

02
3

186 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.15

UDC 327(479.24)«20» Submitted: 05.06.2023
LBC 66.4(5Азе),3 Accepted: 27.09.2023

HOSTAGE TO INFRASTRUCTURAL  CONTRADICTIONS IN THE CAUCASUS:
NAGORNO-KARABAKH AFTER 2020

Ekaterina V. Arkhipova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article defines the nodal intersections of international transport corridors in the
South Caucasus. Nagorno-Karabakh, after the 2020 war, is isolated from the donor country, and the prospects for
its existence are beginning to depend more and more on transport diplomacy in the region. Methods and materials.
The study is based on the concept of F. Braudel on the territorial organization of space. To analyze the current
regional situation around Nagorno-Karabakh after 2020, strategic documents, news reports, interviews, and
statements by officials of the countries of the region and representatives of regional powers were used. Analysis.
The transport isolation of Nagorno-Karabakh undertaken by Azerbaijan after 2020, while simultaneously developing
transport infrastructure bypassing it and the central regions of Armenia, created conditions for a humanitarian
crisis in the unrecognized state. During the negotiations with Armenia, the fate of the Karabakh population is
becoming more closely associated with the development of transport infrastructure in the region, calling into
question the participation of Armenia itself in the development of projects. This situation forces its Prime Minister
to take unpopular measures, gradually yielding to Baku’s demands. Azerbaijan, having taken part in the implementation
of European transport projects, is developing new ones with the participation of China, Russia, Turkey, and Iran.
The unresolved conflict hinders the security of investments in the region. The speed of development of competing
transport corridors does not create prerequisites for long-term projects to resolve the issue of Nagorno-Karabakh.
Results. Thanks to Azerbaijan’s initiative, new transport geography is being formed in the South Caucasus, creating
diversified corridors for Azerbaijan and Turkey, and at the same time increasing the Russian Federation and Iran’s
dependence on the level of relations with these states. Taking into account Azerbaijan’s negotiations with Iran as
well as Russia’s interest in the development of the North-South ITC, it can be assumed that tougher steps will be
taken in the future with regard to the Nagorno-Karabakh as well as the Zangezur corridor.

Key words: South Caucasus, North-South ITC, Zangezur corridor, Nagorno-Karabakh, TRACECA, Trans-
Caspian International Transport Route, China.
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ЗАЛОЖНИК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА КАВКАЗЕ:
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ ПОСЛЕ 2020 ГОДА

Екатерина Владимировна Архипова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье определены узловые пересечения международных транспортных кори-
доров в Южном Кавказе. Нагорный Карабах после войны 2020 г. находится в изоляции от страны-донора, и
перспективы его существования начинают все больше зависеть от транспортной дипломатии в регионе.
Методы и материалы. Исследование опирается на концепцию Ф. Броделя о территориальной организации
пространства. Для анализа сложившейся региональной ситуации вокруг Нагорного Карабаха после 2020 г.
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Е.В. Архипова. Заложник инфраструктурных противоречий на Кавказе: Нагорный Карабах после 2020 года

использовались стратегические документы, информационные сообщения, интервью, заявления официаль-
ных лиц стран региона и представителей региональных держав. Анализ. Транспортная изоляция Нагорного
Карабаха, предпринятая Азербайджаном после 2020 г. при одновременном развитии транспортной инфра-
структуры в обход него и центральных районов Армении, создала условия гуманитарного кризиса в неприз-
нанном государстве. В ходе переговоров с Арменией судьба карабахского населения все теснее начинает
связываться с развитием транспортной инфраструктуры в регионе, ставя под вопрос участие самой Арме-
нии в развитии проектов. Эта ситуация заставляет ее премьер-министра идти на непопулярные меры, посте-
пенно уступая требованиям Баку. Азербайджан, приняв участие в реализации европейских транспортных
проектов, развивает новые с участием Китая, России, Турции и Ирана. Неурегулированный конфликт меша-
ет обеспечению безопасности инвестиций в регионе. Скорость развития конкурирующих транспортных ко-
ридоров не создает предпосылок для долгосрочных проектов по решению вопроса о Нагорном Карабахе.
Результаты. Благодаря инициативе Азербайджана в Южном Кавказе формируется новая транспортная
география, создающая диверсифицированные коридоры для Азербайджана и Турции и в то же время увели-
чивающие зависимость РФ и Ирана от уровня отношений с этими государствами. Учитывая встречу мини-
стров обороны Азербайджана с Ираном в сентябре 2023 г. и заинтересованность РФ в развитии МТК «Север-
Юг», можно предположить, что Азербайджан готовит почву для более решительных мер в отношении На-
горного Карабаха и Зангезурского коридора.

Ключевые слова: Южный Кавказ, МТК «Север-Юг», Зангезурский коридор, Нагорный Карабах,
ТРАСЕКА, Транскаспийский международный транспортный коридор, Китай.
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Введение. Южный Кавказ традицион-
но рассматривался как мост между Восто-
ком и Западом, Югом и Севером и в настоя-
щее время сохраняет свое особое значение.
В регионе представлены разнородные меж-
дународные политические субъекты: признан-
ные Азербайджан, Армения и Грузия, частич-
но признанные Южная Осетия, Абхазия и не-
признанный Нагорный Карабах, – что ограни-
чивает применение моделей взаимодействия
между странами. И если признанные респуб-
лики с разной степенью активности могут при-
нимать участие в процессе модернизации
транспортной инфраструктуры, который для
них является залогом развития, то для час-
тично признанных и непризнанной республики
это становится большой проблемой, способ-
ной изолировать их от внешних рынков и сни-
жать уровень безопасности. После признания
независимости Абхазии и Южной Осетии Рос-
сия разблокировала железнодорожную и ав-
томобильную коммуникацию с ними, но судь-
ба Нагорного Карабаха, оторванного от тер-
ритории Армении Лачинским районом, сложи-
лась иначе. Армянский контроль над семью
районами Азербайджана с 1994 по 2020 г. оп-
равдывал необходимость обеспечения прямой
наземной связи между Арменией и Нагорным

Карабахом. После войны 2020 г. между Азер-
байджаном и силами Нагорно-Карабахской
Республики положение этой непризнанной рес-
публики становится все сложнее. Азербайд-
жан восстановил свой суверенитет над ра-
нее оккупированными районами, под контроль
Азербайджана также перешли некоторые
районы Нагорного Карабаха с городами
Шуша, Агдам. Дорога между Нагорным Ка-
рабахом и Арменией, проходящая теперь по
территории Азербайджана, становится
транспортным коридором под контролем
азербайджанского правительства. В регион
были введены российские миротворцы для
наблюдения за работой Лачинского и Занге-
зурского коридоров. На этом фоне в регионе
нарастают темпы развития существующих
транспортных коридоров. И это обостряет не
только внутрирегиональную конкуренцию за
доступ к обеспечению транспортных услуг,
но и международную конкуренцию за объе-
мы и направления транзита.

Методы и материалы. Возможности
развития международных транспортных кори-
доров в регионе уже привлекали внимание
исследователей. А. Пылин  определил меж-
дународное значение магистралей Южного
Кавказа [30]. По мере технического развития
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региональных путей исследователи стали об-
ращаться к теме того влияния, которое ока-
зывает международный транспортный кори-
дор «Север-Юг» на территории, по которым
проходит. Так, Г.В. Косов и А.В Гукасов в
2019 г. обратили внимание на усилия Азербай-
джана по развитию логистики в стране [17].
А. Маркаров и В. Давтян дали характерис-
тику сложившимся транспортным системам
стран региона, особенностям их взаимодей-
ствия [19]. В статье, вышедшей в 2021 г.,
Е.В. Архипова сделала вывод об усилении по-
зиций Азербайджана в транспортной системе
региона после войны 2020 г. [6, с. 154]. Усло-
вия транспортной интеграции в рамках ЕАЭС
проанализированы в статье Т.М. Степанян [33].
Азербайджанский исследователь центра эко-
номического и социального развития Н. Ислам-
лы подготовил аналитическую записку, раскры-
вающую возможности развития Южного газо-
вого коридора в условиях европейских санкций
по отношению к России. Автор отмечает важ-
ность объединения азербайджанских и турец-
ких коридоров [38].

Положение Нагорного Карабаха получи-
ло многостороннее развитие в современной
научной и публицистической литературе.
Сложно дать независимую оценку в целом
возможностям его развития, так как для ис-
следователей и из Армении, и из Азербайд-
жана позиция по вопросу о его статусе стала
тестом на верность своей стране. Учитывая,
что данная статья сосредоточена на событи-
ях после войны 2020 г., имеет смысл рассмот-
реть, какие темы нашли отражение в научной
литературе по ее окончании. Среди российс-
ких исследователей нужно отметить значение
работ С.М. Маркедонова, который анализи-
рует внутриполитические изменения в стра-
нах Южного Кавказа, их внешнеполитические
шаги, а также подробно разбирает историчес-
кие аспекты развития конфликтов и модели
использования исторической памяти в регио-
не [20–22]. Публикации армянского исследо-
вателя Б. Погосяна нацелены на раскрытие
внутриполитических процессов в Армении,
международных отношений в регионе, влия-
ния событий в Нагорном Карабахе на внут-
риполитические процессы, восприятия армян-
ским обществом событий вокруг Нагорного
Карабаха. Автор отмечает значение развития

партнерства Армении с Европейскими стра-
нами, Индией и Китаем как потенциальными
инвесторами, что открывает возможность их
влияния на закрепление армянских позиций
[40–42]. Г. Аветикян в своей публикации сра-
зу по окончании горячей фазы войны 2020 г.
предложил свое понимание роли России и со-
предельных стран в урегулирование конф-
ликта [2].

А. Валиев и Н. Джафарова сделали пред-
положение о большом значении фактора раз-
вития транспортной инфраструктуры Азербай-
джана, ее хрупкости и зависимости от ситуа-
ции в Нагорном Карабахе, что и предопреде-
лило начало вооруженной фазы конфликта, и
высказали предположение, что в результате
любой последующей войны из-за Нагорного
Карабаха Армения потерпит поражение [44].
М.М. Агазаде сформулировал последствия
«Второй карабахской войны» для ее участни-
ков и заинтересованных государств, утверж-
дая, например, что Франция своими полити-
ческими заявлениями во время военных дей-
ствий дискредитировала свою позицию по-
средника – участника Минской группы. Ав-
тор также обратил внимание на то, что азер-
байджанское общество с 1994 г. чувствовало
себя проигравшим, потеряв не только Кара-
бах, но и семь районов Азербайджана, и копи-
ло силы для реванша, подойдя к 2020 г. как
сплоченное идеей восстановления территори-
альной целостности [3].

В текстах исследователей часто фигу-
рируют политические аспекты отношений
между странами, приводятся негативные ис-
торические факты и претензии. Необходимо
отметить возрастающее внимание к вопросу
развития транспортных коридоров в регионе.
В то же время представляется важным опре-
делить влияние инфраструктурных изменений
на политику стран региона в отношении Нагор-
ного Карабаха. В частности, еще Ф. Бродель
указывал на то, что территориальная органи-
зация экономического пространства опреде-
ляет возможности его роста [8]. Более того,
следует обратить внимание на тот факт, что
в Совместном заявлении, подписанном Азер-
байджаном, Арменией и Россией в 2020 г.,
стороны предполагали развитие транспортных
проектов в регионе. Таким образом, необхо-
димо зафиксировать тенденцию, при которой
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все участники переговорного процесса стре-
мятся принять участие в новой территориаль-
ной организации экономического пространства,
иначе им грозит изоляция.

Для анализа сложившейся региональной
ситуации вокруг Нагорного Карабаха после
2020 г. использовались стратегические доку-
менты, информационные сообщения, интер-
вью, заявления официальных лиц стран реги-
она и представителей региональных держав,
экспертные оценки. Использовался метод
дискурс-анализа для того, чтобы выявить ка-
ким образом политики стран формируют пред-
ставление об интересах государств. Хроноло-
гические рамки исследования охватывают
период с 2020 г. по начало сентября 2023 года.

Анализ. После войны 2020 г. Азербайд-
жан начал активное развитие дорожной инф-
раструктуры, связывающей его с осво-
божденными семью районами и Нахичеванью
(азерб. наименование: Нахчыван) и в дальней-
шем выходящей в Турцию. Проект этого
транспортного коридора был заложен в усло-
виях совместного заявления, подписанного
Арменией и Азербайджаном с участием РФ
в 2020 г. [14]. Примечательно заявление
И. Алиева 10 декабря 2020 г., предложивше-
го тесное региональное сотрудничество в том
числе и для Армении в случае «если она «сде-
лает выводы из войны» в Нагорном Караба-
хе» [4]. С января 2021 г. вопрос развития
транспортного Мегринского (Зангезурского)
коридора между Азербайджаном и его Нахи-
чеванской Автономной Республикой с вклю-
чением Сюникского района Армении в транс-
портную сеть становится постоянным пунк-
том в повестке дня каждой встречи премьер-
министра Армении Н. Пашиняна и президен-
та Азербайджана И. Алиева.

К декабрю 2021 г. стороны договори-
лись о восстановлении железной дороги
Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз.
Спорными остались условия его функциони-
рования. В то время как Азербайджан ого-
варивал, что пропускные режимы в Зангезур-
ском и Лачинском коридорах должны совпа-
дать, премьер-министра Армении объявил,
что «железная дорога будет работать в со-
ответствии с международно-признанными
пограничными и таможенными правилами на
принципах взаимности под суверенитетом и

юрисдикцией стран» [25]. И это означало
согласие на установление пограничного кон-
троля для обоих коридоров.

В апреле 2023 г., выступая перед армян-
ским парламентом, премьер-министр Н. Па-
шинян напомнил о Мадридских принципах,
подписанных Арменией еще в 2007 г., соглас-
но которым Нагорный Карабах признавался
частью Азербайджана [35]. Хотя он таким
образом подтвердил признание территориаль-
ной целостности Азербайджана, тем не ме-
нее руководство страны не спешило с дели-
митацией границы, так как после подписания
совместного заявления 2020 г. в Армении выс-
казывалось пожелание уточнить, в каких
именно границах должно состояться призна-
ние: по состоянию на 1991 г. или по результа-
там военных действий. Это уже начали ис-
пользовать азербайджанские вооруженные
силы: продвигаясь в мае 2021 г. в граничащих
с Армений Лачинском и Кельбаджарском уез-
дах они занимали приграничные территории
Армении, оправдываясь тем, что граница меж-
ду странами не утверждена.

Для обеспечения защиты жителей На-
горного Карабаха на линии соприкосновения
и вдоль Лачинского коридора были введены
российские миротворческие силы, чья рабо-
та постоянно подвергается критике со сторо-
ны армянского правительства. Особенно кри-
тика усилилась после декабря 2022 г., когда
Лачинский коридор был заблокирован азер-
байджанскими экоактивистами, которых в
апреле 2023 г. сменили пограничные войска
Азербайджана, очевидно, потому что азербай-
джанская сторона уже начала форсировать
выполнение договоренностей по решению воп-
росов о мирном договоре и режиме пересече-
ния границ. В ответ армянская сторона ожи-
дала, что российские миротворцы вмешают-
ся и вынудят азербайджанцев освободить про-
езд. С декабря 2022 г. жители Нагорного Ка-
рабаха не имели возможности выехать в за-
падном направлении, была прекращена дос-
тавка продуктов, газа, электричества, меди-
каментов, любых товаров, что привело к раз-
витию гуманитарной катастрофы. Ереван
предлагал предоставление азербайджанской
стороной Лачинской дороге статуса коридо-
ра, что исключает досмотр грузов. Азербай-
джан по-прежнему настаивал на использова-
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нии пограничного досмотра как в отношении
Лачинского коридора, так и в отношении Зан-
гезурского коридора [42] В мае 2023 г. Азер-
байджан открыл пропускной пункт в Лачинс-
ком коридоре, обеспечив контроль над пере-
движением в НК [41]. И. Алиев предложил
использовать коридор через подконтрольную
Азербайджану Шушу (Агдам), что было не-
гативно встречено в армянском обществе,
которое опасается проникновения азербайд-
жанских сил через восточный коридор. В июне
2023 г. Азербайджан перекрыл Лачинскую
дорогу бетонными заграждениями, что еще
больше накалило обстановку, Армения требо-
вала от России действий по разблокированию
дороги, обращались к европейским странам
за помощью. В ответ на обвинения в созда-
нии гуманитарной катастрофы в начале сен-
тября 2023 г. Азербайджан предложил от-
крыть дорогу Степанакерт – Агдам для гу-
манитарных грузов [11].

Незавершенное урегулирование становит-
ся причиной активизации внешних для регио-
на акторов и на рубеже 2022–2023 годов. Со-
вет министров иностранных дел ЕС одобрил
направление миссий ЕС сначала в составе
40 человек на 2 месяца, а позже – 100 и уже
на двухлетний срок [37]. Первая цель миссии
заключалась в создании условий для ускорен-
ного подписания мирного договора, но когда
12 декабря 2022 г. Лачинский коридор был
перекрыт, ее цель эволюционировала в пользу
обеспечения безопасности Армении и озна-
комления с ситуацией в Лачине [18]. Однако
это не оказало сильного влияния на Президента
Азербайджана и уже 10 января 2023 г. И. Али-
ев в интервью азербайджанским телеканалам
заявил, что если в Армении «не хотят дели-
митацию, значит, граница будет проходить там,
где мы посчитаем нужным» [28]. Заявление
уже можно расценивать как готовность при-
менить силу для достижения цели. В сентябре
2023 г. ситуация привлекла внимание сенато-
ров США, на территории Армении состоялись
совместные армяно-американские военные
учения, на которые прибыли 85 американских
солдат. И хотя взаимодействие силовых орга-
нов Армении и США осуществлялось и ранее
в разных форматах [32], на фоне отказа Арме-
нии от учений в рамках ОДКБ сотрудничество
с США выглядело двусмысленно [36].

Таким образом, внешнеполитические
действия Н. Пашиняна с 2021 г. сводятся к
поиску новых союзников, способных помочь
договориться с Азербайджаном. Однако
именно европейские партнеры настаивали в
2021–2022 гг. на незамедлительном подписа-
нии армяно-азербайджанского договора с при-
знанием границ 1991 г., то есть с потерями для
Армении. В европейских странах прошло не-
сколько раундов переговоров, и уже в октябре
2022 г. Н. Пашинян и И. Алиев подписали за-
явление, по которому признавали террито-
риальную целостность Армении и Азербайд-
жана [27].

Иран традиционно позиционируется в
армянском обществе как второй после Рос-
сии союзник, с ним связывались надежды на
выход Армении из транспортной изоляции за
счет включения Сюникской области Армении
в транспортный коридор «Север-Юг». Одна-
ко в марте 2022 г. Иран и Азербайджан под-
писали Меморандум о взаимопонимании, в ко-
тором договорились о создании новых комму-
никационных связей между Восточно-Занге-
зурским экономическим районом и Нахчыван-
ской АР через территорию Ирана, а также об
инвестициях Ирана в освобожденные районы
Азербайджана. Вероятно, понимая шаткость
такого союзника Армения предпринимает так-
же шаги по привлечению Китая и Индии к про-
изводственным и инфраструктурным проек-
там в стране [40].

Рассматривая ситуацию вокруг Нагор-
ного Карабаха в более широком междуна-
родном контексте, необходимо обратить вни-
мание на развитие инфраструктурных про-
ектов в регионе, что может дать ответ на
вопрос о причине усиления давления со сто-
роны Азербайджана на Армению и объяс-
нить действия Н. Пашиняна по поиску но-
вых гарантов безопасности.

К окончанию советского периода Южный
Кавказ был связан с Северным двумя желез-
нодорожными магистралями (вдоль Черно-
морского и вдоль Каспийского побережий) и
четырьмя автомобильными (две проходили
вдоль железнодорожных путей и две прохо-
дили через Центральный Кавказ, соединяя
Северную и Южную Осетию через Рокское
ущелье и Северную Осетию с Грузией через
Дарьяльское ущелье). В годы обострения от-
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ношений между Россией и Грузией с началом
войны в Абхазии западная ветвь дорожной ин-
фраструктуры (Сочи – Тбилиси) прекратила
свое функционирование, а после признания Рос-
сией независимости Абхазии грузинские влас-
ти не видят возможности для возобновления
сообщения по этому маршруту [12].

Центральный путь представлен автомо-
бильной дорогой между РФ и Грузией через
Дарьяльское ущелье и в период с 2020 г. про-
ходит модернизацию, что говорит о заинте-
ресованности сторон к развитию сотрудни-
чества. Товарооборот Армении и России осу-
ществляется через это направление. Дорога
через Рокский тоннель ограничена Южной
Осетией.

Учитывая геополитическую и инфра-
структурную слабость двух вышеуказанных
веток, большое значение приобретает восточ-
ная ветка кавказского мультимодального пути,
которая проходит по территории Азербайджа-
на и соединяет Дербент с азербайджанской
Астарой. Именно она на сегодняшний день
для России является основной артерией, фор-
мирующей Западное направление междуна-
родного транспортного коридора «Север-Юг».
Инфраструктурные и социально-экономичес-
кие особенности этого коридора были раскры-
ты в работе Е.В. Архиповой. Автор отмеча-
ет, что политика этнонациональной интегра-
ции, проводимая И. Алиевым, способствова-
ла стабилизации и усилению доверия к этому
направлению [7]. К этому пути привязан тру-
бопровод Баку-Новороссийск, имидж которо-
го в 1990-е гг. серьезно пострадал из-за дес-
табилизации в Чечне. В дальнейшем он был
перестроен в обход этой территории, но за это
время азербайджанские власти осознали не-
обходимость обеспечения альтернативных
маршрутов. Кроме того, с подписания «кон-
тракта века» в 1994 г. Г. Алиев подключил
европейских и американских партнеров к ре-
шению вопроса о диверсификации транспорт-
ных маршрутов.

Горизонтальные транспортные магистра-
ли, обеспечивающие связь между Баку, Тби-
лиси и Батуми, представлены железнодорож-
ным и автомобильным коридором, заложен-
ным в дореволюционный период. Транспорт-
ная сеть уже в тот период получила выход к
Гюмри (тогда Александрополь), Карсу, Ере-

вану и Джульфе. В советский период транс-
портная сеть Закавказья существенно допол-
нялась, обеспечивая связь крупных городов с
небольшими населенными пунктами. Однако
в результате конфликта в Нагорном Караба-
хе было прекращено движение между азер-
байджанскими и армянскими пунктами (пути
в Азербайджан из Иджевана, Вардениса и
Ерасха закрыты с 1989 г., движение по дороге
Карс-Гюмри-Тбилиси было остановлено в
1993 г.), сами армянские железные дороги
местами пришли в упадок и были разобраны.
Транспортная блокада Армении со стороны
Азербайджана и Турции, в которой грузинс-
кий участок остается единственным путем,
связывающим ее с внешним миром, способ-
ствовал исключению Армении из региональ-
ного товарооборота в последующие годы, ро-
сту зависимости от Грузии.

ЕС инициировал модернизацию транскав-
казского участка направления Восток-Запад
при подписании Брюссельской декларации в
1993 г. в виде проекта Транспортного коридо-
ра Европа-Кавказ-Азия (далее – ТРАСЕКА)
для восьми стран Южного Кавказа и Цент-
ральной Азии. Постепенно проект разросся за
счет Украины, Молдовы, Монголии, Турции,
Румынии, Болгарии и Ирана. Ключевые свя-
зующие звенья на этом пути представлены гру-
зинскими портами Батуми и Поти, азербайд-
жанским Баку, казахстанским Актау и туркмен-
ским Туркменбаши [33, с. 64]. Институциональ-
но развитие этого направления в 2000-е гг. было
дополнено региональным интеграционным
проектом Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдовы (ГУАМ), который стал полем для
реализации транспортных проектов стран ре-
гиона в обход России, так и не предполагая
проекты с Арменией [1].

И если проект ТРАСЕКА начинался как
европейский политический, то со временем его
составные элементы были модифицированы
за счет китайских проектов. Уже Китай раз-
вивает Северный маршрут, который, будучи
короче Транссиба на 1 000 км, проходит из
Поднебесной через Казахстан в Россию, а
далее – в страны ЕС. В состав Центрально-
го маршрута входят пункты Центрального
Китая, Киргизии, Узбекистана, Туркмении,
Азербайджана, Грузии и ЕС, 4 морских пор-
та. Южный маршрут китайского пути: За-
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падный Китай (СУАР) – Казахстан – Узбеки-
стан – Туркмения – Иран – Турция.

Развивая Центральный и Южный марш-
руты «Азербайджан, Грузия, Турция и Казах-
стан в ноябре 2012 г. подписали меморандум
о создании нового логистического маршрута
«Шелковый ветер» (Silk Wind) для железно-
дорожно-паромной перевалки грузов из Азии
в Европу» [29; 30, с. 128].

Следующим этапом развития направле-
ния стало Соглашение об учреждении Коор-
динационного комитета по развитию Транскас-
пийского международного транспортного мар-
шрута (ТМТМ, или Middle Corridor), подписан-
ное в ноябре 2013 г. в г. Астана национальны-
ми операторами железных дорог Казахстана,
Азербайджана и Грузии. К нему в 2017 г. при-
соединились Турция и Украина [33, с. 63]. В ка-
честве ассоциативных членов и партнеров в
проект вошли Китай, Польша и Румыния.
В ноябре 2017 г. был инициирован «Лазурито-
вый коридор», включивший в проект Туркме-
нистан и Афганистан [31]. Однако после 2021 г.
его развитие находится под вопросом и зас-
тавляет стороны искать способы догово-
риться с новым правительством Афганиста-
на. Сформированная сеть коридоров с учас-
тием портов создает региональный комплекс
«Каспий – Черное море», где китайские ин-
вестиции начинают играть регионообразую-
щую роль.

Подписанные обязательства создавали
необходимость развивать горизонтальные пути
на Южном Кавказе, ограниченные коридором
между Азербайджаном и Грузией. Большое
значение для развития региональной инфра-
структуры за счет китайских инвестиций имел
запуск в 2017 г. железнодорожной ветки «Баку-
Тбилиси-Карс» (далее – БТК). Исследование
азербайджанских экспертных публикаций на
эту тему, проведенное А.Ч. Мокрецким в
2018 г., показывает, какое внимание уделялось
этому «железному основанию для Шелкового
пути» [24, с. 320]. Президент Азербайджана
И. Алиев на Мюнхенской конференции по бе-
зопасности в 2017 г. признал, что связывает
экономическое развитие страны с инфраструк-
турными коридорами: «Транзит гораздо более
ценен, чем природные ресурсы, потому что
природные ресурсы рано или поздно закончат-
ся» [15]. Учитывая уже сложившиеся кори-

доры, нужно признать, что открытие ветки
БТК создало условия для закрепления за Азер-
байджаном роли мультимодального центра
коммуникаций Южного Кавказа с прямым
выходом в Турцию. Однако, во-первых, этот
центр зависит от отношений с Грузией. Во-
вторых, существуют технические особеннос-
ти пути: ширина колеи на территории Турции
составляет 1 435 мм и 1 520 мм – на террито-
рии Кавказа. Смена колесных пар происходит
на станции Ахалкалаки-Грузовая. Длитель-
ность этой процедуры от 1 часа до 3 часов.
В то же время Испания, Япония и Китай уже
разработали технологию смещения колесных
пар, для которой не нужно останавливать по-
езд и поднимать вагоны.

Наличие железнодорожного пути БТК,
расширение порта Баку за счет переноса ча-
сти инфраструктуры в пригородную часть
Алят (азербайджанский проект, который за-
вершен к концу 2018 г.) способствовало при-
влечению китайских инвестиций, и в феврале
2018 г. ЗАО «Азербайджанские железные до-
роги» и китайская Корпорация по строитель-
ству железнодорожных мостов подписали
меморандум о сотрудничестве. Для Китая
этот путь выглядит привлекательно, так как
транспортировка товаров через Суэцкий ка-
нал занимает 45–60 суток, через Актау-Баку-
Поти-Стамбул – в 2 раза быстрее. При этом
маршрут предполагает пересечение 5 границ
и морской порт с перегрузкой товаров, что
сказывается на времени и стоимости транс-
портировки. И после 2022 г. путь в Европу в
обход России становится для Китая одним из
важнейших.

После 2014 г. РФ приступила к активной
фазе развития международного транспортно-
го коридора «Север-Юг» (далее – МТК СЮ).
Естественными партнерами России по проек-
ту стали Азербайджан и Иран, отношения
между которыми имеют несколько точек на-
пряжения. Это вопрос о лояльности азербай-
джанцев Северного Ирана, динамичные отно-
шения Азербайджана с Израилем, который в
Иране рассматривается как главный против-
ник на Ближнем Востоке, и позиция Ирана по
вопросу о Нагорном Карабахе. Несмотря на
это, стороны демонстрируют готовность к со-
трудничеству по развитию транспортной инф-
раструктуры как основания для роста. Знако-
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вым событием стала уникальная встреча ми-
нистров обороны двух стран в сентябре
2023 г., что может говорить о достижении не-
ких договоренностей в чувствительной сфере
безопасности [23].

