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THE DEFENSE SYSTEM OF THE SOUTH OF RUSSIA ON THE EVE
OF THE CONSTRUCTION OF THE BELGOROD LINE 1

Denis A. Lyapin
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

Abstract. Introduction. In 1635, construction began on the Belgorod line, a large-scale military-defensive
complex on the southern borders of Russia. This construction was completed in 1658. The Belgorod line played an
important role in history, made possible to start the process of full-fledged economic development of a vast fertile
region, and had a beneficial effect on population growth and the development of the local market. Erecting the line
was a difficult task; it took much effort in this process. It is important for us to understand the events before
construction. Methods. The author of the article focuses on the history of the organization of the defense of the
South of Russia according to the data of the “Brown List of Servicemen” (1625). This interesting archival source is
almost unknown in the scientific world. The list reflects not only the organization of border defense, but also the
social composition of the population. As a result, it is concluded that maintaining the combat capability of the
southern borders was possible only under conditions of permanent deployment of large regiments in the area of the
Oka River. Results. The organization of this service required much money and effort, but at the same time the fertile
southern region could not fully develop. Farming was impossible. Tatars often attacked. As soon as the weakening
of the local garrisons began in 1630, the Crimean authorities sent huge troops to the Russian borderlands.
The outbreak of the “Big War” forced Moscow to reconsider the organization of the defense and move to a
systematic military-defensive construction. This was the background of the Belgorod line.

Key words: Belgorod line, South of Russia, voivode, Big regiment, service class people.
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СИСТЕМА ОБОРОНЫ ЮГА РОССИИ НАКАНУНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 1

Денис Александрович Ляпин
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, г. Елец, Российская Федерация

Аннотация. В 1635 г. началось возведение Белгородской черты – масштабного военно-оборонительного
комплекса на южных рубежах России. Это грандиозное строительство было закончено в 1658 году. Белгород-
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ская черта сыграла важную роль в истории России: она позволила начать процесс полноценного хозяйствен-
ного освоения обширного плодородного региона, благоприятно сказалась на росте населения и развитии
местного рынка. Возведение черты было трудной задачей, потребовавшей много усилий. Для того чтобы
лучше понять этот процесс, важно изучить события, предшествовавшие строительству. В центре внимания
автора статьи – история организации обороны Юга России по данным «Перечневой росписи служилых
людей» 1625 года. Этот ценный архивный источник до сих пор не привлекал внимания исследователей. Меж-
ду тем он отражает не только организацию обороны южнорусского пограничья, но и социальный состав
местного населения. В работе делаются выводы о том, что поддержание боеспособности южных рубежей
было возможным только в условиях постоянной дислокации крупных полков в районе Оки. На организацию
такой службы требовалось много средств и сил, и при этом плодородный южный регион не мог полноценно
развиваться в хозяйственном отношении, поскольку татары подвергали его постоянным мелким набегам.
Как только в 1630 г. началось ослабление местных гарнизонов, крымские власти направили на русское погра-
ничье огромные войска. Начавшаяся здесь «Большая война» заставила Москву пересмотреть организацию
обороны и перейти к планомерному военно-оборонительному строительству.

Ключевые слова: Белгородская черта, Юг России, воевода, Большой полк, служилые люди.
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Введение. Белгородская черта – боль-
шой комплекс укреплений, протянувшийся
единой линией по южным уездам западной
части России. Принято считать, что начало
ее создания относится к 1635 г., после приня-
тия в Москве решения о возведении укрепле-
ний южнее только что построенной крепости
Козлов. Строительство черты было полнос-
тью закончено в 1658 году. В этом же году
произошло формирование Белгородского пол-
ка, определившего географические контуры
всей линии укреплений [4; 14].

Данная статья посвящена вопросу об
организации обороны на Юге России до стро-
ительства Белгородской черты, тем самым
мы хотим понять предысторию ее строитель-
ства, увидеть исторические обстоятельства,
заставившие правительство пойти на этот шаг.

Первой работой, наиболее близко связан-
ной с нашей темой, стал труд И.Д. Беляева о
сторожевой службе Московского государ-
ства [2, с. 42]. Эта небольшая книга, вышед-
шая в середине XVII в., не потеряла ценности
до нашего времени, поскольку содержит цен-
ные сведения о численности русского войска
и его расположении в разные периоды време-
ни. В 1887 г. вышли «Очерки...» Д.И. Багалея
о «колонизации степной украины», в которых
отдельная глава была посвящена истории ре-
гиона до 1645 года. Однако центральное вни-
мание автор уделил хозяйственным, а не во-
енным вопросам [1, с. 36–135]. Крупной ра-
ботой, затрагивающей нашу тему, стал труд

А. Яковлева. Это была первая работа, специ-
ально посвященная военно-оборонительному
строительству на южных рубежах [15]. Узость
темы не позволила ученому остановиться на
военно-политических, хозяйственных и соци-
альных аспектах затронутой им проблемы,
несмотря на то что работа в целом стала боль-
шим шагом вперед.

Особый интерес для нас представляет
труд А.А. Новосельского о противоборстве
России и Крымского ханства в первой по-
ловине XVII века. Автор сумел показать
сложную взаимосвязь дипломатических от-
ношений двух государств, характер регуляр-
ных военных действий между ними, усилия
Москвы в обороне региона и огромный
ущерб от татарских нападений в ходе набе-
гов 1630-х годов [11].

Организация обороны южных рубежей в
1620–1640-е гг. была в центре внимания
В.Н. Глазьева, посвятившего этой теме от-
дельную статью [3]. Ученый отметил специ-
фику организации нападений татарских отря-
дов на окраинные уезды, описал меры, направ-
ленные на их предотвращение. Несколько на-
блюдений о взаимоотношениях служилых
людей Юга России и донских казаков, в кон-
тексте противоборства с татарами, оставил
О.Ю. Куц в монографии о казачестве [7].
В специальной работе о повседневной жизни
населения Юга России нами были показаны
особенности организации социальной и хозяй-
ственной жизни местного общества в услови-
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ях постоянной войны с татарами [10]. В 2020 г.
увидела свет обстоятельная книга по истории
строительства и заселения Белгородской чер-
ты, созданная коллективом авторов: А.И. Пап-
ков, Н.Н. Петрухинцев и Д.А. Хитров [12].
Некоторое внимание здесь уделено военной
ситуации в регионе в 1620–1630-е гг., то есть
непосредственно нашей теме. В частности,
отмечается количество и направления набе-
гов на южные рубежи, осложнение обстанов-
ки в регионе в годы Смоленской войны.

Методы и материалы. Методология
работы связана с применением типологичес-
кого и сравнительного методов. Эти методы
позволили выявить общее и особенное в изу-
чении социальных групп Юга России. Для по-
строения теоретических выводов, связанных
с обработкой архивных материалов, применя-
лась традиционная совокупность частных ана-
литических методик, включая анализ и син-
тез результатов, абстрагирование, а также –
метод допущения. В результате удалось сис-
тематизировать полученную информацию и
более эффективно использовать ее для тео-
ретических построений.

Основным источником статьи послужи-
ла «Перечневая роспись служилых людей»
1625 г. (далее – Роспись). Этот документ со-
хранился в документах Разрядного приказа
Российского государственного архива древних
актов (РГАДА) [13]. К сожалению, сохран-
ность листов росписи нельзя назвать полнос-
тью хорошей, прочтению с трудом поддается
начало документа и несколько листов в сере-
дине. В некоторых случаях трудно разобрать
подсчеты численности служилого населения
по отдельным городам. При всем этом Рос-
пись содержит массу фактических сведений
по военной и социальной истории, а ее данные
объективно отражают существовавшую в
1620-е гг. систему обороны южных рубежей
России.

Анализ. До строительства Белгородс-
кой черты южная окраина России была слабо
заселенной. К примеру, по данным В.П. Заго-
ровского, плотность населения Воронежского
уезда составляла всего 0,5 человека на квад-
ратный километр [6, с. 29]. Доминирующей
социальной группой в это время были мелкие
служилые люди, а крестьянское население
было представлено слабо и находилось в ос-

новном на землях крупных вотчинников, ко-
торых здесь было немного [8].

Основным занятием населения было
сельское хозяйство [5]. Для эффективности
земледельческих работ служилые люди ис-
пользовали различные формы социальной
организации [10, с. 62–78]. Были также разви-
ты промыслы и скотоводство, а в южной час-
ти окраины страны находились огромные пу-
стые пространства, тянувшиеся до земель
донских казаков, которые раздавались всем
желающим в виде «ухожьев» или «юртов» для
ловли рыбы, добычи меда диких пчел и пуш-
нины. Однако о полноценном развитии регио-
на не могло быть речи, поскольку эта терри-
тория регулярно подвергалась набегам крым-
ских и ногайских татар [12, с. 24].

Организация обороны южнорусской ок-
раины нашла свое отражение в анализируе-
мой нами Росписи 1625 года [13]. Как извест-
но, охранявшая южное пограничье армия тра-
диционно, еще с XVI в., делилась на три пол-
ка: Большой, Передовой и Сторожевой. Рос-
пись отражает организацию этих трех полков.
Документ начинается с вступления, в котором
сообщается о необходимости усиленной обо-
роны «от литовские стороны» и «крымские
украины», причем сообщается, что впервые
эта задача была поставлена в 1617 г., по ука-
зу царя Михаила Федоровича [13, л. 1].

Затем Роспись содержит указания на то,
где находится воевода каждого полка, а да-
лее следует более подробная информация,
предваряемая фразой: «А по большим вестям
буде, как большие воинские люди понападут
на тульские места и на рязанские и иные ме-
ста и приход нечаять, воеводам быть всходе
по росписи» [13, л. 2]. Иными словами, если
нападение будет внезапным, то надлежит сле-
довать указаниям в тексте Росписи.

Расположение полков было организова-
но следующим образом. В Туле находился
возглавлявший Большой полк стольник князь
Юрий Петрович Буйносов-Ростовский с сы-
ном Кудином. Под его началом непосред-
ственно значились: глава Передового полка
воевода князь Юрий Андреевич Звенигород-
ский и второй воевода Дмитрий Боимович
Воейков. Местом расположения этого полка
был Дедилов. Сторожевой полк возглавляли
Андрей Никитич Звенигородский и Ермолай
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Иванович Малоедов, находившиеся в Крапив-
не. Они тоже подчинялись Ю.П. Буйносову-
Ростовскому.

Важное место в организации обороны
региона занимали города Переяславль-Рязан-
ский, Пронск, Михайлов, а также находивший-
ся западнее Мценск. Здесь также располага-
лись военные гарнизоны, подчинявшиеся во-
еводе Большого полка. Местные воеводы
именовались «сходными», их действия долж-
ны были носить вспомогательный характер.
В частности, указывалось, что воеводы Ми-
хайлова Григорий Житов и Федор Греков в
случае войны должны действовать совмест-
но с Передовым полком, а Сторожевому пол-
ку под командование переходят воеводы
Пронска – Борис Колтовский и Михаил Про-
тасьев [13, л. 6–7].

Таким образом, мы видим, что старая
задача – оборона по берегам Оки уже оста-
лась в прошлом. Теперь полки действуют уже
за Окой. Строительство в конце XVI в. крепо-
стей в «Поле» (Ливны, Воронеж, Елец, Курск,
Оскол, Царев-Борисов, Валуйки), на степных
южных пространствах, заставило Москву выд-
вигать свои войска южнее, чем обычно. Од-
нако крепости на самом юге все равно оста-
вались без должной защиты. Они служили
форпостами в степи и собирали сведения для
расположенных севернее полков. Очевидно,
такая ситуация была связана с неразвитос-
тью отдаленного региона, где малочисленное
служилое население не могло организовать
полноценное ведение хозяйственной деятель-
ности. Выдвижение сюда полков было невоз-
можным из-за экономической слабости реги-
она, а также почти полного отсутствия инф-
раструктуры и мест для размещения большого
военного контингента.

В итоге только в случае крупной опасно-
сти воеводы Большого, Передового и Сторо-
жевого полков начинали активно действовать,
но небольшие регулярные набеги татар дол-
жны были отражать сами служилые люди ок-
раинных крепостей страны. Эта ситуация ста-
вила их в непростые условия.

Роспись содержит сведения о служилых
людях трех полков. Из представленных дан-
ных мы узнаем, что службу несли не только
местные помещики, стрельцы и казаки, но и
«дворяне выборные замосковных городов пер-

вые половины» [13, л. 8]. К примеру, в Боль-
шом полку находились «галичане, владимир-
цы, костромичане, мещеряне». В этом же пол-
ку значились и «поместные иноземцы»: литов-
цы во главе с ротмистром Василием Голови-
ным (118) и поляки под началом ротмистра
Черного-Яковлева (56). По сведениям источ-
ника, «немцы с Тулы были отпущены» и за-
менены новоприезжими иноземцами во главе
с ротмистром Прокофием Крещенским (40).
По всей видимости, всех иноземцев, служив-
ших в Большом полку, возглавлял Денис Фан-
цылин, именно он значится при итоговых под-
счетах росписи [13, л. 12]. Здесь же упомина-
ются отдельной группой черкасы, немцы и
днепровские казаки в количестве 148 чело-
век [13, л. 13].

В Росписи указывались ответственные за
передачу информации из Тулы в Москву («по
большим вестям»). Все они – представители
выборного дворянства замосковных городов,
их число составило 81 человек [13, л. 13]. Об-
щее число служилых людей Большого полка
составило 4 231 человек [13, л. 16].

В Передовом полку служили «дворяне
выборные украиных городов», в основном
выходцы из Тулы и Тульского края, а также
представители замосковных городов: Муро-
ма, Владимира, Юрьева-Польского. Кроме
того, здесь значились дети боярские и каза-
ки «украиных городов», стрельцы и черка-
сы. Они составляли большую часть служи-
лых людей. В конце росписи полка «значи-
лись атаманы и казаки и белозерские поме-
щики». Всего в передовом полку значилось
2 435 человек [13, л. 34].

В Сторожевом полку служили помещи-
ки из Владимира, Дмитрова, Кашина, Луха,
Нижнего Новгорода, Углича, Бежецкого Вер-
ха, Вологды и Клина. Однако основную часть
полка составляли дети боярские «украиных
городов» [13, л. 24]. Всего здесь значилось
1 742 человека.

Большой вспомогательный военный кон-
тингент располагался в Мценске – 1 172 чело-
века, и еще 400 служилых людей в «осадной
службе» (то есть они привлекались только для
обороны города). В Переславле-Рязанском
находились 1 148 человек («детей боярских и
татар»), в Михайлове полковую службу не-
сли 1 490 человек (также «детей боярских и
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татар»), в осадной службе было 73 человека.
В Пронске службу несли 769 человек, «в оса-
де» – 243 человека [13, л. 36–53].

Численное соотношение полков и стра-
тегически важных городов можно предста-
вить следующей диаграммой (рис. 1).

Роспись содержит ценные сведения о
служилом и посадском населении «Рязанской
и Тульской украины», «Польских городов»
(то есть крепостей на Поле), «Северских го-
родов» и «Понизовых городов» (то есть горо-
дов Поволжья). В рамках нашей темы мы ис-
пользуем только данные, связанные с Югом
России (в современном понимании этого тер-
мина). Главным образом это «северские» и
«польские» города. Все они впоследствии
сыграли важную роль в создании Белгородс-
кой черты, став своеобразной базой для ее
строительства и заселения. Остановимся под-
робнее на социальном составе населения ин-
тересующего нас региона на основе данных
Росписи 1625 года.

Главная часть служилого населения была
представлена дворянами и детьми боярски-
ми – служилыми землевладельцами, состав-
лявшими поместную конницу. В некоторых
городах в эту социальную группу были добав-
лены служилые татары, причем без указания

численного соотношения с детьми боярски-
ми. Это характерно, например, для Михайло-
ва. Интересно, что в Калуге указывалось ко-
личество конных и пеших детей боярских: 160
и 268 человек соответственно [13, л. 46, 54].
В большинстве городов отдельным показате-
лем фигурировало число детей боярских «в
осаде». Как правило, осадную службу несли
старые и раненые дети боярские, но в Болхо-
ве было указано также число отставных де-
тей боярских (28 из 240 человек) [13, л. 66].

Несмотря на то что Роспись носила во-
енный характер, здесь упоминались и посад-
ские люди. Вероятно, они также привлекались
к обороне своих городов, хотя численность их
была невелика в интересующем нас регионе.
Другие категории служилых людей были пред-
ставлены служилыми людьми «по прибору»:
стрельцами, казаками, пушкарями, затинщи-
ками (обслуживающими пищали «за тыном»
крепости) и прочими мелкими группами. Но и
здесь были свои нюансы. Например, в Мо-
сальске были указаны «украиные стрельцы»,
а в Венёве – конные казаки и «стрельцы с
пищали» [13, л. 64, 73].

Составители росписи в тексте докумен-
та особенно часто делили служилый контин-
гент на пеших и конных. Вот, например, за-

 

Рис. 1. Распределение служилых людей в полках и городах южнорусского пограничья
по данным росписи 1625 года

Fig. 1. Distribution of service class people in the regiments and cities of the South Russian
borderland according to the list of 1625
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пись по социальному составу Епифани:
«стрельцов конных и детей их» – 65 человек,
«казаков, служат пеши» – 24 человека [13,
л. 72]. В Данкове «сторожевых казаков кон-
ных» было 19 человек, а стрельцов (пеших) –
120 человек. В описании елецкого гарнизона
читаем: «По росписи Стрелецкого приказа
стрельцов 188 человек, казаков полковых
458 человек конных, служат с земель» [13,
л. 84]. В Валуйках служили 255 конных каза-
ков и 151 конный стрелец, при этом пеших
стрельцов было 72 человека, а казаков не
было вовсе. В Комарицкой волости находились
90 «стрельцов пеших» и 125 казаков «конных
с пищальми» [13, л. 103]. Деление мелких слу-
жилых групп на пеших и конных особенно чет-
ко прослеживается в южных крепостях, при-
чем среди служилых людей по прибору кон-
ные воины явно преобладали (рис. 2).

Роспись также отразила перемещения
служилых людей для несения службы в дру-
гие крепости. В частности, елецкие помест-
ные казаки служили «на Волуйке», а новосиль-
ские дети боярские «во Мценску» [13, л. 68,
85]. В Валуйках служили 1 488 человек из раз-
ных крепостей «с весны во все лето и до сне-
гов для береженья от приходу воинских лю-
дей». В Чернавском остроге (на Быстрой Со-
сне) несли службу ельчане и ливенцы: 100 кон-
ных и 50 пеших, «переменяясь по сменно» [13,
л. 80–81]. В Черкасском остроге, располагав-
шемся на территории Ливенского уезда,

100 конных детей боярских и 50 пеших каза-
ков служили «переменяясь месешно» [13,
л. 87]. В Курском уезде «для береженья от
литовских людей» на реке Псёл постоянно де-
журили 30 человек.

Очень показательно описание крепости
Оскол. Здесь служили 55 детей боярских и
20 несли службу в Валуйках, стрельцов было
79 человек, «казаков конных» – 96 человек.
К тому же в крепости находились 60 «конных
беломестных казаков» и 20 конных «слободс-
ких голубенских казаков», а также 30 пушка-
рей, 19 затинщиков, 8 воротников, один кузнец
и 20 ямщиков [13, л. 88–89]. Это был один из
самых разнообразных воинских контингентов,
сложный социальный состав которого был обус-
ловлен стратегическим положением крепости.

Обобщая данные Росписи, отметим, что
главную роль в деле обороны Юга играли дей-
ствия Большого, Сторожевого и Передового
полков. Армия была организована по тради-
ционному принципу, характерному скорее для
прошлого столетия, при этом очевидно, став-
ка делалась на конницу. Полки не были рас-
считаны на то, чтобы защищать удаленные
рубежи от мелких ударов, а крупные нападе-
ния татарской армии они могли отразить только
находясь в полном составе и постоянной го-
товности.

Такая система обороны южных рубежей
могла казаться Москве эффективной только
потому, что в 1620-е гг. крупных набегов было
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Рис. 2. Соотношение конных и пеших стрельцов и казаков по данным Росписи 1625 года
Fig. 2. The ratio of mounted and unmounted streltsy and Cossacks according to the list of 1625
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не так много. В этой связи военно-оборонитель-
ное строительство было сведено здесь к ми-
нимуму, никаких реальных трат на поддержа-
ние жизни местного населения не делалось.
Ни о каком интенсивном хозяйственном раз-
витии региона не могло быть и речи.

Более того, в 1632 г. Россия начала вой-
ну с Речью Посполитой, получившую позже
название Смоленской. Чтобы собрать доста-
точно крупное войско, Москва отозвала слу-
жилое население с южных рубежей, разрушив
систему организации Больших полков.

В итоге обороноспособность южных гра-
ниц в 1630–1632 гг. была сильно ослаблена. Если
в 1629 г. общая численность гарнизонов здесь
составляла 12 тысяч человек, то в 1632 г. – всего
5 тысяч человек [2, с. 42]. В это же время начи-
наются крупные набеги крымских татар, под-
держанных турецкой армией, общей численно-
стью в 10–20 тысяч человек. В 1631 г. началась
«Большая война», ставшая катастрофой для
местного населения: несколько сотен человек
попали в рабство, а некоторые поселения пре-
кратили свое существование. «Большая» вой-
на была описана нами в отдельной статье, и
мы не будем останавливаться на ней подроб-
но [9]. Отметим только, что организация обо-
роны южнорусского пограничья оказалась не-
эффективной, численность служилых людей
была недостаточно велика и воевать в усло-
виях открытого степного пространства с круп-
ной татарской армией было невозможно. Во-
еводы предпочитали отсиживаться в крепос-
тях, а координация их действий была слабой.

«Большая война» поставила перед Рос-
сией новую задачу: обеспечить эффективную
защиту своих южных рубежей и создать усло-
вия для нормального хозяйственного развития
этого плодородного региона. Строительство
Белгородской черты и проведение военных ре-
форм в 1650-е гг. стали решением этой задачи.

Результаты. Таким образом, исследо-
вание системы обороны южнорусского погра-
ничья, по данным росписи 1625 г., накануне
строительства Белгородской черты позволя-
ет нам сделать следующие выводы. Поддер-
жание в полноценной боеспособности погра-
ничья требовало постоянной дислокации пол-
ков в районе Оки. Для этого приходилось тра-
тить много сил и средств, при том что плодо-
родный южный регион не мог полноценно раз-

виваться, поскольку татары подвергали его
постоянным мелким набегам, на которые
главное войско не реагировало. Ослабление
местных гарнизонов в начале Смоленской вой-
ны привело к настоящей катастрофе: сотни
людей были убиты или угнаны в плен, села и
деревни уничтожены, поля вытоптаны и со-
жжены. «Большая война» с крымскими тата-
рами заставила Москву перейти к планомер-
ному военно-оборонительному строительству,
способствовавшему хозяйственному разви-
тию региона. Так начала свою историю Бел-
городская черта. Строительство этой укреп-
ленной линии стало тем значимым инструмен-
том, с помощью которого России удалось зак-
репится на новых географических простран-
ствах и добиться значительного расширения
своих границ на юг.
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Аннотация. Введение. Адрианопольский мир (13 июня 1713 г.) ознаменовал окончание Русско-
турецкой войны 1710–1713 годов. Подписанные русскими послами Прутский (1711) и Константи-



16

НА СТРАЖЕ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ [РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА]

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

нопольский (1712) договоры не были ратифицированы турецкой стороной. В Адрианополе также
возникли проблемы, связанные с подтверждением договора. Методы и материалы. Основу
источниковой базы составили документы, хранящиеся в Российском государственном архиве
древних актов (Ф. 89 «Сношения России с Турцией»), а также в Архиве СПбИИ РАН (Ф. 83
«Походная канцелярия А.Д. Меншикова»). Комплексное исследование архивных и опубликован-
ных материалов, сопоставление содержащихся в них сведений дало возможность сформулиро-
вать и проанализировать основные проблемы, связанные с подписанием и ратификацией мирного
договора. Анализ. Основой Адрианопольского мира, который чрезвычайные и полномочные по-
слы П.П. Шафиров и М.Б. Шереметев заключили с Высокой Портой, стали положения Констан-
тинопольского мирного договора (5 апреля 1712 г.). Внесенные османскими министрами допол-
нения, касающиеся польского и крымского вопросов, не отвечали интересам Петра I. Формули-
ровка «о запросе крымском» стала результатом длительной дипломатической борьбы и оставля-
ла проблему открытой. 22 июня 1713 г. русские послы и османские министры обменялись тек-
стами договора. Отсчет срока доставки (90 дней) подтверждения Петром I мирного соглашения
начинался 13 июня. Требование отправить с ратификацией посла связано также и с намерением
Высокой Порты продолжить переговоры по вопросу о крымских выплатах. Результаты. Рус-
ским послам удалось предотвратить пересмотр подтвержденного царем договора. Высокая Порта
не меньше, чем Россия была заинтересована в прекращении войны. Положения Адрианопольс-
кого мира отражали интересы османского правительства, отказавшегося поддерживать силой
требования крымского хана.