МТК «Север-Юг» во многом базирует-
ся на инфраструктуре, сложившейся в совет-
ский период, но и использует инфраструктуру,
развитую в 2000-е годы. Железнодорожная
ветка связывает Россию с Азербайджаном
через Дербент и имеет выход к г. Астара в
Азербайджане. Тестовый поезд пересек по-
граничный мост на р. Астарачай в марте
2017 года. В феврале 2017 г. при поддержке
Азербайджана в Иране началось строитель-
ство участков железной дороги «Казвин-
Решт» и «Астара (Иран)-Астара (Азербайд-
жан)». Азербайджан пообещал выделить Ира-
ну кредит на 500 млн долл. для финансирова-
ния строительства следующего участка же-
лезной дороги «Решт-Астара», в ответ в те-
чение следующих 15 лет он обеспечивал себе
условия для эксплуатации железнодорожных
объектов в иранской Астаре в качестве пла-
ты [24, с. 322]. Однако из-за международных
санкций в отношении Ирана реализовать со-
глашение не удалось. По состоянию на 2023 г.
этот участок так и не построен, интерес к его
инвестированию проявила Россия. В мае
2023 г. она подписала соглашение с Ираном,
обещав выделить 1,5 млрд долл. для финан-
сирования проекта, строительства и наполня-
емости товарами участка Решт-Астара [10,
c. 20]. Интересно, что изначально будет брать-
ся колея шириной 1 435 мм, а затем к ней до-
бавят рельс для колеи шириной 1 520 мм на
случай роста перевозок, сопрягая таким об-
разом иранский и российский стандарт колеи.
По мнению армянского исследователя Г. Аве-
тикяна, этот проект (Решт-Астара) сделал не-
конкурентоспособными инициативы по стро-
ительству альтернативной железной дороги из
Ирана в Грузию через территорию Армении
[2, с. 185].

Восточное направление МТК «Север-
Юг» проходит по территории России, Казах-
стана, Туркменистана соединяясь с западной
веткой в Иране. И если на Западном направ-
лении осуществляется пересечение двух гра-
ниц, то на Восточном – три, что увеличивает
срок и стоимость прохождения пути. Восточ-

ный путь представляет интерес для России
тем, что благодаря его наличию сибирские
товары из РФ получают доступ на восточ-
ный рынок. Но в большей мере он представ-
ляет интерес для Центральноазиатских го-
сударств, так как открывает пути на Юг и
Запад в обход РФ. Сложившийся Транскас-
пийский путь также выглядит дороже Запад-
ного направления МТК СЮ, так как зависит
от погодных условий и эффективности рабо-
ты морских портов, которые находятся в ча-
стном управлении.

Россия не оставалась в стороне от раз-
вития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс,
являющейся частью МТК «Восток-Запад» и
6 мая 2019 г. ОАО «РЖД» предложила стро-
ительство в Турции железнодорожной маги-
страли стандарта 1520 мм на участке Ахал-
калаки (Грузия) – Карс протяженностью
76 км по территории Турции и терминально-
логистического центра в Карсе, а также при-
влечение дополнительных грузов для пере-
возок контейнерными поездами по западно-
му маршруту коридора «Север-Юг» [9].
В феврале 2021 г. первый контейнерный по-
езд по маршруту Баку-Тбилис-Карс прибыл
в Калугу [13; 34].

МТК «Восток-Запад» активно диверси-
фицируется, создавая в своих рамках новые
инициативы и выделяя отдельные участки в
самостоятельные транспортно-логистические
единицы. Узбекистан, Азербайджан и Турция
подписали в 2022 г. Ташкентскую декларацию,
ставшую основой Центрального маршрута.
В декларации стороны утверждают, что
«Транскаспийский коридор Восток – Запад
Срединный (Middle Corridor) – это стратегия
формирования глобального мультимодально-
го транспортного маршрута, связывающего
Китай с Европой через Центральную Азию и
Южный Кавказ». Интеграция на тюркской
платформе становится важным фактором в
регионе. Этот путь способствует налажива-
нию сухопутной связи между Западным Азер-
байджаном и Нахичеванью. И неслучайно
акцент сделан на необходимости активного
использования железной дороги БТК [39; 43].

Участие Азербайджана в международ-
ных транспортных коридорах «Восток-Запад»
и «Север-Юг» превращает его в крупнейший
транспортный хаб региона, в который за счет
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ж/д БТК, трубопроводов между Азербайджа-
ном и Турцией, подключается Турция. На этом
фоне Азербайджан буквально продавливает
строительство Зангезурского коридора, кото-
рый может дополнить, но может и стать кон-
курентом для путей, идущих через Грузию.

В январе 2021 г. официальный Баку зая-
вил о запуске строительства железной доро-
ги Нахичевань-Мегри-Зангелан-Баку. Имен-
но вокруг него в настоящий момент развива-
ется основное региональное противостояние.
Он конкурирует с предложением Армении по
разблокированию железной дороги Акстафа-
Газах (Азербайджан)-Иджеван-Ереван (Ар-
мения), который выглядит короче и через се-
веро-восток страны вовлекает Армению в
транспортные коридоры региона. Не находя
инвесторов для северного коридора Армения
оказывается в транспортной изоляции, кото-
рую власти республики пытались преодолеть
за счет строительства железной дороги
Иран – Армения (протяженностью около
300 км). Ереван неоднократно заявлял о не-
обходимости модернизации железнодорожных
полотен Карс (Турция)-Гюмри (Армения) и
Иджеван (Армения)-Газах (Азербайджан).
Выход на Нахичевань через Ерасх исходит
также из интересов Ирана и вписывается в
логистическую стратегию «Север-Юг», о чем
официально заявлял Иран в контексте строи-
тельства ж/д Тегеран-Джульфа-Ерасх [26].
Однако в случае завершения азербайджанс-
кого проекта Зангезурского коридора путь на
Ерасх теряет интерес для Ирана. Индия выс-
казывала предложение привлечь Армению к
использованию иранского морского порта Ча-
бахар для транспортировки грузов [16]. Од-
нако до осени 2023 г. бизнес-проекты пока
не были представлены.

Трехстороннее заявление лидеров Арме-
нии, Азербайджана и России о прекращении
огня 10 ноября 2020 г. в п. 9 устанавливало,
что «разблокируются все экономические и
транспортные связи в регионе. Республика
Армения гарантирует безопасность транспор-
тного сообщения между западными района-
ми Азербайджанской Республики и Нахиче-
ванской Автономной Республикой... Контроль
за транспортным сообщением осуществляют
органы Пограничной службы ФСБ Рос-
сии» [14]. Готовность воплотить это положе-

ние в жизнь была продемонстрирована также
на состоявшихся 26 ноября 2021 г. трехсто-
ронних переговорах с участием В. Путина,
Н. Пашиняна и И. Алиева. Армянские экспер-
ты сожалеют, что в заявлении не проговоре-
ны вышеуказанные армянские направления:
Иджеван-Газах и Карс-Гюмри [19, с. 62]. По
их мнению Зангезурский коридор может обес-
печить азербайджанскую экономическую эк-
спансию в сопредельных армянских районах;
по нему возможны военные перевозки, что
создаст угрозу Армении; Турция получает
выход к Каспию и Центральной Азии – к го-
сударствам, в отношении которых проводит-
ся идея тюркской интеграции и это усиливает
ее преимущества перед Россией и Ираном.

Зангезурский коридор представляет ав-
томобильную и железнодорожную ветки.
Для азербайджанской внешней политики раз-
витие коридора становится вопросом большо-
го значения, так как позволяет соединить ос-
новную часть страны с Нахичеванью, а да-
лее с Турцией напрямую. И. Алиев неоднок-
ратно заявлял о готовности решить этот воп-
рос любыми средствами [5]. Причем, если
изначально озвучивалась мысль о строитель-
стве ее либо по армянской, либо по иранской
территории, после 2020 г. началось ее строи-
тельство по армянской территории. И далее
вопросы о статусе армян в Нагорном Кара-
бахе, статусе дороги между Арменией и На-
горным Карабахом, признании границ Азер-
байджана и Армении стали рассматриваться
на переговорах в Москве или в Европе в од-
ном пакете. Н. Пашинян в начале 2022 г. пред-
лагал установить международный контроль
над транзитом в Нахичевань, с намерением
избежать возможное усиление азербайджан-
ских вооруженных сил в регионе. Однако ему
это не удалось. Как уже указывалось, с 12 де-
кабря 2022 г. началась блокада Лачинского
коридора, в результате чего жители НК ста-
ли заложниками. Вероятно, что для решения
гуманитарного вопроса Н. Пашинян вынуж-
ден будет пойти на уступки в пользу азер-
байджанского проекта Зангезурского коридо-
ра и решения вопроса о территориальной це-
лостности Азербайджана.

Для Турции Зангезурский коридор позво-
ляет получить более короткий выход в Азер-
байджан, однако участок Карс-Игдыр пока что
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строится. А распределительная ветка Транса-
натолийского газопровода (TANAP) доходит
как раз до турецкого города Игдыр. Таким
образом, Армения оказывается изолирован-
ной от транспортных коммуникаций регионе,
может потерять интерес потенциальных ино-
странных инвесторов. В связи с этим можно
считать, что поддержка независимости На-
горного Карабаха становится по геополити-
ческим мотивам недальновидной для прави-
тельства Армении.

Результаты. Азербайджан в силу обла-
дания энергоресурсами всегда был заинтере-
сован в развитии диверсифицированных транс-
портных коридоров. Развивая Зангезурский
коридор Азербайджан создает для себя аль-
тернативный грузинскому участку маршрут,
связывающий его с турецкими коридорами
TANAP – TAP. Благодаря этому проекту он
как мультимодальный центр становится клю-
чевым узлом транспортных артерий региона,
в то же время позволяет Турции повысить ее
значение в коридорах «Север-Юг» и «Восток-
Запад». При этом транспортное значение Гру-
зии скорее всего снизится, в то время как
Армении грозит сохранение изоляции при про-
хождении Зангезурского коридора по югу стра-
ны, без связи с внутренними районами стра-
ны. Армяно-иранская инициатива по развитию
Сюникского коридора теряет актуальность
для Ирана в свете реализации азербайджанс-
кого проекта. Можно предположить, что по-
зиция правительства Армении по Нагорному
Карабаху определяет перспективы Армении
по включению в транспортные коридоры ре-
гиона, которые все в большей степени конт-
ролируют Азербайджан и Турция. В резуль-
тате этих процессов происходит фрагмента-
ция региона.

Очевидно, что Нагорный Карабах, как
и оккупированные армянскими силами с 1994
по 2020 г. семь районов, стали преградой для
развития азербайджанской транспортной ин-
фраструктуры. Наличие неконтролируемой
территории вблизи развивающихся транспор-
тных коридоров стало препятствием для ре-
ализации бизнес-проектов, что по завершении
войны 2020 г. делает вероятным стремление
Азербайджана любым путем восстановить
территориальную целостность. И одной из
тактик Баку стала транспортная изоляция

Нагорного Карабаха, что привело к сниже-
нию качества жизни в непризнанной респуб-
лике, начало способствовать росту миграци-
онного настроения населения. Учитывая пе-
реговоры Азербайджана с Ираном, встречи
министров обороны двух стран, заинтересо-
ванность РФ в развитии МТК «Север-Юг»,
можно предположить более решительные дей-
ствия в отношении Нагорного Карабаха и Зан-
гезурского района.

Учитывая значение, которое лично
И. Алиев придает развитию транспортной ин-
фраструктуры, можно считать, что она ста-
новится системообразующим фактором при
определении угроз безопасности в региональ-
ных международных отношениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 18-е заседание Рабочей группы ГУАМ по
транспорту на уровне руководителей ведомств
// GUAM. Organization for Democracy and Economic
Development. URL: https://guam-organization.org/18-
e-zasedanie-rabochej-gruppy-guam-po-transportu-na-
urovne-rukovoditelej-vedomstv/

2. Аветикян Г. Война 2020 года в Нагорном
Карабахе: региональное измерение // Пути к миру
и безопасности. 2020. № 2 (59). С. 181–191. DOI:
10.20542/2307-1494-2020-2-181-191

3. Агазаде М. М. Вторая Карабахская война:
кто на самом деле победитель? // Постсоветские
исследования. 2021. Т. 4, № 2. С. 119–126.

4. Алиев захотел тесного сотрудничества
Азербайджана и Турции с Арменией // Lenta.ru.
URL: https://lenta.ru/news/2020/12/10/platforma/

5. Алиев пригрозил Армении решить вопрос
с Зангезурским коридором «при помощи силы»
// Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/news/2021/04/20/al/
?from=RCM-C9E4

6. Архипова Е. В. Международные отношения
на Южном Кавказе после войны в Нагорном Карабахе
// Государственное управление и государственная
служба. 2021. № 3 (78). С. 150–155.

7. Архипова Е. В. Пограничная безопасность
в зоне азербайджано-российской границы // Вест-
ник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение.
Международные отношения. 2017. Т. 22, №1. С. 88–
98. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2017.1.9

8. Бродель Ф. Средиземное море и средизем-
номорский мир в эпоху Филиппа II. Ч. I. Роль сре-
ды. М. : Языки славянской культуры, 2002. 496 с.

9. В турецкий маршрут все включено // Гу-
док. URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/
78314?id=157121



196

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

10. Винокуров Е., Ахунбаев А., Забаев А., Ус-
манов Н. Международный транспортный коридор
«Север-Юг»: инвестиционные решения и мягкая
инфраструктура. Доклады и рабочие документы.
Алматы; М.: Евразийский банк развития, 2022. 86 c.
URL: https://eabr.org/analytics/special-reports/

11. Горошилова А. Баку согласился одновремен-
но открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Ла-
чин // Коммерсант. URL: https://www.kommersant. ru/
doc/6210946

12. Грузия не думает восстанавливать желез-
нодорожное сообщение с Россией // EADaily. URL:
https://eadaily.com/ru/news/2023/05/15/gruziya-
ne-dumaet-vosstanavlivat-zheleznodorozhnoe-
soobshchenie-s-rossiey

13. Грузоперевозки по маршруту Баку – Тби-
лиси – Карс достигнут 3,2 млн т в год // РЖД-Парт-
нер.ру. https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/
news/gruzoperevozki-po-baku-tbilisi-kars-dostignut-
3-2-mlntonn-v-god/

14. Заявление Президента Азербайджанской
Республики, Премьер-министра Республики Арме-
ния и Президента Российской Федерации // Прези-
дент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/64384

15. Ильхам Алиев: «Транзит гораздо более це-
нен, чем природные ресурсы» // Sputnik Azerbaijan.
URL: https://az.sputniknews.ru/20170220/prezident-
aliev-azerbajdzhan-opredeljaet-geopolitiku-409000637.
html#:~:text=Транзит%20гораздо%20более%20ценен
%2C%20чем,—%20отметил%20президент%20Иль-
хам%20Алиев

16. Индия предлагает привлечь Армению к
использованию иранского морского порта Чабахар
для транспортировки грузов // Интерфакс – Азер-
байджан. URL: http://interfax.az/view/847433

17. Косов Г. В., Гукасов А. В. Международный
транспортный коридор «Север – Юг»: переосмыс-
ление ландшафта Евразии (кейс Азербайджана)
// Каспийский регион: политика, экономика, куль-
тура. 2019. № 3 (60). С. 212–217.

18. Кривошеев К., Мгдесян А. Европейские
наблюдатели присмотрят за Арменией // Коммер-
сантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5783907

19. Маркаров А., Давтян В. Транспортная гео-
политика на Южном Кавказе в условиях вызовов
разблокирования коммуникаций // Геоэкономика
энергетики. 2022. № 4. С. 56–73.

20. Маркедонов С. М. Постсоветские де-факто
государства: траектории борьбы за суверенитет
// Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2021. Т. 65, № 12. С. 79–89.

21. Маркедонов С. М. Трансформация армяно-
азербайджанского конфликта: исторический опыт и
современное состояние // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2022. Т. 66, № 12. С. 120–130.

22. Маркедонов С. М. Тридцать лет нагорно-
карабахского конфликта: основные этапы и перс-
пективы урегулирования // Постсоветские иссле-
дования. 2018. Т. 1, № 2. С. 132–141.

23. Министр обороны Азербайджана принял
представителей Вооруженных сил Ирана // Мини-
стерство обороны Азербайджанской Республики.
URL: https://mod.gov.az/ru/news/ministr-oborony-
azerbajdzhana-prinyal-predstavitelej-vooruzhennyh-
sil-irana-49140.html

24. Мокрецкий А. Ч. Китайская инициатива
«Один пояс, один путь» как вектор внешнеэконо-
мической политики Азербайджана // Китай в ми-
ровой и региональной политике. История и совре-
менность. 2018. Т. 23, № 23. С. 319–335.

25. Москва прокомментировала угрозы Али-
ева установить КПП в Лачинском коридоре и пер-
спективы открытия коммуникаций между Арме-
нией и Азербайджаном // Newsarmenia. URL:
https://newsarmenia.am/news/politics/moskva-
prokommentirovala-ugrozy-alieva-ustanovit-kpp-v-
lachinskom-koridore-i-perspektivy-otkrytiya-k/

26. Наличие железной дороги Иран – Нахиче-
вань – Армения может быть очень эффективным
для двух стран – глава МИД Ирана // Karabakh Times.
URL: https://karabakhtimes.com/politics/nalichie-
zheleznoj-dorogi-iran-naxichevan-armeniya-mozhut-
byt-ochen-effektivnymi-dlya-dvux-stran-glava-mid-
irana.html

27. Петров А. Пражский шаг к миру: Армения
признала территориальную целостность Азербай-
джана // Вестник Кавказа. URL: https://vestikavkaza.
ru/analytics/prazskij-sag-k-miru-armenia-priznala-
territorialnuu-celostnost-azerbajdzana.html

28. Президент: Не хотят делимитации – ну и не
надо. Значит, граница будет проходить там, где мы
посчитаем нужным // Media.az. URL: https://
media.az/politics/1067891885/ilham-aliev-vopros-
delimitacii-dolzhen-interesovat-bolshe-armeniyu-
chem-azerbaydzhan/

29. Проект Silk Wind согласован в Казахстане
// Zakon.kz. URL: https://www.zakon.kz/redaktsiia-
zakonkz/4663063-proekt-silk-wind-soglasovan-v.html

30. Пылин А. Международные транспортные
коридоры на южном Кавказе и их транзитный по-
тенциал // Геоэкономика энергетики. 2018. № 4.
С. 121–137.

31. Соглашение по «Лазуритовому коридору»
подписали Афганистан, Азербайджан, Туркмени-
стан, Турция и Грузия // Middle East Press. 2016.
URL: https://middleeastpress.com/russian/соглаше-
ние-по-лазуритовому-коридор/

32. Состоялась церемония открытия учебного
центра «Зар», модернизированного при поддерж-
ке США // Министерство обороны Армении. URL:
https://www.mil.am/ru/news/11184



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 197

Е.В. Архипова. Заложник инфраструктурных противоречий на Кавказе: Нагорный Карабах после 2020 года

33. Степанян Т. М. Развитие международных
транспортных коридоров на евразийском простран-
стве // East European Scientific Journal. 2019. № 4 (44).
С. 59–65.

34. Экспорт в Россию: теперь и по железной
дороге // News Turk. URL: https://news-turk.ru/2021/
02/10/eksport-v-rossiyu-teper-i-po-zheleznoj-doroge/

35. Armenia PM: Under Madrid Principles We
Recognized Karabakh as Part of Azerbaijan // News.am.
URL: https://news.am/eng/news/755443.html

36. Boy A.-D. Why Armenia Can’t Free Itself from
Moscow // Spiegel International. URL: https://www.
spiegel.de/international/world/why-armenia-can-t-
free-itself-from-moscow-a-e8f47073-735f-4efd-9934-
6fca9eb9f85b

37. Gavin G. EU Moves Onto Putin’s Turf With
New Armenia Monitoring Mission // Politico. 2023.
URL: https://www.politico.eu/article/eropean-union-
putins-turf-new-armenia-monitoring-mission/

38. Islamli N. Potential Expansion of the Southern
Gas Corridor (SGC): New Realities and Opportunities
// Center for Economic and Social Development. Baku.
URL: https://cesd.az/y/panel/uploads/35349678605-
CESDPaperonSouthernGasCorridor.pdf

39. O’Byrne D. Turkey to Build Gas Pipeline to
Supply Nakhchivan // Eurasianet. URL: https://
eurasianet.org/turkey-to-build-gas-pipeline-to-
supply-nakhchivan

40. Poghosyan B. Armenia–India Cooperation:
An Opportunity to Increase Armenia’s Strategic
Potential // Mediamax.am. URL: https://mediamax.am/
en/column/121416/

41. Poghosyan B. Azerbaijani Checkpoint at the
Berdzor Corridor: What’s Next? // The Armenian
Weekly.  URL: https://armenianweekly.com/2023/05/02/
azerbaijani-checkpoint-at-the-berdzor-corridor-whats-
next/

42. Poghosyan B. A Realistic Way to Mitigate
Nagorno Karabakh’s Humanitarian Catastrophe
// The Armenian Mirror Spectator. URL: https://
mirrorspectator.com/2023/09/09/a-realistic-way-to-
mitigate-nagorno-karabakhs-humanitarian-catastrophe/

43. The Tashkent Declaration Adopted at the
Meeting of the Dialogue Format “Uzbekistan –
Azerbaijan – Turkey” // Turan. URL: https://www.turan.
az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/7825.htm

44. Valiev A., Gafarova N. New Big War in the
South Caucasus and Prospects for Peace in Karabakh
// Pathways to Peace and Security. 2020. № 2 (59).
P. 167– 180. DOI: 10.20542/2307-1494-2020-2-167-180

REFERENCES

1. 18-e zasedanie Rabochej gruppy GUAM po
transportu na urovne rukovoditelej vedomstv

[18th Meeting of the GUAM Working Group on
Transport at the Level of Heads of Departments].
GUAM. Organization for. Democracy and Economic
Development. URL: https://guam-organization.org/18-
e-zasedanie-rabochej-gruppy-guam-po-transportu-na-
urovne-rukovoditelej-vedomstv/

2. Avetikjan G. Vojna 2020 goda v Nagornom
Karabahe: regionalnoe izmerenie [The 2020 War in
Nagorno-Karabakh: A Regional Dimension]. Puti k
miru i bezopasnosti [Paths to Peace and Security],
2020, no. 2 (59), pp. 181-191. DOI: 10.20542/2307-1494-
2020-2-181-191

3. Agazade M.M. Vtoraja Karabahskaja vojna:
kto na samom dele pobeditel? [The Second Karabakh
War: Who Is the True Winner?]. Postsovetskie
issledovanija [Post-Soviet Studies], 2021, vol. 4, no. 2,
pp. 119-126.

4. Aliev zahotel tesnogo sotrudnichestva
Azerbajdzhana i Turcii s Armeniej [Aliyev Wanted
Close Cooperation of Azerbaijan and Turkey with
Armenia]. Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/news/2020/
12/10/platforma/

5. Aliev prigrozil Armenii reshit vopros s
Zangezurskim koridorom «pri pomoshhi sily» [Aliyev
Threatened Armenia to Resolve the Issue of the
Zangezur Corridor “By Force”]. Lenta.ru. URL: https://
lenta.ru/news/2021/04/20/al/?from=RCM-C9E4

6. Arkhipova Е.V. Mezhdunarodnye otnoshenija
na Juzhnom Kavkaze posle vojny v Nagornom
Karabahe [International Relations in the South
Caucasus After the Nagorno-Karabakh War],
Gosudarstvennoe upravlenie i gosudarstvennaja
Sluzhba, 2021, no. 3 (78), pp. 150-155.

7. Arkhipova Е.V. Pogranichnaya bezopasnost
v zone azerbaydzhano-rossiyskoy gran itsy
[Azerbaijan-Russia Borderline Security]. Vestnik
VolGU. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie.
Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of
VolSU. History. Area Studies. International Relations],
2017, vol. 22, no. 1, pp. 88-98. DOI: https://doi.org/
10.15688/jvolsu4.2017.1.9

8. Braudel F. Sredizemnoe more i
sredizemnomorskij mir v epohu Filippa II: Ch. 1. Rol
sredy [The Mediterranean Sea and the Mediterranean
World in the Era of Philip II. Part 1. The Role of the
Environment]. Moscow, Jazyki slavjanskoj kultury,
2002. 496 p.

9. V tureckij marshrut vse vkljucheno
[Everything Is Included in the Turkish Route]. Gudok.
URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=
157121

10. Vinokurov E., Ahunbaev A., Zabaev A.,
Usmanov N. Mezhdunarodnyj transportnyj koridor
«Sever-Jug»: investicionnye reshenija i mjagkaja
infrastruktura. Doklady i rabochie dokumenty
[International Transport Corridor “North-South”:



198

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

Investment Solutions and Soft Infrastructure. Reports
and Working Papers]. Almaty, Moscow, Evraziyskiy
bank razvitiya, 2022. 86 p. URL: https://eabr.org/
analytics/special-reports/

11. Goroshilova A. Baku soglasilsja odnovremenno
otkryt dorogi v Stepanakert cherez Agdam i Lachin
[Baku Agreed to Open Roads to Stepanakert via
Aghdam and Lachin at the Same Time]. Kommersant.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/6210946

12. Gruzija ne dumaet vosstanavlivat
zheleznodorozhnoe soobshhenie s Rossiej [Georgia
Is Not Thinking of Restoring Railway Communication
with Russia]. EADaily. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2023/05/15/gruziya-ne-dumaet-vosstanavlivat-
zheleznodorozhnoe-soobshchenie-s-rossiey

13. Gruzoperevozki po marshrutu Baku – Tbilisi –
Kars dostignut 3,2 mln t v god [Cargo Transportation
on the Baku – Tbilisi – Kars Route Will Reach
3.2 Million Tons Per Year]. RZhD-Partner.ru. URL:
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/
gruzoperevozki-po-baku-tbilisi-kars-dostignut-3-2-
mlntonn-v-god/

14. Zajavlenie Prezidenta Azerbajdzhanskoj
Respubliki, Premyer-ministra Respubliki Armenija i
Prezidenta Rossijskoj Federacii [Statement by the
President of the Republic of Azerbaijan, the Prime
Minister of the Republic of Armenia and the President
of the Russian Federation]. President Rossii [President
of Russia]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/64384

15. Ilham Aliev: «Tranzit gorazdo bolee cenen,
chem prirodnye resursy» [Ilham Aliyev: “Transit Is
Much More Valuable Than Natural Resources”].
Sputnik Azerbajan. URL: https://vestikavkaza.ru/
articles/Ilkham-Aliev-Tranzit-gorazdo-bolee-tsenen-
chem-prirodnye-resursy.html

16. Indija predlagaet privlech Armeniju k
ispolzovaniju iranskogo morskogo porta Chabahar dlja
transportirovki gruzov [India Proposes to Involve
Armenia in the Use of the Iranian Seaport of Chabahar
for Cargo Transportation]. Interfax – Azerbaijan. URL:
http://interfax.az/view/847433

17. Kosov G.V., Gukasov A.V. Mezhdunarodnyj
transportnyj koridor «Sever – Jug»: pereosmyslenie
landshafta Evrazii (kejs Azerbajdzhana) [International
Transport Corridor “North – South”: Rethinking the
Landscape of Eurasia (Case of Azerbaijan)]. Kaspijskij
region: politika, ekonomika, kultura [The Caspian
Region: Politics, Economics, Culture], 2019, no. 3 (60),
pp. 212-217.

18. Krivosheev K., Mgdesyan A. Evropejskie
nabljudateli prismotrjat za Armeniej [European
Observers Will Look After Armenia]. Kommersant.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5783907

19. Markarov A., Davtjan V. Transportnaja
geopolitika na Juzhnom Kavkaze v uslovijah vyzovov

razblokirovanija kommunikacij [Transport Geopolitics in
the South Caucasus in the Context of the Challenges of
Unblocking Communications]. Geoekonomika energetiki
[Geoeconomics of Energy], 2022, no. 4, pp. 56-73.

20. Markedonov S.M. Postsovetskie de-fakto
gosudarstva: traektorii borby za suverenitet [Post-
Soviet de facto States: Trajectories of the Struggle for
Sovereignty]. Mirovaja ekonomika i mezhdunarodnye
otnoshenija [World Economy and International
Relations], 2021, vol. 65, no. 12, pp. 79-89.

21. Markedonov S.M. Transformacija armjano-
azerbajdzhanskogo konflikta: istoricheskij opyt i
sovremennoe sostojanie [Transformation of the
Armenian-Azerbaijani Conflict: Historical Experience and
Current State]. Mirovaja ekonomika i mezhdunarodnye
otnoshenija [World Economy and International
Relations], 2022, vol. 66, no. 12, pp. 120-130.