Ключевые слова: Адрианопольский договор (1713), Петр I, Шафиров, Русско-турецкая война 1710–
1713 гг., крымские выплаты, русско-турецкие мирные переговоры.
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Введение. Адрианопольский мир
(13 июня 1713 г.) ознаменовал окончание Рус-
ско-турецкой войны 1710–1713 годов. Осно-
вой соглашения, которое чрезвычайные и пол-
номочные послы П.П. Шафиров и М.Б. Ше-
реметев заключили с Высокой Портой, стал
текст Константинопольского мирного догово-
ра (5 апреля 1712 г.). Он был подписан сроком
на 25 лет, но в октябре 1712 г. Порта разорва-
ла мирные отношения с Россией и начала под-
готовку военного похода. П.П. Шафиров и
М.Б. Шереметев были заключены в крепость
Едикуле. Оттуда в конце марта 1713 г. их до-
ставили в Адрианополь (Эдирне), где нахо-
дился султан Ахмед III и османское прави-
тельство.

В Адрианополе встречи послов с турец-
кими министрами начались 2 апреля и продол-
жались с перерывами до 12 июня 1713 года.
Под давлением османской стороны петровс-
кие дипломаты были вынуждены согласить-
ся на уступки 1. В первую статью договора
добавили двухмесячный срок вывода русских
войск из Речи Посполитой, которым позволя-

лось при возвращении из Померании один раз
пройти через польские земли. Данное усло-
вие распространили и на царя («ежели восхо-
щет подавать сикурс в Померанию, не имеет
оной проходить чрез Польшу») [11, с. 182]. Со-
гласно седьмой статье, разграничению под-
лежала территория между реками Самарой и
Арелью; новые крепости там строить запре-
щалось. Под давлением османских министров
и активно участвовавшего в переговорах хана
Каплана I Гирея в тексте соглашения появи-
лось упоминание о крымской выплате (ста-
тья 10). Именно вокруг нее происходила са-
мая напряженная дипломатическая борьба,
сопровождавшаяся неоднократными угроза-
ми жизни послам и началом военных действий.
«Сей пункт нам бедственнее всех прочих
был», – жаловался П.П. Шафиров [11, с. 446].
Вошедшая в текст договора формулировка
(«О запросе крымском, предложенном от Бли-
стательной Порты, понеже не имеем мы пол-
ной мочи и ныне не ведаем о том деле наме-
рения царского величества, нашего всемило-
стивейшего государя, и тако имеется о том в
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иное время говорить и соглашаться с изволе-
ния обеих стран») [11, с. 185; 21, с. 42] остав-
ляла проблему открытой, что не отвечало ин-
тересам ни крымского хана, ни русского пра-
вительства.

Ранее подписанные русскими послами
Прутский (12 июля 1711 г.) и Константинополь-
ский (5 апреля 1712 г.) мирные договоры не
были ратифицированы турецкой стороной.
Причиной называли невыполнение Петром I
указанных в соглашениях обязательств 2.
В конце тяжелых и напряженных переговоров
в Адрианополе также возникли проблемы, свя-
занные с ратификацией договора и грозившие
свести на нет все усилия петровских дипло-
матов.

Методы и материалы. Предыстория и
ход переговоров в Адрианополе нашли свое
отражение в трудах ученых, затрагивавших
различные аспекты взаимоотношений России
и Османской империи первой четверти XVIII в.
[2; 3; 8; 10]. Как правило, исследователи вы-
деляли два основных фактора, воздействовав-
ших на позицию Высокой Порты, – польский
и крымский. В.А. Артамонов сделал акцент
на росте числа татарских набегов на погра-
ничные земли в 1712–1713 гг., что, по его мне-
нию, укрепляло позицию османских министров
[1, с. 79–82; 2, с. 139; 3, с. 362]. Т.К. Крылова
отметила, что на ход переговоров оказали вли-
яние полученные в Адрианополе известия о
европейских событиях: капитуляции шведской
армии М. Стенбока и заключении Утрехт-
ского мира [8, с. 426]. Согласно выводу
С.Ф. Орешковой, условия мира стали базой,
на которой складывались русско-турецкие от-
ношения на последнем этапе Северной вой-
ны [10, с. 187]. Историки высоко оценивали
мастерство вице-канцлера П.П. Шафирова
как дипломата, проявленное на переговорах
в Адрианополе. Тем не менее дипломатичес-
кая борьба, развернувшаяся вокруг ратифи-
кации и попыток Высокой Порты использо-
вать прибытие нового царского посла для
пересмотра ряда положений договора, оста-
ется слабо изученной.

Основной источниковой базой для изу-
чения проблемы являются документы, хра-
нящиеся в Российском государственном ар-
хиве древних актов (Ф. 89 «Сношения России
с Турцией»): отправленные П.П. Шафировым

и другими русскими послами из Адрианополя
в Посольский приказ письма и записки, а так-
же их переписка с русскими дипломатами при
европейских дворах. Окончательный и черно-
вые варианты Адрианопольского договора,
грамоты Петра I, а также инструкции, запис-
ки послов и часть дипломатической перепис-
ки были опубликованы на страницах двух вы-
пусков 13-го тома «Писем и бумаг императо-
ра Петра Великого». Дополнительную инфор-
мацию содержит отложившийся в Архиве
СПбИИ РАН (Ф. 83 «Походная канцелярия
А.Д. Меншикова») черновик статейного спис-
ка П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева за
1713 г., который еще не введен в широкий на-
учный оборот [24; 25]. Упоминания о событи-
ях в Адрианополе, а также копию русско-ту-
рецкого соглашения на итальянском языке
можно обнаружить и в донесениях английс-
кого посла при Высокой Порте Р. Саттона [28,
p. 183–188].

Комплексное исследование архивных и
опубликованных материалов, сопоставление
содержащихся в них сведений – все это дает
возможность выявить и проанализировать ос-
новные проблемы, связанные с подписанием
и ратификацией мирного договора, а также
рассмотреть их в контексте русско-турецких
отношений первой четверти XVIII века.

Анализ. В научной литературе встреча-
ется утверждение, что подписание Адриано-
польского мирного договора состоялось
13 июня 1713 г. [9, с. 205; 10, с. 184]. Текст
соглашения на русском языке заканчивается
фразой: «Еже учинено в Андриянополе лета
1713, июня в 13 день» [11, с. 186]. В трактате
на турецком (османском) языке указана дру-
гая дата – 3 джумада II 1125 по хиджре, то есть
16 (27) июня 1713 г. [26, p. 159], этим же днем
датирована и копия (без предисловия и зак-
лючения) на французском языке, отправлен-
ная Р. Саттоном британскому правительству
10 августа [28, p. 180–181].

Датой заключения соглашения, как пра-
вило, объявлялся день, когда участвовавшие
в переговорах сторон дипломаты обменива-
лись согласованными текстами договора.
Именно эта дата вносилась в последний ва-
риант документа. В Адрианополе обмен до-
говорами состоялся не 13 июня, а девятью
днями позже. Основные события 13 июня от-
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ражены в донесениях П.П. Шафирова в По-
сольский приказ и статейном списке.

Накануне, 12 июня, состоялась последняя
конференция русских послов с османскими
министрами, на которой так и не удалось дос-
тигнуть согласия по последним спорным воп-
росам (запрет въезжать царю в Польшу, вып-
латы крымскому хану и др.). Вечером вокруг
посольского двора увеличили янычарскую
охрану. Русских дипломатов обвинили в том,
что они намеренно затягивают переговоры,
чтобы минуло подходящее для военного по-
хода время. 13 июня им передали слова рейс-
эфенди: если не примут выдвинутые условия,
«то ожидали себе конца, и будут им головы,
где у них ноги». В этот же день послы, посо-
вещавшись, направили переводчика к рейс-
эфенди с согласием подписать мирный дого-
вор в предложенной Портой редакции [11,
с. 453–454]. 16 июня 1713 г. вице-канцлер со-
общил царю: «Сего июня в 13 день с теми ко-
мисарами согласилися и артикулы договора
на мере поставили» [12, с. 352]. Однако об-
мена даже черновыми текстами в тот день
не произошло. Лишь 14 июня послы получили
проект соглашения, сопровождавшийся угро-
зой великого везира Дамата Али-паши: если
«содержано не будет… то претерпите вели-
кое зло за то, что своими трактатами удержа-
ли Порту от всеконечной и намеренной войны
и походу нынешнего году» [12, с. 352]. Полу-
ченный документ содержал изложение основ-
ных статей, но не имел предисловия и зак-
лючения.

15 июня 1713 г. состоявшийся в султанс-
ком дворце Диван (с участием и крымского
хана Каплана I Гирея) утвердил мирный до-
говор. Османская сторона начала подготовку
белового экземпляра. Драгоман И. Маврокор-
дато передал П.П. Шафирову указание, что-
бы русские переводчики тоже писали «набе-
ло». Однако текст заключения послам так и
не передали («толко еще не прислано к ним
окончания, как к тому трактату написано, ко-
торое надлежит им высмотреть») [11, с. 456].

Великий везир велел послам снарядить
гонца («человека лехкого») с известием к царю
и Б.П. Шереметеву, «дабы о том ведая ника-
ких противных действ со обоих сторон войс-
ка не чинили», а также сообщить командую-
щим армии в Польше о двухмесячном сроке

вывода войск [11, с. 456; 12, с. 353]. 16 июня
П.П. Шафиров направил к Петру I в Санкт-
Петербург курьера – драгуна Михаила Ар-
сеньева 3 с еще не согласованным текстом
(«с тех пунктов к вашему величеству список
без предисловия и заключения, ибо оные еще
на мере не стали»). Безусловно, П.П. Шафи-
ров имел основания рассчитывать, что в ка-
честве даты подписания соглашения будет
указан день, когда послы обменяются текста-
ми договора с османскими министрами.
В письме государю 16 июня вице-канцлер по-
просил составить ратификацию договора «в
генеральных терминах», оставив пустое мес-
то, куда можно было бы позднее вписать дату
его подписания [12, с. 353–354].

Уже после отъезда курьера послам пе-
редали заключительную часть договора.
П.П. Шафиров обратил внимание на добав-
ленное обязательство отправить царскую ра-
тификацию с «особливым послом», которому
надлежало прибыть в Адрианополь в 90-днев-
ный срок. Отсчет этого срока начинался
13 июня – «от числа определения того трак-
тату» [11, с. 457]. П.П. Шафиров попытался
убедить османских министров, что нет необ-
ходимости направлять к Порте еще одного по-
сла. Ратификацию мог бы доставить гонец, а
затем они сами ее вручат. Однако по словам
драгомана Порты И. Маврокордато, данное
условие велел вписать султан и потому изме-
нить текст невозможно. В отличие от русской
копии трактата именно этот день – 16 июня
1713 г. – обозначен в договоре на турецком
языке как день его подписания.

П.П. Шафиров дважды участвовал в пе-
реговорах с османскими министрами, завер-
шившихся подписанием мирных соглашений.
Общепризнанные даты заключения Прутско-
го (12 июля 1711 г.) и Константинопольского
(5 апреля 1712 г.) мира – это дни обмена тек-
стами договоров. 12 июля 1711 г. в турецком
военном лагере «послы… по некоторых люби-
телных от везиря разговорах теми трактаты
розменялись, которые писаны от страны царс-
кого величества на росийском языке с прило-
женною копию италианскою, а с турской сто-
роны на турском языке» [4, с. 165]. 5 апреля
1712 г. состоялась окончательная сверка тес-
тов договора, а затем в присутствии посредни-
ков английского посла Р. Саттона и голландс-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 19

Т.А. Базарова. «А время-де ныне не иное, но еще настоящее…»: проблема ратификации

кого посла Я. Кольера произошел обмен гра-
мотами. События этого дня отражены и в ста-
тейном списке П.П. Шафирова и М.Б. Шере-
метева: «И, приехав к везирю в полату, поса-
жены рядом с послами по обычаю. И везирь
благодарил послов за труды. <…> И говорил,
чтоб мы отдали свой трактат (которой под-
писан и запечатан напред при послах) посред-
нику послу аглинскому, которой оной от них,
послов, приняв, вручил везирю. Которой, при-
няв, також отдал ему свой трактат, подписан-
ной и запечатанной по обычаю. А посол уже
отдал царского величества министром» [4,
с. 378–379].

В Адрианополе попытки П.П. Шафиро-
ва заручиться поддержкой рейс-эфенди и муф-
тия не увенчались успехом. Османские ми-
нистры отказались принять во внимание, что
курьеру понадобится не менее месяца, что-
бы добраться до Санкт-Петербурга (а если
государь будет в походе в Финляндию или на
флоте, то и больше). За оставшееся время
снарядить посольство не представлялось воз-
можным. Рейс-эфенди посоветовал вице-кан-
цлеру отправить с ратификацией незнатного
человека, «толко б доброй шляхтич и имел
характер в грамоте царского величества по-
солской, и приехал особах в пятнатцати на
почте к сроку к Порте». Он сможет «то дело
обще с ними, послами, здесь удобно управить»
[11, с. 458]. Все попытки П.П. Шафирова уве-
личить срок доставки ратификации до четы-
рех-пяти месяцев или исправить в мирном
договоре число с 13 июня на тот день, когда
состоится размена, окончились неудачей.

20 июня 1713 г. Адрианополь покинул
еще один курьер – Константин Васильев. Он
вез письма Петру I и канцлеру Г.И. Головки-
ну о необходимости доставить ратификацию
не позднее 13 сентября, и не с курьером, а с
послом. Вице-канцлер просил не задерживать
отправку посла и заранее уведомить о том,
кто будет прислан в Адрианополь. Он напо-
минал, что А.Ф. Лопухин 4 из-за неспешного
сбора мягкой рухляди задержался в Москве
«з 20 дней и, навязав на него целые возы того,
имянно написали к нему, чтоб он возы довез с
собою». Основываясь на предыдущем опы-
те, он попросил «послать с тем назначенным
послом из своих кого адъютантов или добро-
го куриера, чтоб его скорее выпровадить и к

нам довез к сроку» [18, л. 608 об. – 609].
В отправленном с тем же курьером письме
Г.И. Головкину он повторил рекомендации
рейс-эфенди: чтобы царь указал «какую-ни-
будь, хотя и невысокую особу, определя, тол-
ко б с характером посла, с тою подтвержен-
ною грамотою прислать персонах в пятнатца-
ти изволил» [12, с. 355]. П.П. Шафиров имел
основания опасаться, что великий везир вос-
пользуется прибытием посла, чтобы внести в
договор новые изменения. Поэтому он попро-
сил царя прислать грамоту с запретом своим
послам вступать в любые «негоциации».

22 июня в Адрианополе наконец состо-
ялся обмен грамотами. В этот день «послы
подали везирю с своей страны трактат, а ве-
зирь с своей, и принял те оба трактаты и роз-
нее послам от Порты, а везирю от послов рейз-
эфендий. И потом потчивали кофеем, шербе-
тем и подавали воду на руки, також и кажены
по обыкновению, и отпущены на двор свой, но
кафтанов, как у них обычай, ни на послов, ни
на дворян их не надевали» [11, с. 459]. На од-
ной из сохранившихся до наших дней копий
договора в качестве даты подписания указа-
но 22 июня 1713 г. [11, с. 186]. В переписке
послов с Посольским приказом также встре-
чаются упоминания о заключении трактата
22 июня [14, л. 47 об.]. Утвержденный осман-
ской стороной трактат послы поручили дос-
тавить к царскому двору ротмистру А.П. Во-
лынскому.

П.П. Шафиров имел много поводов для
тревоги относительно судьбы подписанного
им договора. В течение восьми месяцев вице-
канцлер не получал ни указов царя, ни посла-
ний из Посольского приказа. Отправленную
30 мая 1713 г. из Санкт-Петербурга инструк-
цию послы получили уже после завершения
переговоров [22, с. 289; 25, л. 599–599 об.].
Основным источником сведений о ходе воен-
ных действий и изменении европейской поли-
тической ситуации были письма коллег: запад-
ноевропейских дипломатов в Стамбуле и рус-
ских послов в европейских столицах. Особен-
но П.П. Шафирова беспокоило вынужденное
включение в договор статьи о возможном во-
зобновлении выплат Крыму. Не было извест-
но русским послам и о ситуации в Польше:
предыдущее мирное соглашение османы не
ратифицировали из-за пребывания русских
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войск в Речи Посполитой. Тревожным знаком
вице-канцлеру казалось то, что Высокая Пор-
та откладывала начало переговоров о рати-
фикации Карловицкого мира (1699) с послами
Августа II, а османские войска стягивались к
Хотину, якобы для ремонта крепости [3, с. 373–
374; 24, л. 165–165 об.; 26, p. 160].

Русские дипломаты с нетерпением
ожидали прибытия посла в Адрианополь.
Напряженность политической обстановки не
ослабевала. В начале июля был отправлен
в отставку муфтий, а в городе появились слу-
хи, что царская армия подошла к Бендерам.
Не имевшие известий от русского правитель-
ства послы получили разрешение у Порты
послать курьера к Б.П. Шереметеву. Они пи-
сали генерал-фельдмаршалу: если слухи вер-
ны, возвратить войска из похода и не начи-
нать «воинских действ». Петровские дипло-
маты также просили Б.П. Шереметева и
Ф.М. Апраксина всемерно содействовать
прибытию посла с ратификацией в оговорен-
ный в трактате 90-дневный строк, то есть не
позднее 13 сентября [20, л. 43–44].

Высокая Порта по-прежнему сомнева-
лась в отсутствии русских войск в Польше.
Великий везир потребовал, чтобы послы от-
правили к русскому командованию «какую
знатную особу» с письмами о немедленном
выводе войск с польских земель, и настоял
на кандидатуре А.Ф. Лопухина [19, л. 365].
В июне комнатный стольник выехал в Польшу,
и «то дело по инструкции ему данной испра-
вил». Во Львове А.Ф. Лопухин встретился с
коронным гетманом А.Н. Синявским и
польскими сенаторами, а также отправил курь-
ера в Варшаву к русскому резиденту при дво-
ре Августа II А.И. Дашкову. Полученные
«у гетманов и сенаторей польских обоих на-
родов атестаты за их руками и печатьми» об
отсутствии царских войск в Польше А.Ф. Ло-
пухин переслал П.П. Шафирову в Адриано-
поль. 23 августа вице-канцлер предъявил сви-
детельства Высокой Порте, «чем оная зело
явилась быть доволна» [25, л. 481 об.].

Наконец, 15 августа 1713 г. в Адриано-
поль вернулся курьер – прапорщик М. Арсе-
ньев с письмами и указами из Санкт-Петер-
бурга. Русские послы узнали, что царь мир-
ный договор «изволил принять за благо» и по-
ручил доставить ратификацию Д.А. Бестуже-

ву-Рюмину [7, л. 25]. Как и полагал вице-кан-
цлер, недовольство государя вызвал запрет
въезда на польские земли, а также статья о
крымских выплатах: «...ибо оным оставлена
дыра сим псам в огород христиан влесть.
Но однако, когда уже зделано, быть так» [12,
с. 61]. В 1713 г. русские войска под руковод-
ством А.Д. Меншикова вместе с союзниками
успешно действовали в Померании, а
Ф.М. Апраксин во главе флота – в Финляндии
[9, с. 325–328]. В июле царь намеревался и
сам направиться к финским берегам, поэто-
му остро нуждался в скорейшем подписании
договора, который обеспечивал спокойствие
на южных рубежах государства 5. Петр I ут-
вердил мирное соглашение и указал принять
все меры, чтобы не дать повода Высокой
Порте отказаться от ратификации.

По просьбе П.П. Шафирова генерал-
фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, армия ко-
торого находилась на Украине, были достав-
лены указы не отправлять полки на помощь
Августу II и не вступать в приграничные
стычки с татарскими и кубанскими отряда-
ми. Это привело к росту набегов татар и за-
порожцев. Г.И. Головкин сообщал, что кубан-
ские татары «непрестанно ходят в Украину и
в низовые городы и чинят людем многое ра-
зорение, и такожде берут в полон». Канцлер
просил послов, чтобы они передали информа-
цию о нарушении условий договора османс-
кому правительству [25, л. 529 об.].

Назначенный послом к Высокой Порте
ближний стольник Д.А. Бестужев-Рюмин не-
сколько лет обучался морскому делу в Гол-
ландии и Англии и вернулся в Россию только
в 1713 году. В Санкт-Петербурге спешно под-
готовили необходимые для его поездки доку-
менты. Ратификация, верительная грамота и
инструкция Д.А. Бестужеву-Рюмину датиро-
ваны 20 июля. В тот же день «с великим по-
спешением», чтобы успеть к определенно-
му в договоре сроку, он отправился в путь
(выехав еще до приезда в Санкт-Петербург
А.П. Волынского с окончательным текстом
трактата) [13, л. 28].

28 июля Д.А. Бестужев-Рюмин прибыл
в Москву (где ему было велено «мешкать»
не более трех часов). Там к послу и сопро-
вождавшему его курьеру Семену Кишкину
присоединились подьячий Малороссийского
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приказа Матвей Ключарев и толмач Кутла-
мамет Нагаев [5, л. 19]. Еще в Санкт-Петер-
бурге Д.А. Бестужев-Рюмин «для той посыл-
ки на подъем» получил 500 рублей, а также
«на роздачю от дел его великого государя»
два сорока соболей ценой в 540 рублей [5,
л. 18–19 об.]. В первопрестольной посолу пе-
редали 10 000 червонных и мягкую рухлядь
для подарков султану и османским мини-
страм – все, что удалось собрать за короткий
срок. Из Сибирского приказа доставили ли-
сьи меха «греческого дела» и «русского дела»,
меха горностаевые и беличьи на 1 387 руб-
лей. 3 августа посол приехал в Киев, где
Б.П. Шереметев дал ему в сопровождение и
для охраны казаков [15, л. 23].

В османском посольском обычае церемо-
нии въезда иностранного посла в резиденцию
султана придавалось большое значение. По
тому, как встречали представителя зарубеж-
ной державы, можно было судить о характере
отношений между двумя государствами. Го-
рожане толпами выходили на улицы и смотре-
ли на церемонию из окон домов. Европейские
дипломаты тоже пристально наблюдали за
въездом своего коллеги, отмечая малейшие де-
тали и величину оказываемых ему почестей.

Русские послы добивались, чтобы
Д.А. Бестужеву-Рюмину «ни в чем никакого
умаления не было» «против великих послов
царского величества, которые прежде сего бы-
вали, також и против других государей коро-
нованных послов». Узнав о его скором при-
бытии к турецкой границе, П.П. Шафиров об-
ратился к великому везиру с просьбой указать
пограничному бендерскому паше выслать
Д.А. Бестужеву-Рюмину «для безопасного его
препровождения канвой навстречу и тракто-
вали его в пути з достойным характеру его
довольством и почтением». П.П. Шафиров
также просил назначить «для почтения ему,
послу, какого знатного человека в приставы
дорожные, с которым бы и им, послам, от себя
послать позволили офицера» [11, с. 459]. 19 ав-
густа два пристава отправились навстречу
Д.А. Бестужеву-Рюмину с указанием «…его,
посла, вести со всякою подобающею честию
и з доволством». Через десять дней Д.А. Бе-
стужев-Рюмин прибыл на «подхожей» стан в
четырех часах езды от Адрианополя и извес-
тил об этом вице-канцлера.

Перед въездом в резиденцию посол и его
свита меняли дорожную одежду на дорогие,
богато украшенные одеяния. Глава диплома-
тической миссии пересаживался на прислан-
ную османским правительством лошадь в
нарядном уборе. П.П. Шафиров посоветовал
Д.А. Бестужеву-Рюмину добиваться у вели-
кого везира, «чтоб лошадь с убором от сал-
танского лица была выслана при чиновных на
встречю определенных турках». Посол пона-
чалу получил отказ с объяснением, что «того
у них в старых записках нет нигде, чтоб то
чинено», и даже П.А. Толстому великий ве-
зир Кёпрюлю Хуссейн-паша предоставлял
своих лошадей.

В 1700 г. великий посол Д.М. Голицын
(он вез ратификацию Константинопольского
мира) также потребовал для въезда в Адриа-
нополь лошадь из султанской конюшни: «А ес-
ли будет прислана с везирской, то поеду в ко-
рете», – тогда пригрозил князь. Спустя три-
надцать лет П.П. Шафиров указал Д.А. Бес-
тужеву-Рюмину последовать примеру пред-
шественника и объявить приставам, что если
такую лошадь не пришлют, «то он поедет яко
подорожной, а не яко посол, на почте, ибо он с
собою лошадей за скоростию отпуску иметь
не мог» [11, с. 459]. Угроза подействовала.
31 августа 1713 г. прибывшего с царской гра-
мотой Д.А. Бестужева-Рюмина встретили в
Адрианополе «с ызрядным убранством и с
великою помпою, каковой, сказывают, и це-
сарским послам не бывало». За въездом дос-
тавившего ратификацию представителя рус-
ского царя наблюдало «множество народа
турского и иные многие иноземцы обретаю-
щиеся, и резидент цесарской и секретари пол-
ские смотрели» [7, л. 27; 11, с. 460].

П.П. Шафиров опасался, что Высокая
Порта воспользуется прибытием посла, что-
бы начать с ним переговоры о внесении из-
менений в мирный договор или о новом со-
глашении относительно крымских выплат.
Поэтому вице-канцлер попросил царя наде-
лить Д.А. Бестужева-Рюмина равными с уже
пребывавшими при Высокой Порте послами
полномочиями. Данная предосторожность ока-
залась нелишней. Поначалу Высокая Порта
намеревалась допустить на аудиенции к ве-
ликому везиру и султану для вручения рати-
фикации одного Д.А. Бестужева-Рюмина.
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Вскоре после приезда ближнего стольника в
Адрианополь великий везир поинтересовался:
«кто из них послом первой товарыщ, паки ли
государственной подканцлер или новоприехав-
шей посол господин Безстужев-Рюмин».
П.П. Шафиров намеренно исказил положение
дел, ответив, что тот прислан к ним в товари-
щи «и первенство имеют по указу царского
величества они» [25, л. 459].

2 сентября все три посла – П.П. Шафи-
ров, М.Б. Шереметев и Д.А. Бестужев-Рю-
мин – были на аудиенции у великого везира
(где их принимали с «честью не менши ни-
чем пред цесарскими») [25, л. 474]. 8 сентяб-
ря послов призвали во дворец к султану, где
они были также «приняты с великою честию».
Процессия снова привлекла внимание мест-
ных жителей и европейских дипломатов, об-
ративших внимание на многочисленную сви-
ту послов и огромное число ювелирных укра-
шений [28, p. 189]. Во дворце царские грамо-
ты великому везиру передал П.П. Шафиров.
Он же первым произнес речь о намерении го-
сударя поддерживать дружественные отноше-
ния с Османской империей, затем выступили
Д.А. Бестужев-Рюмин и М.Б. Шереметев.
«И приняты во всем против прежних великих
послов, и обедали с везирем» [25, л. 492–494,
504 об.].

Таким образом, ратификация Адриано-
польского договора была доставлена и вру-
чена раньше установленного срока. Русские
послы надеялись, что в скором времени полу-
чат от османского султана ответные грамо-
ты, после чего смогут вернуться на родину.
Однако Высокая Порта не спешила утверж-
дать договор и отпускать послов.

В сентябре – октябре 1713 г. состоялось
несколько встреч с османскими министрами
(с перерывом на время поста, «в каторой по
обыкновению древнему турки на аудиенцию
к султану послов редко допускают») [17,
л. 132 об.]. На этих конференциях обсужда-
лись вопросы предстоявшего разграничения
земель, обмена пленными и т. д. Помимо этого
османские министры настойчиво выясняли у
русских послов, получили ли они полномочия
на решение вопроса о крымских выплатах,
«чтоб оной пункт ныне изъяснить имянно, и
время-де уже иное, как в том пункте написа-
но, ныне к тому пришло» [25, л. 502]. П.П. Ша-

фиров утверждал, что время «ныне не иное,
но еще настоящее, понеже от салтанова ве-
личества мир взаимно не подтвержен». Вице-
канцлер напомнил, что между Россией и Ос-
манской империей было заключено три дого-
вора и ни один из них не ратифицирован сул-
таном [25, л. 502 об.].

20 сентября послам сообщили, что сул-
танскую ратификацию переписывают набело
и в ней будут некоторые «отмены». Однако
черновой экземпляр или копию текста рати-
фикации им предоставлять отказались.
П.П. Шафирову не удалось ее заполучить и
через «приятелей». Снова «великим с шумом»
османскими министры потребовали обсудить
судьбу крымских выплат [25, л. 520–520 об.].
Русские послы стояли твердо на том, что
нельзя нарушать царский указ, запрещающий
им вносить изменения в текст договора: «Не в
едином из тех пунктов ничего не прибавить,
ни убавить ни в едином слове не можем» [25,
л. 509 об.]. 22 сентября 1713 г. они подали
мемориал султану, к которому приложили ко-
пию письма Петра I с указанием «им более
ни в какие дела не вступать» [25, л. 520 об.].

Великий везир Али-паша и в октябре
продолжал настаивать на переговорах. Он
неоднократно угрожал «начатием войны про-
тив его царского величества и им, послам,
прежестоким заключением, ежели они не
вступят ныне в трактат о определении деся-
того пункта» [25, л. 538–548 об.]. Али-паша
также обвинял вице-канцлера, что только он один
препятствует началу переговоров. По мнению
великого везира, возобновление выплат в
Крым прекратит приграничные конфликты и
укрепит мирные отношения. Он попытался
выяснить у послов, когда их государь напра-
вит «особого» посла для переговоров по спор-
ному вопросу.

Осенью на встречах с великим везирем
также решался вопрос о доставке грамот сул-
тана царю и возвращении послов на родину.
В начале переговоров Высокая Порта наме-
ревалась разрешить отъезд всех петровских
дипломатов, уже находившихся в Адрианопо-
ле. Предполагалось, что вместо них до окон-
чания разграничения земель будет пребывать
русский представитель в ранге резидента или
секретаря. П.П. Шафиров попросил Г.И. Го-
ловкина прислать такого человека, «чтоб оно-
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му здесь быть для охранения его царского
величества интересов по отъезде нашем (аще
Бог соизволит то учинить). И чтоб оной ехал
сюда на почте, дабы мог нас здесь застать,
чтоб мы его Порте представить и во всем
информовать могли и протчая» [25, л. 541] 6.

Тем не менее на состоявшейся 19 октяб-
ря конференции великий везир предложил от-
править к царскому двору с ратификацией
только одного Д.А. Бестужева-Рюмина.
П.П. Шафирову и М.Б. Шереметеву следова-
ло остаться до окончания работы комиссии
по определению русско-турецкой границы.
Послы возражали: «Им по договору надлежит
всем вместе по вручении капитуляции отпу-
щенным быть». Однако были вынуждены со-
гласиться задержаться при османском дворе.
Великий везир позволил всем послам остать-
ся при Порте, «а капитуляцию и подтвержен-
ную пошлют и с ыными с кем, ибо у них у
всех трех комисия одна, того ради разлучит-
ся не могут» [25, л. 551 об.]. В ноябре Д.А. Бе-
стужев-Рюмин объяснил Г.И. Головкину суть
принятого решения не покидать своих коллег:
«А одному мне без товарыщей своих ехать
неможно. А ежели бы, государь, я послан был
с тою ратификациею один, то бы, государь,
признали их, послов барона Шафирова и гра-
фа Шереметева, по-прежнему за аманатов, а
не за послов». [16, л. 34 об. – 35]. Высокая
Порта в очередной раз отклонила просьбу
разрешить уехать на родину бывшему послу
П.А. Толстому, который официально не уча-
ствовал в переговорах в Адрианополе.

22 октября 1713 г. Диван постановил, что
война с Россией из-за крымских запросов бу-
дет противна закону [11, с. 467]. Через три дня
рейс-эфенди сообщил послам, что аудиенция
у султана «для принятия капитуляции и рати-
фикации» им назначена на 27 октября. Попыт-
ки послов «явно и тайно» добыть тексты до-
кументов, чтобы проверить «во всем ли оные
против договору и в титлах царского величе-
ства по достоинству ль написано», не увенча-
лись успехом. Рейс-эфенди пообещал предо-
ставить списки только после аудиенции. По-
слам пришлось удовольствоваться уверения-
ми беглукчи-эфенди и османского писаря, «ко-
торой оные грамоты писал», что «все написа-

но по обычаю и ничего противного трактату
не внесено».

Наконец, 27 октября Адрианопольский
договор был ратифицирован. В ноябре 1713 г.
крымскому хану отправили указ султана «со-
хранять и почитать» мирный договор с Рос-
сией [11, с. 469]. 12 ноября султан со своим
двором отправился в Стамбул. 21 ноября по-
кинули Адрианополь и русские послы; через
восемь дней они прибыли на берега Босфора.
По словам П.П. Шафирова, «поставлены по
нашему желанию на прежних наших дворех и
содержат нас в добром порядке» [25, л. 614 об.].

Результаты. В 1713 г. на переговорах в
Адрианополе Высокая Порта занимала край-
не жесткую позицию. Русское правительство
было вынуждено принять внесенные османс-
кими министрами «неудобные» изменения в
текст договора. Были установлены сжатые
сроки ратификации соглашения. Отсчет сро-
ка доставки подтверждения начинался
13 июня. Несмотря на то что обмен согласо-
ванными текстами соглашения состоялся де-
вятью днями позже, именно 13 июня 1713 г.
было указано в тексте договора на русском
языке в качестве даты его подписания. Тре-
бование отправить с царской ратификацией
посла (а не курьера) связано также и с наме-
рением Высокой Порты продолжить перего-
воры по вопросу о крымских выплатах. Бла-
годаря опыту и дипломатическому искусству
П.П. Шафирова османской стороне не удалось
принизить статус «старых послов», отстранить
их от церемоний обмена ратификациями и на-
чать переговоры с Д.А. Бестужевым-Рюми-
ным о внесении изменений в подтвержденный
царем договор. К тому же Высокая Порта,
как и Россия, была заинтересована в подпи-
сании договора. Османской империи был ну-
жен мир на своих границах, чтобы собрать
силы для войны с Венецией (в 1714 г. закон-
чились и польско-турецкие переговоры). По-
ложения Адрианопольского мира отражали
интересы османского правительства, отка-
завшегося от поддержки требований крым-
ского хана. В 1720 г. на основе этого тракта-
та чрезвычайный посланник А.И. Дашков
подписал с Высокой Портой договор о веч-
ном мире.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 13 апреля 1713 г. великий везир Хоча (Ход-
жа) Ибрагим-паша провозгласил начало военного
похода, после чего был смещен с должности. Сле-
дующим великим везиром стал зять султана – Да-
мат Али-паша. Новый везир принадлежал к числу
османских политиков, которые считали войну с Ве-
нецией и возвращение Мореи первоочередными
задачами и были против дальнейших конфликтов с
Россией [27, p. 57]. Однако в мае и июне послы про-
должали получать предупреждения о неизбежнос-
ти войны из-за их неуступчивой позиции (подроб-
нее см.: [3; 8; 23, с. 394–396]).

2 Мнение османской стороны отражено в
преамбуле Адрианопольского мира [11, с. 180–182;
21, с. 37–38].

3 Драгун доставил письмо в Санкт-Петербург
13 июля и был произведен в прапорщики [25, л. 496 об.].

4 13 августа 1712 г. стольник А.Ф. Лопухин до-
ставил султану Ахмеду III ратификацию Констан-
тинопольского мирного договора. После объявле-
ния войны России стольник вместе с П.П. Шафиро-
вым, М.Б. Шереметевым и П.А. Толстым был зак-
лючен в Едикуле; в апреле 1713 г. его освободили и
доставили в Адрианополь [4, с. 22, 57].

5 14 июля, по получении известия о заключе-
нии мира, Петр I указал Б.П. Шереметеву (корпус
которого располагался на Украине) отправить ди-
визию А.А. Вейде и три конных полка в Санкт-Пе-
тербург, чтобы они смогли участвовать в военных
действиях на территории Финляндии [6, с. 399; 12,
с. 59–60].

6 Г.И. Головкин решил отправить к Высокой
Порте в качестве посольского секретаря дьяка
Л.Т. Протопопова. Он приехал в Стамбул январе
1714 г., не был принят Высокой Портой и покинул
османскую столицу вместе с послами в сентябре
того же года [4, с. 136–138].
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Abstract. Introduction. This paper presents preliminary results of the first archaeological survey of the
objects of the archaeological heritage “Petrov Val” and “Selimov Val of 1550.” The main purpose of the event has
become the clarification of existing information regarding to the features of creation and operation of difficult
hydraulic engineering structures such as “Selimov Val of 1550” or Johann Brekkel’s canal and “Petrov Val” or rather,
the canal, which was built under the leadership of John Perry at the turn of the 17th – 18th centuries. Methods and
materials. During the research, the attempt to discover the cultural layer of the 18th century was made using the
help of archeological methods. Analysis. In the process of visual inspection of these objects, their significant
damage was observed, which was inflicted during human economic activity. During the archeological exploration,
open test pits were made to identify the cultural layer in the most promising places. While studying the site “Petrov
Val”, the test pit was made on the territory located near the Ilovlya riverbed. During the survey of the object
“Selimov Val of 1550”, one pit was made near the Cossack artillery battery, which can be dated to the beginning of
the 18th century, the second was made in the place where, a small old working settlement of the builders of the
Brekkel’s canal was located, according to the map from the atlas of Kruise (1704). Unfortunately, archaeological
material was not found during the excavations. Results. During the visual inspection of the site “Selimov Val of
1550”, its beginning from the Ilovlya River and its continuation up to the settlement of Petrov Val, which had not
been considered for forming the boundaries of this object before, were localized. According to the results of
archaeological work, it has become clear that the name “Selimov Val of 1550” is wrong, because the surviving
remains of this hydraulic engineering structure fully correspond to the description of the canal, which was laid by
workers under the leadership of Johann Brekkel in the late 17th century.

Key words: Selim II, Peter the Great, Petrov Val, Johann Brekkel, John Perry, Kamyshinka, Ilovlya, archaeological
explorations.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1
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Аннотация. Введение. В данной работе представлены предварительные результаты первого археологи-
ческого обследования объектов археологического наследия «Петров вал» и «Селимов вал, 1550 г.». Основной
целью мероприятия стало уточнение существующей информации касательно особенностей создания и
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функционирования таких сложных гидротехнических сооружений, как «Селимов вал, 1550 г.», или вал Иоган-
на Бреккеля, и «Петров вал», а точнее канал, который строился под руководством Джона Перри на рубеже
XVII–XVIII веков. Методы и материалы. В ходе исследования была предпринята попытка с помощью архе-
ологических методов изучения обнаружить культурный слой XVIII века. Анализ. В процессе визуального
осмотра данных объектов было отмечено их существенное повреждение, которое было нанесено в ходе
хозяйственной деятельности человека. В процессе археологической разведки были заложены разведыватель-
ные шурфы для выявления культурного слоя в наиболее перспективных местах. При изучении памятника
«Петров вал» шурф был заложен на территории, которая находится в непосредственной близости к руслу
реки Иловля. В ходе обследования объекта «Селимов вал, 1550 г.» один шурф был заложен недалеко от
казачьей артиллерийской батареи, которая может быть датирована началом XVIII в., второй – в месте, где по
данным карты из атласа Крюйсе (1704 г.) располагался небольшой старый рабочий поселок строителей
канала И. Бреккеля. К сожалению, при проведении земельных работ археологический материал обнаружен
не был. Результаты. В ходе визуального обследования памятника «Селимов вал, 1550 г.» было локализовано
его начало от реки Иловля и продолжение вплоть до населенного пункта Петров Вал, которое ранее не
учитывалось при формировании границ данного объекта. По результатам археологических работ стало ясно,
что название «Селимов вал, 1550 г.» ошибочно, так как сохранившиеся остатки данного гидротехнического
сооружения полностью соответствуют описанию канала, который прокладывали рабочие под руководством
Иоганна Бреккеля в конце XVII века.

Ключевые слова: Селим II, Петр I, Петров Вал, Иоганн Бреккель, Джон Перри, Камышинка, Иловля,
археологические разведки.
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Введение. Территория современной
Волгоградской области, особенно в месте
сближения двух крупных водных артерий –
Волги и Дона, представляет значительный
интерес для исследователей в связи с круп-
ными историческими событиями, которые
происходили на протяжении длительного вре-
мени, начиная с эпохи Раннего железного века
вплоть до середины XX столетия [2]. Хорошо
известно, что между двумя вышеуказанны-
ми реками существовали торговые пути, ко-
торые соединяли две мощные локации – Се-
верное Причерноморье с последующим вы-
ходом в Средиземное море и Каспийский ре-
гион, где функционировал Великий Шелковый
путь [13]. Кроме соединения условного запа-
да и востока, так же существовали торговые
пути между севером и югом, которые связы-
вали Балтийские страны с Ближним Восто-
ком [9; 14, с. 225–256]. Следовательно, конт-
роль над переволоками, который позволял осу-
ществить передвижение по рекам Волги и
Дона, становился важной целью для полити-
ческих деятелей разных исторических эпох.
В качестве примера можно привести полити-
ку хазарских правителей, которые собирали
плату за возможность пройти варягам в Кас-

пийское море, походы князя Святослава на
Волгу с целью ликвидации Хазарского кага-
ната и соответственно подчинение торговых
путей под власть молодого Киевского госу-
дарства [1, с. 403–410; 10].

Данная территория представляла ключе-
вое значение для торговли и для Золотой
Орды, начиная от образования данного госу-
дарства, вплоть до походов Тимура (Тамер-
лана). Значительное количество золотоордын-
ских памятников (Мечетное городище, Водян-
ское городище (Бельджамен), Царевское го-
родище (Гюлистан), Азак и т. д.), располага-
лись вдоль вышеуказанных водных артерий,
где археологи находят большое количество
вещественных источников, в том числе и им-
портных артефактов, которые указывают на
интенсивные международные торговые свя-
зи [2, c. 165–202].

После распада Золотой Орды резко ме-
няется роль волго-донских путей. Если рань-
ше ключевым фактором развития региона
являлась торговая составляющая, то после
завоевания русскими войсками в середине
XVI в. Казани и Астрахани акцент все боль-
ше стал смещаться на военно-политическое
значение данной территории. Это было выз-
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вано противостоянием между молодым Мос-
ковским царством и Османской империей, а
также ее вассалом Крымским ханством за
политический контроль над южнорусскими
степями. Так же хорошо известен сюжет, свя-
занный с походом объединенного турецко-
крымского войска на Астрахань в 1569 г., ко-
торый закончился для турок неудачно. В кон-
тексте данного события появилась история,
которая связана со строительством канала
между Волгой и Доном по заданию султана
Селима II до вышеуказанного похода [12].
Действительно, в отечественной и особенно
турецкой историографии есть данные о стро-
ительстве канала между реками Иловля и
Камышинка, которые являются соответствен-
но притоками рек Дона и Волги. В результате
строительства канал соединил бы две круп-
ные водные артерии (Дон и Волга), что в даль-
нейшем упростило бы задачу захвата Астра-
хани, а также наладило в будущем логистику
передвижения турецких войск в каспийский
регион. Строительство канала закончилось
неудачно по причине нехватки у турецко-та-
тарских войск продовольствия и воды, а так-
же благодаря успешным действиям русских
войск в борьбе против усиления турецкой эк-
спансии на территорию Нижнего Поволжья [5,
с. 264].

Следующей попыткой использовать гео-
графические особенности двух рек Дона и
Волги является строительство канала между
их притоками Иловлей и Камышинкой, кото-
рые предпринял на рубеже XVII–XVIII вв.
молодой царь Петр Алексеевич [11, с. 50–62].
Это был один из его первых крупных инфра-
структурных проектов, вызванных необходи-
мостью освоения данных земель для разви-
тия дальнейшего противостояния с Османс-
кой империей. Всего было предпринято две
попытки. Первые строительные работы были
начаты в 1697 г. под руководством немецкого
инженера Иоганна Бреккеля. Несмотря на
масштаб работ, которые были организованы
немцем, строительство потерпело неудачу [16,
с. 229]. В 1698 г. задание по прорытию канала
и соединению двух рек получил английский
инженер Джон Перри, который на протяжении
нескольких лет вел крупные работы по реали-
зации данной задачи. Несмотря на это, с на-
чалом Северной войны проект был заморо-

жен [16, с. 229]. После этого планы по соеди-
нению двух крупных рек были реализованы
только в 1950-х гг., когда был построен Вол-
го-Донской судоходный канал, только уже в
другом месте.

На данный момент на территории Ка-
мышинского района Волгоградской области
в районе населенного пункта Петров Вал со-
хранились остатки двух объектов археоло-
гического наследия, которые имеют прямое
отношения к попыткам соединения рек Вол-
ги и Дона. Первый объект внесен в единый
государственный реестр объектов культур-
ного наследия Российской Федерации как
«Селимов вал, 1550 г.». При этом отмечает-
ся, что данный объект также, по всей види-
мости, является и каналом И. Бреккеля,
1697–1698 годы. Второй объект фигурирует
как «Петров вал» и имеет прямое отноше-
ние к работам Д. Перри.

Среди отечественных исследователей
оба объекта хорошо известны [15]. Однако
существует ряд вопросов, что вызывает оп-
ределенный скепсис. Так, например, существу-
ет мнение, что попытки соединения двух рек
имели авантюристский характер и являлись
еще одной малопродуманной затеей Петра I
[7, с. 110]. Кроме этого, существуют доволь-
но обоснованные сомнения по поводу суще-
ствования вала султана Селима, тем более его
отождествление с валом И. Бреккеля [2,
с. 204]. Также существует проблема источ-
никоведческого характера. Дело в том, что
территория Нижнего Поволжья на момент
строительства канала находилась под контро-
лем Казанского дворца, архив которого был
уничтожен во время пожара в 1701 году [8,
с. 163]. Следовательно, возникает необходи-
мость привлечения новых исторических ис-
точников, которые бы позволили пролить свет
на некоторые аспекты строительства столь
сложных гидротехнических сооружений. Та-
ким образом, было принято решение провес-
ти археологическое изучение вышеуказанных
объектов с целью проверки информации, по-
лученной при анализе картографического ма-
териала, а также уточнить сведения о совре-
менном состоянии данных памятников. В пер-
спективе – наметить наиболее интересные ме-
ста для проведения дальнейших археологичес-
ких исследований.
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Методы и материалы. В процессе изу-
чения использовались методы археологичес-
кой науки. Так как основной целью являлось
выявление особенностей сооружения гидро-
технических объектов эпохи Петра I, а также
изучение материальной культуры XVII–
XVIII вв., то для этого проводились археоло-
гические разведки, которые включали в себя:
проведение визуального осмотра объектов ар-
хеологического наследия, уточнение их совре-
менного состояния, проведение локальных
раскопочных работ (шурфовок) в наиболее
перспективных местах, поиск подъемного
материла. Для определения мест проведения
археологических работ, а также для уточне-
ния территории исследования использовался
картографический материал, например: кар-
та конца 1760-х гг., составленная Г.М. Лови-
цем и П.Б. Иноходцевым (НИОР БАН. Кар-
та реки Камышинки. Карт. осн. 193. XVIII) и
карта Атласа реки Дон Крюйса или Прилеж-
ное описание реки Дону или Танаиса, Азовс-
кого моря или Езера Меотского, Понта Эук-
синского или Черного моря [3; 4].