22. Markedonov S.M. Tridcat let nagorno-
karabahskogo konflikta: osnovnye etapy i perspektivy
uregulirovanija [Thirty Years of the Nagorno-
Karabakh Conflict: The Main Stages and Prospects of
Settlement]. Postsovetskie issledovanija [Post-Soviet
Studies], 2018, vol. 1, no. 2, pp. 132-141.

23. Ministr oborony Azerbajdzhana prinjal
predstavitelej Vooruzhennyh sil Irana [The Minister
of Defense of Azerbaijan Received Representatives of
the Armed Forces of Iran]. Ministerstvo oborony
Azerbaydzhanskoy Respubliki [Ministry of Defense
of the Republic of Azerbaijan]. URL: https://mod.gov.
az/ru/news/ministr-oborony-azerbajdzhana-prinyal-
predstavitelej-vooruzhennyh-sil-irana-49140.html

24. Mokreckij A.Ch. Kitajskaja iniciativa «Odin
pojas, odin put» kak vektor vneshnejekonomicheskoj
politiki Azerbajdzhana [The Chinese Initiative “One
Belt, One Road” as a Vector of Azerbaijan’s Foreign
Economic Policy]. Kitaj v mirovoj i regionalnoj
politike. Istorija i sovremennost [China in World and
Regional Politics. History and Modernity], 2018, no. 23,
vol. 23, pp. 319-335.

25. Moskva prokommentirovala ugrozy Alieva
ustanovit KPP v Lachinskom koridore i perspektivy
otkrytija kommunikacij mezhdu Armeniej i
Azerbajdzhanom [Moscow Commented on Aliyev’s
Threats to Establish a Checkpoint in the Lachin
Corridor and the Prospects of Opening
Communications Between Armenia and Azerbaijan].
Newsarmenia. URL: https://newsarmenia.am/news/
politics/moskva-prokommentirovala-ugrozy-alieva-
ustanovit-kpp-v-lachinskom-koridore-i-perspektivy-
otkrytiya-k/

26. Nalichie zheleznoj dorogi Iran – Nahichevan –
Armenija mozhet byt ochen effektivnym dlja dvuh
stran – glava MID Irana [The Presence of the Iran–
Nakhichevan–Armenia Railway Can Be Very Effective
for the Two Countries – Iranian Foreign Minister].
Karabakh Times. URL: https://karabakhtimes.com/



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 199

Е.В. Архипова. Заложник инфраструктурных противоречий на Кавказе: Нагорный Карабах после 2020 года

politics/nalichie-zheleznoj-dorogi-iran-naxichevan-
armeniya-mozhut-byt-ochen-effektivnymi-dlya-dvux-
stran-glava-mid-irana.html

27. Petrov A. Prazhskij shag k miru: Armenija
priznala territorialnuju celostnost Azerbajdzhana
[Prague Step Towards Peace: Armenia Recognized the
Territorial Integrity of Azerbaijan]. Vestnik Kavkaza.
URL: https://vestikavkaza.ru/analytics/prazskij-sag-k-
miru-armenia-priznala-territorialnuu-celostnost-
azerbajdzana.html

28. Prezident: Ne hotjat delimitacii – nu i ne nado.
Znachit,  granica budet prohodit tam, gde my
poschitaem nuzhnym [The President: They Don’t Want
Delimitation – Well, They Don’t Have To. This Means
That the Border Will Pass Where We Deem It
Necessary]. Media.az. URL: https://media.az/politics/
1067891885/ilham-aliev-vopros-delimitacii-dolzhen-
interesovat-bolshe-armeniyu-chem-azerbaydzhan/

29. Proekt Silk Wind soglasovan v Kazahstane
[Silk Wind Project Agreed in Kazakhstan]. Zakon.kz.
URL: https://www.zakon.kz/redaktsiia-zakonkz/
4663063-proekt-silk-wind-soglasovan-v.html

30. Pylin A. Mezhdunarodnye transportnye
koridory na juzhnom Kavkaze i ih tranzitnyj potencial
[International Transport Corridors in the South
Caucasus and Their Transit Potential]. Geoekonomika
energetiki, 2018, no. 4, pp. 121-137.

31. Soglashenie po «Lazuritovomu koridoru»
podpisali Afganistan, Azerbajdzhan, Turkmenistan,
Turcija i Gruzija [The Agreement on the “Lapis Lazuli
Corridor” Was Signed by Afghanistan, Azerbaijan,
Turkmenistan, Turkey and Georgia]. Middle East Press,
2016. URL: https://middleeastpress.com/russian/согла-
шение-по-лазуритовому-коридор/

32. Sostojalas ceremonija otkrytija uchebnogo
centra «Zar», modernizirovannogo pri podderzhke
SShA [The Opening Ceremony of the Zar Training
Center, Modernized with the Support of the United
States, Took Place]. Ministerstvo oborony Armenii
[Armenia Ministry of Defense]. URL: https://
www.mil.am/ru/news/11184

33. Stepanjan T.M. Razvitie mezhdunarodnyh
transportnyh koridorov na evrazijskom prostranstve
[Development of International Transport Corridors in
the Eurasian Space]. East European Scientific Journal,
2019, no. 4 (44), pp. 59-65.

34. Eksport v Rossiju: teper i po zheleznoj doroge
[Export to Russia: Now By Rail]. News Turk. URL:

https://news-turk.ru/2021/02/10/eksport-v-rossiyu-
teper-i-po-zheleznoj-doroge/

35. Armenia PM: Under Madrid Principles We
Recognized Karabakh as Part of Azerbaijan. News.am.
URL: https://news.am/eng/news/755443.html

36. Boy A.-D. Why Armenia Can’t Free Itself from
Moscow. Spiegel International. URL: https://www.
spiegel.de/international/world/why-armenia-can-t-
free-itself-from-moscow-a-e8f47073-735f-4efd-9934-
6fca9eb9f85b

37. Gavin G. EU Moves onto Putin’s Turf with
New Armenia Monitoring Mission. Politico, 2023.
URL: https://www.politico.eu/article/eropean-union-
putins-turf-new-armenia-monitoring-mission/

38. Islamli N. Potential Expansion of the Southern
Gas Corridor (SGC): New Realities and Opportunities.
Center for Economic and Social Development. Baku.
URL: https://cesd.az/y/panel/uploads/35349678605-
CESDPaperonSouthernGasCorridor.pdf

39. O’Byrne D. Turkey to Build Gas Pipeline to
Supply Nakhchivan. Eurasianet. URL: https://
eurasianet.org/turkey-to-build-gas-pipeline-to-
supply-nakhchivan

40. Poghosyan B. Armenia–India Cooperation:
An Opportunity to Increase Armenia’s Strategic
Potential. Mediamax.am. URL: https://mediamax.am/
en/column/121416/

41. Poghosyan B. Azerbaijani Checkpoint at the
Berdzor Corridor: What’s Next? The Armenian Weekly.
URL: https://armenianweekly.com/2023/05/02/
azerbaijani-checkpoint-at-the-berdzor-corridor-whats-
next/

42. Poghosyan B. A Realistic Way to Mitigate
Nagorno Karabakh’s Humanitarian Catastrophe.
The Armenian Mirror Spectator. URL: https://
mirrorspectator.com/2023/09/09/a-realistic-way-to-
mit igate-nagorno-karabakhs-humani tar ian -
catastrophe/

43. The Tashkent Declaration Adopted at the
Meeting of the Dialogue Format “Uzbekistan –
Azerbaijan – Turkey”. Turan. URL: https://www.
turan.az/ext/news/2022/8/free/politics_news/en/
7825.htm

44. Valiev A., Gafarova N. New Big War in the
South Caucasus and Prospects for  Peace in
Karabakh. Pathways to Peace and Security, 2020,
no. 2 (59), pp. 167-180. DOI: 10.20542/2307-1494-
2020-2-167-180



200

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

Information About the Author

Ekaterina V. Arkhipova, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Head of the
Department of History and International Relations, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100,
400062 Volgograd, Russian Federation, arkhipova@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1891-5586

Информация об авторе

Екатерина Владимировна Архипова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая
кафедрой истории и международных отношений, Волгоградский государственный университет,
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, arkhipova@volsu.ru,
https://orcid.org/0000-0003-1891-5586



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 201


A

zi
zi

 H
., 2

02
3



www.volsu.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.16

UDC 327(55):316.422.4 Submitted: 01.04.2022
LBC 66.3(5Ирн),4 Accepted: 09.07.2023
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IN THE ISLAMIC-IRANIAN MODEL OF PROGRESS
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Abstract. Introduction. The Islamist model of  Iran assumes understanding national values and
recognizing  rights of indigenous peoples, seeks to meet the material and spiritual needs of society. This
model has epistemological, ontological, and anthropological foundations rooted in the revelatory and
ideological teachings of Islam. Its content, therefore, is based on monotheism, resurrection, and the inseparability
of the worlds. The process of political development in the Islamic-Iranian model is progress based on divine
and Islamic knowledge, arising from the heart, historical, indigenous, and cultural conditions of our country,
which are realized in the context of the Islamic Republic of Iran. The importance of the research is that, by
explaining the indicators of political development, it outlines how the will to achieve it forms in society.
Methods and materials. To achieve the desired development and stand up against adversities and sanctions,
we must identify our needs, limitations, and political, social, and economic harms and take action to solve
them, then keep pace with the new global developments. The strategies considered for data analysis in the
present study are in the framework of a qualitative method and based on a descriptive-analytical approach.
Analysis. The study raises these questions: what indicators comprise the Islamic-Iranian model of progress’s
political development, and how can this model achieve sustainable political development? The results of the
study show the indicators of political development in the model are in accordance with the Sharia, and the
context of sustainable political development is achieved by committing to implementing justice in the policy-
making environment of society.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В ИСЛАМСКО-ИРАНСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГРЕССА
Хасан Азизи

Исламский университет Азад (филиал), г. Абхар, Иран

Аннотация. Исламистская модель Ирана предполагает понимание национальных ценностей, при-
знание прав коренных народов, стремится удовлетворить материальные и духовные потребности об-
щества. Эта модель имеет эпистемологические, онтологические и антропологические основания, ухо-
дящие корнями в богооткровенные и идеологические учения ислама. Его содержание основано на
монотеизме, воскресении и нераздельности миров. Процесс политического развития в исламско-иран-
ской модели – это прогресс, основанный на божественном и исламском знании, вытекающем из глу-
бинных, исторических, коренных и культурных условий, реализуемых в контексте Исламской Респуб-
лики Иран. Важность исследования состоит в том, что, объясняя показатели политического развития,
оно очерчивает, каким образом в обществе формируется воля к его достижению. Стратегии, рассмат-
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риваемые для анализа данных в настоящем исследовании, находятся в рамках качественного метода и
основаны на описательно-аналитическом подходе. В статье подняты следующие вопросы: каковы ин-
дикаторы политического развития в исламско-иранской модели прогресса и как можно добиться ус-
тойчивого политического развития в этой модели? Результаты исследования показывают, что показа-
тели политического развития в модели соответствуют шариату, а контекст устойчивого политического
развития достигается за счет стремления к осуществлению правосудия в политико-формирующей
среде общества.

Ключевые слова: политическое развитие, модель, приверженность, справедливость, прогресс.
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Introduction and problem statement

It seems that the current models of
development do not have comprehensive,
necessary principles, and foundations, and there
is not enough evidence to prove them. In many
cases, they do not bring the expected development
to the relevant countries, including other human
societies. Western development models, therefore,
can only be instructive and valuable to Western
countries, and extending them to other human
societies as the only appropriate model for
progress and development does not seem rational.
Various factors and motives in the development
of theories of political development have always
been influential in the West; these patterns,
therefore, are often prescribed as a cure for
developing countries.

Despite presenting numerous models and
plans for the progress and development of our
country, most of these models have faced
obstacles and limitations due to their non-
indigenous nature and lack of careful attention to
the issues and problems of Iranian society. In
Iranian society, disputes and conflicts of opinion
over the meaning, content, and principles of
political development as a political aspect of the
multifaceted phenomenon of development have
always continued. The Islamic-Iranian model of
progress, based on the subject of the present study,
looks at historical and geographical, cultural, and
social conditions, relying on Islamic concepts and
knowledge, national values, and indigenous
strategies to provide a suitable model for the
development of Iranian society.

Unlike Western development models, the
Islamic-Iranian model of progress, by
understanding the realities of Iranian society,

recognizing national and indigenous values, and
paying attention to the spiritual dimensions of man,
seeks to achieve development, including
sustainable political development. Therefore, it
should be said that there is a fundamental
difference between the goals, principles, and
conditions for achieving political development in
the context of Iranian society and Western
models. However, the purpose of designing the
Islamic-Iranian model of progress is not to deny
or completely reject the findings of other
development models. Which model can be
successful in the current state of development and
progress in Iran has been a constant question for
Iranian thinkers. We must design a development
model compatible with our conditions; therefore,
society’s government, civil institutions, and
intellectuals must offer a convincing development
model to the community.

The ideal model for the development of Iran
should be based on the current needs in all
dimensions and also consider the environmental
conditions of the society in the country and the
reality of the new world. In the ideal model of
development in Iran, looking at the future and the
upcoming obstacles, including sanctions imposed
by the US and Europe, confrontation with Israel,
international evolutions, interaction with Islamic
and neighboring countries, as well as constructive
interaction with powerful countries such as Russia,
China, and India, should be considered. Some of
the following factors can be mentioned among
the necessary cooperation to successfully
overcome the upcoming challenges and take steps
for optimal development: institutionalizing the value
of the legislation and respecting it in all aspects of
society; development of civil society; pluralism of
political power; compatibility and interaction at the



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 203

H. Azizi. Implementing Justice and Realizing Political Process in the Islamic-Iranian Model of Progress

international level; development of political
freedoms in society; increasing constructive
international activities; increasing productive
economic activities with friendly countries.

The questions raised in this study, therefore,
are: “What are the indicators of political
development in the Islamic-Iranian model of
progress, and how can we achieve sustainable
political development in this model?” The present
study is based on the hypothesis that in the
Islamic-Iranian model of progress, political
development is based on indicators consistent with
Sharia and different from Western models, which
provide the ground for sustainable political
development in society by committing to
implementing justice in Islamic texts in the policy-
making space.

Methods and materials

1. Political development

Knowledge of the term “Political Development”
does not have a precise definition. Its reason should
be sought in the many studies that have been
conducted from the perspective of interdisciplinary
studies on the “growth,” “modernization,” and
“development” of new governments in the Third
World [3, p. 124]. Political development is a
concept that emerged after the post-World War II
transformations, with the independence of the
colonized countries on the one hand and the threats
of the Eastern bloc socialist systems to the
Western capitalist world during the Cold War on
the other. This concept was introduced by Western
sociologists and theorists, especially American
theorists, to provide a solution for newly
independent and backward countries to change
and transform [6, p. 30].

From Huntington’s point of view, political
development is recognized in a broader process
to modernity or as an aspect of modernism and
as a whole in society [17, p. 386]. Political
development, in his view, is based on the degree
of industrialization, economic growth, and political
participation, and he believes that in the process
of political development, new demands emerge
in the form of political participation [7, p. 95]. For
Charles Harold Dodd, “political development
means the creation of national unity and the growth
of political participation” [10, p. 56]. According

to some experts, political development is also
within the framework of political policies for
the economic growth of developing countries
[1, p. 263].

Some scholars often “divide the key
elements of political development around three
headings: the people, the political system, and the
organization of government. Political development
about the first heading, in general, means a change
from a situation of widespread dispersal of the
people to a kind of expanding cohesion of active
citizens. Political development about the second
heading means expanding the capacity of the
political system to run public affairs. About the
third heading, political development means increasing
structural differentiation, more specialized functions,
centralization of all participating organizations and
institutions” [1, p. 263].

A review of available sources and references
shows three currents have emerged in political
development studies: “the first current is in the
direct path of classical developmentalism. It seeks
to formulate universal explanatory theories.
Following the reconstruction of sociology through
saying goodbye to macro-theories and turning to
formal examples is the second current, which, in
an abstract way, seeks only to find the common
ground of all processes of political modernization.
The third current seeks to provide a comprehensive
and unique explanation of political development
in any society by referring to history” [4, p. 24].
Among the thinkers attributed to this current of
thought, such as Wallerstein, Anderson, Barrington
Moore, and Skocpol can be mentioned.

A review of the Iranian political development
literature shows that most of the empirical studies
conducted by Iranian and non-Iranian researchers
are in the general category of Iran’s development
and underdevelopment; only some of these works
have specifically addressed the specific category
of Iran’s political development. However, since
political development is one of the multiple aspects
of national development, a series of such studies
are directly related to and cover the political
development of Iran.

2. Islamic-Iranian model of progress

As a macro and comprehensive roadmap
for the growth and excellence of the Iranian
nation, in the light of deep cultural-national self-
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confidence based on Islamic attitudes, designing
and codifying the Islamic-Iranian model of
progress is one of the most fundamental strategies
facing Iran. For the system of the Islamic
Republic of Iran, the development of this model
has been considered as a railing, which is an
inevitable necessity in the fourth decade of the
Islamic Revolution. “The basic premise of this
thinking is that; First, current patterns of
development cannot meet our needs and
aspirations, Secondly; Islam has the intellectual
capacity needed to support and provide a model
of progress, Thirdly; Iran’s scientific and strategic
capabilities are such that it can design and produce
its own progress” [41, p. 98]. This model can be
mentioned as a superior document to all the
planning documents, visions, and policies of the
country [5, p. 52].

Like other models, this one has important
principles and requirements and has a different
structure and purpose from other models;
however, it may have similarities with different
patterns. The intellectual and philosophical system
of the Islamic-Iranian model of progress has had
certain epistemological, political, and ontological
foundations, and with such a view, it analyzes the
relationship between man, society, the individual,
and government. The need for political, social,
cultural, and economic development in this model

is influenced by important concepts and categories
such as justice, welfare, independence, national
dignity, freedom, cooperation, and government.
The Islamic content of this model is based on
monotheism, resurrection, the inseparability of the
world and the hereafter, economy, man, and
government. Typically, this pattern is reminiscent
of religious-oriented progress that has a precise
and semantic relationship with Islam (see Figure).

Regarding the literature and research
background on the Islamic-Iranian model of
progress, first, it should be said that the interactive
and binding study between the two variables of
political development and the Islamic-Iranian model
of progress does not have much research
background. Regarding the research literature on
the Islamic-Iranian model of progress, however, it
should be noted that extensive research has been
done since the presentation of this plan. We can
mention some of the books written. A book entitled
“The Iranian Islamic Model of Progress” has been
written by Amir Siahpush [37], completely taken
from the statements of the Supreme Leader of the
Revolution about the model of progress. In a book,
“Iranian Identity & The Iranian Islamic Model of
Progress,” Mohammad Sadegh Kushki [26]
examines the components of Iranian identity in the
pattern of progress, the Islamic Revolution, and its
impact on the evolution of identity.

Islamic content and arenas of progress in the Islamic-Iranian model of progress
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3. Research method

Among the appropriate methods for
collecting materials and data, according to the
objectives and research questions, the method
for the present study is qualitative. “In the study
of social phenomena, the qualitative method,
instead of using the tools of the quantitative
method, deals with the non-quantitative analysis
and synthesis of data” [14,  p.  90]. The
strategies for analyzing the data in the present
study are in the framework of a qualitative
method based on the process of compiling,
adjusting, laying the foundation, and expressing
the concept or meaning of a large amount of
collected data that interprets information and
extracts results that answer research questions.
Among the various strategies of qualitative
research, the strategy of causal explanation has
been used to discover the relationship between

factors and phenomena in this study. The
research has provided the required data by
using the documentary approach and library
studies, and after analysis, it has been done using
a descriptive-analytical strategy.

Analysis

Islamic and Western model system

In Islamic thought, God is not in opposition
to man, but everything is for man, and man was
created for  God and in the direction of
perfection. The Islamic insight does not consider
dealing with material, physical and worldly
affairs as a reprehensible thing; even considers
the effort to provide material and physical affairs
and the development of the world as human
responsibility in the place of God’s successor
on earth (Tables 1, 2).

Table 1. Confrontation of the intellectual and philosophical foundations of Islam and the West
in the system of patterns

Islam West 
 Islamic ontology is monotheistic and has a creative 
existence [4, Sermon 1]. 
 Islamic ontology can be introduced as a realistic 
ontology. 
 The whole universe has been formed according to 
specific rules and principles, codified and unchangeable, 
and there is no chance of accident in it [38, Surat Al-Isrā
/ verses 76–77]. 
 According to the Qur’an, the whole universe is 
integrated; all are from God and turn to Him. 
 The divine face is evident in all aspects of the 
universe [38, Al-Baqarah, verse 115]. 
 In Islam, the key to knowing God is knowing oneself, 
because it causes theology [12, p. 19]. 
 The creatures of the universe have divine guidance in 
whatever order they are; That is, formative and 
legislative guidance. 
 In Islamic philosophy, epistemological issues follow 
ontological issues 

 Some ancient Greek thinkers did not consider the 
universe to be a creature, but the evolution of an ever-
existing matter. 
 Existence and ontology almost sink into modern 
Western philosophy. 
 The currents of Western philosophy now emphasize 
the primacy of epistemology over ontology. 
 In Western epistemology, human intellect and 
wisdom are parallel to God’s wisdom. 
 Belief in infinite progress replaces divine providence, 
and the concept of humanity replaces divinity. 
 Western epistemology fills the void left by the 
absence of God with the presence of man. 
 In the West, man is the measure of everything. 
 By rebelling against the church that denied the 
existence of men, the European men believed they were 
the center of the universe and everything was for them 
[28, p. 38] 

 

Table 2. Objectives and approaches in the Islamic-Iranian model of progress
Objectives Approaches 

 Having ideological and epistemological foundations 
different from other models 

 Monotheism-orienting. 
 Anthropology. 
 Ontology 

 Having native researchers and theorists  Theorizing is done by indigenous experts. 
 Achieving progress in a specific and Islamic sense  Achieving a good life. 

 Achieving spiritual pleasures 
 Being a comprehensive theory  A hybrid and multidimensional look at development. 

 Having multiple topics. 
 Having a material and spiritual attitude to progress 
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Progress from the point of view
of religious authority

and Islamic revolution leaders

As an achievement of the Islamic
Revolution, based on the pr inciples and
foundations of schools of burial and with religious
authority, in addition to being able to have a
significant presence in the international arena in
presenting the government model based on
religious democracy, the I.R.I. has established a
new link between religion and politics and has
shown a recent example of the Islamic state’s
thought during the last four decades. Shia
concepts’ capabilities in the Islamic government’s
framework have caused the development and
influence of the Islamic revolution in the form of
Shia core beliefs in the world. Therefore, in the
framework of Shia thoughts, due to having a deep
expert view as well as trustworthiness, justice,
management, and tact in applying Islamic models
to time and place conditions and also having the
model of Islamic government, the Guardianship
of the Jurist has a prominent role in ensuring the
efficiency of the Islamic system in the path of
progress. The role and position of the Guardianship
of the Jurist in the administration of the Islamic
system are to determine the strategy and
management of macropolicies for  the
administration of the Islamic system at the
domestic and international levels. Therefore, “the
necessity of the Guardianship of the Jurist is its
continuation as the imamate of infallible imams.”
The Fully Qualified Fiqh is also in charge of the
Islamic community from God and the infallible
imams [21, p. 213].

Imam Khomeini’s theory of jurisprudence
can perhaps be called the most important Shia
jurisprudential-political theory in the absence of
an infallible imam [23, p. 5]. In “Islamic
Government” and “Kitab al-Bai,” Imam Khomeini
has proved the authority of the jurist of the Fully
Qualified Fiqh by referring to reason, the verses
of the Qur’an, and Islamic traditions [34].
According to Imam Khomeini, if this nation is to
experience the desired progress, it must rely on
its Islamic identity and look at the world from
within this identity [18]. In his opinion, the only
school that can guide society is Islam [24; 25,
p. 437; 40]. Ayatollah Khamenei’s view of
progress is spiritual, Islamic, and otherworldly. He

believes progress should be based on solid
domestic foundations, and sanctions should not
stop the country’s progress. Progress depends on
the three priorities of resistance economy, scientific
leap, and cultural immunization. The relationship
with God and spirituality is the most critical
improvement factor and should be accompanied
by justice. Progress from Ayatollah Khamenei’s
point of view is:

1. Relying on domestic production. The
only way to develop the country is to rely on
domestic production and potential. According to
him, the discourse of resistance economics is the
only way to progress the country. The main
essence of the discourse of resistance economy
is to rely on domestic power and national
production.

2. Emphasis on science. From his point of
view, one must move in the direction of science to
achieve progress. Without all kinds of knowledge,
a country’s authority is impossible.

3. Use of Islamic and Iranian identity.
From his point of view, to achieve progress, we
must move according to the culture and
characteristics of our own country, and in the
meantime, it is necessary to use the two categories
of Islam and Iran.

4. Relying on people. In his opinion, people
should be brought to the arena and their potential
should be used because the identity of the Islamic
revolution is tied to the people and without the
people, it has no meaning. People should be the
focus of development and progress [39].

Indices of political development
in the Islamic-Iranian model of progress

Political participation index

The most fundamental idea underlying
participation is accepting the principle of equality
of people, and its purpose is the consensus,
cooperation, and collaboration of individuals to
improve the quantity and quality of life in all social,
economic, and political fields [30, p. 57]. Political
participation is “a global phenomenon that exists
in all societies and provides the conditions for
accepting change” [32, p. 123]. With a descriptive
and analytical view of political participation in the
Islamic perspective and an interpretive and
exemplary view of political participation in the
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context of Islamic legal principles and regulations,
the approaches and components of political
participation in the Islamic-Iranian model of
progress can be formulated and explained. “In
the third, sixth, twentieth, twenty-third, twenty-
sixth, fifty-sixth principles”, the constitution also
considers participation in political, social, and
cultural fields [15]; therefore, the approaches to
political participation in this model are participation
based on Islamic vision, participation based on legal
principles and laws, and participation based on
elections and political parties.

Index of religious democracy

Both intra-religious and extra-religious, the
definition of religious democracy is possible with
a combination of maximum religion and minimum
democracy [16, p. 4]. Religious democracy as a
method of governing has components such as
right-orientation, law-centricity, value-centricity,
and popular satisfaction. “Religious democracy
does not consider legitimate government to be
based solely on the principles of social consent
and contract. Rather, it considers the aspect of
legitimacy to be due to the deification of the
government in its religious acceptance, then
accepts the consent of the people in the form of
the Sharia and its scope, and considers the actuality
of the government to be the result of the
obedience and support of the people” [2, p. 137].
One of the basic approaches to religious
democracy in the Islamic-Iranian model is
progress based on the system of religious rule,
which “is based on two dimensions in the political
system. “The divine and human dimension of this
system analyzes the relationship between the
government and the people, taking into account
Islamic principles” [29]. The Islamic-Iranian
model must adhere to the requirements of religious
democracy and consider it in theoretical and
practical terms as one of the main factors of
political development. Correction, improvement,
and the need to pay attention to the theoretical
and operational requirements of religious
democracy should always be one of the main
priorities of the programs of this model. This
model, therefore, should provide the groundwork
for its sustainable development in many areas by
strengthening the theoretical and practical position
of religious democracy.

Freedom index

The basis of freedom in Islam is the
monotheistic worldview. In the Qur’an, God
expresses freedom as a test for human beings
and considers it very valuable. In Islam, “man is
free but must be accountable for his choices before
God” [8, p. 615]. In Islam, civilization means
accepting duty, responsibility, and being law-
abiding, and religious freedom means freeing
human beings from the shackles of slavery and
sovereignty other than God. The need for freedom
in the Islamic-Iranian model of progress not only
does not diminish, but it can be given an important
place. In a general and basic division in this model,
we can point to two types of freedoms: the first is
positive freedom, that is, acknowledgment and
belief in the practical implementation of freedoms
in Islam and constitutional and ordinary laws. The
second is negative freedom, that is, the avoidance
of freedoms that conflict with Islamic and Iranian
identities and conflict with unfettered freedoms
in the Western form.