Анализ. В ноябре 2022 г. сотрудниками
ГБУ «Волгоградский областной научно-про-
изводственный центр по охране памятни-
ков истории и культуры» была организована
археологическая разведка, целью которой яв-
лялось проведение визуального осмотра
объектов археологического наследия «Сели-
мов вал, 1550 г.» и «Петров вал», а также ре-
ализация небольших земляных работ для вы-
явления культурного слоя XVII–XVIII вв.,
а также определение наиболее перспективных
мест для будущего археологического иссле-
дования (см. рис. 1).

Первым объектом археологического изу-
чения стал «Петров вал». Трасса канала про-
легала юго-западнее от канала, который стро-
ил И. Бреккель. Как известно, в конце 1701 г.
канал был вырыт наполовину и были установ-
лены некоторые шлюзы, после чего было при-
нято решение прекратить работу. Общая дли-
на этого канала – 3,73 км, ширина – 47 м. По
бокам его окаймляли валы. Следы этого ка-
нала до сих пор видны на самых низких от-
метках водораздела рек Иловля и Камышин-
ка в Камышинском районе Волгоградской об-
ласти. Искусственное русло пролегает меж-
ду балками верховья реки Грязнуха и стари-

цей реки Иловля. Склоны оплыли и местами
нивелированы сельскохозяйственной распаш-
кой. Общая протяженность исследования со-
ставила 5 км. На данный момент, несмотря
на свою историческую ценность, русло кана-
ла, особенно в месте наибольшего сближения
с рекой Иловлей, активно задействовано в хо-
зяйственной деятельности человека. Значи-
тельная часть канала занята частными хо-
зяйствами, которые используют благоприят-
ное расположение для ведения подсобного хо-
зяйства.

Место, где предположительно находил-
ся вход в канал со стороны реки Иловли, пре-
терпело довольно серьезное антропогенное
изменение по причине сооружения различных
коммуникаций, прокладки труб и т. д. Следо-
вательно, возможность провести земляные
работы была ограничена. Был заложен всего
один археологический шурф на территории
заброшенного придомового участка, который
находился в непосредственной близости к
месту, где протекала река Иловля. К сожале-
нию, в процессе данных работ археологичес-
кий материал обнаружен не был.

Вторым объектом археологических ис-
следований стал «Селимов вал, 1550 г.», а точ-
нее, вал И. Бреккеля. Как было уже отмече-
но, данный объект представляет собой остат-
ки гидротехнического сооружения – канала,
который строился по инициативе Петра I для
того, чтобы соединить Волгу и Дон через их
притоки Камышинку и Иловлю. За один год
работ (с 1697 по 1698 г.) удалось прорыть не-
сколько километров и возвести один шлюз.
Однако данное сооружение было повреждено
в ходе испытаний, поэтому было решено пре-
кратить его строительство. Канал был шири-
ной 27 м. До наших дней сохранилось трапе-
циевидное в разрезе русло с валами, располо-
женное в черте поселка Петров Вал между
балками верховья реки Камышинки и част-
ной застройкой. Общая протяженность 4,2 км.
Как и в предыдущем случае, выбор мест для
проведения земляных работ был крайне ог-
раничен, так как данный канал практически
полностью располагается в жилой застройке
современного населенного пункта Петров Вал.
Частные дома непосредственно примыкают
к нему. Следовательно, было принято реше-
ние использовать картографический матери-
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ал для выявления наиболее перспективных
мест для археологической шурфовки. Наибо-
лее информативной картой для локализации
канала И. Бреккеля является карта конца
1760-х гг., составленная Г.М. Ловицем и
П.Б. Иноходцевым (см. рис. 2) [6].

При анализе данного документа особо
выделяется узкая часть трассы канала, кото-
рая соединяет реку Иловлю с остальными
объектами. На данном участке хорошо вид-
ны два озера, а также артиллерийская бата-
рея казаков (см. рис. 3). Вышеуказанные
объекты сохранились до сегодняшнего дня и
хорошо видны на спутниковых снимках (см.
рис. 1). Стоит отметить, что данный участок
канала не попал в существующие границы
объекта «Селимов вал, 1550 г.». Поэтому было
принято решение обследовать данную терри-
торию с целью локализации вышеупомянутых
объектов.

В ходе визуального изучения прилегаю-
щей территории довольно быстро удалось ло-
кализовать месторасположение озер и артил-
лерийской батареи. К сожалению, на данный
момент площадь батареи практически полно-
стью занята действующим мусульманским
кладбищем. Однако, несмотря на это, артил-
лерийская батарея хорошо выделяется на
фоне остального ландшафта. Также доволь-
но легко читаются две земляные окружнос-
ти, которые разделяет небольшой кольцевой
ровик. Данную особенность можно увидеть и
на карте, составленной Г.М. Ловицем и
П.Б. Иноходцевым (см. рис. 3). Около озер
был заложен археологический шурф, в кото-
ром археологический материал обнаружить не
удалось.

Стоит отметить, что между озерами и
восточной границей объекта археологическо-
го наследия «Селимов вал, 1550 г.» пролегает
поле, которое полностью выровняло поверх-
ность объекта, что, по всей видимости, и при-
вело к установлению существующих границ.
Используя вышеуказанные объекты в каче-
стве привязки на местности, была предпри-
нята попытка проследить оставшуюся часть
канала и выйти на место соединения с рекой
Иловлей. Несмотря на то что территория была
сильно задернована высоким кустарником, что
осложняло визуальное обследование, удалось
установить сохранившуюся часть канала и

выйти на предположительное вхождение реки
Иловли в канал. Непосредственно на берегу
реки был найден кованый предмет, который,
возможно, имеет отношение к строительству
данного канала (см. рис. 6). Железный пред-
мет представляет собой двухвитковую спи-
раль, согнутую из уплощенного железного
прута, подпрямоугольной формы в сечении.
Окончания прута ровно срезаны. На одном
из окончаний сохранилась частичка древе-
сины. Диаметр 5,0  4,9 см, размеры сече-
ния 1,1  0,95 см.

Еще одно место, которое является перс-
пективным для обнаружения культурного слоя
XVII–XVIII вв., было установлено при изуче-
нии карты Атласа реки Дон Крюйса или При-
лежное описание реки Дону или Танаиса, Азов-
ского моря или Езера Меотского, Понта Эук-
синского или Черного моря, которая датиру-
ется 1704 годом (см. рис. 4).

На ней можно проследить приблизитель-
ное месторасположение двух рабочих посел-
ков строителей канала И. Бреккеля (см.
рис. 5). Разумеется, масштабы карты не по-
зволяют с точностью локализовать места рас-
положения данных лагерей. Однако «старый
лагерь работников» располагался недалеко от
речки Грязнуха, поблизости с которой сейчас
существует одноименный населенный пункт.
Выбор данного места был продиктован еще
тем фактом, что у местных жителей удалось
заполучить медную монету, которая имеет
номинал в одну деньгу и датируется эпохой
правления императрицы Анны Иоанновны –
1739 годом (см. рис. 7).

Археологический шурф был заложен на
поле, примерно в пятистах метрах к юго-вос-
току от населенного пункта Грязнуха и в двух-
стах метрах к югу от трассы Камышин –
Петров Вал (см. рис. 1). К сожалению, куль-
турный слой в шурфе обнаружить не удалось.

Отсутствие археологических артефак-
тов, а также культурного слоя при проведении
шурфовочных работ, во многом обусловлено
сильной антропогенной деформацией, которую
претерпели изучаемые объекты археологи-
ческого наследия. Также стоит отметить факт
того, что археологические исследования но-
сили локальный характер и больше были свя-
заны с визуальным изучением объектов пет-
ровской эпохи.



32

НА СТРАЖЕ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ [РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА]

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

Результаты. Таким образом, в ходе про-
веденных археологических исследований уда-
лось визуально оценить степень сохранности
двух объектов археологического наследия
«Селимов вал, 1550 г.» и «Петров вал». Дан-
ные памятники серьезно пострадали в ходе
хозяйственной и строительной деятельности.
Канал, который строил Д. Перри, на сегодняш-
ний день от реки Иловля до железной дороги
практически полностью занят частными до-
мовладениями. Однако существует возмож-
ность изучения другой части канала, которая
проложена к верховьям балки р. Грязнуха.
«Селимов вал, 1550 г.» также практически весь
находится под современной застройкой насе-
ленного пункта Петров Вал. Однако, благо-
даря открытию сохраненной узкой части ка-
нала между рекой Иловлей и озерами, кото-
рые располагались по трассе канала, суще-
ствует возможность изучения раннее неизве-
стного участка данного объекта. В целом сто-
ит отметить, что конфигурация объектов (ка-
нал, артиллерийская батарея, озера) на карте
1760-х гг. довольно точно отражает реальные
объекты на местности. Дальнейшее их изу-
чение позволит вновь обратиться к проблеме
локализации двух объектов: канала И. Бекке-
ля и Селима II.

Несмотря на тот факт, что культурный
слой при проведении земляных работ не был

выявлен, стоит сказать, что работы носили
локальный характер и общее количество за-
ложенных шурфов явно недостаточно для изу-
чения таких масштабных объектов. С учетом
того, что на будущий год по плану заложены
более крупные по масштабу раскопки, суще-
ствует вероятность обнаружения новых
объектов петровской эпохи. В данном контек-
сте точная локализация канала И. Беккеля
позволяет конкретизировать месторасположе-
ние рабочих поселков, что в перспективе со-
здаст условия для их обнаружения и археоло-
гического изучения культурных слоев
XVII века.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Спутниковый снимок объектов археологического наследия «Селимов вал, 1550 г.» и «Петров вал»
Fig. 1. The satellite image of the archaeological heritage sites “Selimov Val, 1550” and “Petrov Val”
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Рис. 2. Карта, составленная Г.М. Ловицем и П.Б. Иноходцевым в конце 1760-х годов
Fig. 2. The map which was made by G.M. Lovitz and P.B. Inokhodtsev in the late 1760s

Рис. 3. Участок канала, где расположены объекты изучения (озера и артиллерийская батарея)
Fig. 3. The section of the canal where the study objects (lakes and an artillery battery) are located
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Рис. 4. Карта из атласа реки Дон Крюйса, 1704 год
Fig. 4. The map from the atlas of the Don River by Kruys, 1704

Рис. 5. Месторасположение рабочих лагерей строителей канала
Fig. 5. The location of the work camps of the canal builders
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Рис. 6. Фрагмент кованого железного предмета (масштаб 1 : 1)
Fig. 6. A fragment of a forged iron object (scale 1 : 1)

Рис. 7. Медная монета 1739 г. (масштаб 1 : 1)
Fig. 7. The copper coin of 1739 (scale 1 : 1)
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GRACHEVSKAYA AND MECHETNAYA FORTRESSES
OF TSARITSYN GUARD LINE AT THE 18th CENTURY PLANS

AND AERIAL PHOTOGRAPHS FROM 1942–1943 1

Andrei S. Lapshin
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The aim of the work is to establish the degree of consistency and graphical reliability
of the information in existing manuscript plans of fortresses of Grachevskaya and Mechetnaya of the Tsaritsyn
guard line drawn in the 18th century in comparison with their ruined remains which were recorded in the middle of
the 20th century. One of the main tasks is to present new sources for the study of Tsaritsyn guard line: photo
materials of 1942–1943 and a topographical plan. They reliably allow us to recognize not only about the exact
location and configuration of the Mechetnaya and Grachevskaya fortresses, but also about their basic dimensions.
The relevance of the research topic is due to the fact that at present these sites no longer exist, and information
about them has survived only in photographic or topographic form, which is introduced into scientific data for the
first time. Methods and materials. The study is based on published material, archival manuscript plans from the
18th century, as well as aerial photographs from 1942–1943 and a topographical plan from the 1970s. Special technical
methods of combining plans and maps with modern satellite imagery of terrain geo-information resources have
allowed to compare these contemporaneous documents. Analysis. A comparative analysis of the size, shape and
location of the fortresses of Grachevskaya and Mechetnaya, as well as some other sections of Tsaritsyn guard line,
has been made. The article provides a comparative analysis of manuscript plans of 18th century fortresses, aerial
photographs and other cartographic materials of the middle of the 20th century. Results. The use of photographs
and satellite images, measurements of linear dimensions and calculations made it possible to establish the most
accurate dimensional characteristics of the fortresses. The main conclusion of the research is the established fact
that the plan of 1769–1770 of the fortresses of Grachevskaya and Mechetnaya, drawn by P.B. Inokhodtsev, is
distinguished by quite a high degree of graphic correspondence with the ruined remains of these fortifications,
fixed on the aerial photography of 1942–1943 and other materials from the 1960s and 1970s.

Key words: Tsaritsyn guard line, the 18th century, plan, aerial photographs of 1942–1943, Grachevskaya
fortress, Mechetnaya fortress, rampart, bastion.
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КРЕПОСТИ ГРАЧЁВСКАЯ И МЕЧЁТНАЯ
ЦАРИЦЫНСКОЙ СТОРОЖЕВОЙ ЛИНИИ НА ПЛАНАХ XVIII в.

И АЭРОФОТОСНИМКАХ 1942–1943 ГОДОВ 1
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А.С. Лапшин. Крепости Грачёвская и Мечётная Царицынской сторожевой линии на планах XVIII в.

Аннотация. Введение. Цель работы – установить степень соответствия и графической достоверности
информации имеющихся рукописных планов крепостей Грачёвская и Мечётная Царицынской линии, со-
ставленных в XVIII в., в сравнении с их руинированными остатками, которые были зафиксированы в середи-
не XX века. Одной из задач является представление новых источников для изучения Царицынской линии –
фотоматериалов 1942–1943 гг. и топографического плана, достоверно позволяющих судить не только о точ-
ной локализации и конфигурации крепостей Мечётной и Грачёвской, но и об их основных размерных габа-
ритах. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время эти объекты более не
существуют и информация о них сохранилась лишь в фотографическом или топографическом виде, которая
впервые вводится в научный оборот в данной статье. Методы и материалы. В основе исследования лежат
опубликованные материалы, архивные рукописные планы XVIII в., а также аэрофотоснимки 1942–1943 гг. и
топографический план 1970-х годов. Специальные технические методы совмещения планов и карт с совре-
менными данными космосъемки рельефа местности геоинформационных ресурсов позволили провести
сопоставление этих разновременных документов. Анализ. Выполнен сравнительный анализ размеров, форм
и местоположения крепостей Грачёвской и Мечётной, а также некоторых других участков Царицынской
линии. Дана сравнительная характеристика рукописных планов крепостей XVIII в., аэрофотоснимков и дру-
гих картографических материалов середины XX века. Результаты. Использование фото- и космоснимков,
проведенных по ним измерений линейных величин и вычислительных операций позволило установить мак-
симально точные размерные характеристики крепостей. Основным выводом исследования является уста-
новленный факт, что план 1769–1770-х гг. крепостей Грачёвской и Мечётной, составленный П.Б. Иноходце-
вым, отличается высокой степенью графического соответствия руинированным остаткам этих укреплений,
зафиксированным на аэрофотосъемке 1942–1943 гг. и других материалах 60–70 гг. XX века.

Ключевые слова: Царицынская сторожевая линия, XVIII век, план, аэрофотоснимки 1942–1943 гг.,
Грачёвская крепость, Мечётная крепость, вал, бастион.

Цитирование. Лапшин А. С. Крепости Грачёвская и Мечётная Царицынской сторожевой линии на
планах XVIII в. и аэрофотоснимках 1942–1943 годов // Вестник Волгоградского государственного университе-
та. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 40–56. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.2.4

Строительство укрепленных линий при-
обрело в XVII – первой трети XVIII в. широ-
кий размах и проводилось во многих пригра-
ничных областях территории Российского го-
сударства. Одной из таких укрепленных ли-
ний была Царицынская, расположенная меж-
ду Царицыном на Волге и городком Паншин
на Дону (район современной ст-цы Качалинс-
кой Волгоградской области). Этот военно-ин-
женерный комплекс, созданный в Волго-Дон-
ском междуречье в 1718–1720 гг., представ-
лял собой линейное фортификационное соору-
жение из земляного вала и примыкавшего к
нему сухого рва. На линии, кроме Царицынс-
кой крепости, были построены 4 укрепленных
объекта, которые в источниках и литературе
также имеют наименования крепостей – Ме-
чётная, Грачёвская, Осокорская, Донская, и
серия реданов – укреплений из двух фасов
насыпи вала и рва, в виде исходящего угла,
выступающего в сторону фронта.

В литературе, посвященной изучению дан-
ного фортификационного объекта XVIII в., и ис-
торических документах имеются следующие
наиболее употребляемые его наименования:

Царицынская линия, Царицынская укрепленная
линия, Царицынская сторожевая линия, Вал
Анны Иоанновны и другие взаимные сочета-
ния этих терминов и эпитетов. На эту вариант-
ность определений памятника обращали вни-
мание исследователи, в частности в моногра-
фии Т.И. Лавриновой есть аргументированный
комментарий по этому вопросу [9, с. 3–4]. Раз-
нообразие наименований наблюдается также
в государственных документах, в том числе и
современных. В именном приказе Петра I от
31 января 1718 г. этот военно-инженерный ком-
плекс назван как Царицынская линия. В По-
становлении Волгоградской областной думы от
05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на госу-
дарственную охрану памятников истории и
культуры Волгоградской области» объект
(№ по списку 510.26) имеет наименование: Вал
Царицынской сторожевой линии (Вал Анны
Иоановны). В паспорте на памятник истории
регионального значения от 14.12.2006 г. – Ца-
рицынская линия. В Едином государственном
реестре объектов культурного наследия на тер-
ритории Городищенского района Волгоградс-
кой области он имеет название: Вал Царицын-
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ской сторожевой линии (Вал Анны Иоанновны),
а на территории южной части Иловлинского
района – Вал Царицынской сторожевой линии.
Подробное исследование этого вопроса не вхо-
дит в задачи работы, и в данном случае мно-
гообразие названий, ставшее отчасти истори-
ографической традицией, не влияет на пони-
мание того, о каком памятнике идет речь.
В статье будут использоваться наименования:
Царицынская сторожевая линия и Царицынс-
кая линия.

В 2020 г. под руководством автора дан-
ной работы на всей протяженности сохранив-
шихся участков Царицынской линии проведе-
ны археологические разведки [10; 11]. В ре-
зультате было установлено, что участки 2 из
4 земляных крепостей (Грачёвская и Мечёт-
ная) заняты современной застройкой. Назем-
ные фортификационные элементы всех кре-
постей полностью уничтожены и более не су-
ществуют. В настоящее время об их геомет-
рических формах, габаритных размерах, пло-
щади и устройстве можно судить практичес-
ки только по данным исторических планов
XVIII в., которых, однако, известно немного.
Если не учитывать схематические изображе-
ния крепостей на общих планах Царицынской
линии, то их относительно детализированные
планы имеются в труде военного инженера,
профессора Императорской военной академии
Ф.Ф. Ласковского и в архиве Отдела рукописей
Библиотеки Академии наук (далее – ОР БАН) –
планы крепостей Царицынской линии, составлен-
ные адъюнктом Санкт-Петербургской акаде-
мии наук П.Б. Иноходцевым [7; 12, л. 27; 15].
Последний документ был составлен в 1769–
1770-х гг. и является, как указано в подписи к
нему, копией с подлинника, которая, скорее
всего, хранилась в Царицыне [6, с. 107]. План
из ОР БАН представляет собой лист, разде-
ленный на четыре части, где изображены чер-
тежи крепостей – Мечётной, Осокорской, Гра-
чёвской и Донской [15].

Строительство Царицынской линии было
осуществлено в сжатые сроки, сопровождалось
многочисленными трудностями, а позже линия
неоднократно ремонтировалась [8, с. 15–17; 9,
с. 33–38]. В этой связи цель работы – устано-
вить, какова была степень соответствия и гра-
фической достоверности планов крепостей
Царицынской линии, составленных в XVIII в.,

в сравнении с их руинированными остатками,
зафиксированными в XX веке.

Сразу следует оговориться, что в отно-
шении крепостей Царицынской, Донской и
Осокорской этот вопрос пока останется от-
крытым. Они полностью уничтожены заст-
ройкой XIX–XX вв. или разрушены в резуль-
тате естественных причин. Сохранились толь-
ко планы XVIII в., и сравнивать их пока не с
чем. Несколько иначе в решении нашей зада-
чи обстоит дело с крепостями Мечётной и
Грачёвской. Несмотря на то что они также
подверглись полному уничтожению в начале
XXI в., в нашем распоряжении имеются ис-
точники, позволяющие судить не только об их
точном географическом положении на мест-
ности, но и расположении крепостей относи-
тельно самой Царицынской линии, конфигура-
ции и геометрических формах, а также их ос-
новных размерных габаритах. Что представ-
ляют собой эти источники? Речь идет преж-
де всего об аэрофотоснимках местности Ста-
линградской области, сделанных военно-воз-
душными силами гитлеровской Германии в
период Сталинградской битвы в 1942–1943 гг.,
которые хранятся в Национальном управле-
нии архивов и документации США (National
Archives and Records Administration, NARA).
В работе используется информация с трех
снимков, выполненных вертикальной, высот-
ной аэрофотосъемкой [2; 3; 4]. На них зафик-
сированы участки, где были расположены кре-
пости Мечётная и Грачёвская. По фотосним-
кам, имеющим высокую степень оптическо-
го разрешения и качества  изображения, хо-
рошо видно, что крепости в это время полно-
стью сохраняли отчетливые очертания своих
основных элементов: земляных рвов, валов,
полубастионов. Для Грачёвской крепости есть
один снимок, для Мечётной крепости их два –
сделанные в осеннее и зимнее время (рис. 2, 1;
4, 2; 5). На одном из электронных ресурсов
размещен еще один фотоснимок местности,
где можно видеть отчетливые очертания
Мечётной крепости (рис. 6). Его наименова-
ние на странице сайта «Спутниковый снимок
Волгограда», он сделан спутником KH-7
Gambit (США) и датирован 01.10.1965 г. [17].
Все основные элементы рельефа местности –
русла балок и рек, зафиксированные на ука-
занных снимках, были сопоставлены и совме-
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щены с современными данными космосъем-
ки этой же местности геоинформационных
ресурсов SASPlanet и Google Earth Pro, что
позволило достаточно точно определить ме-
сторасположение этих крепостей, а также ус-
тановить линейные размеры сохранившихся
к тому времени их очертаний. Полученные
таким методом географические координаты
контрольных поворотных точек элементов
ландшафта и участков Царицынской линии
были проверены на местности в ходе архео-
логической разведки в 2020 г., с использова-
нием навигационного прибора глобального
позиционирования Garmin GPSMAP 76Cx.
Погрешность измерений оказалась незначи-
тельной для наших целей и на местности на-
ходилась в пределах 5–10 м, в зависимости
от степени визуально различимых на фото-
снимках элементов ландшафта или объектов.
Промеры линейных частей объектов на пла-
нах и фотоснимках выполнялись как простей-
шими средствами и приборами измерения (ли-
нейка, кронциркуль, транспортир), так и элек-
тронными инструментами, предусмотренны-
ми для этого в геоинформационных систе-
мах и программах. Еще одним источником,
где графически зафиксированы остатки Гра-
чёвской крепости, является ее план, состав-
ленный топографом В.Н. Конкиным в конце
1970-х годов. Используя крупномасштабную
(М 1 : 2 000) топографическую подоснову,
В.Н. Конкиным был визуально обследован
участок расположения крепости и составлен
ее план. На нем зафиксирован сохранивший-
ся участок вала и рва Царицынской линии и
контуры самой крепости, включая ее сохра-
нившиеся фортификационные элементы
(рис. 2, 2). Этот план является, по сути, пока
единственным топографическим документом,
зафиксировавшим достоверно реальные очер-
тания крепости в конце 1970-х гг. и позволяю-
щим установить ее основные планиграфичес-
кие особенности и размеры.

Переходя к сопоставлению рукописных
планов XVIII в. с аэрофотоснимками крепос-
тей Грачёвской и Мечётной, нужно отметить,
что в литературе описание их размеров име-
ет самый общий характер [9, с. 45–48; 14,
с. 207]. В труде Ф.Ф. Ласковского размерные
характеристики указаны только для Царицын-
ской крепости, описания остальных крепост-

ных пунктов Царицынской линии содержат
только информацию об их месторасположе-
нии, геометрической форме, численности лич-
ного состава гарнизона и и количестве воору-
жения [13, c. 487]. В работе Т.И. Лавриновой
при описании крепостей приводятся их размер-
ные характеристики в виде общей длины и
формы, периметра укреплений, указывается
высота валов и ширина рва. Касаемо интере-
сующих нас крепостей: у Грачёвской – пери-
метр укреплений составлял 297 м, у Мечёт-
ной, которая, как отмечает исследователь, ко-
пировала крепость Донскую, длина перимет-
ра составляла 136,5 м [9, с. 47–48]. Однако из
этого описания не совсем понятно, как вычис-
лялись данные размеры и какие поворотные
точки использовались при расчете перимет-
ра укреплений. Также обращает на себя вни-
мание то, что размеры Осокорской крепости
(редута) указаны как фактически одинаковые
с Донской и Мечётной – 136, 1 м [9, c. 46].
Это не согласуется с общим планом 4 крепо-
стей и Царицынской линии XVIII в., где Осо-
корская крепость изображена почти вдвое
меньшей по размерам, чем Донская и Мечёт-
ная [15]. Археологические разведки в 2020 г.
на месте расположения Осокорской крепости
позволяют говорить о том, что внутренний пе-
риметр площадки крепостного двора не пре-
вышал 80 м, что вполне соответствует ее чер-
тежу 1769–1770-х гг. [11, с. 43]. Из последних
работ, посвященных описанию крепостей, сле-
дует отметить статью С.А. Иванюка, где при-
водится характеристика их инженерных осо-
бенностей и схем [5].

Теперь обратимся к имеющимся исто-
рическим планам крепости Грачёвская. Она
была главным опорным пунктом войск, при-
нимавших участие в сторожевой службе на
Царицынской линии. Для ее обороны назна-
чался гарнизон в 500 человек [5, с. 47; 9, с. 47;
13, с. 487]. Планов этой крепости в нашем
распоряжении два. Один из них приводится в
сводном труде по инженерной фортификации
Ф.Ф. Ласковского [12, л. 27]. На нем изобра-
жена крепость в форме правильного пятиуголь-
ника, окруженная по своему периметру рвом
и земляным валом. К углам примыкали бас-
тионы – пятисторонние укрепления. Три из них
были обращены в ЮЗ направлении. С этой
стороны изображено дополнительное форти-
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фикационное сооружение в виде единой линии
рва и в форме симметрично расположенных
треугольных выступов, примыкающих ко рву
Царицынской линии (рис. 1, 1). Этот ров, ко-
торый терминологически можно определить
как аванфос, располагался на удалении от кре-
постного рва и повторял контуры передней
части крепости [5, с. 47; 16, с. 13]. Второй план
Грачёвской крепости составлен П.Б. Иноход-
цевым в 1769–1770-х гг. [15]. В целом общая
форма крепости на нем отличается сходством
с планом, описанным выше. Но следует от-
метить гораздо бóльшую его детализацию и
информативность в отображении элементов
крепости (рис. 1, 2). Здесь, кроме рвов и ва-
лов, отмечены строения внутри крепостного
двора, а также мосты для перехода в крепость
и за вал Царицынской линии. Обращает на
себя внимание то, что сам пятиугольник кре-
пости на этом плане расположен несколько ина-
че относительно внешнего рва – аванфоса.
На плане П.Б. Иноходцева внешний ров от-
стоит от самой крепости гораздо дальше, чем
на плане, приведенном в работе Ф.Ф. Ласков-
ского. Кроме этого, на нем, между СЗ и СВ
бастионами, изображен ров в форме дуги. Его
назначение неясно, но на плане он конструк-
тивно соединяет ров крепости и окружавший
ее аванфос. Оба плана снабжены линейным
масштабом, где величины делений даны в
саженях. Если сравнивать по ним линейные
размеры крепости, то выяснится, что они
существенно различаются. Так, например, на
плане, который приводит Ф.Ф. Ласковский,
длина стороны окружающего крепость внеш-
него рва (аванфоса) составляет в саженях 60
(около 128 м), а на плане, составленном
П.Б. Иноходцевым, – 43 (около 92 м). Далее
соответственно – расстояние между крайни-
ми точками аванфоса, примыкающего к ос-
новному рву линии, составляет в саженях око-
ло 170 (362 м) и 87 (185 м), длина между вер-
шинами (шпиц) ближайших бастионов крепо-
сти, от внешнего края их рва, равна в саженях
95 (около 203 м) и 33 (около 70 м), длина сто-
роны внутреннего двора крепости без учета
площади бастионов составляет в саженях 50
(около 106 м) и 12 (около 25 м). Таким обра-
зом, крепость на плане, приведенном в рабо-
те Ф.Ф. Ласковского, не менее чем в 2 раза, а
по некоторым замерам и в 3 раза, больше по

площади, чем на плане П.Б. Иноходцева 1769–
1770-х годов. Пересчет значений в десятич-
ную метрическую систему здесь и далее в
тексте проводился из расчета 1 сажень =
2,1336 м [19, с. 99–100, 256].

Теперь для сравнения и выяснения реаль-
ных размеров и геометрии Грачёвской крепос-
ти обратимся к ее аэрофотоснимку 1942 г. и
крайне ценному в плане сопоставления разме-
ров топографическому плану 1970-х гг. (рис. 2).
На фотоснимке, сделанном 9 сентября 1942 г.,
хорошо видно, что участки вала, рва Царицын-
ской линии, а также полностью сама крепость
в это время сохраняли отчетливые очертания
всех своих основных элементов (рис. 2, 1). Со-
вмещение в одном масштабе плана крепос-
ти, составленного В.Н. Конкиным в конце
1970-х гг., с фотоснимком 1942 г. выявило прак-
тически тождественное совпадение ее изоб-
ражений. Углы поворотов валов, рвов, их вза-
имное расположение, форма крепости, ее раз-
меры, то есть основные сохранившиеся гео-
метрические элементы объекта имеют фак-
тически полное сходство.

Если сравнить аэрофотоснимок 1942 г.,
план 1970-х гг. и планы Грачёвской крепости
XVIII в., описанные выше, то по ряду пара-
метров наибольшее сходство фотоснимок на-
ходит с планом П.Б. Иноходцева (рис. 1, 2).
Во-первых, совпадает расположение на пла-
не самой крепости относительно аванфоса.
Хотя выступы этого внешнего рва на плане
1769–1770-х гг. имеют более тупой угол, но
расстояние, на котором он расположен от ви-
димых контуров рва крепости, и длина его сто-
рон, примыкающих к основному рву Царицын-
ской линии, очень близки значениям промеров,
полученным по аэрофотоснимку и топоплану
1970-х годов. Разница составляет лишь 8–
12 м. По промерам, выполненным на аэрофо-
тоснимке и плане 1970-х гг., верхний угол аван-
фоса был расположен на расстоянии 125 м от
края рва вершины ЮЗ бастиона. Сохранив-
шаяся ширина рва около 10–12 м. Во-вторых,
практически точно совпадают промеры рас-
стояний внешних границ пятиугольника кре-
пости между краями рвов ЗСЗ и ВЮВ вер-
шин бастионов, а также рва вершины бастио-
на с ЮЮЗ и края рва в месте входа в кре-
пость. Они соответственно равны расстоянию
в саженях 55 (117 м) и 50 (106 м) на плане
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1769–1770-х гг. и 120 м и 110 м на аэрофотос-
нимке 1942 г. и топоплане 1970-х годов. Дли-
на между вершинами внешнего края рва бли-
жайших крепостных бастионов равна около
75 м. Периметр внутреннего двора крепости,
без учета площади бастионов, представлял со-
бой правильный пятиугольник с длиной сто-
рон около 25–28 м. Практически эта же длина
показана на плане П.Б. Иноходцева, что пол-
ностью подтверждается данными аэрофотос-
нимка. В-третьих, на этом плане имеется
изображение дуговидного рва между СЗ и СВ
бастионами, который соединял рвы крепости
и аванфоса (рис. 1, 2). Достаточно четкие кон-
туры этого рва в форме дуги хорошо про-
сматриваются и на аэрофотоснимке (рис. 2, 1).
Он имеет то же местоположение и габариты,
что и на указанном плане XVIII века. Эта ар-
хитектурная деталь также говорит в пользу
соответствия изображений крепости на этих
документах.

Таким образом, можно констатировать,
что план Грачёвской крепости, составленный
П.Б. Иноходцевым, по целому ряду призна-
ков имеет наибольшее сходство с материа-
лами аэрофотосъемки 1942 г. и топосъемки
1970-х годов. Он достаточно точно передает
расположение, геометрию и габаритные раз-
меры Грачёвской крепости, зафиксированные
в XX веке. План, приведенный в работе
Ф.Ф. Ласковского, отличает бóльшая схема-
тичность изображения и, судя по масштабу,
не менее чем в 2 раза завышенные размеры
крепости, хотя нельзя исключать и ошибку в
использовании масштабной линейки на иллю-
страции. Географическое местоположение этой
крепости не вызывает сомнений. Она занимала
участок на правом берегу балки Солдатская,
выходящей к р. Грачи (окраина х. Грачи Горо-
дищенского района Волгоградской области).
Ее руинированные остатки до 2014–2015 гг.
еще визуально фиксировались на местности
(рис. 3, 1). Здесь в разное время местными
жителями были найдены монеты и бытовые
предметы XVIII в. [1, с. 56, 59]. В ходе ос-
мотра места расположения крепости осенью
2020 г. установлено, что никаких наземных
крепостных сооружений не сохранилось. Ме-
сто, где находилась крепость, полностью за-
нято современными капитальными строения-
ми сельскохозяйственных складов и иного

назначения, а также асфальтированной пло-
щадкой для стоянки техники [10, с. 207–208].
Прилегающая территория покрыта отвалами
грунта, строительным и бытовым мусором
(рис. 3, 2). Следует отметить, что строитель-
ство на всей площади территории Грачёвской
крепости совершено недавно, в период с 2016
по 2019 г., что не может не вызывать огром-
ного сожаления. Активная застройка в после-
дние годы ее центральной части невольно на-
водит на мысль о намеренном умысле унич-
тожения этого объекта с целью избежать воз-
можных ограничений, связанных с охраной и
изучением этого памятника. Данный подход
в отношении объектов археологического на-
следия, впрочем, в таких ситуациях давно не
удивляет и является в современной действи-
тельности в порядке вещей. В настоящее вре-
мя здесь ведутся локальные строительные и
земляные работы, доступ на территорию рас-
положения крепости для археологических
изысканий в 2020 г. был полностью ограни-
чен охраной сельскохозяйственных строений.

Еще одна крепость, исторический план
которой возможно сопоставить с аэрофотосъ-
емкой середины XX в., – Мечётная. В нашем
распоряжении имеется ее план, составленный
П.Б. Иноходцевым в 1769–1770-х гг. [15].
Он достаточно информативен, имеет обозна-
чения своих конструктивных элементов,
объектов внутри крепостного двора, чертеж
профиля вала и рва (рис. 4, 1). Мечётная кре-
пость была построена на линии вала и рва
Царицынской линии, имела правильную четы-
рехугольную в плане форму, окруженную по
периметру рвом и земляным валом. По это-
му чертежу, к углам крепости примыкали по-
лубастионы – четырехсторонние укрепления
с площадками для ведения артиллерийского
и ружейного огня. В разное время в литерату-
ре отмечалось, что крепость была рассчита-
на на гарнизон в 300 человек [5, с. 46; 9, с. 48;
13, с. 487]. План имеет линейный масштаб, где
величины делений даны в саженях и по кото-
рому возможно определить основные разме-
ры крепости (рис. 4, 1). Ее внутренний двор
имел квадратную в плане форму (без учета
площадок полубастионов), каждая его сторо-
на равна 12 саженям (25–26 м). Расстояние
между ближайшими вершинами валов полу-
бастионов тоже одинаковое – около 28 саже-
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ней (59–60 м). Длина выступающих площадок
полубастионов до края внешнего рва – 8 са-
женей (17 м). Наибольшая длина каждой сто-
роны крепости, от краев внешнего рва углов
бастионов, составляет около 33 саженей (70–
71 м). Таким образом, максимальный размер
периметра крепости Мечётной по этому плану
составлял около 285 м, при размерах внутрен-
него двора примерно 25  25 м, или 625 кв. м.

Для проверки точности плана XVIII в.
сопоставим его размерные данные с двумя
аэрофотоснимками крепости периода Сталин-
градской битвы [3; 4]. Один из них датирует-
ся 08.10.1942 г., второй – 28.01.1943 г.
(рис. 4, 2; 5). На этих снимках прекрасно вид-
но, что участки вала, рва Царицынской линии,
реданы, а также полностью сама крепость в
это время сохраняли отчетливые очертания
всех своих основных элементов. По информа-
тивности они практически одинаковы и позво-
ляют с большой точностью определить мес-
тоположение крепости, основные линейные ве-
личины ее видимых и сохранившихся конст-
руктивных частей. Форма крепости, которая
отображена на плане П.Б. Иноходцева, под-
тверждается полностью (рис. 4, 1). На сним-
ках хорошо видно, что центральная часть кре-
пости имела квадратную форму, уверенно оп-
ределяются контуры всех четырех, примыка-
ющих к углам полубастионов (рис. 4, 2; 5).
Также фиксируется контур входа в крепость
в виде заплывшего рва шириной около 2–3 м
с ВЮВ стороны ее вала. По внешнему краю
крепости видны очертания оборонительного
рва, примыкающего к ее валу по всему пери-
метру. Аналогичные наблюдения можно сде-
лать и на основе снимка 1965 г., который тоже
свидетельствует о полном совпадении формы
крепости с планом 1769–1770-х гг. (рис. 6).
Промеры видимых и сохранившихся конструк-
тивных частей крепости, которые были сде-
ланы по аэрофотоснимкам, дали те же самые
или достаточно близкие линейные значения,
что указаны на плане, составленном П.Б. Ино-
ходцевым. Каждая из сторон квадратного в
плане внутреннего двора крепости равнялась
приблизительно 23 м (без учета площадок по-
лубастионов). Расстояние между ближайши-
ми вершинами валов полубастионов 45–47 м,
а длина выступающих площадок полубастио-
нов до края внешнего рва 17–18 м. Наиболь-

шая длина каждой стороны крепости от кра-
ев внешнего рва углов бастионов составила
71–72 м, соответственно максимальный раз-
мер периметра крепости по поворотным точ-
кам квадрата внешнего рва составлял около
285–290 м.

Таким образом, в отношении результа-
тов сопоставления плана Мечётной крепости
П.Б. Иноходцева, копию которого он составил
в 1769–1770-х гг., с военной аэрофотосъемкой
можно говорить не просто о большом визу-
альном сходстве изображений, но о фактичес-
ки полном их соответствии по размерам.

На аэрофотоснимках отлично видно, что
крепость Мечётная располагалась на верши-
не восточной части водораздельной возвы-
шенности между балкой Казенной и р. Мок-
рой Мечёткой (современная территория
р. п. Городище Волгоградской области)
(рис. 4, 2; 5). Для определения места и гео-
графических координат крепости ее размеры
и контуры, по данным фотоснимков 1942–
1943 и 1965 гг., в соответствующем масшта-
бе были совмещены и спроецированы на со-
временную топографическую основу и кос-
моснимок рельефа местности. Археологичес-
кой разведкой 2020 г. на месте расположения
крепости Мечётной установлено, что никаких
визуально фиксируемых остатков крепости не
сохранилось. Как и в случае с Грачёвской кре-
постью, как будто нарочно, точно на ее месте
недавно построен двухэтажный жилой дом.
По его периметру проходят грунтовые доро-
ги, частично со щебневым покрытием. Почвен-
ные напластования, содержавшие культурный
слой, полностью срезаны землеройной техни-
кой при сооружении фундамента дома и вы-
равнивании поверхности, строительные рабо-
ты здесь продолжаются [10, c. 231].

Крепости на Царицынской линии имели
схожие инженерные характеристики и схемы,
были небольшие и по своему размеру и пло-
щади более соответствуют редутам или ос-
трогам аналогичных укрепленных линий.
Можно предположить, что отчасти причиной
этому могли стать рекордные сроки строи-
тельства Царицынской линии, постоянные
сложности в организации работ, дефицит
людских, строительных ресурсов и непрос-
тые природные условия [9, с. 33–38]. В сво-
ей работе Т.И. Лавринова упоминает о том,
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что руководившие строительством генерал-
майор Г.С. Кропотов и инженер де Кофенант
разработали запасной вариант, по которому
в целях экономии предполагалось уменьшить
первоначальные размеры крепостей [9, c. 38].
Как показали наши сопоставления топогра-
фического, рукописных планов и аэрофотос-
нимков двух крепостей, учитывая некоторую
возможную погрешность проведенных изме-
рений, самая крупная из них – Грачёвская,
имела общий периметр внутреннего двора
(с длиной стороны в 25–28 м), всего 135–
140 м, площадью 1200–1300 кв. м., а Мечёт-
ная (с длиной стороны в 25 м) – около 100 м
и площадью около 600 кв. м. В этой связи
закономерно возникает некоторое сомнение
относительно возможности единовременно-
го размещения на такой, в общем незначи-
тельной, площади крепостей гарнизонов чис-
ленностью в 500 и 300 человек соответствен-
но, на которые они по проекту были рассчи-
таны [13, с. 487]. Для сравнения крепости Ук-
раинской укрепленной линии начала 30-х гг.
XVIII в., Петровская, Тамбовская, Слобод-
ская и другие имели размеры в 4–5 раз боль-
ше [18].

Таким образом, использование для изу-
чения Царицынской сторожевой линии новых
источников, таких как аэрофотоснимки 1942–
1943 гг. и более поздние данные спутниковой
космосъемки местности, дало, в общем, уни-
кальную, возможность визуально сравнить,
проанализировать и проверить на точность
составления исторические планы крепостей
Грачёвской и Мечётной. Суммируя вышеиз-
ложенное, можно с уверенностью сказать, что
план крепостей Грачёвской и Мечётной, состав-
ленный П.Б. Иноходцевым в 1769–1770-х гг.,
отличается достаточно высокой степенью
графического соответствия руинированным
остаткам этих укреплений, зафиксированным
на аэрофотоснимках 1942–1943 годов. В от-
ношении результатов их сопоставления с пла-
ном Мечётной крепости можно говорить о
фактически полном совпадении по форме и ос-
новным размерным характеристикам. В ре-
зультате изучения материалов аэрофотосъем-
ки и соотнесения ее с современными данны-
ми спутниковых снимков рельефа местности
удалось определить точные места локализа-

ции этих крепостей, а также их реальные ос-
новные габаритные размеры и конфигурацию.
Установленная достоверность геометричес-
ких и размерных сведений о крепостях Гра-
чёвской и Мечётной на плане П.Б. Иноходце-
ва дает основание полагать, что чертежи Дон-
ской и Осокорской крепостей, изображенные
на этом же документе, также могут отличать-
ся аналогичным соответствием с одноимен-
ными объектами на Царицынской линии. Это
по ряду признаков подтверждают и проведен-
ные здесь в 2020 г. археологические развед-
ки, но для полного утверждения еще требуют-
ся дополнительные исследования и источники
[10, с. 38, 55–56, 134–135; 11, с. 30].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Планы крепости Грачёвской XVIII в.:
1 – план крепости Грачёвской (по: [13, л. 27, изобр. 85]); 2 – план крепости Грачёвской, 1769–1770-е гг.

(выкопировка из: [15]).

Fig. 1. The plans of the Grachevskaya fortress of the 18th century:
1 – the plan of the Grachevskaya fortress after: [13, l. 27, picture 85]; 2 – the plan of the Grachevskaya fortress,

1769–1770s (extract from: [15]).
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Рис. 2. Аэрофотоснимок и план крепости Грачёвской:
1 – выкопировка из: [2] (дата снимка 09.09.1942 г.); 2 – топографический план Грачёвской крепости,

выполненный в конце 1970-х гг. топографом В.Н. Конкиным с использованием топографической подосновы М 1 : 2000
(из личного архива В.Н. Конкина)

Fig. 2. Aerial photo and plan of the Grachevskaya fortress:
1 – the extract from: [2] (date of photo 09.09.1942); 2 – the topographical plan of the Grachevskaya fortress.

Created in the late 1970s by topographer V.N. Konkin using a topographic base М 1:2000. The personal archive of V.N. Konkin
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Рис. 3. Спутниковые снимки участка расположения крепости Грачёвской:
1 – участок расположения Грачёвской крепости в 2014 г.; 2 – участок расположения Грачёвской крепости в 2020 г.

Fig. 3. Satellite images of the location area of the Grachevskaya fortress:
1 – the location area of the Grachevskaya fortress in 2014; 2 – the location area of the Grachevskaya fortress in 2020
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Рис. 4. План и аэрофотоснимок крепости Мечётной:
1 – план крепости Мечётной, 1769–1770-е гг. (выкопировка из: [15]);

2 – аэрофотоснимок крепости Мечётной (выкопировка из: [4])

Fig. 4. The plan and the aerial photo of the Mechetnaya fortress:
1 – the plan of the Mechetnaya fortress, 1769–1770s (extract from: [15]);

2 – the aerial photo of the Mechetnaya fortress (extract from: [4])
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Рис. 5. Аэрофотоснимок крепости Мечётной (дата снимка 28.01.1943 г.) (выкопировка из: [3])

Fig. 5. The aerial photo of the Mechetnaya fortress (date of photo 28.01.1943) (extract from: [3])
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Рис. 6. Спутниковый снимок крепости Мечётной (выкопировка из: [17])

Fig. 6. The satellite image of the Mechetnaya fortress (extract from: [17])
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IMAGES OF “THEIR” AND “STRANGERS”
IN TOPONYMY AND TOPONYMIC LEGENDS

OF THE DON COSSACKS 1

Marina A. Ryblova
Federal Research Center Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,

Rostov-on-Don, Russian Federation;
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The studies carried out to date on the settlements of the Don Cossacks and the
toponymic system associated with them can and should be continued, since they open up prospects for further
identifying the images of those with whom the Cossacks waged incessant wars, conquering and protecting the
Russian and Don lands. They make it possible to trace the evolution of the development of the images of “us”
and “others”, as well as to identify the socio-cultural image of the Cossacks themselves, reflected in the
characteristics of the “others.” Methods and Materials. To solve these problems, field materials were used,
collected by the ethnographic expedition of the Volgograd State University, the Southern Scientific Center of
the Russian Academy of Sciences in 1983–2011, as well as the author’s personal trips to places of compact
residence of the Don Cossacks on the territory of the Volgograd region, and newspapers materials of the second
half of the 19th century. Analysis. The analysis showed that the system of toponyms and toponymic folk legends
reflected the historical realities associated with the constant military confrontation between the Cossacks and
nomadic peoples living in the neighborhood, as well as the respectful attitude of the Cossacks to their enemies.
A significant number of toponyms associated with the Tatar and Circassian population, not erased over time in
the memory of the Cossacks, but preserved and overgrown with new legends, testifies to how different cultural
traditions coexisted peacefully in Diko Pole, despite the extreme nature of life in the zone of constant war. Along
with the historical background of the life of the Cossacks, reflected in the toponyms, the mythology of the
antithesis “ours and others” is studied, reflecting the Cossack version of social history and eschatology.
Results. Analysis of the legends about the ancient inhabitants of the Don land showed that they appear as
mythological creatures associated with the other world, secrets, treasures and dungeons, and in the context of
folk eschatology they appear as ancestors – those who “left, but promised to return.” Over time, the images of
alien ancestors are replaced in the Don legends by the images of Cossack chieftains, who are also guardians of
treasures and must return “in the end times” to restore social justice in the world. Along with the change in the
socio-cultural model of the Cossacks, the image of “aliens” was also transformed from the perception of
neighbors-enemies as such to “nonresident” living in Cossack settlements, but not associated with the Cossack
military service. At all stages of the history of the Cossacks, the antithesis “we–they” reflected in toponyms and
legends, was associated with the military status of the Cossacks and contributed to the search and the
strengthening of the group’s own identity.