Equality index

The equality of human beings in Islam
encompasses all aspects of social life. “The
resuscitative school of Islam has explicitly and
consciously enshrined the right to liberty, the right
to life, the right to sue, the right to equality, the
right to security, the rights of minorities, and dozens
of other rights, some of which today constitute
the provisions of the Universal Declaration of
Human Rights” [19, p. 110]. Achieving the
principle of equality in the theoretical and practical
areas of the Islamic-Iranian model of progress
can be based on knowledge of equality in the areas
of domestic law and regulations, the constitution,
Islamic human rights, and universal human rights.
The Constitution, including in the “Principles
Eleventh, Thirteenth, Fourteenth, Twenty-eighth,
Twenty-ninth, Thirty-thirty-second, Thirty-fifth,
Fortieth, Forty-first, Twentieth” [15], emphasizes
the principle of equality, which can be one of the
important sources and citations of this model for
achieving equality in society. If the principle of
equality in the Islamic-Iranian model of progress
is implemented logically, correctly, and realistically,
we will see the establishment and implementation
of political, social, cultural, economic, and civil
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equality in society. In this model, everyone should
be considered equal before the law, and equality-
oriented and fair laws should be implemented in
society.

Commitment to implementing justice
in the Islamic-Iranian model of progress

Justice is the basis of all principles in Islamic
political thought. The divine verses indicate that
we sent the prophets with torches of guidance
and gave them books and scales to establish justice.
In verse 25 of Surah Al-Hadоd, the Qur’an
enumerates the purpose of the mission of the
prophets to rise up in installments and justice and
states: “We have already sent Our messengers
with clear evidence and sent down with them the
Scripture and the balance that the people may
maintain [their affairs] in justice” [38, Al-Hadīd,
verse 25]. In verse 8 of Surah Al-Ma’idah, the
Qur’an states: “O you who have believed, be
persistently standing firm for God, witnesses in
justice, and do not let the hatred of a people
prevent you from being just. Be just; that is
nearer to righteousness, and fear God; indeed,
God is fully aware of what you do” [38, Al-
Ma’idah, verse 8]. The Qur ’an considers
Imamate and leadership as a “divine covenant,”
a position of “anti-oppression,” along with justice,
and calls the moral-oriented man the “lord of
justice” [11, p. 104].

1. The recognition
of the implementing justice contexts

Many schools have only chanted the slogan
of justice and have not provided the grounds and
criteria for its emergence in society. To the extent
that the grounds for non-administration of justice
are provided in the context of society, justice takes
the form of a slogan and, in practice, encounters
obstacles. The lack of desirable indicators and
benchmarks in the multifaceted areas of justice
leads to the failure of society to achieve
sustainable justice. In the context of the Islamic-
Iranian model of progress, the context, examples,
and criteria for measuring justice in various areas
of justice and other areas should be recognized
and considered. In this model, therefore, a better
understanding of the current situation in the field
of justice should be obtained. “In such a way that

with the criteria and indicators derived from that
field and environmental coordinates, the current
situation can be recognized as the source of
movement, and by classifying and prioritizing the
necessities, the desired movement can continue
strategically from any time and place” [40, p. 134].

2. Implementing justice
in the legal and judicial system

The first step in establishing justice is the
existence of a correct and just law, a law that
guarantees the material and spiritual interests of
all citizens equally [33]. The establishment of a
just legal and judicial system is the best means of
establishing justice. Hence, “it must be admitted
that theoretically there is a concept of justice in
the nature of law” [22, p. 511]. Justice is the
minimum criterion for the evaluation and
legitimacy of laws, so unjust laws are illegitimate
laws” [9]; in other words, “Justice is the ultimate
goal and the first value of rights” [22, p. 513].
In recognizing the fields of implementing justice in
the legal and judicial systems and the rights granted
in connection with the strategies of implementing
justice in the laws of the Islamic Republic, some
of these principles can be mentioned as follows:

The application of the law by the courts of
justice is stated in Article 61 of the Constitution:

 “Law enforcement is the responsibility of
the courts of justice, which must be formed under
Islamic standards and deal with the resolution of
lawsuits, the protection of public rights, the
expansion and implementation of justice, and the
establishment of divine limits” [20, p. 56].

 The official authority for all complaints, the
formation of courts, and the determination of their
jurisdiction by law is the judiciary.

 The courts are overseen by the Supreme
Court, and the administrative apparatus is
overseen by the General Inspection Office.

 The Court of Administrative Justice has
jurisdiction to hear complaints from officials, units,
by-laws, the annulment of unconstitutional
decrees, and the religious criteria of the
government.

 In resolving disputes, the judge is obliged
to try to find the verdict of each lawsuit in the
written laws; if they do not find it, they must issue
a ruling based on reliable Islamic sources or valid
fatwas. They cannot refuse to hear a case and
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issue a sentence under the pretext of silence,
defect, conciseness, or conflict of laws.

 The special cases for political and press
crimes are open, and take place in the presence
of a jury in the courts of justice. The manner of
selection, conditions, powers of the jury, and the
definition of the crime shall be determined by law
according to Islamic criteria [27, p. 216].

 Islamic norms must be observed in all laws,
including judicial laws.

 Trials must be open.
 Complaints must be dealt with [36,

pp. 122-123].
 Improve the ability of individuals to defend

their just rights.
 Establish stages to guarantee the fair

implementation of rights among the people [29].
 The presumption of innocence is based on

the innocence of individuals.

3. Legalism and implementing justice

Legalism means the fair implementation of
laws and the observance of the rights of all
members of society; therefore, a law-abiding
society is one in which the law is fully observed
and all members of society are equal before the
law. Fair regulation of social relations is the mission
of the law. This mission is realized when the law,
while enjoying full comprehensiveness, has an
executive guarantee. An accurate law is a
necessary condition for justice, but it is not enough.
If not enforced well, the law, although just and
based on science and wisdom, cannot implement
justice in society; thus, “legalism in a just political
system is an objective necessity for everyone,
including the government and the nation, to avoid
desecration while moving within the realm of law.”
To the extent that the spirit of legalism develops
in society, justice expands, just as the prevalence
of lawlessness underlies the rule of discrimination
and injustice [33].

Constitution and implementing justice

The real commitment of the officials of the
government forces is necessary for the realization
of the constitutional goals. A selective approach
to the implementation of the principles of the
Constitution overshadows the national interests
by optimizing group and factional interests and

leads to the implementation of some principles and
the abandonment of another part of them
(according to the political, and ideological
tendencies, considerations of the ruling parties and
coalitions). In this way, the ground for deviation
from the purposes of the mentioned law is
provided, and the possibility of achieving justice
is reduced. Regardless of the purpose of the law,
if the constraints and limitations of its
implementation are ignored and the requirements
of its implementation are not taken into account,
the probability of successful implementation is
reduced. In the discussion of implementation, the
capacity of the bureaucracy of the government
should be considered as the most important
executive institution [31]; in order to implement
justice and lay the groundwork for political
development,  therefore, a comprehensive
approach to the principles of the constitution must
be taken.

Social justice strategy
based on implementing justice

Social justice is the belief that society, with
its pervasiveness, has the grounds by which
individuals can achieve their rights and that the
affairs of society are placed in their proper place
in proportion and balance. Since “right,” “its
realization,” and its proper distribution are at the
core of this definition, it is interpreted as
distributive or intrinsic justice [35, p. 12]. Social
justice in the Islamic-Iranian model of progress is
the biggest strategy for all social areas; the
advantage and brilliance of this model are in
contrast to competing and opposing models;
therefore, executive planning in order to achieve
this macro-strategy should always be done in a
balanced and coordinated manner in all social
areas [29]. The focus of the social justice strategy
in the Islamic-Iranian model of progress requires
the study of capacities, opportunities, and areas
for growth in various social, political, economic,
and cultural fields.

Data analysis and explanation

Two important variables of political
development and the Islamic-Iranian model of
progress in interaction and interdependence have
been studied and analyzed in the present study.
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What is needed to design such a model is that it
should contain the principles and foundations,
strategies, goals, policies, strategies, regulations,
and all the basic issues of the country.
Enumerating the general indicators of political
development in the present study and given the
place of political development in the Islamic-
Iranian model of progress, with a commitment to
justice in Iran (justice from the perspective of rich
Islamic resources and knowledge), one can be
believed that the context for realization creates
sustainable political development in this model.

Political development is one of the concepts
that inherently contains contradictory elements,
and these contradictions become more apparent
when applied to the political units in question. The
classical texts of political development include
various patterns or theories, each of which deals
with issues of political development from specific
angles. The process of development, including
political development in the West, has revolved
mainly around the school of modernization, and
theories associated with this school and linear
development have been in search of a grand
theory since its inception. “The members of this
school believed that, according to the theory of
linear development, human movement is forcibly
moving towards growth and evolution in the
Western style” [13, p. 98].

The relationship between tradition and
modernity in the Islamic-Iranian model of progress
is not a dual and bipolar development, but there is
an interactive relationship between these two
categories. In this model, the process of political
development is indigenous, which, while embracing
modernity, makes it possible to achieve
development by preserving historical and cultural
traditions. In this model, therefore, the relationship
between tradition and modernity must be properly
and accurately understood and deeply analyzed,
and the capabilities of tradition and modernity must
be exploited to the fullest.

The discussion of political development
and its implementation patterns has always
been controversial among experts and political
sovereignty; therefore, the process of political
development in Iran has been associated with
cer tain ups and downs and has been
fundamentally different from other societies. The
experts’ perceptions and interpretations of the
development from Iran’s past to the victory of

the Islamic Revolution have somehow had
disturbing content. In the past, Iran, in other
words, had formed a kind of “state-centric”
development model.

Conclusion

Whereas how to formulate a suitable model
for development based on Iranian thought and
power has been proposed by experts in the form
of the Islamic-Iranian model of progress, in the
present study, in addition to the pathology and
explanation of Western political development
models, the possibility of drawing a native model
of political development based on Islamic-Iranian
identity was pointed out. Political development,
therefore, is one of the most important dimensions
of development in this model. In this study,
general indicators of political development such
as political participation, religious democracy,
equality, and freedom were suggested; each of
these characteristics can be consistent with the
Islamic-Iranian identity and indigenous factors and
be based on the interpretation of Sharia and
national values.

In line with the research hypothesis, it was
also examined that, in the Islamic-Iranian model
of progress from the perspective of rich Islamic
and national resources, in the context of the Islamic
Republic, including the judicial system and all
dimensions, the execution of rulings should be
based on justice. By recognizing the fields of
justice, formulating the standards of fair rights,
and legislating fair laws in the social spheres, or
providing justice in the policy-making space of
Iran, the grounds for sustainable political
development are provided. The general policies
of the system and the country’s vision document
in the framework of the idea of the Islamic-Iranian
model of progress, therefore, should be based on
solidarity and national identity, social capital and
freedom, economic prosperity and social justice,
attention to revolutionary values, economic and
social justice, military and defense security, and
scientific and technological development.

In the 21st century, human societies are in a
situation where, without paying attention to the
environment outside their borders and finding a
proper understanding of it, they will not be able to
accurately understand their situation and living
conditions. The I.R.I. should use its soft power
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resources within the framework of the Islamic
model in order to counter the American and
European sanctions against Iran. The sources of
Iran’s soft power include culture in the form of
Iranian and Islamic identity and political values
such as religious democracy, freedom of
expression, promoting human rights,  and
protecting the environment.

Considering the position of modern diplomacy,
such as media, public, and virtual diplomacy, Iran
should put extensive programs on its agenda to
involve people and non-governmental organizations
in the use of modern diplomacy. Iran should make
maximum use of capacities such as the media, civil
activists, social networks, and virtual space.
Therefore, in the vast expanse of virtual space,
where social networks, the internet, sites, blogs,
and mobile applications such as WhatsApp and
Viber have connected millions of people all over
the world, Twiplomacy (Virtual diplomacy or Twitter
diplomacy) is going on with increasing intensity, and
diplomats and political officials of different countries
use its huge capacities to communicate directly with
world opinion. The following suggestions are given
in the continuation of the discussion:

In the intellectual system of the Islamic-
Iranian model of progress, the discourse of justice
should be given priority to become a justice-
seeking movement.

In the context of the Islamic-Iranian model
of progress, the implementation of justice based
on planning and evaluation of opportunities and
capacities, calculating policy-making in detail,
creating a document of an arena, and commitment
to fair reasoning and laws should be regulated.

In the Islamic-Iranian model of progress, to
plan a balanced development, a deep link should
be established between all dimensions of
development, and any theorizing about
development and political development must be
based on Islamic-Iranian identity.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the history of the study of “Turkish” clay tobacco pipes.
It is an actively developing direction in archaeological science. For about fifty years, “Turkish” tobacco pipes
have regularly been the subject of research by scientists from various countries. However, the history of their
study has not yet become a special subject of research. Methods of research. The study used methods to
identify commonalities and differences between individual studies on the problem in question. All the references
considered in the publication are arranged in chronological order and reflect the evolution of the researchers’
views; separate lines of research on tobacco pipes are distinguished. Analysis. From the late 1960s to the late
1980s, the foundations were laid for the study of “Turkish” tobacco pipes. The works created during this period
are still the basis on which all researchers rely. The next stage in the study of the pipes was in the 1990s. At that
time, the data on the dating of the pipes were clarified, special research using natural scientific methods was
carried out for the first time, written sources were involved, the historical names of some types of pipes were
restored, and the distinguishing features of local copies from the Turkish originals were analyzed. In the 2000’s
and 2010’s, the attention of researchers turned to individual problems of studying pipes, such as stamps and
ornamentation, images of smoking pipes on works of art, and analysis of written sources on the history of
tobacco smoking. In addition, large monographs with detailed catalogs of “Turkish” tobacco pipes were created
for the first time. Results. Many issues still remain unresolved in the available literature: only a few of the
production centers have been identified, only a small portion of the masters’ marks have been read, and most of
the dating covers broad periods and needs to be clarified.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена истории изучения «турецких» керамических курительных
трубок. Изучение керамических курительных трубок – активно развивающееся направление в археологичес-
кой науке. Уже около пятидесяти лет «турецкие» курительные трубки регулярно становятся предметом ис-
следования ученых из разных стран. Однако история их изучения специальным предметом исследования до
сих пор не становилась. Методы исследования. В работе использованы методы, позволяющие выявить
общие черты и различия отдельных исследований, посвященных рассматриваемой проблеме. Все исследо-
вания, анализируемые в публикации, расположены в хронологическом порядке и отражают эволюцию взгля-
дов ученых; выделяются направления исследований курительных трубок. Анализ. С конца 1960-х по конец
1980-х гг. были заложены основы изучения «турецких» курительных трубок. На работы, созданные в этот период,
до сих пор опираются все исследователи. Следующий этап в изучении трубок приходится на 1990-е годы. В это
время уточняются данные о датировке трубок, впервые проводятся специальные исследования с помощью
естественно-научных методов, привлекаются письменные источники и восстанавливаются исторические
названия некоторых типов трубок, проанализированы отличия местных копий от турецких оригиналов. В 2000–
2010-х гг. внимание исследователей обратилось к отдельным проблемам изучения трубок, таким как клейма
и орнаментация, изображения курительных трубок на произведениях искусства, анализ письменных источ-
ников об истории табакокурения. Кроме того, впервые опубликованы крупные монографии с подробными
каталогами «турецких» курительных трубок. Результаты. Многие вопросы все еще остаются нерешенны-
ми: определены немногие из производственных центров, прочитана только малая часть клейм мастеров,
большинство датировок охватывает широкие периоды и требует уточнения.

Ключевые слова: «турецкая» курительная трубка, археология нового времени, историография, кера-
мика, Османская империя, Крым.
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Introduction. Having arrived in Turkey at
the beginning of the 17th century, tobacco smoking
spread rapidly throughout the vast territory of the
Ottoman Empire. Numerous attempts have been
made to ban smoking, including the danger of fires,
but they have been unsuccessful. By the mid-
17th century, smoking had come into fashion, and
along with smoking, pipes had spread. The
Ottoman pipe was the result of a fusion of
European and West African pipe-making
traditions. The Turks borrowed the European
technology of stamping pipes in two-part forms
and a three-part structure of African smoking set.
Such a pipe consisted of a bowl with a short stem
where a long chibouk was inserted and ended with
a mouthpiece. Turkish pipes were made of clay,
most often in two-part molds, and wedges were
hammered into the product to create the openings.
The surface of the pipes would be decorated in
various ways: the surface was subjected to
glossing and ornamentation, performed with the
help of various end stamps or rouletted bands, as
well as cogwheels covered with slip. Sometimes
the pipes were gilded and decorated with inlay [7,
p. 47]. Together with other goods, pipes were
imported to every corner of the Ottoman Empire.
Local craftsmen quickly learned to copy the

original products quite accurately. The most
correct with respect to the entire pipe array is
that the term “Turkish” is used in quotation marks
to refer to both Turkish products and imitations of
them, thus combining both original products and
copies [23, p. 31].

“Turkish” pipes are a bright and beautiful
material. They have long attracted the attention
of researchers, and extensive literature has been
devoted to their study.

V.V. Lavrov has already attempted to make
the history of the pipes study in 2018 [41]. In the
report, published as an article, the author reviewed
only seventeen of the most famous works on
“Turkish” pipes, which is far from exhausting the
wide range of both domestic and foreign literature
on the subject.

Methods of research. The study uses
methods of historical knowledge, allowing to
explore all the features and reflect the evolution
of research on the problem in question. The
comparative-historical method allows identifying
the common features, differences,  and
peculiarities of individual studies devoted to the
issue under consideration. The problem-
chronological method distinguishes separate
directions in the research of smoking pipes
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(creation of typological schemes, deciphering of
stamps, identification of centers of production).
All the literature considered in the publication is
arranged in chronological order and reflects the
evolution of the researchers’ views.

Analysis. The very first publications, in which
the pipes found at the sites of Central and South-
Eastern Europe were singled out as a special
category of archaeological material, date back to
the 1940s–1960s. However, the tobacco pipes in
them were, as a rule, simply listed among other
archaeological material [2; 49; 53; 86].

From the late 1960s to the late 1980s, the
foundations were laid for the study of “Turkish”
smoking pipes. The works created during this period
are still the basis on which all researchers rely.

One of the first attempts to create a
classification based on the study of the Varna
Museum’s collection of tobacco pipes was made
by Bulgarian researcher M. Stancheva [67–69].
The attributes that were used by her as typo-
forming are the color of clay (red clay, light brown,
brick-red, white clay, black clay) and “style,”
corresponding to the shape of flower buds (lilies,
narcissus, tulips). The authors did not study the
composition of clay; only the color of the surface
of the finished product was taken into account.
Classifications based on the same principles were
proposed by A. Kharlambieva [30] and V. Ilcheva
[28]. When creating the classifications, Bulgarian
researchers proceeded from the fact that almost
all the “Turkish” pipes from the territory of
Bulgaria were local products, made in Sofia,
Varna, and Veliko Tarnovo. They also based the
typology on the color of the clay of the finished
product and on the floral “styles.” This tradition
is well-established, and such names are still used
in most publications. “Floral” names of types or
“styles” can be considered justified, since the
artistic culture of the Ottoman Empire is all
permeated with floral themes. However, not all
“styles” are unambiguously defined as a particular
type of flower, so in the works of different
researchers, the same type of product may have
different names.

In 1980, the work of J. Hayes was published.
In which the pipes from the excavations in the
residential quarter of Istanbul, Saraçhane [26],
were comprehensively studied. The pipes were
dated according to the accompanying numismatic
materials. The author proposed a classification

based on which the pipes were divided into five
groups according to date, clay color, and surface
treatment method. In the first group that J. Hayes
dated from the 17th to the beginning of the
18th century, he attributed eight types of products
made from light gray clay, sometimes with Arabic
inscriptions. The next group of J. Hayes includes
early pipes with a red or brown surface, with or
without burnishing, and sometimes the pipes are
equipped with stamps. The author dates this group
to the end of the 17th century and the beginning
of the 18th century. The group of red-burnish pipes
of the 19th century by J. Hayes includes large
pipes on a flat base, a richly decorated surface,
and stamps in a circular field. Among the late J.
Hayes (after 1850) included a group of pipes,
many of which are red-burnish; there are also
pipes with stamps. To the latter group, the
author attributed three types found in one, two,
and three copies. They are dated from the 17th

and early 18th centuries.
In 1983–1985, the most important articles

by R. Robinson, who proposed her classification
of pipes from the layers in Kerameikos, Athenian
Agora, and Corinth, based on the shape of the
bowls [51; 52], show that pipes with discoidal,
round, and faceted bowls were produced at
different times in the period between the 17th and
19th centuries [52, p. 149].

The earliest pipes, according to R. Robinson,
were, in imitation of the European ones, made of
light clay, small in size, with a long stem. Since
the late 17th century, pipes in Constantinople began
to be made of red clay, and in the 18th century, on
the pipes, there’s a so-called “keel” – an embossed
transition from the stem to the bowl. Raw
materials for pipe production were brought from
Lake Van [52, pp. 152, 153, 161-163]. R. Robinson
also noted centers of pipe production in the
Ottoman Empire – the cities of Lüleburgaz in
Turkey and Sofia and Varna in Bulgaria. In
addition, pipes were mass-produced in the
Tophane area of Istanbul, where the earliest pipes
date back to the late 18th century.

The next stage in the study of the pipes was
in the 1990s. At this time, the data on the dating
of the pipes were clarified, and special studies
using natural scientific methods were carried out
for the first time [60]. Written sources were
involved, and the historical names of some types
of pipes were restored [83, p. 135]. This analysis
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examines the distinctive features of local copies
of Turkish originals [83, p. 135].

Since the 1990s, the British researcher
J. Simpson has been actively studying the Ottoman
pipes up to the present time. He revised the
materials from excavations in Istanbul presented
by J. Hayes and specified the numismatic data.
He attributed the first group of J. Hayes’ pipes to
the 17th and early 18th centuries, the second to
the 18th century, and the third and fourth to the
early and mid-19th centuries [59]. Earlier, he had
already criticized and clarified the erroneous
dating of his predecessors, who attributed the
pipes to the 13th and 14th centuries [57]. In his
2002 work, J. Simpson clarifies his observations
about the dating of tobacco pipes to the 17th and
early 18th centuries. He attributes the pipes, richly
decorated with cogwheels, to the 18th century, the
glazed pipes to the middle of the 18th century, and
the lily-shaped red-burnished pipes with a round
bowl and a disc-shaped base to the beginning of
the 19th century [64, pp. 160, 164-166]. In addition
to the works mentioned above, he has articles on
pipes and tobacco smoking, as well as on the use
of coffee in the Ottoman Empire, including the
Middle East [58; 62; 63; 65; 66]. He also made
interesting observations about the use of tobacco
pipes in Muslim burials [61, p. 17]. J. Simpson
conducted a special study of the contents of
Ottoman tobacco pipes, which involved the use
of aerosols used to detect  opiates and
cannabinoids. The analysis showed that only a
small number of pipes were used for smoking
drugs, while the majority was used for tobacco.
The presence of narcotic substances was detected
reliably only on two pipes [60].

J. Humphrey made the classification based
on a collection of 1800 whole and fragmented pipes
found during excavations in Mytilene [27]. He
distinguished seven groups of pipes based on the
shape of the bowl and the date of production,
placing them in chronological order: he attributed
the grey-clay and white-clay pipes to the
seventeenth and eighteenth centuries; the pipes
with a spherical cannellated bowl to the end of
the 17th – beginning of the 18th century; since the
18th century, bowls had increased, which was
associated with a decrease in the cost of tobacco;
at the same time, a disc-shaped base appeared
on the pipes. J. Humphrey also described forty-
four specimens, which he identified as hash pipes.

Their bowl had a two-chamber structure; the lower
and upper chambers were separated by a membrane
with three holes and an open socket for a chibouk
at the place of the stem [27, p. 6]. The author
expected to create a more complete classification,
which would take into account another 1600 finds
from Mytilene [27, p. 7].

One of the works,  which covers the
problematics related to the “Turkish” tobacco
pipes as an archaeological source to the fullest
extent, belongs to Turkish researcher E. Bakla [7].
He examines the goods of the largest Turkish
workshops located in the cities of Lüleburgaz,
Istanbul, Sivas, Konya, Kayseri, Diyarbakir,
Kütahya, and Iznik [7, pp. 35, 36]. The author
mentions many masters, including renowned
Istanbul Christian masters of Armenian origin [7,
pp. 41, 42]. E. Bakla reports that not always the
same master made the pipe and applied ornaments
to it, which may explain the presence of two
different marks on one product [7, p. 43]. E. Bakla
expressed the original idea that it makes sense to
create a classification of pipes not on the basis of
morphology but on the basis of the color of the
product [7, p. 52]. He highlighted red clay pipes
covered in red slip; pipes made of white clay or
porcelain; and pipes covered with colored glazes.
Nevertheless, the author further considers the
morphological features, highlighting the following
variations of the bowls of the pipes: conical bowl,
cylindrical, tulip-shaped, hemispherical,
hemispherical with cylindrical rim, crater-shaped,
crater-shaped with flower base, octagonal
cylindrical bowl, flattened spherical bowl. When
describing the parts of a tobacco pipe, E. Bakla
uses the term “connector” instead of the term
“keel”, which is common in European and Russian
literature. The author categorizes the varieties of
this part into several types: triangular, rectangular,
hand-shaped, flower-shaped, as well as its
absence [7, p. 53]. E. Bakla pays special attention
to the decoration of the edge of the stem, noting
such variants as flattened roller, criss-cross
pattern, hexagonal, wavy, and inscription. The
author does not try to date pipe types as a whole;
he gives dates only for reliably dated, marked
specimens, most often of high artistic value [7,
pp. 41, 42].

In Russia, the first special study of “Turkish”
tobacco pipes was published in 1996. I.V. Volkov
and G.L. Novikova discuss pipes from the
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collection of the Museum of History of
Moscow [83]. By comparing data from Charles
Peyssonel’s treatise “On Trade in the Black Sea”
and a synchronous collection of pipes from Anapa,
the authors determined the name of the pipe style:
“tahta-chibouk” [83, p. 135]. Otherwise, the
authors agreed with the “flower” typology of
styles proposed by Bulgarian scientists; however,
they stipulated the possibility of restoring the real
names of the styles from written sources and, in
the case of successful identification, the need to
go to them [83, p. 135]. The authors identified
features by which Turkish pipes could be
distinguished from those made in Moscow and
made an interesting suggestion that some local
articles were deliberately made with low quality
in order to create a background for better-made
pipes and pass them off as Turkish [83, p. 137].

In the article published three years later,
I.V. Volkov suggested the principles of
measurement and description of the pipes and also
described the prospects of the study of pipes,
supposing that with proper study they can become
“amphorae of new time” [80, p. 226] as important
dating material.

A number of special articles on Turkish
tobacco pipes from excavations in the city of Azov
belong to I.R. Gusach. She has published closed
complexes with tobacco pipes, which are
important for more precise dating [22], and it is
noted that in the closed complexes there are white-
clay, grey-clay, and red-clay “Turkish” tobacco
pipes, which indicates that such pipes coexisted
for some period of time.

In the 2000s and 2010s, the attention of
researchers turned to separate problems of
studying pipes, such as stamps and ornamentation
[3–5; 8; 24; 25; 74; etc.], images of smoking pipes
on works of art [20], and analysis of written
sources on the history of tobacco smoking [84].
In addition, large monographs with detailed
catalogs of “Turkish” smoking pipes were created
for the first time [19; 23].

An important observation was made in 2006.
The Russian archaeologist I.V. Volkov, based on a
well-dated closed complex in the city of Azov, made
an observation about the prevalence of red-clay
pipes as early as the 17th century, refuting the
conclusions of R. Robinson [81, p. 494].

In 2007, an important work by E. Bakla
devoted to the applied art of the Ottomans was

published. In this work, the author paid more
attention to the reading of marks on the tobacco
pipes [8]. It contains well-done photos of
190 different stamps, 70 names of masters, and
120 illegible marks [8, pp. 137-142]. This is by far
the most comprehensive catalog of readable
stamps on Turkish smoking pipes.

A certain contribution to the study of marks
and inscriptions on catalog pipes was made by
A. de Haan [24; 25].  He made a cur ious
observation that due to the fashion for European-
made pipes in the second quarter of the
19th century, in Turkey, firstly, there was a decline
in production and, secondly, Turkish-French marks
appeared [24, p. 84], designed to make the pipes
more recognizable in the French market. The
researcher also discovered highly artistic pipes
from the Levant. This group consisted of only
eight specimens decorated with gold, which were
usually found only on the products of Tophane
masters [25]. These pipes were made on a potter’s
wheel [25, p. 31]. The author suggested that
despite their high quality, the pipes, most likely,
were not made in Istanbul [25, p. 33].

Pipes from the cities of Smirna (Izmir)
and Hasankeyf in Turkey were studied by
G. Ayhan [3–5]. She also wrote an interesting
article about the images of birds on the pipes,
among which stand out both the artistic images
and widespread brands in the form of a bird, which,
according to Ayhan, masters in Varna marked their
products [4, p. 9].

The major monograph by F. Gosse, based
on the study of the collection from underwater
excavations in the bay of the quarantine port of
Pomegues Island (Marseille), deserves special
attention [19]. This port existed during the 17th

and 18th centuries [19, p. 4]. Ships from Istanbul,
Smyrna, Tripoli, Sidon, Tunis, and other countries
were entering the port [19, p. 2]. A separate
chapter of the book is devoted to “Turkish”
pipes [19, p. 121]. F. Gosse has developed his own
detailed typology of pipes. It was based on the
proportions of pipes and an accurate fixation of
the mathematical values of their parts [19, pp. 178-
179]. The author distinguishes rims of cylindrical,
truncated-conical form and also “venturi” form
(smoothly narrowed to the center of the cylinder);
bowls of pipes, according to this typology, have
spherical, ellipsoidal horizontal and vertical forms.
In addition, the author described 21 decoration
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motifs on catalog pipes [19, p. 166]. F. Gosse
compares his typological scheme with J. Hayes’
typology and clarifies some of his dating [19,
pp. 180-181]. F. Gosse’s typology was the first
case of a departure from the “floral” tradition of
classifying Ottoman tobacco pipes. The author
emphasizes that he did not set out to identify
production centers, but he highlights the styles:
Turkish, Greek, Syrian, and Balkan, each with its
own morphological features. There is a catalog
with a detailed description of 500 samples of
Ottoman tobacco pipes with exact measurements
of their parts and photos; it is very convenient for
using [19, pp. 200-312]. The catalogue also divides
the pipes according to the author’s classification
into styles, and within the styles, into types based
on geometric shapes.

In 2010, V. Todorov published a collection
of clay pipes from excavations in the city of Silistra
(Bulgaria) and proposed his classification, which
is based on the description of types according to
the simple geometric forms that make up the
pipe [71]. In total, the author distinguished 14 types
of pipes with 22 subtypes, displaying them visually
in a convenient graphical scheme [71, pp. 818,
819]. V. Todorov also divided the marks on the
pipes into seven categories: marks containing a
proper name; marks containing a word with a
symbolic meaning; marks with senseless letter
combinations; marks containing one or two letters
woven into the ornamentation; marks resembling
Arabic script but with unrecognizable letters;
branded with a criss-cross pattern; stamps with
different images – a six-rayed star, a flower, a
circle with dashes, a bird [71, p. 821, 823].

Despite the great versatility of these
typologies, which distinguishes them from
“flower” typologies, they have not become widely
used. Researchers prefer to use the “flowery”
names of the pipe types. Obviously, it was the
floral imagery that pipe makers tried to embody
under the influence of the so-called “Tulip Era”
in all areas of art [23, p. 30].

The differences between local pipes and
the Ottoman ones attracted the attention of
L. L. Bekić [11; 12]. On the material of the early
17th and 20th centuries from Slovakia and Croatia,
he identified and described the pipes produced on
the territory of the former Austro-Hungarian
Empire using Ottoman samples, noted their
differences in ornamentation with the original, and

described the lead molds with relief ornamentation
in which the pipes were made.

In 2011, the history of tobacco distribution
and smoking in the Crimea on the basis of written
sources as fully as possible was illuminated by
I.V. Zaitsev [84]. The author has not agreed with
the opinion of V.H. Kondaraki that tobacco
appeared in the Crimea even before the
establishment of the Ottomans. He has believed
that it appeared in Crimea in the first half of the
17th century and spread on the peninsula, from
where it soon got to Moscow State [84, p. 13,
14]. I.V. Zaytsev has also noted that at Khan’s
court there were posts of keeper of tobacco and
a man in charge of delivery of chibouk, giving
important statistical data about quantity of
imported tobacco and prices on it based on the
customs documents [84, p. 17, 20]. In the 17th

and 19th centuries, the image of the Crimean
resident in the Russian consciousness had already
been inseparable from tobacco, pipes, and
coffee [84, p. 23]. I.V. Zaytsev has also noted
that pipes were spread throughout the Crimean
Khanate [84, p. 24].

The work of A.-M. Gruia is devoted to the
image of the smoker in a specific branch of
European art of the 17th and 19th centuries [20].
The author traced the transformation of the image
of a smoker on the stove tiles of Central and
Eastern Europe. As smoking spread and became
commonplace in different segments of society, the
image of the smoker transformed from negative
and comic to neutral. The short stem pipes with
which the characters were depicted on the tiles
were part of the image of a military man or a
Turk. A.-M. Gruia also published a monograph
on smoking in Transylvania in the early 17th and
early 18th centuries, with a third chapter devoted
to pipes [21]. According to the author, no traces
of local pipe production had been found in
Transylvania. There has been unconfirmed
evidence of the existence of a workshop in the
town of Oradea [21, p. 41]. The author has noted
that since a significant part of the early findings
of tobacco pipes were made during the
excavations of military fortifications, soldiers
played a significant role in the spread of smoking
and smoking utensils [21, p. 48].

In 2014, the Bulgarian researcher
K.N. Batchvarov published an important closed
complex [9]: a collection of tobacco pipes was
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obtained as a result of underwater archaeological
research on the wreck of a merchant ship dating
from the coins of Sultan Selim III (1789–1807) in
the late 18th and early 19th centuries. Most of the
pipes found at the crash site bore signs of use
and therefore were not goods for sale [9, p. 16].

A significant step in the study of pipes was
the publication of catalogs of pipes from the
collection of the Azov Museum, including
450 specimens, in 2016 by I.R. Gusach [23]. The
researcher proposed her multistage typology. She
introduces the concept of “Eastern type” pipes,
which combine “Turkish”, Italian, Ukrainian, and
conventionally “European” pipes. “Turkish” or
Ottoman pipes are in turn divided by the color of
the clay of the finished product into five categories,
each divided into sub-categories, groups, and sub-
groups depending on the shape of the pipe, taking
into account all its elements, not just the bowl.
I.R. Gusach generally agreed with the dating of
different types of pipes proposed for Azak by
I.V. Volkov and other researchers, who turned to
this material [23, pp. 40-61]. Summing up, the
author leaves open the issue of determining the
centers of production [23, p. 61].

A considerable amount of important
information about the production and distribution
of “Turkish” smoking pipes is contained in the
works of the Israeli researcher A. de Vincenz,
who has been actively publishing new material
for the past ten years. Her works are mainly
devoted to the materials from the excavations in
the city of Ramla and in Jaffa, one of the main
ports of ancient Israel [73–79].

The main focus of A. de Vincenz was on
the marks and inscriptions on the pipes as details
to distinguish production centers and individual
workshops. Her special work is devoted to the
name marks [74]. Petrographic analysis was
carried out for some of the marked pipes, which
showed that they were made from clay mined in
the area of the modern settlement of Motza in
Israel [74, p. 76]. The researcher considers the
mark-drawings (rosettes, leaves, and birds) to be
earlier than the name marks [79, p. 107]. Rosettes
or marks with leaves, according to her
observations, were still used in the 19th century
but were becoming more complex and were
usually located at the base of the stem [79, p. 108].

Finds of smoking pipes from the excavations
in the Old City of Acre were described by

A. Shapiro [55; 56]. The author has developed
her own typology based on the analysis of over
2000 tobacco pipes. As type-forming attributes,
the material, size, shape, and ornamentation of
pipes stand out. As part of her research, a
petrographic analysis of some products was
carried out, which allowed her to clarify the
centers of production [56, pp. 78-84]. The author
identifies among the tobacco pipes found in Acre
those of Damascus, Istanbul, and local
manufacture. A. Shapiro considers pipes of light
gray clay with inclusions of quartz, limestone, and
fine mica to be from the Damascus production of
the late 17th and early 18th centuries [56, p. 79].
Gray-clay pipes covered with cherry-colored slip
appeared, in her opinion, at the beginning of the
18 th century and have been around for
150 years [56, p. 79]. The clay of these pipes
contains inclusions of crushed olive seeds,
limestone, and occasionally quartz. A. Shapiro
suggests that these pipes could have been
produced in Acre or its nearest vicinity [56, p. 81].
On the pipes of this group there are often marks,
which the author interprets as stylized horseshoes
and flower-shaped marks [56, p. 81-82]. The author
attributed the Istanbul production to good-quality
pipes made of brown-orange clay with an admixture
of mica, covered with orange-red slip. Most likely,
they were produced in Tophane [56, p. 84].

In 2021, an important step in standardizing
the study of tobacco pipes was made by Polish
researcher J. Puziuk, who compiled a Polish-
English dictionary of archaeological terms used
by the authors in describing and studying tobacco
pipes [48].

In general, it can be noted that in the 2000s
and 2010s, when post-medieval archaeology finally
gained the status of a full-fledged section of
archaeological science, there was a real “pipe
boom”. New finds and museum collections of
“Turkish” pipes are published all the time, which
is not surprising: this material is quite attractive
and widespread territorially. The bibliography of
works devoted to various aspects of the study of
tobacco pipes during this period is as extensive
as the geography of the distribution of the pipes
themselves. We shall note some of them to
illustrate this process.

“Turkish” pipes from the territory of Poland
were investigated by B. Milošević and N. Topić
[42–44], M. Bis [10], J. Puziuk [46–48];
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Hungary – S. Kondorosy [34–36], G. Kovács [38],
A. Gaspar [17]; Serbia – V. Bikic [13]; Romania –
I. Costea, A. Stănică, A. Ignat [14; 15],
Z. Kopeczny, R. Dincă [37], C. Radu-Iorguş and
others [50]; Ukraine – O. Kovalenko [39];
Turkey – İ. Aytaç [6] and H. Uçar [72].

“Turkish” pipes, both imported and local
imitations, were also repeatedly studied in the
works of Russian scientists: finds from the fortress
of Aluston (Crimea) by D. Aliadinova [1], from
the fortress of Anapa on the territory of the modern
city of Anapa by L.Iu. Zazhigina [85]; from the
collection of the Bakhchisarai Museum by
T.N. Krasnova [40]; from Vologda town by
N.G. Nedomolkina and V.V. Nedomolkina [45];
from Tara town by S.F. Tataurov [70]; from
Kostroma by A.A. Saturin [54]; from Kaluga by
L.I. Fedorova and others [16]; from Taman
peninsula,  Anapa and the Crimea by
O.V. Kladchenko [31–33], Y.Y. Kargin [29],
I.V. Volkov [82]. Tobacco pipes from the
collection of the State Hermitage were published
by M.N. Gavrilova [18].

Results. Thus, we can trace three stages
in the study of “Turkish” smoking pipes. At the
first stage (late 1960s – late 1980s), the first pipe
classifications were created on materials from
Istanbul, Keramikos, and Varna. A tradition was
established to identify pipe types with the names
of colors. During the second stage, which falls in
the 1990s, written sources were involved in the
study of pipes, the names of some types of pipes
were restored, and the differences between
copies made by local masters outside the Ottoman
Empire were highlighted. The third stage, from
the 2000s to the present, is characterized by
widespread interest in pipe research. Materials
from a large part of the territories of the former
Ottoman Empire – Turkey, the Balkan Peninsula,
the territories of modern Israel, the Crimea, and
the Eastern Azov Sea area – are studied.
Researchers became interested in certain issues
related to “Turkish” pipes: stamps and
ornamentation. Petrographic analysis was
performed on a small number of samples. Large-
scale catalogs of smoking pipes from Azov [23]
and the Pomegues Port of Marseilles [19] have
been published. In addition, during this period, the
most important issue of standardization was raised:
a dictionary of terms was compiled [48], and the
first attempts were made to move away from

“flowery” schemes of pipe description. However,
many questions still remain unresolved: only a few
of the production centers have been identified,
only a small part of the marks of masters have
been read, most of the dating is broad, covers
periods of 100–150 years, and is far from the
expected transformation of clay pipes into
“amphorae of the New Age” [80, p. 226].

NOTE

1 The work was carried out within the framework
of the state assignment of the SSC RAS for 2022 (00-
22-15, state registration number AAAA-A20-
120122990111-9, directions of the PFNI 2021-2030:
6.1.3. “Archeology”).
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Abstract. Introduction. The main corpus of documents on the history of the Astrakhan uprising of 1705–
1706 has been brought into scientific circulation and well studied. However, one of the most important documents –
Peter I’s “Letter of Pardon” to the rebellious Astrakhans – was considered lost. Methods and materials. In the
collections of the Russian National Library, we managed to find a collection of documents, which are copies of
letters and relays addressed to the boyar T.N. Streshnev. It contains copies of two dozen documents for the period
from 1702 to 1710. The owner of the collection of copies was a well-known representative of the bureaucracy of the
first third of the 18th century, Ivan Topilsky. The manuscript should be dated to the 1720s. Analysis. The collection
contains a set of four documents, which are important sources for the study of the Astrakhan uprising. Three letters
are addressed to the boyar T.N. Streshnev. Only a letter from the boyar Prince Pyotr Khovansky, commander of the
vanguard of B.P. Sheremetev’s troops, which reports on the mood in rebellious Astrakhan, has been introduced
into scientific circulation. The letter of Field Marshal B.P. Sheremetev describes the course of hostilities during the
capture of Astrakhan by government troops. The text of this letter is close to the text of the previously published
letter of B.P. Sheremetev to F.A. Golovin. The letter of the Astrakhan metropolitan Samson is devoted to the
description of the final stage of the pacification of the rebels. Most of the text of this document coincides with the
letter of the metropolitan to Peter I, which was introduced into the scientific turnover. The fourth document is a list
from the hitherto unknown “Letter of Pardon” of Peter the Great to the rebels. Familiarity with the text of the letter
confirms the opinion of researchers that the letter was composed in soft tones. Peter I, having learned about the
readiness of the rebels to bring their guilt to light, willingly grants them all full forgiveness with the obligation to put
the rebellion in “eternal oblivion”, and never “reproach” any of the participants. Results. The text of two unpublished
letters of B.P. Sheremetev and Metropolitan Samson to T.N. Streshnev, as well as the previously unknown text of
Peter I’s “pardonable” letter, are introduced into scientific circulation for the first time on the basis of a list from the
holdings of the Manuscripts Department of the Russian National Library.

Key words: Peter I, Astrakhan uprising of 1705–1706, Field Marshal B.P. Sheremetev, boyar T.N. Streshnev,
metropolitan Sampson, unknown tsar’s letter to the rebels.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ
АСТРАХАНСКОГО ВОССТАНИЯ 1705–1706 гг.

В СБОРНИКЕ ДОНЕСЕНИЙ БОЯРИНУ Т.Н. СТРЕШНЕВУ
ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 1

Алексей Иванович Алексеев
Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация;

Санкт-Петербургский институт истории РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Основной корпус документов по истории Астраханского восстания 1705–1706 гг.
введен в научный оборот и хорошо изучен. При этом один из важнейших документов – «Простительная
грамота» Петра I восставшим астраханцам считалась утраченной. Методы и материалы. В фондах Россий-
ской национальной библиотеки удалось обнаружить сборник документов, который представляет собой ко-
пии писем и реляций, адресованных боярину Т.Н. Стрешневу. В нем содержатся копии двух десятков доку-
ментов за период с 1702 по 1710 год. Владельцем сборника копий был известный представитель бюрократии
первой трети XVIII в. Иван Петрович Топильский. По совокупным признакам рукопись следует датировать
1720-ми годами. Анализ. В сборнике обнаруживается комплекс из 4 документов, которые являются важными
источниками для изучения Астраханского восстания. Три письма адресованы боярину Т.Н. Стрешневу. В на-
учный оборот введено лишь письмо боярина князя Петра Ивановича Хованского, командующего авангар-
дом войск Б.П. Шереметева, где сообщается о настроениях в мятежной Астрахани. В письме фельдмаршала
Б.П. Шереметева описывается ход боевых действий при взятии Астрахани правительственными войсками.
Текст этого письма близок к тексту ранее опубликованного письма Б.П. Шереметева Ф.А. Головину. Письмо
астраханского митрополита Самсона посвящено описанию завершающей стадии умиротворения восстав-
ших. Большая часть текста этого документа совпадает с введенным в научный оборот письмом митрополита
Петру I. Четвертым документом является список с неизвестной до сих пор «Простительной грамоты» Петра
I восставшим. Знакомство с текстом грамоты подтверждает мнение исследователей о том, что грамота была
составлена в мягких тонах. Петр I, узнав о готовности мятежников принести свои вины, охотно дарует им
всем полное прощение с обязательством предать случившийся бунт «вечному забвению», и никогда этим
никого из участников восстания «не укорять». Результат. Текст двух непубликовавшихся писем Б.П. Шере-
метева и митрополита Самсона Т.Н. Стрешневу, а также ранее неизвестный текст «простительной» грамоты
Петра I впервые вводятся в научный оборот по списку из фондов Отдела рукописей Российской националь-
ной библиотеки.

Ключевые слова: Петр I, Астраханское восстание 1705–1706 гг., фельдмаршал Б.П. Шереметев, боярин
Т.Н. Стрешнев, митрополит Самсон, неизвестная царская грамота восставшим.

Цитирование. Алексеев А. И. Неизвестные документы по истории Астраханского восстания 1705–
1706 гг. в сборнике донесений боярину Т.Н. Стрешневу из фондов Российской национальной библиотеки //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международ-
ные отношения. – 2023. – Т. 28, № 5. – С. 225–233. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.5.18

Введение. Восстание в Астрахани в
1705–1706 гг. многократно становилось пред-
метом изучения. Наиболее основательной ра-
ботой по этой теме является монография
Н.Б. Голиковой [3]. Исследовательницей был
проработан значительный массив наиболее важ-
ных документов из фондов РГАДА. При этом
некоторые документы остались за предела-
ми ее внимания. В первую очередь это «про-
стительная» грамота царя Петра I, адресован-

ная астраханцам. Сохранились бесспорные до-
казательства ее существования. В письме
Ф.А. Головину от 13 февраля 1706 г. Петр про-
сил заготовить простительную грамоту для
астраханцев [8, с. 75; 9, с. 616–624]. В пись-
мах фельдмарашалам Б.П. Шереметеву от
22 февраля того же года [8, с. 91; 9, с. 643–
645] и Ф.А. Головину [8, с. 92; 9, с. 646–649]
царь Петр сообщает о встрече с астраханца-
ми и об отдаче им грамоты. Н.Б. Голикова
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писала, что «Астраханцы встретились с Пет-
ром 22 февраля, «Простительная грамота» для
них была уже готова и царь сразу отпустил их
назад» [3, с. 276]. Исследовательница не со-
мневалась, что грамота «была составлена в
спокойных и мягких тонах». При этом текст
«простительной грамоты» оставался неизве-
стным [7, с. 195].

Методы и материалы. Нам удалось
обнаружить список царской простительной
грамоты в сборнике реляций и донесений в
фондах РНБ [11]. Рукопись представляет со-
бой сборник объемом в 67 листов, в перепле-
те размером 17 на 20,5 см. Сохранившийся
переплет датируется первой четвертью
XIX века. На первом листе надпись почерком
XIX в.: «Собрание различных военных писем
и известий». Из карандашной пометы на нем
можно заключить, что это заглавие дал руко-
писи монах Исидор, бывший бакалавром
СПбДА и библиотекарем в 1825–1829 годы.
Но саму рукопись следует отнести к началу
XVIII века. На правых полях листов 1–9 чи-
тается владельческая запись «Сия книжка
господина коллегии Экономии члена Ивана
Петровича Топильского», а на листах 10–22
можно прочесть вкладную запись, из которой
следует, что «лета 1730 ноября в 31 день» слу-
житель И.П. Топильского Василий передал кни-
гу в Александро-Невский монастырь. Как
явствует из этих записей, владельцем рукопи-
си было довольно известное лицо. И.П. То-
пильский служил подьячим в Разрядном при-
казе, с 1713 г. являлся дьяком Военной канце-
лярии, затем обер-ландрихтером Московской
провинциальной канцелярии, впоследствии
являлся секретарем Верховного тайного со-
вета, затем членом присутствия Коллегии эко-
номии, умер после 1734 г. [10, с. 76]. Можно
утверждать также, что на момент передачи в
Александро-Невский монастырь рукопись уже
была переплетена. Наблюдения над водяны-
ми знаками бумаги позволили обнаружить,
что она написана на бумаге конца XVII – на-
чала XVIII в. [6, с. 95]. В рукописи можно вы-
делить более полутора десятка почерков. Под-
робная характеристика сборника была дана ра-
нее [1, с. 55–63].

Анализ. Текст царской «Простительной
грамоты» в сборнике из Собрания Санкт-Пе-
тербургской Духовной академии предваряют

три документа, имеющие непосредственное
отношение к событиям Астраханского восста-
ния. Все три документа адресованы боярину
Т.Н. Стрешневу. В научный оборот ранее была
введена лишь Отписка князя П.И. Хованско-
го от 29 января 1706 г., адресованная судье
Разрядного приказа Т.Н. Стрешневу, с инфор-
мацией о настроениях в мятежной Астрахани
[4, с. 62–64]. Два адресованных Т.Н. Стреш-
неву документа ранее не были известны. Во-
первых, это письмо фельдмаршала Б.П. Ше-
реметева из Астрахани от 18 марта 1706 года.
Во-вторых, это письмо митрополита Астра-
ханского и Терского Сампсона к боярину
Т.Н. Стрешневу, написанное после 13 марта
1706 года.

Содержание письма Т.Н. Стрешневу от
18 марта 1706 г. близко к содержанию письма
Б.П. Шереметева фельдмаршалу Ф.А. Голо-
вину от 13 марта 1706 года. Текст последне-
го был опубликован трижды [12, с. 403–406;
2, с. 409–411; 4, с. 100–102]. Существенным
отличием письма Т.Н. Стрешневу следует
считать то обстоятельство, что описание
эпизода с самовольным въездом сержанта
М.И. Щепотева в Астрахань помещено в са-
мое начало письма. Если дата, указанная в
списке Топильского верна, то между днем взя-
тия Астрахани и письмом Стрешневу прошло
пять дней. Вероятно, фельдмаршал счел не-
обходимым сместить акценты в рассказе о
покорении мятежного города, выставив на
первый план самовольный и безчинный посту-
пок прикомандированного к нему сержанта.
Фельдмаршал информирует боярина о боевых
действиях, которые ему пришлось вести с мя-
тежниками, а также о своих действиях по взя-
тии города. Оценки, данные зачинщикам мя-
тежа, совпадают с теми, которые содержа-
лись в письме к Ф.А. Головину.

Письмо митрополита Астраханского и Тер-
ского Самсона написано, как и письмо Б.П. Ше-
реметева, 18 марта 1706 года. В своей основе
текст письма совпадает с опубликованной От-
пиской, которую митрополит Самсон 13 мар-
та направил царю Петру [4, с. 103–104].
В письме Т.Н. Стрешневу митрополит сооб-
щает, что 14 января 1706 г. астраханцы, полу-
чив милостивую грамоту царя, согласились
принести свои вины, и отправили с челобит-
ной Ивана Кисельникова «с товарищи» [11,
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л. 32 об.]. Однако, по отъезде выборных
«в скорых числах в Астрахани учинился в слу-
жилых и гулящих людех паки разврат и смя-
тение великое» [11, л. 32 об.]. При приближе-
нии к городу войска Б.П. Шереметева «аст-
раханские служилые и гулящие люди города
каменные Кремль и Белой, и Земляной запер-
ли и сели в осаде». Увещевания со стороны
фельдмаршала и митрополита не возымели
никакого действия и 12 марта войска под пред-
водительством Б.П. Шереметева пошли на
штурм Земляного города. При этом восстав-
шие вели пушечный и ружейный огонь по пра-
вительственным войскам и неоднократно вы-
ходили на вылазки. По свидетельству митро-
полита ожесточенный бой продолжался 6 ча-
сов [11, л. 33]. После взятия Земляного горо-
да мятежники прибегли к заступничеству мит-
рополита Сампсона и, по его словам: «ко мне
прибежали с великим плачем, и просиша вме-
сто смерти живота, и тем свободу себе от
смерти восприяли» [11, л. 33–33 об.]. Митро-
полит всячески подчеркивает поведение
фельдмаршала и кавалера Б.П. Шереметева.
Можно предположить, что письмо владыки
было написано по просьбе фельдмаршала и
служило своего рода дополнением к его соб-
ственному письму боярину Т.Н. Стрешневу.

На листах 37–40 полуставным почерком
с элементами скорописи переписан текст
«простительной» грамоты. Он озаглавлен:
«Список великого государя з грамоты, какова
послана ис походу за собственною рукою ве-
ликого государя в Астрахань, ко всем астра-
ханским жителям, с присланными челобитчи-
ки их с Ываном Кисельниковым с товарищи».
Грамота датирована: «Писан в нашем вели-
кого государя Литовском походе лета 1706-го
февраля в 22 день» [11, л. 39]. Знакомство с
содержанием документа не оставляет сомне-
ний в том, что это неизвестный ранее текст
«Простительной грамоты», врученной астрахан-
цам царем при встрече 22 февраля 1706 года.
Грамота начинается с изложения обстоя-
тельств ее составления: «Сего 1706 г. февра-
ля в 8 день писали вы к нам великому госуда-
рю к нашему царскому величеству с конным
стрельцом с Иваном Кисельниковым, да с
челобитчики тысячного полку салдатом Ива-
ном Шпиневым, да с конным стрельцом Ива-
ном Палкиным с товарищи от всех астрахан-

ских служилых и жилецких людей и от ино-
земцов» [11, л. 37]. Следовательно, царская
грамота являлась ответом на челобитную
астраханцев от 8 февраля 1706 г. с просьбой о
прощении их вин. Челобитная была составле-
на астраханцами в ответ на первую царскую
милостивую грамоту, направленную им в ок-
тябре 1705 года. В «Простительной грамоте»
царь сообщает, что он хорошо осведомлен о
событиях в Астрахани как сообщениями мит-
рополита Астраханского и Терского Самсона
и воеводы Никиты Апухтина, так и челобит-
чиками от «розных чинов» и донесениями ино-
земцев. Всем мятежникам, которые принес-
ли свои вины, даруется полное прощение: «ми-
лосердуя о народе христианском и не хотя
кровопролития, яко сущий христианской мо-
нарх, но, поминая древние ваши к нам, вели-
кому государю, службы, по слезному проше-
нию вашему, вины ваши в учинившемся мя-
теже по прежнему посланному к вам и по
сему нашему великого государя указу отпу-
стить милостивно повелел и предать вечно-
му забвению, и никогда тем никого из вас не
укорять» [11, л. 39]. Тем астраханцам, кото-
рые с момента получения грамоты продол-
жат противиться властям, обещано церков-
ное проклятие и смертная казнь: «А есть ли
ныне и впредь, кто из вас служить неправ-
дою нам, великому государю, хотя что ма-
лое будет, и за то вам от Господа Бога на
оном веце вечно мучитися во огни неугасае-
мом, и в соборной апостольской церкви бысть
на соборе в проклятии, и от нашего великого
государя меча казнь принятии» [11, л. 38].
В заключительных словах грамоты сообща-
ется о том, что она отправлена в Астрахань
с конным стрельцом Иваном Палкиным «со
товарищи» [11, л. 40].

Главной причиной, по которой текст
«Простительной грамоты» остался неизвестен,
несомненно, являются обстоятельства подав-
ления Астраханского восстания. При прибли-
жении к Астрахани корпуса фельдмаршала
Б.П. Шереметева в рядах мятежников верх
взяли противники правительственных войск.
Фельдмаршал направил астраханцам со-
ставленные им статьи, требовавшие капи-
туляции в ультимативной форме. По мнению
Н.И. Павленко вина за провал попытки мир-
ного урегулирования целиком лежит на
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Б.П. Шереметеве [7, с. 197]. М.Ю. Данков
идет еще далее, он склонен приписывать ус-
пех в усмирении восставших астраханцев сер-
жанту М.Ю. Щепотеву [5]. Между тем из
писем фельдмаршала Петру I, Ф.А. Голови-
ну и Т.Н. Стрешневу следует, что именно сер-
жант М.И. Щепотев самовольно въехавший
в Астрахань 11 марта, своими угрозами воз-
будил астраханцев к сопротивлению прави-
тельственным войскам и, тем самым, сорвал
переговорный процесс [4, с. 97, 99, 101]. В ито-
ге Астрахань была взята штурмом. После
такого разворота событий предъявлять по-
корившимся исключительно силой оружия
мятежникам царскую «Простительную гра-
моту» не было смысла. По словам Б.П. Ше-
реметева «Простительная» грамота была до-
ставлена ему уже после победы над восстав-
шими. Обнародовать ее Б.П. Шереметев

не стал: «...и я ее принял в приказную полату,
и запечатал Астраханскова царства печатью,
а им, астраханцам, объявлять того ныне не
для чего, потому что зделалось не по тому
их челобитью» [4, с. 102]. В итоге грамота
была, скорее всего, уничтожена и сохрани-
лась лишь в списке, переписанном в канце-
лярии боярина Т.Н. Стрешнева.

Результаты. Ниже мы помещаем тек-
сты писем Б.П. Шереметева и митрополита
Самсона боярину Т.Н. Стрешневу, а также
неизвестный ранее текст «Простительной гра-
моты» царя Петра I. Документы публикуют-
ся по правилам упрощенной орфографии. Звез-
дочками отмечены границы текста, совпада-
ющего в письмах Б.П. Шереметева к
Т.Н. Стрешневу и Ф.А. Головину и в письмах
митрополита Самсона к Т.Н. Стрешневу и
Петру I.