Key words: toponymy, toponymic legends of the Don Cossacks, Don Cossacks, images of “their” and
“strangers”.
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ОБРАЗЫ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ» В ТОПОНИМИИ
И ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЯХ ДОНСКИХ КАЗАКОВ 1

Марина Александровна Рыблова
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация;

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье выявляются характеристики образов «своих» и «чужих» в традиции донских каза-
ков, отраженные в топонимии и топонимических преданиях. Проведенный анализ показал, что, с одной
стороны, целый пласт топонимов свидетельствует о том, что жизнь казаков в ранний период истории была
сопряжена с постоянным военным противостоянием с соседями-неприятелями, а с другой стороны, значи-
тельное количество топонимов, связанных с татарским и черкесским наследием, свидетельствует о том, что
в Диком поле уживались и взаимодействовали разные культурные традиции, несмотря на экстремальность
здесь – в зоне постоянной войны. Наряду с историческим фоном жизни казаков в Диком Поле, отраженном
в топонимах, исследовалась также и мифология антитезы «свои – чужие», воспроизводящая народную вер-
сию социальной истории, а также поиск первооснователей «своей земли». Анализ преданий о древних оби-
тателях Дона показал, что «чужие» предстают как существа мифологические, связанные с «иномирьем»,
кладами и подземельями, и выступают в образе предков – ушедших, но обещавших вернуться на эти земли.
Со временем образы предков-чужих (связанных с другими народами) заменяются в донских топонимичес-
ких преданиях образами первопредков в лице казачьих атаманов. В сословный период истории донских
казаков (XVIII–XIX вв.) образ «чужих» вновь трансформировался – ими были уже не соседи-неприятели, а
«иногородние», проживавшие в казачьих поселениях, но не входившие в казачье сословие – и это обстоятель-
ство также нашло отражение в топонимических преданиях, антитеза «мы – они» работала на поиск и закреп-
ление группой собственной идентичности, связанной с воинским статусом казаков. Показателен в связи с
этим отраженный в топонимических преданиях комплиментарный характер взаимоотношений казаков с
воинственными неприятелями и непремиримо-враждебный – с соседями-крестьянами (иногородними), не
связанными с воинской службой.

Ключевые слова: топонимика, топонимические предания донского казачества, донские казаки, образы
«своих» и «чужих».
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Введение. Образы «своих» и «чужих»
широко используются в современной этноло-
гии, культурологии и социологии для решения
многих проблем, например, для определения
характера взаимодействия и форм коммуни-
каций между представителями разных куль-
тур и этносов, для выявления специфических
культурных черт каждой из сторон оппозиции;
исследуются также возможности этих обра-
зов для формирования культурной и этничес-
кой идентичности отдельных социальных и
этнических групп.

Для ранней истории донских казаков ха-
рактерна крайне ограниченная база источни-
ков, которая могла бы помочь составить пред-
ставления об их культурной и этнической спе-

цифике и групповой идентичности. В связи с
этим могут представлять особый интерес то-
понимия и топономические предания, которые,
сформировавшись в отдаленные времена, не-
редко сохранялись в народной памяти вплоть
до конца XX века. Именно для казаков извеч-
ная антитеза «мы – они» была очень ярко про-
явлена на всех этапах их истории в силу оби-
тания на границах государств, народов и куль-
тур. Не случаен и набор терминов, использу-
емый ими для обозначения «чужих» и «не сво-
их»: «враги», «недруги», «неприятели», «сосед-
ственные неприятели», «иногородние» и пр.

К анализу этой проблемы уже обраща-
лись ученые, работающие в разных сферах гу-
манитарного знания. Так, М.А. Карпун иссле-
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довала представления казаков о «других» пу-
тем анализа донских диалектных фитони-
мов [9], Б.Н. Проценко – фольклорных тек-
стов [22]. С.В. Черницын на широком круге
источников представил понятие «свои чужа-
ки» в традиции донских казаков, имея в виду
под первыми горцев, которые инкорпорирова-
лись в казачьи сообщества вплоть до середи-
ны XIX века [33].

Однако осуществленные к настоящему
времени исследования могут быть продолже-
ны, так как открывают перспективы для даль-
нейшего определения характера взаимоотно-
шений казаков со своими соседями, выявле-
ния эволюции развития образов «чужих», а
также определения некоторых черт культуры
самих казаков, безусловно, отражающихся,
как в зеркале, в характеристиках «своих» и
«чужих» и работающих на формирование их
социальной и этнической идентичности.

Методы и материалы. Для решения
этих задач были использованы полевые ма-
териалы, собранные этнографическими экспе-
дициями Волгоградского государственного
университета, Южного научного центра РАН
в 1983–2011 гг. и лично автором статьи в ме-
стах компактного проживания донских каза-
ков на территории Волгоградской области, а
также материалы газетной периодики второй
половины XIX века. В качестве источников в
работе использовались выявленные автором
топонимы, а также топонимические, истори-
ческие и социально-утопические предания, с
помощью которых осуществлялась историко-
культурная реконструкция созданных в каза-
чьей традиции образов «своих» и «чужих», а
затем выявлялась их историческая эволюция.
На следующем этапе исследования опреде-
лялась взаимосвязь этой системы с группо-
вой самоидентификацией донских казаков в
разные периоды их истории.

Анализ. «Свои» и «чужие» в топони-
мии и исторических реалиях. Дикое Поле,
на территории которого в эпоху позднего Сред-
невековья происходило формирование донско-
го казачества, долгое время было местом
непрекращающейся войны, а потому контак-
ты с воинственными соседями отличались как
интенсивностью, так и экстремальностью.
Е. Кательников так характеризовал «сосед-
ственных неприятелей» донцов, от которых ис-

ходила постоянная военная угроза последним:
«с низу Дона – турки, жившие в Азове и Та-
ганроге; с правой стороны Дона – крымские
татары; с левой стороны Дона – ногайские та-
тары и черкесы, против которых почти в каж-
дое лето по опасной (предварительной) гра-
моте были поголовные походы на Тузлов, под
Азов и Таганрог до покорения их...» [10, с. 46].
В исторических источниках часто упомина-
ются набеги на городки донских казаков в
XVII в. азовских и кубанских татар, черке-
сов [11, с. 57, 95, 152].

Исторические реалии нашли отражение
также и в донской топонимии, и в топоними-
ческих преданиях. Так, обширный пласт то-
понимов отражает память именно об этих тре-
вожных событиях времен противостояния ка-
заков и кочевников: Осадное озеро, урочища
Осада, Маяк, Дуванная поляна, озеро Кара-
ульное, Становой курган (от казачьего
«стан»), Требушной буерак (по преданию,
здесь «неприятель много наших повырезал –
наваляли требух»), Рубежный буерак, урочи-
ще Ратное, Погромное, Запертовский ерик,
Кардон, Завал, ст-ца Остроуховская («сиди в
засаде и ухо востро держи»), хут. Хованский
(по преданию, от слова – «ховаться» – пря-
таться, то есть сидеть в засаде), хутор Ша-
кин (в первооснове – Шайкин, с преданием
об обитании в этих местах разбойничьей
шайки) и др.

Об урочище Маяк, расположенном в
юрте ст-цы Тишанской и представлявшем
собой крутую гору, старожилы рассказывали
донскому краеведу И. Сулину, что она служи-
ла старому городку сторожевым пунктом для
наблюдения за неприятелем [30, с. 561]. В юр-
те ст-цы Правоторовской И. Сулин также пе-
речислял урочища, связанные с военным
бытом казаков. Об озере Караульном он пи-
сал, что там некогда стоял дуб, с которого
высматривали татар и караулили вход в Ста-
рый городок, Служивская гора была местом
последнего расставания с родными казаков
при проводе их на службу. Урочище Шанц по-
лучило свое название потому, что здесь, как
говорит предание, имелись оборонительные
сооружения на случай набега татар. Родитель-
ская гора была в старину местом, где казаки
хоронили умерших [28, с. 620]. О ст-це Кре-
менской народное предание рассказывало сле-
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дующее: «...Более 200 лет тому назад... князь
Хованский, плывя по Дону с шайкою татар или
корсаков, хотел покорить жителей этой стани-
цы, называемой Черно-Островскою. Напал на
них, но все его приступы были отбиты. Тогда
он оставил нападение и прозвал станицу Кре-
мень, так как она крепка и трудно взять ее.
С тех пор она и называется Кременскою» [27,
с. 194]. В данном случае мы имеем дело с
народной этимологией, но именно она значи-
ма для определения характера топонима са-
мими носителями традиции.

Значительное количество донских топо-
нимов связано с событиями казацко-кресть-
янских войн под предводительством С. Рази-
на и К. Булавина. Они отражают ситуацию,
когда чужими стали бывшие свои. О станице
Бурацкой рассказывали, что здесь первона-
чально разбили стан солдаты, прибывшие для
усмирения булавинцев. Они устроили карцер,
или бурáк – вырытую в земле камеру [16,
с. 32]. Сохранилась легенда о том, что «до-
мовитые» казаки во время восстания бежали
из своих станиц, опасаясь народного гнева, и
пристали к карательной армии, за что чинов-
ники прозвали их «добрыми» казаками. Пос-
ле подавления восстания они не решились вер-
нуться на прежние места и основали новую
станицу, названную Добринской [13, с. 73–78].
По одной из народных версий, станица Катов-
ская / Котовская получила свое название от-
того, что после подавления булавинского вос-
стания В. Долгорукий поселил всех палачей
(кáтов) в одном месте на Хопре. Их станицу
стали называть Катовской, а потом переиме-
новали в Котовскую.

В топонимии и топонимических преда-
ниях нашли отражение и взаимоотношения с
«соседственными неприятелями», окружавши-
ми казаков с самого начала их истории. Так, в
источниках XIX в. и в наших полевых мате-
риалах 1980–1990-х гг. встречаются предания
о существовавших по соседству с казачьими
городками татарских поселений. И. Сулин за-
писал предание об основании ст-цы Скуришен-
ской совместно казаками и татарами: «Пер-
выми ея основателями были граждане Зотов-
ской станицы Феодор и Иван Шабровы и не-
которые из жителей Кумылженской станицы;
они присоединились к татарину Искурату, жив-
шему с семейством на острове между р. Мед-

ведицей и протоком от оной Скурихою. Сде-
лали здесь “зимовье”. Сын же Ивана Шабро-
ва Никифор собрал охотников и основал по-
стоянное селение, получившее потом свое
название от р. Скурихи. А речка Скуриха по-
лучила наименование от перваго при ней жи-
теля татарина Искурата, и уже впоследствии
название это было испорчено: вместо Иску-
рата – Скуриха» [29, с. 340].

О ст-це Глазуновской И. Сулин писал,
что в двух верстах от нее, в Мечетном буе-
раке, находятся признаки бывшей татарской
мечети, от которой буерак и получил свое на-
звание. Второе татарское городище находи-
лось в 35 верстах от станицы [29, с. 338–340].
Во время этнографического обследования этой
станицы экспедицией Волгоградского госу-
дарственного университета в 1987 г. инфор-
манты рассказали, что считают ее название
производным от имени татарского князя Ал-
зуна, основавшего их поселение.

В юрту ст-цы Тишанской были буерак
Мечетный и озеро Мечетное. Эти топонимы,
в свою очередь, связаны с татарским горо-
дищем, которое называлось Кира (мечеть), а
городок имел название Киров городок. И. Су-
лин записал предание, согласно которому «при-
шедшие сюда из Руси казаки – основатели
Тишанской станицы – застали это татарское
селение довольно многолюдным и некоторое
время жили в соседстве с ним» [30, с. 562].
О ст-це Арчадинской сохранилось предание,
согласно которому раньше здесь жили тата-
ры, которые нападали на жителей старого го-
родка и уводили их в плен с пашни. Поэтому
казаки уезжали с полевых работ до заката
солнца [25, с. 378].

Нередко соседствовавшие с казачьими
городками поселения нижневолжских татар
мало чем от них отличались. В юрте ст-цы
Луганской в конце XIX в. были обследованы
остатки двух городищ, расположенных на рас-
стоянии 30 верст друг от друга. Первое назы-
валось Татарским городком, так как было
основано татарами; второе (казачье поселе-
ние) – Старым городком. Интересно, что ук-
репления обоих поселений практически ничем,
кроме размеров, не отличались [18].

Со временем, по мере все большего «об-
русения» казаков, изменялись и версии про-
исхождения татарских топонимов. Так, Б. Ла-
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щилин записал в 1960-х гг. такое предание о
возникновении названий станиц Арчединской,
Кепинской, Скуришенской и Глазуновской:
«В далеком прошлом река Медведица служила
границей, куда во время своих летних коче-
вий со стадами скота и табунами лошадей
заходили татары... Пришли сюда татарские
князья Арчак, Кепка, Скуриха и Глазун. Раз-
били тут свои станы и крепко осели. От них
не стало никому из русских людей ни проезда,
ни прохода... Их разбил Ермак Тимофеевич.
Дорога стала свободной, Ермак заложил здесь
четыре казачьих городка, назвав их именами
татарских князей, каких побил он в честном
бою с казаками» [13, с. 126–127]. Как видно,
в этом предании акцент уже делается не на
совместном проживании русских с татарами,
а на их противостоянии; в качестве основате-
ля станиц признаются не татарские князья, а
легендарный казачий атаман Ермак. Важно в
этих преданиях и то обстоятельство, что Ер-
мак дал новым поселениям имена повержен-
ных врагов. В других фольклорных текстах
(легендах и преданиях) Ермак предстает, по
сути, культурных героем и основателем дон-
ского казачества.

В донской топонимии нашли отражение
и сложные взаимоотношения казаков и горс-
ких народов, которые также селились в непос-
редственной близости от первых и соверша-
ли набеги на их городки. Чаще всего в связи с
горцами-черкесами встречается общее на-
звание Черкесский городок (в ст-це Бакланов-
ской – Черкесский бугор) [26, с. 762]. Записи
преданий о живших когда-то на Дону черке-
сах также удалось обнаружить на страницах
донской периодики. География этих преданий
такова: ст-цы Перекопская, Тепикинская, Бу-
рацкая, Вешенская, Баклановская, Раздор-
ская, Добринская, Усть-Хоперская, Урюпин-
ская. В народных преданиях речь идет об ос-
татках древних черкесских городищ, наход-
ках «кавказской» посуды и оружия, оборонных
сооружениях, оставшихся от черкесов [32], а
также сооружений, устроенных казаками для
охраны «от нападения черкес» [12, с. 40].

В этнографических экспедициях в
1980-х гг. мне также приходилось записывать
рассказы жителей казачьих станиц и хуторов
о черкесах, живших когда-то по соседству с
казаками. Всего в экспедициях удалось запи-

сать 8 устных рассказов, свидетельствующих
о том, что когда-то («в древние времена») чер-
кесы обитали на прихоперских землях (хуто-
ра Заольховский, Борисы, Поповка Кумылжен-
ского р-на Волгоградской области, ст-цы Усть-
Бузулукская Алексеевского р-на и Добринс-
кая Урюпинского района Волгоградской обла-
сти). В 2008 г. в ст-це Усть-Бузулукской я за-
писала рассказ о черкесах, которые жили в
горе, расположенной напротив казачьего го-
родка: «их жилище – пещеры, вырытые в
горе». Хранительница школьного музея в ст-
це Усть-Бузулукской Л.А. Васильева расска-
зывала: «В юрте станицы Усть-Бузулукской
был хутор Черкесский. Потом его стали на-
зывать Шарашка, потом он стал заброшен-
ным. А потом приехали чеченцы и стали се-
литься именно на этом месте – тут, говорят,
еще раньше наши жили. В самой же ст-це
Усть-Бузулукской есть кладбище православ-
ное, а за ним дальше располагалось кладби-
ще черкесское» [21]. Здесь же буквально до
наших дней сохранялся рассказ о том, что од-
нажды черкесы напали на станицу и угнали в
плен несколько женщин. Через какое-то вре-
мя казаки совершили ответный набег и вер-
нули женщин домой, однако одна из казачек
отказалась возвращаться, мотивируя свой
отказ тем, что ей пришелся по сердцу новый
муж-черкес. Показательно, что именно эта
казачка (а не кровожадные черкесы) фигури-
ровала в этой легенде в качестве главного
персонажа.

В целом общей особенностью фольклор-
но-топонимических источников, связанных с
неказачьим населением Дона, является отсут-
ствие в них негативных оценок казаками «чу-
жих», на что обратила внимание на материа-
лах донской лексики Е.В. Брысина [3, с. 49].
Для древней воинской традиции (в отличие от
земледельческой крестьянской), действитель-
но, характерно уважительное отношение к
противнику (вне зависимости от степени его
жестокости и коварства), восприятие его не
только как врага, но и как «соседственного
неприятеля», с которым и меряются силой, и
учатся у него, перенимая его воинское уме-
ние и опыт. Такие взаимоотношения обуслов-
ливали и постоянно идущий на казачьих тер-
риториях процесс взаимопроникновения
культурных традиций «своих» и «чужих»
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(ср.: множество заимствований из опыта ве-
дения войны казаками от кочевников, тюркс-
кие традиции в материальной культуре донс-
ких казаков). Освоение казаками территории
Дикого поля и адаптация к новому окружению
происходили в ситуации разомкнутости, от-
крытости и готовности к культурным контак-
там складывающегося казачьего социума,
представлявшего собой в ранний период ис-
тории мужское военизированное сообщество.

Мифология «чужих». Исследователи
образов «чужих» и своих» отмечали исклю-
чительное значение «чужих» в межкультурных
коммуникациях. При этом они указывали и на
то, что до настоящего времени не сформули-
ровано научное определение этого понятия.
Во всех вариантах употребления оно понима-
ется на обыденном уровне, то есть путем вы-
деления и описания наиболее характерных
признаков и свойств этого термина, таких как:
чужесть, нездешность, иностранность; распо-
ложение за границами родной культуры;
странность и необычность образа, контрасти-
рующего с обычным и привычным окружени-
ем; незнакомость и недоступность для позна-
ния; сверхъестественность, всемогущество,
перед которым человек бессилен [6].

Целый пласт донских народных преда-
ний, связанных с «чужим» населением (пред-
шествовавшем появлению казаков в Диком
поле), подтверждает и отчасти расширяет эти
характеристики, показывая, что «чужие» не-
редко предстают как существа мифологичес-
кие, связанные с «иномирьем», тайнами, кла-
дами и подземельями. Так, многие донские
предания определяют татар в качестве пер-
вопоселенцев и хранителей кладов, упоминая,
например, золотого коня Батыя или Мамая [31,
с. 314], то есть связывают с нижним миром,
тем светом. Казаки называли предшествен-
ников-татар мамáями,  черным нарóдом,
махомэ́тами [17, л. 2]. Жителями вырытых в
горах пещер называют предания и черкесов.
В более позднее время обитателями пещер и
хранителями кладов в донских легендах бу-
дут выступать разбойники, а также казачьи
атаманы, также предстающие, по сути, в роли
«первопредков». Во время экспедиций во мно-
гих казачьих поселениях мне приходилось слы-
шать и записывать рассказы о подземных

ходах, пещерах и золотых кладах, которые
располагаются буквально под ногами, но не
всякому даются. Обычно эти клады были
связаны либо с татарами, либо с легендарны-
ми казачьими атаманами – Ермаком и Сте-
паном Разиным. Так, согласно преданию, в
лесу, расположенном в юрте ст-цы Раздорс-
кой (и получившем позднее название Ерма-
ков лес), Ермак устраивал стан и закопал там
свои золотые доспехи [4, с. 363]. Таким обра-
зом, казачьи атаманы, согласно народным
легендам, стали преемниками более раннего
населения (татар), унаследовавшими от них
статус хранителей кладов, связанных, в свою
очередь, с темой общей (групповой) доли-
судьбы [23].

Отражение представлений о «чужих»
(предшественниках, предках), как о жителях
землянок и пещер и хранителях кладов (то есть
связанных с иномирьем, преисподней), мож-
но найти и в общерусском материале, напри-
мер, в северных преданиях о «чуди» – древ-
нем нерусском населении, жившем в землян-
ках и ушедшем вместе с кладами под землю
после прихода на эти земли русских. Эти пред-
ставления широко отражены в записях совре-
менных фольклористов: «У нас тут чудь была,
ее разгромили новгородцы, у ней укрепления
были, и богатства там были, так они столбы
подрубили – и богатства в землю ушли, и сами
они»; «жили первобытные люди, и в это озеро
они спустили золотую столешницу, а сами по-
том уехали неизвестно куда» [2, с. 4]. То же
находим в легендах о марийцах: «За деревней
там гора тако <...>. Вот ета гора нехорошая
там, говорят, клад был запрятан, чели? Это
все они, марийцы, сделали» [7, с. 35].

В контексте мифологии «чужих» особый
интерес представляет легенда о Черкесском
урочище, записанная краеведом В.А. Апрак-
синым. В легенде речь идет о встрече в Гру-
зии казака из хут. Лутковского со столетним
черкесом. Старец поведал казаку о Черкес-
ском урочище, расположенном в юрте хуто-
ра. По его словам, там некогда жили черке-
сы: «С полуночной стороны на этом бугре рос
огромный дуб в три обхвата. От этого дуба
на растяжку человека с руками должна была
сохраниться впадина – это забитый нами под-
земный ход. В нем мы спрятали золотые слит-
ки, завернутые в лошадиную шкуру, и золотого
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коня в натуральную величину – у нас он счи-
тается божеством и почитается. При Петре I
нас потеснили с тех мест, вот почему нам
пришлось все это прятать. Надеялись вер-
нуться, но это нам не удалось. И все наши
ценности остались» [1].

Интересно, что в записанных мною рас-
сказах современных жителей ст-цы Усть-Бу-
зулукской о располагавшемся когда-то непо-
далеку Черкесском городке также звучит
мотив возвращения черкесов: «У нас сейчас
тут понаехали с Кавказа, черкесы. И говорят
нам: “Наши тут раньше жили, и мы все сюда
вернемся”» [21].

Выскажу предположение, что в легенде,
записанной В.А. Апраксиным и в своеобраз-
но переложенной ее версии современными
жителями станицы по отношению к мигран-
там, лежат древние (по сути – мифологичес-
кие) представления о враге, который был ког-
да-то побежден, изгнан, обрел статус «пред-
ка» и обещал вернуться к своим богатствам.
В подтверждение этой мысли приведу мате-
риалы из книги О.В. Матвеева, который пи-
сал о распространенности на Кубани народ-
ных рассказов о том, что до прихода казаков
здесь обитали турки, а также приводил сю-
жет об обещании турка вернуться за своей
шапкой, оставленной на кубанских землях.
Ссылаясь на русские исторические предания
и комментарии к ним В.К. Соколовой, иссле-
дователь пишет, что мотив утраченной пред-
водителем шапки символизирует полную по-
беду над ним и последующую потерю голо-
вы [14, с. 22]. Для нас, однако, особый инте-
рес представляет обещание турка вернуться
на оставленные когда-то земли.

Топонимические предания и легенды с
мотивом возвращения древних насельников на
прежние места обитания фольклористы запи-
сывали и в других регионах России. Они от-
мечали связь этого мотива с представления-
ми о наступлении перед концом света «спра-
ведливого времени», когда все народы вернут-
ся на «свою землю», к забытым святилищам
и богам: «Перед концом света марийцы все
поселятся, а русские удалятся» [7, с. 36].

В связи с этим выскажу мысль (нужда-
ющуюся, конечно, в дальнейшем обосновании)
о том, что есть основания рассматривать пре-
дания о «возвращающихся предках» в контек-

сте широко распространенных у русского и
других народов представлений о том, что все
умершие периодически возвращаются в мир
живых людей для участия в символическом
перераспределении общей доли. Такие «воз-
вращения» и последующие «проводы» вопло-
щаются, например, в массе обрядов календар-
ного года (Проводы Масленицы, Фомы, Кос-
тромы и пр.). Впрочем, нужно учитывать, что
обрядовые «проводы», производимые в зна-
чимые точки календарного года, были связа-
ны со «своими» мертвыми, что касается «чу-
жих», то их «возвращение» ожидается в «кон-
це времен» и имеет прямое отношение к на-
родной эсхатологии.