1.
Список, с присланного письма к боярину к Тихону Никитичу Стрешневу из Астрахани

от генерала фельтмаршалка и кавалера Бориса Петровича Шереметева, писанного марта 18,
а к Москве апреля 10 1706 г.

Извествую тебе, государю моему, марта 11 дня пришел я под Астрахань на Болдинской остров, и
Михайло Щепотев, напився пьян, вьехал в город, и в городе ево приняли, и посадили ево в тюрьму, и зело тем
озлобились, и поставили себе в надеяние, чаяли, что он пущен быв приводец для того, как меня встречал, не
доезжая до Астрахани, архимандрит и протчие. И он, разгласив себя, в какой силе состоит, и говорил, что
город бомбами в 3 дни весь выжечь. И я посылал к ним с письмом, чтоб они ево выпустили, и город отдали.
*И они //
Л. 28 об. мне отповеди никакой не учинили, и в городе заперлись, и слободы почали жечь. И я, видя их такое
злое намерение, против 12 числа, в ночи, послал под город в Ывановской монастырь, которой на берегу реки
Кутумовы, полк Абрамов, и велел им в том монастыре засесть. А поутру и сам в тот монастырь приехал
осмотреть, и они, увидя меня, почали к тому монастырю приступать, и стрелять ис пушек, и кинули 3 бомбы,
и я их отбил и послал под остальные свои полки. И как шкардон и баталлион, и Билсов полки ко мне пришли,
и они, собрався всеми силами, вышли на выласку с ружьем и пушки, и знаменны за реку Кутумову, и
учинили со мною бой. И милостию Божиею, и великого государя счастьем, их, неприятельских людей, поби-
ли, и в Земляной город вогнали, //
Л. 29. и пушки, и знамена побрали, и они на Земляном городе стали с ружьем и с копьи, и ис пушек и
мортиров стреляли, и бились, в другой ряд. И наши Земляной город взяли, и гнали за ними даже до Белого
города к самым Вознесенским воротам, и побрали дорогою пушки и мартиры. А они в город ушли, и
ворота заперли, и поставили пушки, и из города стреляли ж, я, усмотря, чтоб многих людей не потерять,
велел от ворот отступить, и поставив полки свои по улицам, и, зделав батарею, велел в город метать бомбы.
И как от тех бомб почало быть в городе разорение, и они, видя беду неминучую, того ж числа ввечеру
выслали из города конных и пехотных полков пятидесятников и десятников с повинною.* Что они от того
кровопролития пре //
Л. 29 об. стали, и чтоб я шол в город. И я им, по многим разговорам, по указу премилостивейшего государя,
вины отдал и приказал, чтоб они выслали ко мне старшин своих ис полков первых людей. *И в 13 числе
выпустили ко мне Михаила Щепотева, и вышли старшины Яков Носов, да новой атаман из донских казаков
Елисей Зиновьев, и всех полков урядники и рядовые с хлебом и солью, и в винах своих добили челом, и я велел
им стать кождому у своего приказу, и ружья положить и вытить и ружья вон, а печать и ключи отдали
митрополиту. И они так учинили и вынесли к Вознесенским воротам топор и плаху. И я, построя полки свои,
в город пошел того ж 13 дня, и как пришел в Белой город, в Вознесенские ворота, //



230

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 5

Л. 30. и у тех ворот до самого Кремля по обе стороны улицы астраханцы все лежали на земле. А как пришел
я к Кремлю, к Пречистенским воротам, и у тех ворот преосвященный Сампсон митрополит образ Пресвятыя
Богородицы, которой со мною встретил с честными кресты и со всем освященным собором. И пошли в
соборную и апостольскую церковь и отпели благодарной молебен, и после молебна принял я у митрополита
печать царства Астраханского. И из соборной церкви пришел в приказную палату*, и велел дьяку Семену
Васильеву во всем расписатца с дьяком с Ываном Алексеевым*, и ко всем полкам, выбрав первых чинов
начальников. А ково, х которому полку послал, при сем письме к милости твоей, роспись, и лутчи тех прика-
зать было некому, а прежним головам не приказал //
Л. 30 об. для того, чтоб их чем не привесть в какое сумнительство. И всех их велел переписать имянно,
порознь, и ружья отобрать, и скласть по приказам до указу, и описные списки всех велел подать в канцеля-
рию, а их всех привесть к вере, и ничего им прежнего воспоминать и злобить никому не велел. И по списку
всех пересмотреть и, что явитца, всему ведомость перечневую, также деньгам и хлебу, и пушкам, и всякому
наряду и зелью*. Росписной список пришлю к Федору Алексеевичу и в Казанской дворец. *А как я пришел
на свой двор и Михайло Щепотев говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть, и что станет
доносить , чтоб я во всем //
Л. 31. слушал. И я не знаю, что делать, а за грех мой припала ножная болезнь, не могу ходить ни в сапогах, ни
в башмаках, а лечитца здесь не у кого. Здешней народ учинил то все от неволи и, конечно, надобно, чтоб здесь
всегда было людей больши старого. А Носов великий вор и раскольщик, и ныне при мне все его боятца, и в
шапке с ним нихто говорить не может. И надобно ево и других завотчиков, и Яхтинской полк вывесть к
Москве, то здешние люди успокоятца, и об них тужить не будут. Московского полку бунтовали немногие,
только есть из них завотчики, а я без указа выслать их не смею, и надобно вскоре о том указ прислать. А как
вода разольется, боюсь, чтоб не разбежались, а удержать //
Л. 31 об. их нельзя, а я такова многолюдства и самозбродного люду от роду не видел, и надуты странною
злобою, и весьма нас имеют за отпадших от благочестия, так надуты и утверждены в такой безделице. И под-
линно донесет милости твоей денщик мой, а колико государь наших побито и ранено, послал при сем письме
к милости твоей роспись.
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2.
Список с архиерейского письма.

Благоверному и благородному болярину Тихону Никитичу Сампсон,
митрополит Астраханский, Бога моля, челом бьет.

Всемогущий в Троице, славимый владыка, Христос Бог наш, да подаст твоему благородию с пребла-
гословенным твоим домом всеблагополучно доброжизньствовати усердно желаем. О нас, аще твое благо-
родие благоволит нас помнить, и мы, милостью Божиею и помощию Пресвятыя Богородицы, в богоспасае-
мом граде Астрахани марта по 18 число живее есмь. О избавлении же милосердием Божиим от злых наших
во известие твоему благородию чрез сию наше писание сотворяю. //
Л. 32 об. *В нынешнем 1706 г. генваря в 14 день писал я к великому государю, что астраханские жители, видя
ево, великого государя, превысокую милость, обещались служить ему, великому государю, во всякой верно-
сти по прежнему, и животворящий крест целовали, и о винах своих послали челобитчиков Ивана Кисельнико-
ва с товарищи. И по отъезде тех челобитчиков, в скорых числах, в Астрахани учинился в служилых и гулящих
людех паки разврат, и смятение великое. И по приходу к Астрахани генерала фельдмаршала и кавалера
Бориса Петровича Шереметева с служилыми людьми астраханские служилые и гулящие люди города камен-
ные Кремль и Белой, и Земляной заперли, и сели в осаде. И генерал фельтмаршал и кавалер в город к ним
посылал, и я увещавал их многажды, чтоб они погибшее свое помрачение отвергли, и ему, великому госуда-
рю, вину свою принесли. Они же, пребывая в той противности, ниже слышать того имели, и посланных к
ним, всячески //
Л. 33. ругали, пушки и всякой снаряд, и людей к бою устроили. И марта во 12 день генерал фельтмаршал и
кавалер, видя в противности их бывающих, неотложно устроя полки, и сам пред теми полками шел на при-
ступ. И они, астраханские служилые и гулящие люди, будучи в том своем отвращении, по нем фельтмаршале
и кавалере, и по ратных людех ис пушек и из мелкого ружья били, и на вылазки выходили, и бысь сообщенный
бой 6 часов. И милосердием всесильного Бога, а великого государя нашего счастием, подвигом же и трудами
пребывающих в том ополчении вышеименованного его царского величества генерала фельмаршала и кава-
лера, Бориса Петровича Шереметева, с воинскими людьми, над теми астраханскими людьми победу прияша,
и Земляной город немедленно от них взяша. Они же противники, видя над собою неукротимый смертонос-
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ный меч, припали к нему с великим воплем, и ко мне прибежали с великим плачем, и просиша вместо
смерти //
Л. 33 об. живота, и тем свободу себе от смерти восприяли. И марта в 13 день генерал фельтмаршал и кавалер
с воинскими людьми в Каменный город вшел, и наше смирение с протчими народы за толикое Божие
милосердие, и за ево, великого государя, премногую милость, еже бо чрез такую военную и отважную
особу, мужеством ратных людей, будущих близ смерти, свободишася, благодарили всесильного Бога*, и
благодарити не престанем, понеже превелие зло искоренися.
А милость Божия, и Пресвятыя Богородицы, и всех святых молитвы, и нашего смирения нижайшее поклоне-
ние, и молитвы ж с твоим благородием есть и будут ныне, и во веки.
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3.
Список великого государя з грамоты, какова послана ис походу за собственною рукою великого государя

в Астрахань, ко всем астраханским жителям, с присланными челобитчики их,
с Ываном Кисельниковым с товарищи.

Сего 1706 г. февраля в 8 день писали вы к нам, великому государю, к нашему царскому величеству с
конным стрельцом с Иваном Кисельниковым, да с челобитчики тысячного полку салдатом Иваном Шпине-
вым, да с конным стрельцом Иваном Палкиным с товарищи, от всех астраханских служилых и жилецких
людей, и от иноземцов. Что вы, по принятии нашея великого государя милостивые грамоты, которая к вам
послана в прошлом 1705 годе с Ываном Кисельниковым //

Л. 37 об. с товарыщи за подписанием нашея, великого государя, собственныя руки, и с приложением
государственныя печати, и обрадовався неначаянную к себе нашея, великого государя, для учинившегося
мятежа к вам милости, о нашем великого государя здравии всемилостивейшее молили Бога и молебствовал
богомолец наш преосвященный Сампсон, митрополит Астраханский и Терский соборне. И потом нам,
великому государю нашему, царскому величеству, во всякой своей верности крест целовали, и ныне впредь
по прежнему, и нынешнему своему обещанию, и целованию крестному, служить нам, великому государю,
обещаетесь верно, и бысть во всяком послушании. //

Л. 38. А есть ли ныне и впредь, кто из вас служить неправдою нам, великому государю, хотя что малое
будет, и за то вам от Господа Бога на оном веце вечно мучитися во огни неугасаемом, и в соборной апостоль-
ской церкви бысть на соборе в проклятии, и от нашего великого государя меча казнь принятии. А за что у вас
учинилось междоусобие, и о том к нам, великому государю, прислали вы с челобитчики своими от розных
чинов людей, и иноземцов челобитные за своями и их руками, и просите нас, великого государя, о милости-
вом прощении вин своих. А наш де, великого государя, богомолец, преосвященный Сампсон, митрополит
Астраханский и Терский, //

Л. 38 об. и воевода Никита Апухтин, и дьяки, и начальные, и всяких чинов астараханские, и приезжие
русские люди, и иноземцы в живе, и никакой тяготы и разорения им не было, и обид и налогов никаких нет,
и торговые, и всяких чинов русские люди, и иноземцы, на гостиных дворех, и в лавках торгуют по-прежнему,
о чем к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, и богомолец наш преосвященный Самп-
сон, митрополит Астраханский и Терский, с теми же вашими челобитчики, прося о том прощении вашем,
писал. И по тем отпискам и по челобитным о всем нам, великого государю, известно. //

Л. 39. Но что мы, великий государь, наше царское величество, милосердуя о народе христианском и, не
хотя кровопролития, яко сущий христианской монарх, но, поминая древние ваши к нам, великому государю,
службы, по слезному прошению вашему, вины ваши в учинившемся мятеже по прежнему, посланному к
вам, и по сему нашему, великого государя, указу, отпустить милостивно повелел, и предать вечному забве-
нию, и никогда тем, никого из вас не укорять. И вы бы, астраханские служилые люди и иноземцы, видя к себе
нашу, великого государя, //

Л. 39 об. милость, во всем по нашему, великого государя, указу, каков к вам послан с Москвы к бого-
мольцу нашему, и бояром нашим, и воеводам, кому в Астрахани быть велено, были послушны, и вины свои
нам, великому государю, заслужили верно и постоянно, как нам, великому государю, обещание свое прино-
сите. А по челобитью вашему, укажем мы, великий государь, наше царское величество, разсмотреть, и указу
учинить милостивно бояром нашим, и воеводам впредь. А сею нашею, великого государя, милостивою
грамотою указали мы, великий государь, отпустить //

Л. 40. к вам челобитчиков ваших, конного стрельца Ивана Палкина с товарыщи. Писан в нашем велико-
го государя Литовском походе лета 1706-го февраля в 22 день.
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HISTORICAL  AND OBJECTIVE METHOD OF ATTRIBUTION
OF THE DON MILITARY PORTRAIT OF THE 1812 EPOCH

Anatoly I. Agafonov
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article discusses the formation and development of the Don military portrait in
the context of the formation of the South Russian nobility and military events of the late 18th and early 19th centuries.
“For exploits and wounds,” Don officers and generals received ranks, orders, and insignia, lands, estates, money,
and valuable gifts, and were elevated to the nobility. They consolidated their new social status in a visual form:
ceremonial, semi-ceremonial, chamber, military, and coat of arms portraits, a large number of which have been
preserved in museums in Russia and abroad and in private collections. Methods and materials. Relying on the
historical-subject method of attribution of portraiture and at the interdisciplinary level, the artistic image of the Don
military elite of the 1812 epoch is studied; attribution, characterization of the content, interpretation of images, and
their accompaniment are carried out. The portrait of the hero of the 1812 epoch, Major General Pyotr Grekov the 8th,
accompanied by the family coat of arms of the nobility, is being studied. Analysis. The evolution of the Don
Cossack uniform and fittings, the imperial award system and its extension to the generals and officer corps of the
Don army are characterized, and the rules for depicting awards on portraits and heraldic symbols are described. All
of them act as sources of attribution for portraiture, revealing the character and merits of the Don General. Results.
Based on the historical-subject method of attribution of works of portrait painting, the date of writing is established,
and an assumption is made about the model and the author of the image.

Key words: Russian Empire, Don army, 1812 epoch, attribution of works of portrait painting, Pyotr Grekov the 8th.
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ИСТОРИКО-ПРЕДМЕТНЫЙ МЕТОД АТРИБУЦИИ
ДОНСКОГО ВОЕННОГО ПОРТРЕТА ЭПОХИ 1812 ГОДА

Анатолий Иванович Агафонов
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие донского военного портрета в кон-
тексте формирования южнороссийского дворянства и военных событий конца XVIII – начала XIX века.
«За подвиги и раны» донские офицеры и генералы жаловались чинами, орденами и знаками отличия,
землями, имениями, деньгами, ценными подарками, возводились во дворянство. Свой новый соци-
альный статус они закрепляли в визуальной форме – парадными, полупарадными, камерными, военны-
ми и гербовыми портретами, большое число которых сохранилось в музеях России и за рубежом, в
частных коллекциях. Впервые, на примере гербового портрета генерал-майора П.М. Грекова 8-го, опи-
раясь на историко-предметный метод атрибуции портретной живописи, и на междисциплинарном уровне
изучается художественный образ донской военной элиты эпохи 1812 г., проводится атрибуция, характе-
ристика содержания, интерпретация изображений и их сопровождения. Характеризуется эволюция дон-
ской казачьей униформы и арматюры, имперская наградная система и ее распространение на генерали-
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тет и офицерский корпус Донского войска, описываются правила изображения пожалований на портре-
тах и геральдических символах. Все они выступают источниками атрибуции портретной живописи, по-
зволяют раскрыть характер и заслуги донского генерала. Основываясь на историко-предметном методе
атрибуции произведений портретной живописи, устанавливается дата написания, высказывается пред-
положение о модели и авторе изображения.

Ключевые слова: Российская империя, Донское войско, эпоха 1812 г., атрибуция произведений порт-
ретной живописи,  П.М. Греков 8-й.
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Введение. Эпоха 1812 г. всегда находи-
лась и остается в центре российской обще-
ственной мысли и культуры, исторической
памяти народа, она нашла отражение в лите-
ратуре и поэзии, живописи и скульптуре, свет-
ской и храмовой архитектуре, театре и кино
и т. д. Одним из «мест памяти» является пор-
третная живопись, получившая широкое рас-
пространение в России в XVIII – начале XX в.,
в том числе на Земле войска Донского. В ли-
тературе по истории донского казачества рас-
сматривался атаманский и старшинский пор-
трет XVIII – начала XIX в., преимуществен-
но на основе стилистического и технико-тех-
нологического методов, в то же время воен-
ные и гербовые портреты генералитета и офи-
церского корпуса эпохи 1812 г. оставались на
периферии научного пространства. В данной
статье акцентируется внимание на портрете
героя Отечественной войны 1812 г. генерал-
майора П.М. Грекова 8-го, устанавливается
его связь с духовным подъемом в России,
становлением и развитием донской портрет-
ной живописи. Изучение изображения
П.М. Грекова 8-го на основе историко-пред-
метного метода атрибуции подчеркивает ак-
туальность темы, в которой многочисленные
белые пятна в датировке, изображениях, ав-
торстве портретов, написании униформы, на-
градах, гербах и символах являются широко
распространенными в региональной портрет-
ной живописи. Кроме того, исследование изоб-
ражения П.М. Грекова 8-го покажет наиболее
популярные ошибки художников в написании
военного портрета.

Цель исследования: атрибутировать дон-
ской военный портрет эпохи 1812 г. генерал-
майора П.M. Грекова 8-го, выдающегося
представителя региональной и российской
элиты, опираясь на теоретико-методологи-

ческие принципы и методики историко-пред-
метного метода.

Задачи исследования: выявить на меж-
дисциплинарном уровне истории и искусство-
ведения содержание военного и гербового
портрета донской элиты как составной части
российского портретного искусства; уточнить
датировку, авторство, содержание портрета и
его сопровождение; разработать методику ат-
рибуции произведений донской военной пор-
третной живописи, раскрыть возможности ее
применения.

Методы и материалы. Использова-
лись историко-сравнительный, историко-сис-
темный и историко-типологический методы,
а также историко-предметный метод атрибу-
ции произведений портретной живописи с ши-
роким изучением внешних и внутренних де-
талей, показанных на портрете, и привлечени-
ем вспомогательных исторических дисциплин.

В своей работе автор опирается на из-
вестные и малознакомые произведения донс-
кой портретной живописи, сохранившиеся в
коллекциях российских и зарубежных музеев,
родословия, материалы герольдии Правитель-
ствующего сената, научные работы по исто-
рии российской униформологии, фалеристики,
геральдики и генеалогии, законодательные и
другие документы, в которых отразились све-
дения о героях эпохи 1812 года.

Обсуждение. Портреты донских каза-
ков, офицеров, генералов и войсковых атама-
нов отражали блестящие боевые победы, вы-
сокий моральный дух и достоинство казаче-
ства. Главное внимание исследователей со-
средоточивалось на изучении атаманского и
старшинского портретов, их окружения. Пре-
имущественно использовались стилистичес-
кий и технико-технологический методы, кото-
рые давали общие сведения об изображении,
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реже – его авторе, датировка указывалась от
полувека до столетия [3, с. 127–131; 4, с. 5–
14; 5; 12; 15; 17]. Военный портрет и в его со-
ставе гербовые изображения являются, на
наш взгляд, самостоятельными направления-
ми в донской и российской живописи, остают-
ся на периферии научных изысканий.

Донской военный портрет представлен
обширными коллекциями в Новочеркасском
музее истории Донского казачества (Ростов-
ская область), Военной галерее Зимнего двор-
ца в Петербурге, Музее лейб-гвардии Каза-
чьего полка в Париже, Старочеркасском ис-
торико-архитектурном музее-заповеднике (Ро-
стовская область), Музее Отечественной вой-
ны 1812 года в Москве, других государствен-
ных и частных собраниях. Вероятно, военных
портретов было больше, но они исчезли в вой-
нах и революциях XX века.

Первые исследования на основе истори-
ко-предметного метода атрибуции относятся
ко второй половине 90-х гг. XX века. А.В. Ки-
бовский обратился к портретам донских ге-
роев, хранящихся в иностранных собраниях,
установил персон – казака лейб-гвардии Ка-
зачьего полка Т.А. Камбулова, а также коман-
дира того же полка генерал-майора А.М. Ка-
меннова [16]. Однако методика и опыт изуче-
ния донского военного портрета не получили
значительного распространения и часто оста-
ются невостребованными в научной практике.
Значительная часть донских портретов явля-
ется неопознанной, не известны герои, авторы
и время создания произведений.

Анализ. Становление донского военно-
го портрета тесно связано с активным учас-
тием Донского войска в войнах России XVIII –
первой половины ХIХ века. За доблестные, ге-
роические поступки старшины и казаки на-
граждались офицерскими чинами, орденами,
оружием, знаками отличия, деньгами, помес-
тьями, крестьянами, титулами и т. д. Донское
войско и казачьи полки – Георгиевскими и
Почетными знаменами и штандартами [2].
Пожалования открывали путь к приобретению
потомственного дворянства, закреплению его
в грамотах и патентах на гербы, а также в
визуальной форме – на парадных и военных
портретах, подчеркивавших общественное
положение и новый персональный статус ге-
нералов, офицеров и старшин.

В большой коллекции донской живописи
автор выделяет портрет генерал-майора
П.М. Грекова 8-го, считая его типичным в со-
ставе изображений региональной военной эли-
ты. Данное и другие донские произведения не
изучались на основе историко-предметного ме-
тода атрибуции портретной живописи.

Генерал-майор П.М. Греков 8-й являлся
одним из выдающихся героев эпохи 1812 года.
К его портрету, который хранится в Новочер-
касском музее истории Донского казачества,
имеются вопросы происхождения, авторства,
времени появления на нем герба и его симво-
лики (см. рис. 1).

Греков 8-й Петр Матвеевич, генерал-
майор, «из казачьих детей», родился в 1762 г.
в станице Луганской Донецкого сыскного на-
чальства Земли войска Донского. Участник
Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., подав-
ления польского мятежа 1794 г., Итальянско-
го и Швейцарского походов 1799 г., Русско-
турецкой войны 1806–1812 гг., Отечественной
войны 1812 г., заграничных походов 1813–
1814 годов. Кавалер российских и иностран-
ных орденов и знаков отличия, золотого ору-
жия с надписью «За храбрость».

П.М. Греков 8-й скончался 3 февраля
1817 г. в слободе Дячкиной станицы Каменс-
кой Донецкого округа. Похоронен там же при
церкви Трех Святителей.

26 августа 1904 г. Высочайшим прика-
зом имя генерал-майора П.М. Грекова 8-го
как вечного шефа присвоено 16-му Донскому
казачьему полку [1, с. 175–177].

Портрет П.М. Грекова поясной, военный,
полупарадный, концентрирует внимание на
личности героя, раскрывает его положение в
обществе, подчеркивает персональный ста-
тус. Образ не сопровождается характерны-
ми для парадного портрета пейзажным или ар-
хитектурным фоном, батальными и бытовы-
ми сценами, облаками, молниями, мифичес-
кими персонажами и т. д. Он близок к камер-
ному портрету, в котором закрепляются че-
рез реальные военные атрибуты и геральди-
ческие символы подвиги П.М. Грекова 8-го,
его моральные и волевые качества.

Большое влияние на изображения донс-
кой военной элиты оказывают внешние воз-
действия, а именно: общественное мнение,
место, время, мастерство профессиональных



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 5 237

А.И. Агафонов. Историко-предметный метод атрибуции донского военного портрета эпохи 1812 года

или любительских художников, униформа,
чины, награды, оружие, гербы и т. д. Они
не только фиксируют, но и часто меняют ху-
дожественный образ, неразрывно связывают
его с современной культурной и историчес-
кой эпохой.

Перемены в униформе и вооружении в ре-
гулярных российских войсках распространялись
на донское казачество с учетом исторических,
военных и культурных традиций. Их изучение
персонифицирует героев, помогает датировать
время написания и авторство портретов, отме-
тить ошибки художников в изображении мунди-
ров, орденов, знаков и орденских лент.

В русской армии эполеты введены
17 сентября 1807 г., а 27 марта 1809 г. для ге-
нералов регулярных войск – два эполета вме-
сто одного (на левом плече) и аксельбанта
(на правом плече) [6, с. 11–12, 15].

В 1812 г. император Александр I опре-
делил иметь Донского войска генералам,
штаб- и обер-офицерам на куртках и чекме-
нях воротники прямые вместо скошенных, за-
стегнутые на крючки и петли, кроме Атаман-

ского полка. Выпушка и выкладка красного
цвета. Во время пребывания русских войск в
Париже в 1814 г. государь приказал для офи-
церов и генералов Донского войска, вместо
жгутообразных шнуров (с 1808 г.), носить се-
ребряные эполеты с установленными разли-
чиями, по примеру генералов регулярных
войск [7, с. 5–6, рис. 2437, 2438, 2458].

П.М. Греков 8-й изображен в генеральс-
ком мундире образца 1812–1814 годов. Крой
казачий, однобортный, застегивающийся на
крючки с петлями. Воротник высокий, прямой,
на крючках с петлями, шитье генеральское
серебряное, выпушка красная, подкладка чер-
ная (должна быть красная).

Эполеты генеральские серебряные, под-
бой красный, пуговицы, крепившие эполеты
к мундиру, серебряные, без рисунка, контр-
эполет серебряный, с красной выпушкой по
краям, корешок чешуйчатый образца 1827 г.,
введенный в Донском войске в 1829 г., но без
звездочек. Шейка (ободок) с двумя витка-
ми – нижний тонкий, верхний толстый. Шей-
ка не должна быть круглой, а только охваты-

 
Рис. 1. Греков Петр Матвеевич, генерал-майор. Новочеркасский музей истории Донского казачества.

Художник Е.В. Копылов. Холст, масло
Fig. 1. Pyotr Grekov, Major General. Novocherkassk Museum of the History of the Don Cossacks.

Artist E.V. Kopylov. Oil on canvas
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вать поле. Канитель (бахрома) толстая се-
ребряная.

На обшлагах (русского типа) генеральс-
кое шитье серебряное (дубовые ветви с лис-
тьями, введены 26 января 1808 г.), выпушка
красная.

Кушак (генеральский пояс) белого цве-
та, из ткани.

6 апреля 1814 г. генерал-фельдмаршал
М.Б. Барклай де Толли приказал войсковому
атаману графу М.И. Платову сформировать
четыре казачьи колонны для выхода в Рос-
сию. В апреле – мае 1814 г., по мере комп-
лектования колонн, казаки направлялись к ме-
стам дислокации для дальнейшей службы
или домой для роспуска на льготу [13, с. 559].
Полк П.М. Грекова 8-го прибыл на Дон из
Парижа 16 октября 1814 г. и был расформи-
рован [14, с. 35].

Вероятнее всего, «на походе в Россию»
выправить новые мундиры офицерам и гене-
ралам Донского войска не удалось. Появле-
ние генеральского мундира П.М. Грекова мож-
но отнести к концу 1814 – 1815 году. Соответ-
ственно, портрет П.М. Грекова 8-го если и был
написан «с натуры», то не ранее прибытия
полка на Дон и не позже 3 февраля 1817 г.
(смерти генерала).

С 1805 по 1814 г. на Дону служил учите-
лем рисования в войсковой гимназии в Чер-
касске Е.В. Копылов – художник, имевший
академическое образование, автор нескольких
портретов донских офицеров. В 1814 г. в гим-
назию Войска Донского «рисовальным учите-
лем» был определен Иона Крылов. Некото-
рое время Е.В. Копылов оставался на Дону, о
чем свидетельствуют портреты героев Оте-
чественной войны 1812 г. – генерал-лейтенан-
та А.Д. Мартынова, генерал-майора В.С. Зо-
лотарева, полковника В.П. Суворова, его
жены, а также четы Ханжонковых, написан-
ные в 1818 г. [5, с. 97].

Портрет генерал-майора П.М. Греко-
ва 8-го по композиции и манере написания
близок к портрету генерал-лейтенанта
А.Д. Мартынова, выполненному Е.В. Копы-
ловым в 1814 году. Он, по мнению И.П. Гур-
жиевой и М.Е. Соколенко, является и авто-
ром парадного портрета генерал-майора
П.М. Грекова 8-го, на том основании, что
он подписной [11].

Однако при внимательном изучении пор-
трета П.М. Грекова 8-го выясняется, что изоб-
ражены генеральские эполеты образца 1827 г.,
с чешуйкой. Это ставит под сомнение дати-
ровку и авторство портрета.

Для понимания атрибуции портрета не-
обходимо показать перемены в униформе Дон-
ского войска. 1 января 1827 г. император Ни-
колай I приказал иметь при шитых мундирах,
вицмундирах и сюртуках на золотых эполе-
тах серебряные, а на серебряных золотые ко-
ваные звездочки: генерал-майорам – по две;
генерал-лейтенантам – по три; генералам от
инфантерии, кавалерии, инженер-генералам
звездочек иметь не положено; генерал-фельд-
маршальским эполетам присвоены два на-
крест положенные жезла [8, с. 49–50]. 13 ок-
тября 1827 г. в императорской российской ар-
мии был введен офицерский эполет с тремя
витками и чешуйкой [9, с. 2, рис. 224]. 4 авгу-
ста 1829 г. повелено иметь офицерам Донско-
го войска чешуйчатые эполеты, по образцу
эполетов легкой кавалерии.

В отличие от эполетов эпохи наполеонов-
ских войн новые эполеты были металличес-
кие, имели одиннадцать волнистых линий (че-
шуек), закругленные края на вершине кореш-
ка, белую вылуженную пуговицу, а также все
сопровождение, которое положено эполетам по
чину [10, с. 1–2].

На эполетах П.М. Грекова 8-го кованые
звездочки, согласно чину (две генерал-май-
орские), отсутствуют, что являлось наруше-
нием правил ношения формы одежды и чи-
нопроизводства. С 1 января 1827 г. чистое поле
генеральского эполета полагалось полным
генералам – генералам от кавалерии, генера-
лам от инфантерии и т. д. Вероятно, художник
попытался совместить старую и новую сис-
темы различий чинов военных, что привело к
досадной ошибке.

Безусловно, художник в 1815–1816 гг.
не знал о чешуйчатых эполетах. В этой связи
можно отодвинуть написание портрета
П.М. Грекова 8-го на конец 20-х – начало 30-х гг.
XIX века. Тогда должны быть на эполетах
серебряные пуговицы с изображением двугла-
вого орла, утвержденные 29 декабря 1829 г.
[8, с. 51]. Изменения в форме одежды в Дон-
ских строевых полках на полевой службе вно-
сились в течение шести месяцев, на внутрен-
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ней по Войску – трех месяцев со времени по-
ступления приказа в подразделения.

На наш взгляд, портрет написан в 1829–
1830 гг., то есть он посмертный, естественно
и появление в это время герба Грековых, ут-
вержденного 14 ноября 1827 года.

При написании портрета П.М. Грекова 8-го
использовался модельный принцип. Вначале
исполнялся мундир генерала со всей арматю-
рой и орденами, позже части тела – голова,
руки и прочее, затем они соединялись. Кто был
моделью? Могли привлекаться ранние, прижиз-
ненные зарисовки, наброски «по памяти» или
поздний собирательный образ, в основе кото-
рого лежали портреты родственников. Наибо-
лее вероятным прототипом являлся брат
П.М. Грекова, генерал-майор Александр Мат-
веевич Греков (1774–1852). Ему во время напи-
сания портрета исполнилось 55–57 лет, столько
же, как и изображенному герою.

Следует отметить, что в такой же мане-
ре (мундир, арматюра, расположение орденов
и медалей, чешуйчатые эполеты, с вылужен-
ной пуговицей и без звездочек) написаны пор-
треты генерал-майоров С.Ф. Балабина 2-го и
И.И. Жирова 1-го, хранящиеся в Новочеркас-
ском музее истории Донского казачества.
Можно предполагать, что автором был один
и тот же мастер.

Разумеется, возникает вопрос об автор-
стве портрета П.М. Грекова 8-го. К сожале-
нию, свидетельства о жизни и деятельности
донского художника Е.В. Копылова не много-
численны. Жил и работал ли он в 20–30-х гг.
XIX в. и позже на Дону, есть ли помимо ука-
занных произведений другие портреты? В ча-
стности, указываются ли военные портреты
донцов на юбилейной выставке к 100-летию
Отечественной войны в 1912 г. в Москве, а
также среди неатрибутированных? В этой свя-
зи нельзя с полной уверенностью утверждать,
что автором портрета П.М. Грекова 8-го яв-
лялся художник Е.В. Копылов. К концу 20-х гг.
XIX в. ему было около пятидесяти лет, и где
он служил – в войсковой гимназии в Новочер-
касске или в Санкт-Петербургской академии
художеств? Требуются дополнительные ис-
следования, которые расскажут о его судьбе
и картинах.

Важную роль в установлении персона-
жей, авторов и времени создания портретов

играет фалеристика. Расположение орденов,
медалей, знаков отличия, орденских звезд и
лент, их число, правила награждения и изъя-
тия, ношения устанавливались императором
и Кавалерскими орденскими думами. Стар-
шинство орденов определялось временем уч-
реждения, личными предпочтениями импера-
торов, развитием наградной системы – созда-
нием новых и включением в Капитул Россий-
ских императорских и царских орденов инос-
транных орденов и знаков отличия.

Безусловно, художники стремились наи-
более полно отразить заслуги героев, скрупу-
лезно прорисовывали награды, число и разме-
ры, порядок и последовательность размеще-
ния звезд и знаков согласно статусу и степе-
ни (классности) – старших орденов над млад-
шими, русских над иностранными, а также
орденских лент.

На портрете П.М. Грекова 8-го выписа-
ны ордена и медали, пожалованные в разные
годы за различные подвиги. На шее на лен-
тах орденов знаки Св. Георгия 3-го класса,
Св. Владимира 2-й степени, на черной ленте
ордена Св. Иоанна Иерусалимского (Коман-
дорский крест 2-й степени), Прусского Коро-
левского Красного Орла 2-й степени (лента
написана неправильно – должна быть муаро-
вая белого цвета с двумя оранжевыми (крас-
ными) полосами, отступающими от края лен-
ты). На груди справа звезда ордена Св. Анны
1-й степени, слева – звезда ордена Св. Рав-
ноапостольного кн. Владимира 2-й степени.
Через плечо слева направо к поясу – лента
ордена Св. Анны, которая закреплялась на
бедре орденом Св. Анны 1-й степени (отсут-
ствует). На левой стороне груди (справа на-
лево) расположены на черно-бело-синей лен-
те орден Баварский Королевский Св. Макси-
милиана-Иосифа 2-й степени Командор, на
георгиевской ленте – офицерский золотой
крест «За взятие Измаила», на черной ленте
Мальтийский крест – звезда), на голубой лен-
те ордена Св. Апостола Андрея Первозван-
ного – медаль «В память Отечественной вой-
ны 1812 года».

На портрете П.М. Грекова помещены
не все пожалованные ордена. Отсутствуют
кресты ордена Св. Георгия 4-го класса,
Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 1-й сте-
пени и алмазные знаки к ордену; Св. Анны
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2-й степени и алмазные знаки к ордену;
Прусский Королевский «Pour le Mérite»
(За заслуги), оружие – награжден золотой
саблей с надписью: «За храбрость» и золо-
той саблей с надписью: «За храбрость», ук-
рашенной алмазами.

В данном случае отсутствие указанных
орденов объясняется несколькими причинами.
Во-первых, согласно установленным правилам
ношения орденов, при наличии орденов выс-
ших степеней и звезд ордена младших степе-
ней не надевались, за исключением креста
ордена Св. Георгия 4-го класса и Св. Влади-
мира 4-й степени с бантом, которые никогда
не снимались с военного мундира и граждан-
ского сюртука [18, с. 1020–1024]. Они долж-
ны присутствовать на портрете.

Во-вторых, между Высочайшими указа-
ми о пожаловании и вручении наград, особен-
но иностранных, протекало от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. В частности, сереб-
ряная медаль «В память Отечественной вой-
ны 1812 года» была учреждена 5 февраля
1813 года. С 22 декабря 1813 г. по указу глав-
нокомандующего русской армией генерала от
инфантерии М.Б. Барклая де Толли медаль
вручалась участникам военных событий до
1825 года.

Следует подчеркнуть, что после оконча-
ния Отечественной войны 1812 г. и загранич-
ных походов русской армии в 1813–1814 гг.
еще несколько лет донские офицеры «дополу-
чали» иностранные ордена и медали. Вероят-
но, этим объясняется отсутствие на портрете
П.М. Грекова 8-го Прусского Королевского
ордена «Pour le Mérite» (За заслуги). При
написании портрета в конце 20-х – начале
30-х гг. XIX в. художник, видимо, не имел в
своем распоряжении этой редкой для донских
офицеров и генералов награды.

Большой интерес для исследователей
представляет герб, помещенный на портрете
П.М. Грекова 8-го, его история, содержание и
символика. Он позволяет предположить дру-
гую версию даты и авторства написания, рас-
крыть личные качества донского героя. По мне-
нию автора, гербовые портреты являются са-
мостоятельным направлением в составе дон-
ского военного портрета, требуют тщатель-
ного рассмотрения и разработки методики
изучения.

В начале 1816 г. войсковой старшина
Александр Матвеев Греков обратился с про-
шением на Высочайшее Имя о пожаловании
ему с братом на дворянское достоинство дип-
лома и герба. 11 апреля 1816 г. герольдия зас-
лушала прошение, и по указу Его Император-
ского Величества Правительствующим сена-
том оно было утверждено 5 мая 1816 года.
Изготовленный диплом на дворянское досто-
инство генерал-майора и кавалера Петра и
войскового старшины Александра Грековых
Высочайше подписан 14 ноября 1827 года (так
в деле!) и выдан просителю [19].

Если в деле не описка, вероятно должно
быть 14 ноября 1817 г., то возникает вопрос:
почему в течение почти 10 лет герб не утвер-
ждался императорами Александром I и Ни-
колаем I? Ежели принять во внимание, что
портрет П.М. Грекова 8-го был написан в
1815–1816 гг., а герб утвержден позже, с пе-
ресылкой на Дон он появился в семье Греко-
вых только в 1818 году. Можно полагать, что
герб на портрете является более поздним
включением, так называемой медальонной
вставкой. Последнее положение относится и
к дате «14 ноября 1827 года», то есть герб на
портрете П.М. Грекова вписан после смерти
героя 3 февраля 1817 года.

Гербы составлялись на основе формуляр-
ных списков, родословных, выписки из Воен-
ной коллегии, наградных и иных документов.
Они включали наиболее важные, с точки зре-
ния герольдии Правительствующего сената,
события в жизни соискателя дворянства, в
данном случае военные кампании второй по-
ловины ХVIII – начала XIX века. Гербы – это
своеобразная визуальная биография, они со-
здавались в русле российского герботворче-
ства, несли его характерные черты.

Герб Грековых: «Щит разделен на четы-
ре части, из коих в первой, в пурпуровом, и
второй, в золотом поле находится воин в ка-
зацком одеянии с пикою, скачущий на белом
коне в правую сторону. В третьей части, в зо-
лотом поле изображены Альпийские горы, в
четвертой, в голубом поле у подошвы щита, в
левом углу, видно несколько опрокинутых ору-
дий и знамен неприятельских. В обоих сих
полях диагонально к верхним углам означе-
ны: на золотом красная полоса с серебряной
звездою, а в голубом поле золотая сабля с
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надписью “За храбрость”. Щит увенчан дво-
рянскими шлемом и короною со страусовыми
перьями. Намет на щите голубой и золотой,
подложенный золотым и пурпуровым цветом»
(рис. 2).

В гербе присутствуют приборные цвета
Донского войска – красный и синий, а также
золотой, возвышавший общественное положе-
ние гербообладателя.

Дворянский шлем повернут в правую ге-
ральдическую сторону, что означало, как в
данном случае, приобретение прав и привиле-
гий высшего сословия Российской империи «по
чину» и «по орденам».

Предметы военного быта являются наи-
более распространенными в российской ге-
ральдике, они относятся к искусственным
фигурам, нашли также отражение в гербах
П.М. Грекова 8-го и других донских воена-
чальников. В первой пурпуровой и во второй
золотой частях казак в форме с пикой напере-
вес, наклоном вперед, скачущий в правую ге-
ральдическую сторону, означал принадлеж-
ность героя к Донскому войску. В третьей
части, в золотом поле  Альпийские горы, крас-
ная лента ордена Св. Анны и серебряная звез-

да того же ордена и пика указывают на учас-
тие П.М. Грекова 8-го в Итальянском и Швей-
царском походах под командованием А.А. Су-
ворова в 1799 г., в наполеоновских кампаниях
1805–1807 годов. В четвертой части, в голу-
бом поле, нарисованы захваченные и опроки-
нутые знамена и пушки. Трофеи, а они нема-
лые, генерал-майора П.М. Грекова 8-го и пол-
ков под его командованием – 30 орудий и
23 знамени. Особо отличился он в русско-ту-
рецкой войне 1806–1812 гг., Отечественной
войне 1812 г. и заграничных походах русской
армии 1813–1814 годов.

С июня 1812 г. находился в Дунайской ар-
мии адмирала П.В. Чичагова, во 2-м корпусе
генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го, коман-
довал десятью казачьими полками.

В 1813 г. командовал шестью казачьи-
ми полками, был в сражениях при Баутце-
не; при разбитии неприятельского авангар-
да у с. Михельсдорф получил Высочайшее
благоволение; в генеральном сражении при
Лейпциге.

Участвовал в кампании 1814 г. в сраже-
ниях при взятии Немура, где захватил в кре-
пости 4 орудия и 700 солдат гарнизона; в зах-

Рис. 2. Герб Грековых. Рисунок и реконструкция А.И. Агафонова
Fig. 2. The Grekovs’ coat of arms. Drawing and reconstruction by A.I. Agafonov
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вате мостов через р. Эна вблизи крепости Су-
ассон, при Фершампенуазе и Париже.

16 октября 1814 г. полк возвратился в
Войско и был расформирован.

Генерал-майор П.М. Греков 8-й считался
одним из лучших казачьих генералов в русской
армии, практически ему не было равных в аван-
гардных боях, ведении разведки и преследова-
нии противника. Он участвовал за все время
службы в 76 сражениях, 16 стычках, 7 ретира-
дах, 1 взятии, 4 занятиях, 2 блокадах, 2 покоре-
ниях городов, в 1 переправе. Он, вместе с под-
чиненными казачьими полками, взял в плен 2 ге-
нералов, около 200 офицеров, 10 тысяч рядовых,
захватил 30 орудий и 23 знамени.

Гербовый портрет генерал-майора
П.М. Грекова 8-го запечатлел эпоху наполео-
новских войн, сохранил для современников и
потомков образ и подвиги донского героя.

Выводы. Герой эпохи 1812 г. генерал-май-
ор П.М. Греков 8-й являлся одним из лучших
командиров русской императорской армии, в
1827 г. пожалован с нисходящим потомством в
дворянское сословие Российской империи с па-
тентом и гербом. В соответствии с традициями
русского воинского героизма был написан порт-
рет П.М. Грекова 8-го, а также многих генера-
лов и офицеров Донского войска.

Донской военный портрет представляет
собой самостоятельное направление региональ-
ной портретной живописи, некоторые его произ-
ведения считаются гербовыми. Последние яв-
ляются важными источниками по истории рос-
сийского и донского дворянства, военной исто-
рии страны, униформологии, геральдики, фале-
ристики, генеалогии и просопографии.

Применение историко-предметного мето-
да атрибуции портретной живописи установило,
что подвиги военной элиты закреплялись в ви-
зуальной форме. Портрет генерал-майора
П.М. Грекова 8-го посмертный, написан в 1829–
1831 гг., эпоха 1812 г. воспроизведена в унифор-
ме, орденах, медалях и знаках отличия, родо-
вом дворянском гербе и его символах.

Изучение портрета и его сопровождения
позволило уточнить дату создания произведе-
ния П.М. Грекова 8-го, высказать предполо-
жение о прототипе художественной модели,
предложить другие интерпретации содержа-
ния и по-новому оценить авторство творчес-
кого труда.

Авторская методика изучения и атрибу-
ции донского военного и гербового портретов –
широкое и последовательное применение уни-
формологии, фалеристики, геральдики, генеа-
логии, историко-сравнительного метода, пос-
ледовательный и взаимосвязанный анализ
каждого из них – все это позволило сформи-
ровать целостное представление о портрете
и раскрыть возможности историко-предмет-
ного метода. Авторская методика может
быть использована художниками при написа-
нии исторических трудов, историками, искус-
ствоведами и музейными работниками в на-
учной и экспозиционной деятельности.
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DISCUSSION ABOUT THE BOOK BY A. KUBYSHKIN
“TOWN AND GOWN. THE AMERICAN UNIVERSITY

IN THE STRUCTURE OF CIVIC SOCIETY”
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Abstract. The new book by Alexander Kubyshkin, “Town and Gown. The American University in the
Structure of Civic Society”, continues the discussion on U.S. education. N.A. Tsvetkova notes in the essay the
unique methodological approach used by the author, who combines historical studies and memoirs, that makes the
book an exceptional historiographical occasion in Russian-American studies. The review notes the following
important topics that this book raises for consideration: metaphorical research, questions on the national and
global status of a university, the dilemma of isomorphism, educational environment architecture, and the role of
travelogues in understanding US universities. A.A. Sergunin’s essay “‘Gown’ in ‘Town’ and for ‘Town’. About the
Place of the American University in Society”) focuses on the part of the study where the contribution of the
university to the development of the city is determined. Comparing with his own observations, the author, following
A.I. Kubyshkin, notes that the American University plays a multidimensional role, first of all, in the local community,
especially if it performs the role of a “town-forming enterprise” in a relatively small settlement. A.L. Perevezetsev,
in his essay “The American University: From Past to Future,” focuses on the evolution of the role of universities in
the development of American cities, noting their economic contribution to the prosperous existence of the surrounding
community. The author of the essay also draws attention to the extensive range of sources that the author of the
book has accumulated over the years. The essay by S.B. Tokareva indicates the specifics of the author’s style in
the book by A.I. Kubyshkin. The author notes that the book is not a rigorous academic study. Being written in a
doxatic, subjective modality, it represents the reflections of a well-versed and interested author who offers the
reader a panoramic overview of American university life, in which a historical excursion to the origins of American
higher education is combined with a lively description of its present. Special attention is paid to reflections on ways
of reforming the American and Russian higher education systems. The arguments against the assessment of the
reform of the Russian higher school of the late 1990s and early 2000s as a “catch-up modernization” are presented.

Key words: American university, professors, international education, comparative education, Alexander
Kubyshkin, university model, civil society, intellectual community.
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Светлана Борисовна Токарева
Волгоградский государственный университета, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Новая книга А.И. Кубышкина «Город и Мантия. Американский университет в структуре
гражданского общества» развивает дискуссию об образовании в США. Н.А. Цветкова в своем очерке указыва-
ет на то, что автор дополняет исторические изыскания собственными впечатлениями, что делает книгу особым
историографическим событием в российской американистике. Автор дискуссии обозначает следующие важ-
нейшие темы, на размышления о которых наталкивает данная книга: метафорические исследования, проблема
национального и глобального университета, дилемма изоморфизма, архитектура образовательной среды и роль
травелогов в понимании университетов США. А.А. Сергунин (очерк «“Мантия” в “городе” и для “города”.
О месте американского университета в обществе») акцентирует внимание на той части исследования, где опреде-
ляется вклад университета в развитие города. Сравнивая с собственными наблюдениями, автор, вслед за А.И. Ку-
бышкиным, отмечает, что американский университет играет многомерную роль, прежде всего, в местном сооб-
ществе, особенно если он выполняет роль «градообразующего предприятия» в относительно небольшом насе-
ленном пункте. А.Л. Перевезецев в очерке «Американский университет: от прошлого к будущему» концентри-
руется на эволюции роли университетов в развитии американских городов, отмечая их экономический вклад в
благополучное существование окружающего сообщества. Автор также обращает внимание на обширный круг
источников, которые годами накапливал автор книги. В очерке С.Б. Токаревой указывается специфика авторского
стиля книги А.И. Кубышкина. Отмечено, что книга не является строгим академическим исследованием. Будучи
написанной в доксатической, субъективной модальности, она отражает размышления хорошо ориентирующего-
ся в теме и заинтересованного автора, предлагающего читателю панорамный обзор университетской жизни
Америки, в котором исторический экскурс к истокам американского высшего образования сочетается с живым
описанием его настоящего. Особое внимание обращено на размышления о направлениях и путях реформы
американской и российской систем высшего образования. Приведены аргументы против оценки реформы рос-
сийской высшей школы конца 1990-х – начала 2000-х гг. как «догоняющей модернизации».

Ключевые слова: американский университет, профессора, международное образование, сравнитель-
ное образование, Александр Кубышкин, модель университета, гражданское общество, интеллектуальное
сообщество.
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Дискуссия по книге А.И. Кубышкина

Национальный и глобальный
американский университет:

что объясняет книга «Город и Мантия»
А.И. Кубышкина
(Н.А. Цветкова)

Название книги – «Город и Мантия» –
указывает на принадлежность монографии к
особой историографической линейке трудов по
истории американских университетов, кото-
рые рассматривают университет в рамках
использования метафоры «город». Здесь
нельзя не упомянуть один из известных тру-
дов С. Бринта [18], в котором объясняется
использование данной метафоры для изуче-
ния университетов. Интегрирование метафо-
рического ряда в анализ отношений «города»
и «университета» позволяет читателям соеди-
нять содержание современных университетов
и средневековые города в единый историчес-
кий ландшафт. Исследователи используют
термин multiversity – понимание университе-
та как города, который развивается за счет
энергии обитателей и новых технологий. Го-
родская среда производит многообразие, и
вслед за ней университет создает бесконеч-
ный мультикультурный котел, формируя раз-
нообразие культурных, национальных, интел-
лектуальных особенностей. Подобная мета-
форическая традиция сформировала целый
слой изысканий, в которых прослеживается
сравнение города и университета, понимание
университета через призму городского разно-
образия. Например, такие книги, как «Универ-
ситет и город: от средневековых истоков до
наших дней» Т. Бендера, «Город как кампус:
городское строительство и высшее образова-
ние в Чикаго» Ш. Хаар, «Американский кол-
ледж-город» Б. Гампрехт и др., показывают,
что историю американского высшего образо-
вания необходимо рассматривать в контексте
развития общинных, колониальных, провинци-
альных структур, которые заложили основу
национальной американской модели образова-
ния [17; 20; 23; 24]. Как город растет и стано-
вится все более сложным, так и университет
повторяет историю экспансии и усложнения
городской среды [27]. В этой связи метафора,
заложенная в названии данной книги, не толь-
ко отражает понимание истоков и особеннос-
тей американского образования, но и содер-

жит прямую отсылку к указанной когорте из-
вестных исследователей и, самое главное, уко-
реняет подобный подход в российской амери-
канистике.

Автору удалось воссоздать историю раз-
вития национального американского универ-
ситета. Часто в российском политическом,
научном и общественном дискурсах происхо-
дит путаница между понятиями «национальная
американская модель высшего образования»
и «свободные искусства». Книга показывает,
что национальная модель высшего образова-
ния США – это массовые колледжи, иссле-
довательские институты, элитарные универ-
ситеты, имеющие частное финансирование и
влияние на внутреннюю и внешнюю политику
США. Колледжи «свободных искусств» оп-
ределены автором как один из типов коллед-
жей, что справедливо [7, с. 90–105]. Продол-
жая дискуссию, предложенную автором, от-
метим, что многие исследователи истории
американского образования уточняют понятие
«свободные искусства» как подход к обуче-
нию или тип учебного плана. «Свободные ис-
кусства» обозначаются как критерий для по-
нимания образовательной траектории в самых
разных странах, которые копируют или ими-
тируют модели образования США [32]. Тео-
рия институционального и образовательного
изоморфизма объясняет, что на практике про-
исходит не столько копирование институцио-
нальных, нормативных и других функций наци-
ональной системы образования США в других
странах, сколько имитация модели, что в наи-
большей степени проявляется в развитии инди-
видуальных траекторий обучения для студен-
тов, в большом выборе элективов, многообра-
зии общих курсов и прочих элементах, относя-
щихся к практике обучения под названием «сво-
бодные искусства». Это позволяет говорить о
якобы существующей модели американского
образования [19]. Однако это не самая типич-
ная модель американского национального и тра-
диционного университета, а только один из под-
ходов к обучению студентов, продаваемый на
международной арене и существующий в огра-
ниченном числе вузов США.

В контексте этой широкой дискуссии для
понимания американизации университетов в
других странах особенно интересна четвер-
тая глава книги. Проблема американизации и
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особой внешней образовательной политики
США является важным аспектом в изучении
истории образования США, которое всегда
было интернациональным и направленным на
другие страны. В книге представлен анализ
особенностей американского образования,
которые были перенесены или сейчас транс-
плантируются в университеты самых различ-
ных стран. И здесь снова встает вопрос о кон-
цепции изоморфизма. Зарубежные вузы, кото-
рые копируют американские модели, являются
репликой американских университетов или
только имитируют отдельные элементы для
реализации коммерческих задач? Этот воп-
рос не обсуждается напрямую в книге, но ав-
тор предоставляет разнообразие фактов и ста-
тистики, что позволяет исследователям на-
чать дискуссию о том, какие элементы аме-
риканского образования попадают на мировой
рынок и насколько они отражают провинциаль-
ную, национальную и традиционную Америку,
а не являются компонентом внешнеполитичес-
ких усилий США [8]. Монография создает
основу для объективной и научной эксперти-
зы по американизации образовательных сис-
тем в зарубежных странах, а также для пони-
мания сути национального образования в
США. Российская американистика изучает
американский университет в преломлении раз-
личных реформ в других странах, но произве-
ла на свет совсем немного публикаций о чер-
тах традиционного американского универси-
тета [13; 34]. Данная книга имеет огромное
значение в современном международном по-
литическом контексте и в части активизации
образовательной политики России [30].

Уникальным подходом автора является
внимание к архитектуре и дизайну универси-
тетского кампуса. Научное направление под
названием «педагогическая архитектура» уже
представлено серией работ о том, как универ-
ситетское пространство или устройство биб-
лиотеки оказывает влияние на образователь-
ный процесс и успехи студентов [33]. Автор
задает свой стиль описания подобного вопро-
са [7, с. 65–70], но, на наш взгляд, в пассажах
не всегда хватает объема и системности из-
ложения. Однако книга заложила основы для
развития этого направления в российской аме-
риканистике, а будущие исследователи про-
должат изыскания в дискурсе основных ра-

бот по данной теме, таких как книги «Архи-
тектура кампуса: строительство в рощах ака-
демии» Р. Добера, «Формирование идей: ар-
хитектура Университета Чикаго» Дж. Прид-
мор и др. [21; 31].

Данная монография – это сочетание глу-
бокого исторического анализа и травелогов
при строгом соблюдении научной методоло-
гии. Книга содержит разнообразие подходов
и жанров, но при этом не выглядит эклектич-
ной. На основании собственного опыта ав-
тор повествует о карьерных перипетиях и
жизненных путях университетской корпора-
ции [7, с. 190–206]. Ему удалось показать
особенности жизни американского профессо-
ра, которые не смоделированы в зарубежных
странах. К ним относятся финансовые воп-
росы, академическая свобода, разграниче-
ние часов преподавания и научной работы и
т. д. Травелоги и мемуары российских уче-
ных и преподавателей в скором будущем ста-
нут новым массовым трендом в понимании
взаимодействия между американскими уни-
верситетами и Россией. Книга А.И. Кубыш-
кина предвосхищает развитие данного науч-
ного направления и закладывает стилистику
написания подобных текстов.

В заключение отметим, что монография
является частью глобальной историографии,
которая поднимает вопросы истории амери-
канского университета с точки зрения разно-
образия и уникальной среды на основе мета-
форы «города». Данное научное направление
связывает традиции университетского обра-
зования в самых разных странах. Подобный
подход впервые в развернутом виде представ-
лен в российской науке, что делает данную
монографию фундаментальной и позволяет
характеризовать ее как знаковое историогра-
фическое событие. Более того, автор закла-
дывает основу нового научного направления,
которое, возможно, вскоре станет активно раз-
виваться в российской американистике, исто-
рии, политической науке и культурологии, –
травелоги и мемуары о жизни российских сту-
дентов и ученых в американских университе-
тах. Наконец, дискуссия о месте образова-
тельных учреждений или моделей учебного
плана под названием «свободные искусства»
также является важнейшим компонентом
дальнейших изысканий.
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Дискуссия по книге А.И. Кубышкина

«Мантия» в «городе» и для «города».
О месте американского университета

в обществе
(А.А. Сергунин)

Перед нами – уникальнейшая книга, плод
многолетних исследований известного отече-
ственного американиста, профессора СПбГУ
Александра Ивановича Кубышкина. Этот
труд (а по-другому его никак иначе назвать
нельзя, ибо за данной книгой стоит поистине
титанический труд российского исследовате-
ля) – не обычная научная публикация, принад-
лежащая перу кабинетного ученого, привык-
шего создавать свои работы, не отходя от
домашнего компьютера, соединенного с Ин-
тернетом, или, в лучшем случае, в тиши биб-
лиотечных залов. Автор этой книги букваль-
но «исколесил» всю Америку с севера на юг
и с востока на запад, посетив более 100 раз-
личных университетов и колледжей. В неко-
торых из них А.И. Кубышкин работал подо-
лгу и сохранил с ними долгосрочные партнер-
ские связи. Это как раз тот случай, когда ав-
тор очень хорошо знает, о чем пишет.