Образы новых «чужих»: «другие» и
«иногородние». Далее рассмотрим пласт то-
понимов и связанных с ними преданий, кото-
рые сформировались в более позднее время
и известны преимущественно по материалам,
относящимся к XIX веку. К этому времени ка-
заки уже давно были представителями воен-
но-служилого сословия России, выполняя во-
инскую службу и «кормясь с земли». От пре-
жних мужских сообществ и безбрачия они пе-
решли к патриархальной семье и поземельной
общине, а земля Войска Донского утратила
статус военного пограничья, превратившись
во вполне мирную земледельческую террито-
рию. В этих условиях изменялся и характер
топонимии. На смену топонимов, связанных
с войной и неприятелем, приходят те, что от-
ражали мирный и семейный характер жизни
казаков: урочища Фроськины тополя, Роди-
тельское, Настасьин бугор и др. Вместе с тем
и особенности жизни служилого сословия на-
ходили отражение в названиях местных уро-
чищ. Так, места последнего прощания / встре-
чи с уходящими на службу казаками в обряде
проводов получали названия: Пьяный курган,
Веселая балка, Бабий курган, Служивская
гора и пр. Они были известны практически во
всех крупных казачьих поселениях.

Запечатлелось в донской топонимии и
уважительное отношение казаков к атаманс-
кой власти. В ст-це Зотовской мы записали
рассказ об Атаманском пруде: «В Алексеев-
ском районе в 2 км от хутора Третий Лог (Ло-
жанка), в верховьях Малого Струбного бай-
рака есть Атаманский пруд. Называется он
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так потому, что запружен был когда-то по при-
казу зотовского станичного атамана для кон-
ского отвода... Пруд делали люди со всех ху-
торов зотовского юрта. Каждый год после
подновления пруда атаман тут же ставил лю-
дям водки. После распития ее происходили
кулачные драки. Все это было отменено после
революции» [15, т. 1, с. 7]. В юрте ст-цы Сла-
щевской, недалеко от хутора Подтелковско-
го, была известна Атаманская долина, на-
званная так оттого, что «раньше, по приказу
атамана, на этом месте происходили празд-
ничные скачки» [16, т. 1, с. 9]. Предание, свя-
занное с урочищем в юрте ст-цы Кременс-
кой, приводил И. Сулин: «Урочища: курган
Орлов (Острый) – высотой в 30 аршин. О нем
имеется предание: войсковой атаман Орлов
во время проезда по станицам беседовал не-
далеко от этого кургана (тогда называвше-
гося Острым) с гражданами этой станицы.
Его заинтересовала высота кургана, и он
предложил гражданам вбежать на курган, но
с условием: по фамилии того назвать курган,
кто первый появится на его вершине. Нача-
лось состязание, и атаман Орлов опередил
всех. С той поры курган и стал называться
Орловым» [27]. В XIX же веке (когда казаки
окончательно стали истинными «царскими
слугами») появляются топонимы, связанные
с именами царских особ: ст-цы Петровская,
Алексеевская, Аннинская (в честь царя Пет-
ра I, царевича Алексея и царицы Анны Иоан-
новны).

К XIX в. в самосознании донских каза-
ков отражались произошедшие изменения в
статусе группы, когда на смену открытому
воинскому сообществу, основанному на прин-
ципах полиэтничности и синтезе культур, при-
шла сословная закрытость и сплоченность.
Закрепление новой самоидентификации про-
исходило на основе разворачивания антитезы
«свои – чужие» (или чаще «свои – не свои»)
уже в рамках своей группы и своей террито-
рии. В этих же рамках осуществлялся и по-
иск новых «не своих», необходимых для уси-
ления и закрепления собственной локальной
идентичности. В новых условиях граница меж-
ду «своими» и «не своими», как правило, про-
черчивалась между поселениями. После окон-
чательного оседания казаков на землю и пе-
реходу к земледельческому труду стали обо-

значаться лингвистические и культурные раз-
личия между жителями разных казачьих по-
селений, которые закреплялись в станичных
прозвищах и связанных с ними присловьях и
частушках-дразнилках.

Традиция коллективных прозвищ была
широко распространена и среди крестьянско-
го населения России, на Дону же она получи-
ла широкое бытование во второй половине
XIX века. Собиранием станичных прозвищ и
баек еще в XIX в. активно занимался изда-
тель первой частной донской газеты А.А. Ка-
расев [5, с. 176]. Обычно прозвища давались
в связи с каким-нибудь событием, произошед-
шим с жителями той или иной станицы и по-
лучившим широкую огласку далеко за ее пре-
делами. Почти всегда в основе прозвища ле-
жал некий анекдот, комическое сочетание яв-
лений. Так, станицу Вешенскую называли
«Кобели», Еланскую – «Козлы», Потемкинс-
кую – «Пугачи», Кумылженскую – «Моська»,
Слащевскую – «Большая Сноха Ивановна»
и пр. С каждым прозвищем была связана бай-
ка, а сами прозвища со временем вытесняли
истинные наименования поселений.

На популярность на Дону станичных кли-
чек и «дразнилок» указывал в свое время
А.М. Греков, писавший: «Говорят, казак, при
встрече с другим спрашивающий: “Ты коей?
(то есть какой станицы)?” – непременно встре-
тит такой же вопрос: “А ты коей?” Это из бо-
язни, что, дав ответ, он сейчас же получит в
подарок и кличку, то есть, что вопрошающий
не имеет другой цели вопроса, как только чтоб
“задразнить”» [5, с. 177]. В приведенной ци-
тате обозначена, между прочим, и еще одна
функция станичных прозвищ (помимо закреп-
ления локальной идентичности): они способ-
ствовали не только выявлению «не своих», но
и определению «слабых» и «сильных». Не
случайно прозвища и «частушки-дразнилки»
использовались в так называемых «затрав-
ках» перед кулачным боем, когда противобор-
ствующие силы представляли разные хуторс-
кие или станичные сообщества.

Нередко станичные «дразнилки» были
связаны с особенностями говоров их обита-
телей. Так, «щёкающий» говор жителей хуто-
ров Тормосин, Морской и др. (ныне – Черныш-
ковский р-н Волгоградской обл.) нашел отра-
жение в таких дразнилках: «Девщата, девща-
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та, купитя лущок пущок»; «Казащок, казащок,
пощом лущок? – Пять копеещек пущок» [20].

В сословный период казачьей истории
кардинально изменился и образ «чужих». Об-
раз прежних «чужих» – «иноверцев» и «ино-
родцев» (жителей сопредельных с Доном го-
сударств) потерял прежнюю актуальность
вместе со смещением границ и превращени-
ем Донской области во внутреннюю террито-
рию страны. Однако «чужие» были необходи-
мы для консолидации казачьего сообщества,
и они были найдены по соседству, а сама раз-
делительная черта из внешней превратилась
во внутреннюю. «Чужими» стали так называ-
емые иногородние – выходцы из южнорос-
сийских и украинских земель, поселившиеся
на донских землях, но не вошедшие в казачье
сословие (мужикú, хáмы, хохлы́, русакú).
Они были ограничены в правах по многим по-
зициям социально-экономических отношений,
но казачество воспринимало приход на Дон
иногородних как посягательство на свои со-
словные привилегии. Отношение к иногород-
ним (не имевшим, в отличие от казаков, обяза-
тельств нести военную службу, а занимавших-
ся ремеслами) имеет аналогии в крестьянских
общинах, в которых люди, не связанные с зем-
лепашеством (кузнецы, мельники, пчеловоды
и пр.), обладали особым статусом: с одной сто-
роны, к ним относились настороженно, с дру-
гой – наделяли их некими сакральными каче-
ствами (особые знания, колдовство и пр.).

В поздней казачьей традиции отношение
к иногородним было обусловлено преимуще-
ственно экономическими мотивами и отлича-
лось крайне негативной коннотацией. Страни-
цы донской периодики второй половины XIX в.
были полны заметок, в которых ясно просту-
пает образ нового врага: «Хохлы-арендаторы –
это язва, разъедающая последнее достояние
казака – землю!» [24]; «Не дай Бог опять по-
шлются нам эти эпидемии, эпизоотии и разные
Селивантичи (иногородние. – М. Р.), от кото-
рых житья нет нам, казакам, даже на своей,
добытой кровью отцов, родной земле» [8].

Ситуация возрастающей враждебности
казаков по отношению к иногородним отрази-
лась и в планировке казачьих поселений, и в
местной топонимике. Для иногородних в ста-
ницах и хуторах выделялись особые места,
расположенные на краю поселения, не слиш-

ком удобные для проживания. Они назывались
Мужúчьими ýлицами или Мужúчьими
концáми. Встречались названия мужичьих
концов: Сибúрь, Хохлы́. На этих улицах и кон-
цах располагались, помимо жилищ, горшеч-
ные и бондарные мастерские, кирпичные за-
водики, принадлежащие иногородним и даю-
щие им постоянный заработок при отсутствии
земельных угодий в казачьих юртах. В экс-
педиции от старожила ст-цы Тепикинской я
записала рассказ о делении поселения на ча-
сти, в котором также явно отражено и нега-
тивное отношение казаков к иногородним:
«Тепикинская делится на две части. Вот у нас
балка, мы ее зовем Яргунка, она на две части
делит. Возле балки Яргунки жили мужики. Там
кто жил? Портной, чеботарь, овчинник, там
вообще всяких специальностей, постовал –
много их там. Они мало работали. А тут –
специальные люди – трудяги, казаки...» [19].

Результаты. Проведенный анализ пока-
зал, что значительное количество топонимов,
связанных с предшествующим и чужим на-
селением (татарами, калмыками, черкесами),
не стертых со временем в памяти казаков, а
сохраненных и даже обросших новыми леген-
дами и преданиями – свидетельство того, как
взаимодействовали и уживались в Диком поле
разные культурные традиции, несмотря на эк-
стремальность существования здесь – в зоне
постоянной войны. В казачьих топонимичес-
ких преданиях нашло отражение характерное
для воинской традиции уважительное отноше-
ние к противнику и восприятие его не только
как врага, но и как «соседственного неприя-
теля», а также такой характер взаимоотноше-
ний, который способствовал обмену культур-
ным опытом между казаками и «чужими».

Исследование мифологии антитезы
«свои – чужие» показало, что со временем
образы иноэтничных предков – первых насель-
ников территории – в донских легендах были
заменены образами казачьих атаманов, кото-
рые предстают также в качестве хранителей
сокровищ (символизирующих «мирскую
долю») и должны вернуться «в конце времен»,
чтобы восстановить нарушенную социальную
справедливость в мире. Эти предания отра-
жают, с одной стороны, ситуацию превраще-
ния Дикого поля в родную Донскую землю, а
с другой – изменившуюся ситуацию на Дону,
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когда образ вольного казачьего братства как
идеальной социальной модели канул в про-
шлое. На этом фоне происходила героизация
уже «своих» предводителей-атаманов, ассо-
циируемых в народном сознании с этим
социальным идеалом.

В «сословный период» жизни казаков,
когда, по мнению многих ученых-казаковедов,
происходило превращение донского казачества
в этносословную группу, казачество станови-
лось более гомогенным, сплоченным, и в этих
условиях уже было позволительно видеть раз-
личия внутри группы «своих», определяя их в
качестве «других». Сформировавшаяся в это
время система станичных прозвищ – яркий
пример того, насколько интенсивно шел на
Дону процесс внутристаничной интеграции,
включавший в себя два уровня – осознание
своего единства и противопоставление себя
соседям (извечная антитеза «мы – они»).

Трансформировался со временем и об-
раз «чужих» – от восприятия в качестве тако-
вых соседей – неприятелей до жителей каза-
чьих поселений – иногородних. Низкий ста-
тус последних нашел отражение в том числе
и в планировке казачьих поселений, где им
отводились «непочетные» места.

На всех этапах казачьей истории отражен-
ная в топонимике и топонимических преданиях
антитеза «мы – они» работала на поиск и зак-
репление группой собственной идентичности,
связанной в первую очередь с воинским стату-
сом. Показателен в связи с этим отраженный
в топонимических преданиях комплиментарный
характер взаимоотношений казаков с воин-
ственными неприятелями и непремиримо-враж-
дебный – с соседями-крестьянами (иногород-
ними), не связанными с воинской службой.
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Аннотация. Введение. Цель представленного в данной статье исследования – раскрыть основные ас-
пекты функционирования института адвокатуры в белорусско-литовских губерниях в 1772–1840 годах. Это
позволит устранить соответствующий пробел в историографии и будет способствовать формированию бо-
лее широкого представления о характере судебно-правового строя Российской империи того времени в
целом. Методы и материалы. Исследование базируется на основополагающих теоретико-методологичес-
ких принципах: историзма, объективности, системного и ценностного подходов. Анализ. После присоедине-
ния территории Великого Княжества Литовского к Российской империи здесь были сохранены местные
нормы права в области гражданского судопроизводства. В связи с этим в судебных процессах по гражданс-
ким делам могли принимать участие адвокаты. Это было отличительной чертой местной судебной системы
по сравнению с общеимперской. Институт адвокатуры в белорусско-литовских губерниях был упразднен
вместе с полным переводом данной территории на российскую модель судоустройства и судопроизводства
(в 1831 г. – в Витебской и Могилёвской, в 1840 г. – в Минской, Гродненской и Виленской). Результаты.
Деятельность адвокатов белорусско-литовских губерний регламентировалась нормами Статута Великого
Княжества Литовского 1588 г., постановлениями Сейма Речи Посполитой, а также рядом законов, изданных
российским правительством. Адвокатская профессия здесь являлась достаточно высокооплачиваемой и
престижной в общественном представлении. При этом отношение российских властей к адвокатуре было в
целом отрицательным.

Ключевые слова: адвокатура, история адвокатуры, судебная система, Российская империя, белорус-
ско-литовские губернии, западные губернии, Статут Великого Княжества Литовского 1588 года.

Цитирование. Гущинский И. Г. Институт адвокатуры в белорусско-литовских губерниях Российской им-
перии (1772–1840 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионове-
дение. Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 69–78. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.2.6

Введение. На территории, присоединен-
ной к Российской империи в результате раз-
делов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.),
ещё на протяжении нескольких десятилетий
после этого сохранялось в действии местное
право в области гражданского судопроизвод-
ства – Статут Великого Княжества Литовс-
кого (далее – ВКЛ) 1588 г., постановления (кон-
ституции) Сейма Речи Посполитой. В связи с
этим гражданский судебный процесс здесь ха-
рактеризовался состязательностью, публич-
ностью, использованием судоговорения, пре-
дусматривал институт адвокатуры. Тем са-
мым он отличался от российского образца того
времени, который основывался на инквизици-
онной (следственной, розыскной) модели, со-
гласно которой суд рассматривал дела за зак-
рытыми дверями без участия сторон, преиму-
щественно на основе письменных документов.
В таких условиях функция поверенного фак-
тически сводилась лишь к написанию проше-
ний, сбору разного рода бумаг и подаче их в
суд [11, с. 536].

Цель представленного в данной статье
исследования – раскрыть основные аспекты
функционирования института адвокатуры в
белорусско-литовских губерниях в 1772–
1840 годах. Это будет способствовать уста-
новлению специфики осуществления правосу-

дия на данной территории, а также формиро-
ванию более широкого представления о харак-
тере судебно-правового строя Российской
империи того времени в целом.

Географические границы исследования
охватывают часть так называемых западных
губерний (то есть территории, присоединен-
ной к Российской империи в результате раз-
делов Речи Посполитой), которая на разных
этапах рассматриваемого периода входила в
состав губерний: Могилёвской и Псковской
(1772–1776 гг.); Могилёвской и Полоцкой
(1776–1793 гг.); Могилёвской, Полоцкой и
Минской (1793–1796 гг.); Белорусской, Мин-
ской и Литовской (1796–1801 гг.); Витебской,
Могилёвской, Минской, Гродненской и Вилен-
ской (с 1802 г.). В тексте статьи для обоб-
щенного названия этого региона использует-
ся термин «белорусско-литовские губернии».
То есть внимание автора сфокусировано на
части западных губерний, за исключением
украинских (Брацлавской, Киевской, По-
дольской и Волынской). Хронологические
рамки исследования обусловлены периодом
сохранения в действии на территории бело-
русско-литовских губерний судебно-право-
вых традиций ВКЛ – от первого раздела Речи
Посполитой (1772 г.) до отмены Николаем I
в 1840 г. действия местных особенностей в
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области правосудия в Минской, Гродненской
и Виленской губерниях.

Методы и материалы. Данное иссле-
дование базируется на основополагающих те-
оретико-методологических принципах: исто-
ризма, объективности, системного и ценност-
ного подходов. Непосредственным инстру-
ментарием достижения исследовательской
цели стали как общенаучные (анализ, синтез,
индукция, дедукция), так и конкретно-истори-
ческие (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, ис-
торико-системный) методы.

Проблема адвокатуры западных губер-
ний в конце XVIII – первой трети XIX в. была
частично освещена в одной из предыдущих
работ автора данной статьи [3]. Также в ходе
историографического анализа изучаемой
темы было выявлено несколько относитель-
но небольших по объему публикаций, специ-
ально посвященных ей, – российского юриста
2-й половины XIX в. В.П. Мордухай-Болтов-
ского [12], польского историка права С. Годе-
ка [28], литовского историка Э. Александра-
вичюса [24]. Проблеме адвокатуры западных
губерний рассматриваемого периода уделено
внимание в ряде работ, посвященных более
широким или смежным темам – в целом по-
литике российских властей по отношению к
западным губерниям [9, с. 221–222], местно-
му праву [30, s. 30–45], истории адвокатуры
[2, с. 57–58; 1, с. 101–113], чиновничеству бе-
лорусских губерний [10, с. 43–44, 56–57]. Ав-
торы большинства данных работ, обращаясь
к проблеме адвокатуры западных губерний,
использовали практически только законода-
тельные акты. Соответственно, внимание уде-
лялось в основном ее нормативно-правовому
обеспечению.

В ходе исследования в качестве источ-
ников были привлечены правовые акты (Ста-
тут ВКЛ 1588 г., сеймовые конституции Речи
Посполитой, законодательство Российской
империи), неопубликованные делопроизвод-
ственные источники, публикации из периоди-
ческой печати того времени, а также мему-
арная и художественная литература авторов
конца XVIII – первой половины XIX века.

Анализ. Прежде чем рассматривать
непосредственно проблему адвокатуры в бе-
лорусско-литовских губерниях, следует крат-

ко охарактеризовать саму судебную систему
на этой территории, так как она в данный пе-
риод существенно отличалась от общеимпер-
ской. При Екатерине II в западных губерниях
вводилась российская модель судоустройства
согласно «Учреждениям для управления гу-
берний Всероссийской империи» 1775 года.
При этом в области гражданского судопроиз-
водства сохранялись в действии прежние нор-
мы права, в том числе институт адвокатуры,
а также продолжал использоваться польский
язык. После смерти императрицы ее преем-
ник Павел I попытался восстановить здесь
судебные органы периода ВКЛ. В результате
этого в белорусско-литовских губерниях сфор-
мировалась следующая система судоустрой-
ства. Судами 1-й инстанции в уездах были,
в зависимости от губернии, либо земские по-
ветовые суды (в Белорусской и Минской гу-
берниях), либо отдельные гродские и земс-
кие суды (в Литовской губернии). Земские по-
ветовые суды рассматривали как уголовные,
так и гражданские дела (фактически они яв-
лялись аналогом российских уездных судов).
Отдельные гродские и земские суды, как и
во времена ВКЛ, специализировались соот-
ветственно на уголовных и гражданских де-
лах. При этом гродские суды также могли
рассматривать и гражданские дела. Для ре-
шения дел по спорам о границах земельных
владений были предусмотрены специальные
подкоморские суды. В 1810–1812 гг. в Вилен-
ской, Гродненской и Минской губерниях для
таких дел была создана целая система ме-
жевых судов. В городах судами 1-й инстан-
ции были, как и во внутрироссийских губер-
ниях, городовые магистраты или ратуши. Так-
же функцию суда 1-й инстанции могли выпол-
нять судебные органы, создаваемые для рас-
смотрения конкретного дела – компромиссор-
ские (аналог российских третейских судов) и
эксдивизорские суды (предназначались для
раздела имущества неплатежеспособного
должника между кредиторами). Судом 2-й
инстанции являлись главные суды, которые
находились в губернских городах. Они счита-
лись преемниками Трибунала – высшего су-
дебного органа ВКЛ. В судопроизводстве при-
менялось как местное право, так и российс-
кое законодательство. Область использования
местного права в основном ограничивалась
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сферой гражданского судопроизводства. Та-
ким образом, институт адвокатуры действо-
вал только в гражданском процессе. К учас-
тию в рассмотрении уголовных дел они были
допущены лишь непродолжительный период
в 1812 г. – на территории, подведомственной
созданной с разрешения Наполеона Комиссии
временного правительства ВКЛ [34, s. 1]. Язы-
ком гражданского судопроизводства в рас-
сматриваемый период был преимуществен-
но польский [4].

Нормативно-правовую базу функциони-
рования адвокатуры западных губерний в рас-
сматриваемый период составляли Статут
ВКЛ 1588 г., постановления Сейма Речи По-
сполитой, а также ряд российских законов,
принятых после включения данной террито-
рии в состав империи. В Статуте ВКЛ 1588 г.
закреплялось само право сторон вести дело в
суде через доверенных лиц, предусматрива-
лись некоторые ограничения для претенден-
тов на выполнение функции адвоката, уста-
навливалась ответственность для них в слу-
чае причинения ущерба доверителю (вплоть
до смертной казни). Также в Статуте содер-
жалась норма о назначении судом бесплатно-
го адвоката для тех, кто по причине бедности
не мог оплатить его услуги (например, сиро-
ты и вдовы) [22, с. 383–393]. Позже норма-
тивно-правовая база института адвокатуры
была дополнена рядом постановлений Сейма
Речи Посполитой. Например, были установ-
лены критерии, которым должны были соот-
ветствовать адвокаты. Ими могли быть толь-
ко поместные дворяне, владеющие знаниями
в области права и не замеченные ни в каких
преступлениях. В данном контексте следует
подчеркнуть, что прием в число адвокатов, а
также дисциплинарный контроль за их дея-
тельностью осуществляли сами суды. Консти-
туция 1726 г. предусматривала дачу адвока-
тами присяги по установленной форме [12,
с. 3]. Данный текст продолжал использовать-
ся адвокатами западных губерний и в XIX в.
[15, л. 9]. Конституция 1768 г. дала право быть
адвокатами в судах и не дворянам, но только
кроме Трибунала, земских и гродских судов
[30, с. 31–32]. В ряде постановлений Сейма
были уточнены и конкретизированы некото-
рые действия, которые считались недопусти-
мыми для адвокатов. Например, отказ от уже

взятого дела без веских причин, передача бу-
маг и дача советов противоположной сторо-
не, нарушение порядка в суде, умышленное
затягивание судебного процесса посредством
каких-либо приемов, в целом халатное отно-
шение к выполнению обязанностей адвоката
и др. Также были определены конкретные
меры наказания за упомянутые действия [30,
с. 37–39].

Как уже было отмечено выше, после
присоединения территории ВКЛ к Российской
империи здесь были сохранены нормы мест-
ного права в области гражданского судопро-
изводства. Исключение составляли только
дела, связанные с интересами казны, о цер-
ковной собственности, а также выходе из кре-
постной зависимости. Они рассматривались
по правилам российского законодательства –
по инквизиционной форме судебного процес-
са [30, с. 54]. По остальным гражданским
делам судопроизводство было гласным, со-
стязательным и предполагало возможность
участия адвокатов. На заседании суда могли
присутствовать не только заинтересованные
лица, но и публика. При этом существовала
практика, когда адвокаты подавали суду свои
объяснения по делу («голоса») в письменной
форме, иногда в нескольких экземплярах – для
каждого судьи. По наиболее значимым про-
цессам, имевшим резонанс в обществе, та-
кие голоса печатались и для публики [31, с. 9].
Данные документы зачитывались на судеб-
ном заседании сторонами, которые могли до-
полнять написанный текст словесными объяс-
нениями [13, с. 182].