В книге явно просматриваются два круп-
ных смысловых «блока», на изучение которых
и направлены исследовательские усилия ав-
тора. Первый из них – это история становле-
ния и развития американской университетс-
кой системы, проблемы с ее внутренней
организацией как в содержательном плане
(наполнение образовательных программ, ко-
торые должны соответствовать потребностям
общества; открытие новых образовательных
программ; внедрение инновационных методов
обучения и технологий и пр.), так и в плане
выработки стратегий университетского раз-
вития; решения финансовых проблем, которые
сопровождают вузовскую систему США на
протяжении всей ее истории; «отладки» меж-
расовых, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений и пр.

Второй блок обсуждаемых в книге про-
блем – роль университета («мантии») не толь-
ко в условном «городе» или местном сообще-
стве, но и в американском обществе в целом.
Именно на обсуждении этого «блока» мне и
хотелось бы сконцентрироваться.

Как убедительно доказывает автор, аме-
риканский университет играет многомерную

роль, прежде всего, в местном сообществе,
особенно если он выполняет роль «градооб-
разующего предприятия» в относительно не-
большом населенном пункте. К слову, многие,
даже самые престижные университеты типа
Йельского, Принстонского, Корнельского и пр.,
расположены в небольших городках и явля-
ются, по сути дела, основными работодате-
лями для местного населения.

Например, население города Нью-Хейвен,
штат Коннектикут, где расположен Йельский
университет, в 2022 г. составляло 135 081 че-
ловек [28]. При этом в самом университете
обучались 15 184 студента разного уровня.
В штате вуза числились 5 259 преподавате-
лей и 10 891 вспомогательный работник, име-
ющие разную квалификацию [16]. То есть в
том или ином качестве в Йельском универси-
тете были заняты 31 334 человека, или 23,2 %
(примерно четверть населения города). Так
как у большинства преподавателей и адми-
нистративно-вспомогательного персонала
(а также у части студентов) есть семьи, «за-
висимость» города от университета на самом
деле еще выше. В городе нет крупных произ-
водственных предприятий. Вторым после
Йельского университета работодателем яв-
ляется городской госпиталь. Неудивительно,
что 56 % экономики Нью-Хейвена составля-
ют две сферы услуг – образование и здраво-
охранение [29].

В случае с Корнельским университетом
его значимость как градообразующего пред-
приятия еще более ярко выражена. В нем на-
считывается 25 898 студентов и 2 864 препо-
давателя, то есть общая численность обита-
телей университетского кампуса – 28 762 че-
ловек [15]. Официальное же население горо-
да, не считая студентов и сотрудников уни-
верситета, – 31 442 человека [26]. Другими
словами, население кампуса и города практи-
чески равны.

Помимо того, что многие американские
университеты являются центром экономичес-
кой активности местного сообщества, они
выполняют и ряд других важнейших обще-
ственных функций. Так, начиная со времен
администрации Билла Клинтона, внедривше-
го концепцию «непрерывного образования»
(life-long learning), многие университеты вве-
ли специальные профориентационные курсы
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для старшеклассников с тем, чтобы они име-
ли лучшее представление об университете,
куда им, возможно, предстоит поступать. Во
многих из них были организованы что-то вро-
де курсов повышения квалификации для пред-
ставителей разных профессий, находящихся на
ранней и средней ступенях своей профессио-
нальной карьеры. Наконец, для лиц пенсион-
ного возраста также организованы различно-
го рода курсы и тренинги (как правило, в ве-
чернее время) по интересующим их направ-
лениям. Не останавливается бурная универ-
ситетская жизнь и в летнее, казалось бы от-
пускное, время. К услугам желающих – мно-
гочисленные летние школы, способные удов-
летворить любые, самые необычные запро-
сы слушателей. Публичные лекции, читаемые
лучшими профессорами и доцентами универ-
ситета и рассчитанные не столько на коллег
или собственных студентов, сколько на широ-
кую публику из «города», стали общеприня-
той практикой.

Большинство университетов давно пре-
вратились в общинные центры культуры и
досуга. Дело в том, что в городках, где рас-
положены многие американские университе-
ты, нет других театров, филармоний, выста-
вочных залов, музеев, кроме тех, что есть в
вузах. Часто кроме университетов некому
организовать культурно-массовые мероприя-
тия для горожан, которые они с удовольстви-
ем посещают в надежде не просто приятно
провести время, но и повстречать новых лю-
дей, завести новые знакомства, узнать что-
то новое. Например, Университет Аляски в
г. Фэрбанкс, где мне пришлось работать по
программе Фулбрайта, примерно раз в месяц
устраивал для всего города вечера различных
национальных культур, опираясь на те студен-
ческие диаспоры, которые имелись в универ-
ситете. Мне запомнились индийский и китай-
ский вечера, а также театральное представ-
ление о танцевальных ритуалах коренных на-
родов Аляски. Большая часть посетителей
были горожане, причем приходившие на эти
мероприятия со своими детьми.

Картина была бы неполной, если не упо-
мянуть, что многие американские универси-
теты – это не только центры местной общин-
ной жизни, но и «окно» во внешний мир. Боль-
шинство американских вузов принимает са-

мое активнейшее участие в международном
образовательном и научном сотрудничестве.
Например, в том же Йельском университете
обучаются студенты из 119 стран, а иностран-
цы составляют 22 % всего студенческого кон-
тингента вуза [16].

Что касается международного научного
сотрудничества, упомяну лишь в качестве
примера так называемую арктическую науч-
ную дипломатию, в которой активно задей-
ствован ряд американских университетов.
Так, Университет Дж. Вашингтона с 2012 г.
реализует уже третий международный проект
об устойчивом развитии арктических городов.
В этих проектах принимали участие предста-
вители практически всех 8 арктических госу-
дарств, невзирая на общее ухудшение отно-
шений между «коллективным Западом» и Рос-
сией. В рамках этих проектов были получены
весьма значимые научные результаты, опуб-
ликованные в том числе и в виде коллектив-
ных монографий [37; 38]. Помимо арктичес-
кой урбанистики, университет руководит ря-
дом международных проектов по изучению
состояния вечной мерзлоты в разных регио-
нах Арктики, а также проблем, связанных с
коренными народами Севера.

Подводя итоги сказанному, отмечу, что
профессор А.И. Кубышкин затронул настолько
важный пласт проблем, который еще долго бу-
дет давать пищу для размышления отечествен-
ным ученым. Ведь любой человек, прочитав-
ший данную книгу, не может не задуматься: а
что же мы? Неужели мы хуже наших заокеан-
ских коллег? Что из их опыта приемлемо, а что
неприемлемо для нас? Что можно сделать для
того, чтобы превратить наши университеты в
драйверы социально-экономического и техно-
логического роста страны и вместе с тем сде-
лать их привлекательными для «города», то есть
для местных сообществ?

Американский университет:
от прошлого к будущему

(А.Л. Перевезенцев)

Уважаемый читатель, знаете ли вы, что
в Соединенных Штатах среди иммигрантов-
пуритан из Англии к середине XVII в. в сред-
нем на каждые 40 семей приходился один
выпускник Оксфорда или Кембриджа? Или
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что первый президент Гарварда Н. Итон был
убежденным сторонником палочной дисцип-
лины и зачастую сам гонялся за провинивши-
мися студентами с увесистой тростью в руке?
И что многие современные американские про-
фессора имеют не только публикации в пре-
стижных научных журналах, но и... собствен-
ные огороды? Или тот поразительный факт,
что в открывшемся в 1701 г. Йельском уни-
верситете (в то время – колледже) в пер-
вый год его существования был зачислен все-
го 1 студент, а через два года их стало 20,
причем все студенты занимались и жили в
доме ректора (и единственного преподавате-
ля) А. Пирсона? [7, с. 25, 26].

Эти и многие другие интересные факты
содержатся в недавно изданной книге профес-
сора СПбГУ Александра Ивановича Кубыш-
кина «Город и Мантия. Американский универ-
ситет в структуре гражданского общества» [7].

Очень трудно написать объективную
рецензию на книгу коллеги, который, с одной
стороны, является авторитетным ученым-
американистом, выдающимся профессиона-
лом и прекрасным рассказчиком, а с другой –
замечательным другом, очень близким тебе
по духу, но придется постараться...

Книга – долгожданное и радостное собы-
тие, которого пришлось ждать несколько лет.
Очень отрадно, что оно все-таки свершилось,
и большое спасибо за это Российскому госу-
дарственному педагогическому университету
им. А.И. Герцена и лично научному редактору
монографии – кандидату исторических наук,
доценту В.М. Монахову, написавшему, кстати,
к ней солидное предисловие [7, с. 7–9].

Вместе с тем содержание монографии,
суждения и выводы профессора А.И. Кубыш-
кина созвучны многим мыслям автора этих
строк, которому посчастливилось в качестве
финалиста американских образовательных и
научных программ JFDP (Программа усовер-
шенствования молодых преподавателей) и
дважды «Fulbright Research Program» (Иссле-
довательская программа «Фулбрайт») прове-
сти три академических года в различных уни-
верситетах США – Fairfield University,
Connecticut (1999–2000), Stanford University,
California (2003–2004) и University of Iowa, Iowa
(2012–2013). Приобретенный личный опыт по-
зволяет полностью согласиться с выводами

профессора Кубышкина о важнейшей роли, ко-
торую играют американские университеты, ин-
ституты и колледжи в структуре современно-
го общества – от локального уровня до масш-
табов всей страны. Действительно, каждое
высшее учебное заведение в Соединенных
Штатах имеет огромное значение для локаль-
ного «комьюнити» в качестве культурного, ме-
дицинского и прочих центров. Поразительно, но
практически в каждом американском универ-
ситете по два театра, один из которых – для
крупных сценических постановок (спектаклей,
мюзиклов и т. п.), а второй – для «малых форм»
(поэтических чтений, бардовских концертов
и др.). И горожане с удовольствием пользуют-
ся этими возможностями для приобщения к
разным формам культуры. При многих универ-
ситетах и колледжах есть медицинские цент-
ры, также открытые для локальных резиден-
тов: здесь можно, к примеру, пройти обследо-
вание, получить консультацию специалиста...
И это «содружество» и взаимопомощь города
и университета в США – абсолютно есте-
ственно и взаимовыгодно. Местным жителям,
как известно, дается хорошая скидка на обу-
чение, что немаловажно в современных усло-
виях, когда американские родители начинают
«копить на колледж» для своих детей букваль-
но с момента их рождения.

Каждая рассказанная история интерес-
на слушателю (в данном случае читателю)
прежде всего деталями, необычными факта-
ми, подробностями. В рецензируемом изда-
нии очень много любопытных статистичес-
ких данных. К примеру, тот факт, что в США
254 колледжа «свободных искусств» и что
более 200 городов тесно связаны с располо-
женными в них колледжами (так называемые
«College town») [7, с. 22]. В США очень вы-
сокая конкуренция в академической среде.
Так, в 1995 г. только 27 % выпускников, удос-
тоенных докторской степени в Гарварде, смог-
ли получить преподавательские позиции [7,
с. 156–157]. Поскольку уровень расходов у со-
временных студентов постоянно растет, при-
ходится подрабатывать 82 % студентов аме-
риканских колледжей, причем треть из них
работает на полную ставку. В 1980-х гг., к при-
меру, подрабатывали лишь 12 % студентов [7,
с. 175]. И подобных примеров – многие де-
сятки, если не сотни...
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Автор, анализируя особенности создания
национальной модели американского универ-
ситета, подробно рассматривает историю ста-
новления и развития университетского обра-
зования в США, изменения в гендерном, эт-
ническом и расовом составе студентов, но при
этом главной целью исследования является
показ роли и значения университетов в струк-
туре современного американского общества,
его, как указано в названии одной из глав ра-
боты, «общественной функции».

Действительно, в наше время американ-
ские университеты зачастую играют, как у нас
принято говорить, «градообразующую роль»
в тех городах, где они расположены. Так, об-
щеизвестно, что бывшая «автомобильная сто-
лица» США – город Детройт – ныне является
городом-банкротом и влачит жалкое суще-
ствование: администрации когда-то большо-
го и процветающего мегаполиса (в котором
до сих пор как отголоски прошлого существу-
ют некогда знаменитые команды НХЛ и НБА)
сегодня нечем платить полицейским, пожар-
ным и уборщикам мусора...

Совсем по-другому обстоит ситуация
в расположенном неподалеку, примерно в
60 километрах, городе Энн-Арбор, в универ-
ситете которого (University of Michigan, Ann
Arbor) учатся свыше 48 тыс. студентов из
114 стран мира. В этом университете рабо-
тают 6,77 тыс. преподавателей. Эндаумент
составляет 17 млрд долларов [35]. Населе-
ние города Энн-Арбор – около 120 тыc. че-
ловек, то есть треть населения – это сту-
денты и преподаватели находящегося в нем
университета. А сколько горожан трудоуст-
роены на кампусе университета, работая са-
довниками, уборщиками, охранниками, про-
давцами и т. п.? Благодаря университету и
город существует достаточно неплохо, о
чем говорит устойчивый рост численности
его населения.

Похожая статистика в городе Айова
Сити, в котором проживают около 70 тысяч
жителей. В этом городе расположен кампус
University of Iowa с 27 тыс. студентов и 2,5 тыс.
преподавателей. То есть почти каждый тре-
тий в городе – студент или профессор мест-
ного университета. Рядом с университетски-
ми корпусами выстроены торговые центры,
фуд-корты, кафе, бары, книжные магазины

и т. п., что приносит в городской бюджет ста-
бильный доход.

Еще один пример. Город Питтсбург в
штате Пенсильвания еще сто лет назад счи-
тался одним из главных промышленных цен-
тров страны, его называли «городом стали»
(в конце XIX в. Э. Карнеги основал здесь
свою сталелитейную компанию – на тот мо-
мент крупнейшую в Соединенных Штатах)
[22]. Его население в эпоху расцвета превы-
шало полмиллиона человек, в наше время со-
кратившись до 300 тысяч. Теперь же его за-
воды и фабрики закрыты, а основной доход
городу приносит Питтсбургский университет
(183-е место в мире по рейтингу QS, эндау-
мент – 5,7 млрд долларов), в котором учатся
свыше 28 тыс. студентов [36].

Безусловно, следует отметить широчай-
шие хронологические рамки рецензируемо-
го исследования – от колониального периода
до «эпохи Трампа», включая анализ тенден-
ций в академической жизни последних лет,
связанных с пандемией COVID-19 [7, с. 251–
252]. Ученые-американисты, в руки которых
попадет книга профессора А.И. Кубышкина,
будут приятно удивлены количеством и каче-
ством использованных автором источников –
от законодательных актов и других докумен-
тов исполнительной власти до монографий, ста-
тей, статистических справочников, а также
документов личного происхождения, включая
мемуары, письма и дневники... Любителям
статистики можно найти сведения о самых
разных сторонах академической сферы и аме-
риканского социума, как, например, совершен-
но потрясающую таблицу «Уровень занятости
и доходов выпускников университетов США по
специальностям» [7, с. 176–178].

К числу безусловных достоинств данно-
го издания можно смело отнести включенный
автором в его текст цикл писем, отправлен-
ных друзьям и коллегам из Гриннелла – мес-
та нахождения колледжа, в котором А.И. Ку-
бышкин стажировался весной 2018 г. в каче-
стве приглашенного профессора. Помню, как
ждал этих писем и с удовольствием зачиты-
вал наиболее яркие фрагменты из них своим
студентам специальности «Регионоведение».
Гриннелл расположен в самом центре штата
Айова, в котором автору этих строк, как от-
мечалось выше, довелось провести замеча-
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тельный академический год – всего несколь-
кими годами ранее, чем профессор Кубыш-
кин. Это самый центр Северо-Американско-
го континента, настоящее «сердце страны»,
как говорят американцы. «Я – сын Айовы.
И горд тем, что родился здесь...» – писал о
малой родине в книге о своем детстве 31-й пре-
зидент США Герберт Гувер [25, p. 33]. Те-
перь в городке Вест Бранч, в котором родил-
ся будущий президент, существует прекрас-
ный научный и культурный центр – Гуверов-
ская президентская библиотека и музей,
ставший одной из главных достопримеча-
тельностей штата.

Перечень достоинств рецензируемого
издания столь велик, что даже краткое их пе-
речисление будет невозможным из-за ограни-
ченности объема данной публикации. Так, к
различным разделам работы подобраны за-
мечательные эпиграфы, как, например, во вве-
дении, где автор приводит крылатую фразу
выдающегося писателя В.П. Аксенова: «Луч-
шее, что есть в Америке, – это ее универси-
теты» [7, с. 16].

Пожалуй, единственное, чего не хвата-
ет в данной монографии, так это визуализа-
ции представленных в ней образов – фотогра-
фий выдающихся деятелей американского
высшего образования, кампусов знаменитых
и не очень университетов, хотя бы тех, в ко-
торых побывал с лекциями и в ходе научных
стажировок сам автор. Также хотелось бы,
чтобы книга «прибавила» в объеме. Навер-
няка в запасе у профессора А.И. Кубышкина
осталось множество нерассказанных интерес-
ных историй и занимательных фактов.

Выходом из этой ситуации могла бы
стать публикация второго, дополненного из-
дания рецензируемой монографии – есте-
ственно, с иллюстрациями и приложениями, ко-
торые только украсили бы этот важный для
отечественной науки труд.

В заключение хотелось бы обратить вни-
мание на еще одно обстоятельство. Посколь-
ку Александр Иванович собирал материалы
для своей монографии на протяжении долгого
времени, а затем книга еще какое-то время
готовилась к изданию, некоторые статисти-
ческие данные за это время несколько утра-
тили актуальность – особенно в вопросах о
(быстро и значительно растущей) стоимости

за обучение (tuition fee), количестве обучаю-
щихся в США иностранных студентов и т. п.
Переиздание монографии А.И. Кубышкина
позволило бы «обновить» эти данные, а фото-
графии – сделать книгу еще ярче и интерес-
нее. Так что ждем второго издания, уважае-
мый автор!

Реформирование образования
(С.Б. Токарева)

Монография известного российского ис-
торика Александра Ивановича Кубышкина
«Город и Мантия. Американский университет
в структуре гражданского общества» вводит
читателя в мир университетской Америки.
По характеру затрагиваемых проблем и сти-
лю изложения книга не является строгим ака-
демическим исследованием; она написана в
доксатической 2, субъективной модальности
и отражает размышления хорошо ориентиру-
ющегося в теме и заинтересованного автора,
предлагающего читателю панорамный обзор
университетской жизни Америки, в котором
исторический экскурс к истокам американс-
кого высшего образования сочетается с жи-
вым описанием его настоящего. Образные за-
головки, включенные в текст фрагменты пи-
сем периода работы автора в колледже «сво-
бодных искусств» города Гриннелла, напол-
ненные впечатлениями «по свежим следам»,
создают атмосферу доверительного расска-
за, читаемого с большим интересом. Архи-
вные материалы, множество фактов и эмпи-
рических данных иллюстрируют авторские
размышления. При этом приводимая статис-
тика, взятая из разных источников, редко вы-
держана в единых хронологических интерва-
лах наблюдений и не может служить основа-
нием для строгих научных обобщений и уста-
новления корреляционных связей. Это требу-
ет от читателя сохранять критичность в от-
ношении содержащихся в книге фактов, вы-
водов и оценок. Типичный пример: на с. 75
автор при сравнении характера и целей аме-
риканской и российской моделей университет-
ского образования зачем-то приводит данные
не связанного с этими моделями рейтинга
стран по «индексу человеческого потенциала»,
и только за 2008 г., очевидно стремясь под-
черкнуть существенный разрыв между США
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(3-е место в рейтинге) и Россией (71-е мес-
то). При этом, однако, не упоминается и не ком-
ментируется дальнейшая динамика соотноше-
ния этих позиций: в 2020 г. США занимали в
этом рейтинге 3 16-е место, а Российская Фе-
дерация – 49-е; в 2021 г. – 21-е и 53-е места
соответственно.

При описании становления и развития
сферы высшего образования в США удачно
использованы флористические (растительные)
метафоры; они являются не просто художе-
ственным приемом, но выполняют функцию
концептуальных метафор. Так, в названиях
глав 1 и 3 присутствуют лексемы «корни», «вет-
ви», «розы», «тернии», что подчеркивает орга-
нический характер становления университет-
ской культуры в Америке. В описании динами-
ки численности колледжей автор также приме-
няет витальные метафоры и фреймы, связан-
ные с жизнью и смертью: «уровень смертнос-
ти колледжей в США в XIX в. был чрезвы-
чайно высок» [7, с. 34]; колледжи, не сумев-
шие обеспечить городу возможность «разви-
ваться и процветать», «прекращают свое су-
ществование» [7, с. 34]. Таким образом, сис-
тема университетского образования США
предстает как древо, вырастающее в благо-
приятной почве из занесенного культурой Ста-
рого Света семени и нуждающееся в даль-
нейшей селекции и культивировании посред-
ством многочисленных реформ. Американс-
кий университет описывается не как косная
институция, детерминированная абстрактны-
ми «факторами», а как живой организм, под-
чиняющийся естественному и искусственно-
му отбору и характеризующийся «высокой
степенью адаптивности» [7, с. 141].

Несколько диссонирует с удачно исполь-
зуемыми витальными метафорами высокая
частотность употребления применительно к
системе американских университетов лексе-
мы «кризис» и ее производных (более 35 раз).
Один из подпунктов главы 3 называется «Кри-
зис современного американского университе-
та» [7, с. 139], однако и в нем, и в других слу-
чаях речь скорее идет о противоречиях, при-
сущих университету как органической систе-
ме; эти противоречия не угрожают существо-
ванию университета как институции, но, на-
против, выступают источником его развития.
К этому выводу приходит и автор: подводя

итог всей работы, он пишет, что «американс-
кий университет как особая институциональ-
ная парадигма находится в перманентном кри-
зисе, то есть в непрерывном поиске путей для
своего обновления» [7, с. 248].

Хотя отдельные проблемы, важные для
США, не характерны для других нацио-
нальных систем образования (например, про-
блема десегрегации американского высшего
образования, усилия по решению которой выз-
вали в 1970-е гг. волну «обратной сегрегации»),
бесспорно, что многие тенденции, появивши-
еся на американском континенте, были экст-
раполированы затем на другие образователь-
ные системы. Так, эмансипационные концеп-
ты мультикультурализма и политкорректнос-
ти пустили корни в университетской среде
европейских стран, поэтому утверждение о
том, что, «сыграв предназначенную роль, оп-
ределенно идет на убыль политкорректность»
[7, с. 129], выглядит не очень убедительно.

Для российского читателя книга пред-
ставляет двоякий интерес. С одной стороны,
она является ценным источником наблюдений
и сведений о многообразных сторонах универ-
ситетской жизни Америки; особого внимания
заслуживает тема взаимодействия универси-
тета с гражданским обществом и сообщества-
ми интеллектуалов, занимающая в книге цен-
тральное место.

С другой стороны, обращение к моногра-
фии А.И. Кубышкина будет полезным в кон-
тексте размышлений об инициированной рос-
сийским правительством в конце 1990-х гг.
реформе высшего образования и о перспек-
тивах его дальнейшего развития. Эта тема в
монографии не обойдена стороной, однако ее
проблематизация сведена к стереотипным
вопросам: насколько совместимы российская
и американская университетские модели и что
может позаимствовать отечественная систе-
ма высшего образования из западного опы-
та? [7, с. 12] На эти вопросы автор дает ожи-
даемые ответы: с одной стороны, он считает
ошибкой игнорирование опыта зарубежной
высшей школы, с другой – предостерегает от
его слепого копирования и механического пе-
ренесения на российскую почву без учета на-
циональных традиций, специфики экономичес-
кой, политической, социокультурной среды, а
также особенностей ментальности [7, с. 14].
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Не отрицая внешних успехов реформы
российской высшей школы (роста числа пуб-
ликаций, улучшения позиций отечественных
университетов в международных рейтингах [7,
с. 248]), А.И. Кубышкин в целом невысоко
оценивает итоги реорганизации российского
образования, указывая на ее формальный и
имитационный характер. По его мнению, воз-
никший «причудливый симбиоз советского
вуза и отдельных компонентов современной
образовательной модели» оказался отягощен
рядом серьезных пороков – бюрократизацией
учебного процесса, коррупцией, уравниловкой,
распространением в студенческой среде пла-
гиата и списывания [7, с. 167–168].

При этом реформа российской высшей
школы конца 1990-х – 2000-х гг. описывается
в монографии в духе «догоняющей модерни-
зации»; автор прямо указывает, что она во мно-
гом повторяет американскую университетс-
кую реформу 1970–1980-х гг. [7, с. 82]. С этим,
однако, нельзя согласиться. По нашему мне-
нию, реформирование российского образова-
ния в указанный период как раз не носило ха-
рактера догоняющей модернизации и дви-
галось по иной траектории, заданной не кон-
куренцией между университетскими моде-
лями, а процессом создания единого европей-
ского пространства высшего образования,
призванного потеснить американскую систе-
му на мировом рынке образовательных услуг.
Этот процесс занял больше 30 лет – от нача-
ла сближения образовательных национальных
систем в 1960-е гг. до конца 1990-х гг., когда
были определены и прописаны в ряде конвен-
ций и деклараций (Лиссабонской, Сорбоннс-
кой и Болонской) условия европейской интег-
рации [3; 5; 11]. Активная фаза реформирова-
ния российского образования начинается как
раз в этот период [6].

В 2003 г. Россия включилась в Болонс-
кий процесс не в качестве аутсайдера, а с на-
мерением побороться за свою долю между-
народного образовательного рынка. Расчет
был на конкурентные преимущества отече-
ственной высшей школы, которые на протя-
жении многих лет обеспечивали Советскому
Союзу устойчивое место в тройке стран – ли-
деров международного образования [2, с. 43].
Поэтому при вхождении во Всемирную тор-
говую организацию (далее – ВТО) Россия на-

стояла на ужесточенном режиме доступа на
свой образовательный рынок и в сферу науч-
но-исследовательской деятельности для ино-
странных поставщиков услуг (и оставила за
собой право в дальнейшем вводить любые ог-
раничения для иностранцев) [12, с. 661].

В том, что надежды России стать пол-
ноправным участником передела международ-
ного рынка образовательных услуг не оправ-
дались [1], решающую роль сыграл раскол
между политической элитой, гражданским об-
ществом и академическим сообществом, спро-
воцировавший саботаж реформы. В обще-
ственном мнении и в вузовской среде закрепи-
лась негативная оценка подписания Болонской
декларации как принудительного и невыгодно-
го для России условия вхождения в ВТО [12,
с. 661]. Интеллектуальная элита разделилась
на поддерживающее реформу меньшинство,
убежденное, что рекомендации Болонского со-
глашения отражают необходимые российской
высшей школе изменения, и многочисленных
противников реформы, видящих в ней разруше-
ние советской системы образования и культур-
ную катастрофу. При этом представители обеих
точек зрения оказались солидарны в оценке
вводимых новаций как чужеродных и имею-
щих мало шансов прижиться в отечественной
высшей школе.

В результате вместо разработки соб-
ственных идейных, исторических и методо-
логических оснований, фундирующих прово-
димую реформу, преподавательское и ака-
демическое сообщество, средства массовой
информации сосредоточились на полемике
вокруг возможности / необходимости пере-
несения западной модели образования на
российскую почву. Был упущен историчес-
кий шанс масштабировать перспективные
отечественные разработки, которыми меж-
дисциплинарные сообщества энтузиастов-
методологов (философов, психологов, педа-
гогов, социологов) занимались начиная с
1960-х годов. Они касались изучения когни-
тивных оснований творчества, развития ин-
теллекта, формирования критического мыш-
ления и навыков проектной деятельности и
соответствовали передовым идеям и тенден-
циям технологизации образования [4; 9; 10;
14]. При этом в отличие от новейших запад-
ных теорий, выдвигающих в качестве исклю-
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чительного условия формирования творчес-
кой личности персонализацию и автономиза-
цию субъекта, эти разработки продолжали
традиции отечественного образования и опи-
рались на убедительные доказательства
положительного влияния кооперации и кол-
лективной работы обучающихся на развитие
деятельности и обеспечивающих ее мысли-
тельных структур.
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