Сохранив действие местных правил
гражданского судопроизводства в принципе,
российские власти принимали и свои законо-
дательные акты, регулирующие данную сфе-
ру. Иногда они просто дублировали местные
нормы, но также могли их корректировать или,
в отдельных аспектах, вовсе заменять. Во-
первых, это было обусловлено естественной
необходимостью модернизировать законода-
тельство. Во-вторых, российским властям
нужно было упорядочить и актуализировать
для себя по сути незнакомое им местное пра-
во. В частности, это относилось к институту
адвокатуры, непредусмотренному российским
законодательством. В-третьих, местные пра-
вовые нормы подвергались корректировкам
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также потому, что некоторые из них были сущ-
ностно чужды мировоззрению представите-
лей российской власти. Это относилось и к
институту адвокатуры.

Отношение российских властей к адво-
катуре было в основном отрицательным [13,
с. 230]. Известны негативные высказывания
об адвокатах Екатерины ІІ и Николая І [11,
с. 535–536; 13, с. 175–176; 21, с. 306–307].
Их мнение об адвокатуре было определено
тем, что именно адвокатами были виднейшие
деятели Французской революции – Робеспь-
ер, Дантон, Мирабо, Демулен и некоторые дру-
гие. Негативное отношение к адвокатам за-
падных губерний было присуще представите-
лям местного высшего губернского началь-
ства. В 1831 г., на фоне событий происходив-
шего здесь антиправительственного восста-
ния, могилёвский губернатор М.Н. Муравьёв
писал, что класс адвокатов служит основани-
ем мятежа, поэтому является опасным и
вредным. По его мнению, ликвидация адво-
катуры должна была стать важнейшим фак-
тором усмирения шляхты и достижения ее
лояльности к проводимой российскими влас-
тями политике [13, с. 234]. Для этого он пред-
лагал удалить адвокатов из западных губер-
ний и привлечь их к различным должностям
во внутренних губерниях империи [13, с. 237].
В подобном ключе в отношении адвокатов в
начале 1840 г., когда решался вопрос о сохра-
нении в западных губерниях действия мест-
ного права в виде отдельного от общеимпер-
ского свода гражданских законов, высказывал-
ся киевский генерал-губернатор Д.Г. Биби-
ков [13, с. 245].

Негативное восприятие адвокатуры вла-
стями определяло характер законодательных
мер, которые принимались правительством по
упорядочению ее функционирования. Их
смысл почти всегда сводился к ограничению
действия данного института. Например, в
1785 г. сенаторами Воронцовым и Нарышки-
ным проводилась ревизия Могилёвской губер-
нии. По ее результатам судебные дела о цер-
ковной собственности стали разбираться без
соблюдения «формальностей польских зако-
нов», в том числе без участия адвокатов, так
как последние, по мнению сенаторов, «выса-
сывают из верителей часто не меньше того,
чего стоит иск» [8, с. 261]. В 1797 г. граждан-

ский губернатор Литовской губернии Я.И. Бул-
гаков обратился в Сенат с докладом об огра-
ничении числа адвокатов в его губернии, об-
ретшим после его подписания 14 декабря
1797 г. Павлом I силу закона [16]. В нем гово-
рилось о том, что местные адвокаты чаще не
содействовали правосудию, а наоборот, мно-
жили распри и ссоры, брали с клиентов непо-
мерную плату. В связи с этим губернатор пред-
ложил принять меры для регламентации дея-
тельности адвокатов. В основном они повто-
ряли соответствующие правила, предусмот-
ренные Статутом ВКЛ 1588 г. и сеймовыми
конституциями Речи Посполитой. Вместе с
тем предлагались некоторые дополнения к су-
ществующей практике. Например, для полу-
чения права быть адвокатом в главном суде
нужно было не менее 6 лет проработать в ни-
жестоящих судах, иметь оттуда положитель-
ную характеристику с указанием количества
оконченных мировой дел, а также сдать со-
ответствующий экзамен. Важным пунктом
доклада Я.И. Булгакова было определение
точного количества адвокатов в Литовской
губернии: в Главном литовском суде – 18,
в гродских и земских судах каждого уезда –
по 10, в магистратах и ратушах – в зависимо-
сти от количества жителей города от 5 до 10.
Также в докладе подчеркивалось, что сторо-
ны могут сами, без адвоката, защищать свои
интересы в суде, так как это делает правосу-
дие более доступным для населения. Приве-
денные выше правила первоначально касались
только территории Литовской губернии. На ос-
тальные западные губернии их действие было
распространено указом Александра I от
17 сентября 1811 года [17]. Еще одной огра-
ничительной мерой правительства по отноше-
нию к адвокатуре западных губерний стало
введение в 1825 г. предварительной цензуры
адвокатских речей («голосов»), которые ти-
ражировались печатным способом [18].

Занятие адвокатурой считалось вполне
почетным для шляхты, в отличие, например,
от торговли или военной службы в Российс-
кой армии [35, с. 576–577]. Кроме того, адво-
катские услуги были очень востребованы,
чему способствовало сутяжничество как ха-
рактерная черта шляхетского менталите-
та [14, с. 22]. Поэтому недостатка в желаю-
щих стать адвокатами не было [23, с. 153].
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Мемуарист Я.Д. Охотский (1766?–1848) пи-
сал, что в XVIII в. при канцеляриях судов на-
ходилось по сто и более молодых людей, ко-
торые там набирались знаний и опыта в обла-
сти права и судопроизводства [14, с. 6]. Ли-
товский историк Э. Алексанравичюс приво-
дит данные, что в 1818–1825 гг. в Россиенах
(уездный город на тот момент Виленской гу-
бернии) было около 200 молодых людей, на-
чинавших заниматься юридической деятель-
ностью [24, с. 183]. Однако определить коли-
чество адвокатов, которые действовали в су-
дах и имели официальный статус, на основе
имеющихся документов едва ли возможно.
В реальности их число при конкретном суде
могло отличаться от цифр, установленных за-
конодательством. Например, хотя для глав-
ного суда полагалось наличие 18 адвока-
тов [16], Минским главным судом в марте
1812 г. их было выбрано только 12 (из 16-ти
кандидатур) [15, л. 1]. Круг лиц, занимавших-
ся адвокатской деятельностью, не ограничи-
вался числом официальных адвокатов при
судах. Количество адвокатских вакансий было
лимитировано только в главных судах и ос-
новных судебных учреждениях 1-й инстанции
(земских поветовых, земских, гродских судах,
магистратах и ратушах). Но существовали
также подкоморские, межевые, эксдивизорс-
кие и компромиссорские суды. В них для лиц,
представляющих интересы сторон в качестве
адвокатов, никаких специальных ограничений
предусмотрено не было [35, с. 577].

Карьерный путь адвоката, как правило,
начинался с канцелярии земского, гродского
или даже главного суда. Такие канцелярии,
помимо основного своего предназначения,
выполняли функцию профессиональной подго-
товки юристов. Видимо, в связи с этим их
называли палестрами [14, с. 6] (в Древней
Греции так назывались гимнастические шко-
лы). Также термин «палестра» использовал-
ся для обобщенного названия сообщества
адвокатов [32, с. 11–13]. В упомянутых кан-
целяриях молодые люди («апликанты») наби-
рались знаний в области права и получали опыт
работы в судебной сфере, занимаясь канце-
лярской работой. Также они могли выполнять
роль стажеров («агентов») при опытных ад-
вокатах («патронах», «меценасах») [23, с. 151–
152]. Причем возраст апликантов мог быть

довольно юный. Например, Юзеф Карчевский,
впоследствии адвокат Виленского главного
суда, поступил на работу в канцелярию Ош-
мянского гродского суда в 16-летнем возрас-
те [29, с. 251].

Относительно качества работы адвока-
тов имеются противоречивые сведения. Как
уже говорилось, российские власти в целом
критически относились к их деятельности.
Причем это основывалось не только на пре-
дубеждении, что адвокатура вредна как кор-
порация и юридический институт, но и имев-
ших место конкретных нарушениях и злоупот-
реблениях адвокатов западных губерний. Их
широкую распространенность отмечал губер-
натор Литовской губернии Я.И. Булгаков в
1797 г. в упомянутом выше докладе Сенату,
обосновывая необходимость регламентации и
контроля деятельности адвокатов [16].
В 1825 г. данную проблему поднял витебский,
могилёвский и смоленский генерал-губерна-
тор Н.Н. Хованский. К нему поступили све-
дения, что белорусские адвокаты брали с кли-
ентов непомерную оплату и при этом халатно
относились к своим обязанностям [5, л. 1–1
об.], или вовсе их не выполняли. В качестве
примера генерал-губернатор приводил случаи,
когда адвокаты брали гонорары за услуги, но
затем, чтобы избежать работы, сговарива-
лись между собой и без согласия клиентов
заявляли суду, что стороны достигли мирово-
го соглашения [5, л. 19–20 об.]. Н.Н. Хованс-
кий потребовал от гражданских департамен-
тов Витебского и Могилёвского главных су-
дов проверить всех адвокатов, состоящих при
них, а также при земских поветовых судах
этих губерний, на предмет их официально под-
твержденного дворянского происхождения и
наличия имений и аттестата об образовании.
Адвокаты, не предоставившие соответству-
ющие документы, должны были быть лише-
ны права заниматься данной деятельнос-
тью [5, л. 1–1 об.]. Сделать смогли это дале-
ко не все. Например, при гражданских депар-
таментах Витебского и Могилевского главных
судов осталось только по 2 адвоката [12, с. 3].
Критиковали адвокатов не только российские
власти. Есть примеры негативных характери-
стик адвокатуры и со стороны представите-
лей местного дворянства. Например, в вос-
поминаниях Я.Д. Охотского говорится о том,
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что многочисленные адвокаты, которые на-
бивались ко всем со своими услугами, спо-
собствовали росту числа различного рода
тяжб в судах [14, с. 22]. Критические мысли
относительно адвокатуры высказывал лите-
ратор Ян Гаштовт в своей повести «Пан Су-
дьич» («Pan Sędzic»), опубликованной в
1839 году. Он писал, что адвокаты, сами яв-
ляясь неотъемлемой частью крайне несовер-
шенной и коррумпированной судебной систе-
мы, своей деятельностью не способствовали
торжеству справедливости, а наоборот, убеж-
дали в обратном [27, s. 26–27].

Следует отметить, что критика адвока-
туры в основном сводилась к нецелесообраз-
ности ее наличия как таковой, а также недо-
бросовестности адвокатов по отношению к
клиентам. Вместе с тем в ходе исследова-
ния не встретилось упоминаний о невежестве
адвокатов в юридической сфере – незнании
законов, процедур, неумении составлять до-
кументы и т. п., хотя этому могло способство-
вать неконкретное определение в законода-
тельстве образовательного ценза для адвока-
тов. Благоприятным условием для развития в
западных губерниях института адвокатуры
являлось то, что в местном обществе, глав-
ным образом в среде шляхты, были популяр-
ны и широко распространены знания правовых
традиций края. Известно, что они преподава-
лись в учебных заведениях. Причем не толь-
ко в Виленском университете, но и других,
более низкого уровня [23, с. 153]. Эти знания,
в первую очередь текста Статута ВКЛ 1588 г.,
являлись важной составляющей национальной
и социальной самоидентификации шляхты [24,
S. 181]. Адвокатская деятельность (по край-
ней мере, в качестве официального адвоката
при суде) представлялась в обществе как бе-
зусловно требующая основательных знаний в
области права и продолжительной подготов-
ки [26, S. 76]. Сохранились положительные или
даже восторженные отзывы современников о
конкретных адвокатах [31, s. 9; 33, s. 213].
В деле о служебной деятельности адвокатов
Минского главного суда из фондов Нацио-
нального исторического архива Беларуси
имеются характеристики, которые выдава-
лись адвокатам при их увольнении. Все они
положительно характеризовали профессио-
нальные качества адвокатов [15, л. 5, 8 об.].

В целом, несмотря на имевшие место недо-
статки, адвокатура в общественном право-
сознании западных губерний (прежде всего
шляхты) являлась неотъемлемой составля-
ющей правосудия, поэтому адвокаты были
востребованы.

Размер гонорара адвоката обычно опре-
делялся личной договоренностью между ним
и верителем, как и во времена Речи Посполи-
той. Определенных такс не существовало [25,
s. 64]. Единственное, законодательство пре-
дусматривало очень расплывчатое требова-
ние к адвокатам не взимать с клиентов сумм,
несоразмерных важности дела [16]. Такой
пункт содержала и адвокатская присяга [25,
s. 64]. Иногда сумму гонорара адвоката мог
определить суд. Например, в 1831 г. некая
Екатерина Чертович обратилась в гражданс-
кий департамент Минского главного суда с
просьбой назначить ей адвоката за счет до-
ходов ее имения, которое в тот момент нахо-
дилось под внешним управлением по причине
долгов. Суд удовлетворил просьбу и предпи-
сал выделить из доходов имения проситель-
ницы сумму в размере 100 серебряных руб-
лей на оплату услуг адвоката данного суда Ан-
дрея Гласко [6, л. 3]. Для сравнения – такая
сумма в этот период примерно соответство-
вала месячному заработку (включая жалова-
ние и столовые) губернского прокурора [10,
с. 102]. Очевидно, гонорары адвокатов разни-
лись в зависимости от сложности дела или
характера услуги, длительности процесса, ста-
туса и запроса конкретного адвоката и т. д.
Большое количество желающих заниматься
адвокатской деятельностью указывает на то,
что она считалась достаточно прибыльной.
В особенности это относилось к адвокатам,
работавшим в главных судах. Об этом сви-
детельствует стремление адвокатов судов
1-й инстанции стать адвокатами главных су-
дов [15, л. 7; 7; 13–17].

Восстание 1830–1831 гг. спровоцирова-
ло усиление политики имперского центра, на-
правленной на унификацию западных губер-
ний с внутрироссийскими. Важной ее состав-
ляющей стало упразднение местных особен-
ностей в судебной системе и введение рос-
сийской модели судоустройства и судопроиз-
водства. В Витебской и Могилёвской губер-
ниях это произошло в 1831 г. [19], в Минской,
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Гродненской и Виленской – в 1840 году [20].
С этого момента действие адвокатуры как
юридически оформленного института на дан-
ной территории прекращалось. Вновь он был
здесь введен только в 1883 г. – вместе с от-
крытием окружных судов, согласно судебной
реформе 1864 года.

Результаты. Таким образом, состяза-
тельная форма судебного процесса по граж-
данским делам и участие в нем адвокатов яв-
лялись важной особенностью судебной систе-
мы белорусско-литовских губерний в 1772–
1840 гг. по сравнению с внутрироссийскими.
Правовую базу функционирования адвокатуры
западных губерний составляли нормы Стату-
та ВКЛ 1588 г., некоторых постановлений Сей-
ма Речи Посполитой, а также ряд российских
законодательных актов. Регламентация при-
ема в адвокатуру, закрепленность статуса
адвокатов в судопроизводстве дают основание
рассматривать их как социально-правой инсти-
тут, предназначенный для защиты прав и инте-
ресов доверителей в суде. При этом адвокаты
были подведомственны судебным учреждени-
ям и не имели формальной корпоративной орга-
низации. Адвокатская профессия в белорусско-
литовских губерниях являлась достаточно вы-
сокооплачиваемой и престижной в обществен-
ном представлении. Вместе с тем отношение
российских властей к адвокатуре западных гу-
берний было в целом отрицательным.
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Abstract. Introduction. As the title implies, the article describes the evolution of Cossack military service in
the late imperial period, which was completed with the formation of Cossack military service, which existed without
significant changes until 1917. Methods and Materials. The article is based on various papers: archival materials
from the Russian State Military Historical Archive (Moscow), publications of contemporaries on Cossack issues of
the second half of the 19th – early 20th centuries, published in the pages of the magazine “Military Collection.”
The analysis of historiography on the topic capacitated the author to reveal an overall perspective on the content
and evolution of the Cossack service from 1835 to 1917, which was detailed in the narrative acquiring a multi-level
structure. In this framework, the emphasis is on the explanation of the relationship between the individual elements
of the service over several decades. Analysis. For a long time, the form and content of Cossack military service were
influenced by the geographical features of the location of a specific Cossack army, the theater of military operations,
where Cossack units were used, military traditions, etc. After the Crimean War and with the end of hostilities in the
Caucasus, and especially with the beginning of the epoch of “liberation”, the evaluation of the Cossacks and their
service moved on to the press. The main platforms for the discussion of the Cossacks military and colonization
functions were the periodicals subordinate to the War Ministry. Under the influence of D.A. Milyutin’s military
reforms Cossack service was transformed, first on the basis of a conscription order, and then, with reference to the
adoption of the general imperial Charter on military service (1874) it again acquired a mandatory character. Results.
The article concludes that emerging in the late 19th – early 20th centuries the service system implied more rigid
centralization and unification, and the entire policy of the War Ministry until 1917 in relation to the Cossack service
was aimed at its maximum adaptation to the army regulations and the requirements of modern warfare.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена эволюции казачьей военной службы в позднеимперский пе-
риод, завершившейся оформлением казачьей системы отбывания воинской повинности, просуществовав-
шей без значительных изменений вплоть до 1917 года. Методы и материалы. Статья основана на архивных
материалах из Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва); публикациях совре-
менников по казачьим вопросам 2-й половины XIX – начала XX в., размещенных на страницах журнала «Воен-
ный сборник». Анализ историографии по теме позволил получить общее представление о содержании и
эволюции казачьей службы с 1835 по 1917 г., которое затем детализируется в нарративе, приобретая много-
уровневую структуру. В этой структуре акцент сделан на объяснении взаимосвязи между отдельными эле-
ментами службы на протяжении нескольких десятилетий. Анализ. На форму и содержание казачьей военной
службы долгое время влияли специфические особенности географического расположения того или иного
казачьего войска, театра военных действий, на котором использовались казачьи части, боевые традиции и пр.
После Крымской войны и с окончанием боевых действий на Кавказе, и особенно с началом эпохи «освобож-
дения», оценка казачества и его службы переходит в «печатную» сферу, главными площадками для обсужде-
ния военных и колонизационных функций казачества становятся подведомственные Военному министер-
ству периодические издания. Под влиянием военных реформ Д.А. Милютина казачья служба трансформи-
руется сначала на основе конскрипционного порядка, а затем, в связи с принятием общеимперского Устава
о воинской повинности 1874 г., она вновь приобретает обязательный характер. Результаты. Складывающа-
яся в конце XIX – начале XX в. служебная система подразумевала более жесткую централизацию и унифика-
цию, а вся политика Военного министерства до 1917 г. по отношению к казачьей службе была направлена на
ее максимальное приспособление к общеармейским уставам и требованиям современной войны.

Ключевые слова: казачьи войска, Военное министерство, казачья служба, рекрутство, воинская по-
винность, служебные системы, регулярность, кавалерия.
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Introduction. In the recently updated
“Strategy of the State Policy of the Russian
Federation in relation to the Russian Cossacks”,
the task of involving the Cossacks in “carrying out
state or other service” is set as a priority. Service
in the Strategy refers to the activities that are
somehow related to military affairs. This bias in
the document, which is also “an element of strategic
planning in the field of national security” [55],
demonstrates continuity with the ideas of the
Cossack revival of the late 20th century. Then its
leaders took the path of implementing the military-
service concept of the development of the
Cossacks, pushing cultural and ethnographic revival
into the background. This choice was made due to
both the political situation at the beginning of the
1990s and the dominating image of the Cossacks
as, first of all, a military-service class. An important
component of this concept, perfected in detail in
historiography and widespread in public opinion at
the end of the 19th and the beginning of the
20th centuries was a common order of military
service for all Cossack troops, with which other
elements of the Cossack image were not comparable.
The evolution of the Cossack military service from
1835 to 1917 is the subject of our study.

Methods and materials. The article is
based on a variety of sources. Among the
documentary sources, there are archival materials
related to the activities of the committees and
commissions of the 1860–1870s, which prepared
various projects of civil and military
transformations in the Cossack troops, as well as
the correspondence of high officials and
representatives of military administrations. Their
main array is concentrated in the Russian State
Military Historical Archive (Moscow).
A significant amount of the used sources were
publications of the contemporaries on Cossack
issues in the late 19th – the early 20th centuries
published in the periodicals, primarily in the pages
of the magazine “Military Collection”. The article
uses methods of structural analysis and system
approach. The analysis of historiography on the
topic made it possible to obtain a general idea of
the content and evolution of the Cossack service
from 1835 to 1917, which is then detailed in the
narrative, acquiring a multi-level structure. It is in
this framework that the paper has an emphasis
on the explanation of the relationship between the
certain elements of the service over several
decades.
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Discussion. In numerous works on the
history of the Cossacks, the military theme is
undoubtedly dominant [62]. Perhaps the first who
systematized information about the form and
content of the Cossack service, that took shape
after 1835, was V.M. Anichkov [2]. One can learn
in more detail from the books by I.D. Popko,
N.I. Krasnova, A. Ryabinin about the specifics
of the Cossack service in the Don, Black Sea
and Ural Cossack troops in the late 1850s – early
1860s [27; 39; 44]. In the 1860s, the number of
Cossack-related publications in the departmental
periodicals of the War Ministry increased: namely,
in the magazine “Military Collection” and the
newspaper “Russian Invalid”. Such dynamics is
associated with the transformative activities of
the Minister of War D.A. Milyutin. The articles
of the aforementioned periodicals, often in a
discussion form; various aspects of the Cossack
service were covered, as well as the place and
importance of Cossack tactical units in the Russian
cavalry. The researchers N.I. Krasnov and
M.P. Khoroshkhin [16–18; 26], who worked in
the War Ministry in various capacities, including
the work in the Main Directorate of Irregular
(Cossack) Troops, had direct access to the
information coming to St. Petersburg from all
Cossack troops. Historical, statistical and literary
heritage of N.I. Krasnov, who came from the
Krasnov family, well-known on the Don (his
father General I.I. Krasnov was also engaged in
literary and journalistic activities), has not been
studied yet, perhaps, due to a significant amount
of material [28, p. 266]. The first systematic
description of the evolution of the Cossack service
after 1835 and before the reform of 1874 belongs,
in our opinion, to M.P. Khoroshkhin.

In his article “The procedure for serving
military service by the Cossacks” (1873), he
consistently compares the Don version of the
service, which provides for universal military
service; Uralic, based on the so-called “hiring”; and
a conscription one, involving the drawing of lots
among recruits and the exemption from compulsory
service of a part of the Cossacks, which was
widespread since 1867 in many Cossack
troops [17]. In the “Historical sketch of the activities
of military administration in Russia in the first
20 years of the prosperous reign of the Emperor
Alexander Nikolaevich”, M.P. Khoroshkhin
examines in detail the Cossack service from pre-

conscription training of young Cossacks and
officers to the staff and payroll units of Cossack
troops, the types of internal and external Cossack
service, etc. [20]. In 1881, he systematized this
information in a separate book, one of the chapters
which he devoted to the importance of the Cossack
troops as an integral part of the armed forces of
the state. In his opinion, the prospects of the
Cossack service after 1874 consisted in the release,
if possible, of the Cossacks from the performance
of police functions and their transfer “to the
conditions which were identical with the regular
troops” [16, p. 54].

At the end of the XIX – beginning of the
XX centuries the number of Cossack publications
was growing due to the expansion of the range of
periodicals. For some time, even a specialized
“Bulletin of the Cossack Troops” was published
in St. Petersburg. The authors who published their
works in this bulletin were famous journalists and
writers, whose work was associated with the
history of the Cossack troops and with the
coverage of contemporary problems of the
Cossacks – N.A. Borodin, A.M. Grekov,
P.P. Korolenko, N.G. Putintsev, F.A. Shcherbina,
D.I. Evarnitsky and others. Nevertheless, in 1900
N.G. Putintsev in the article “Our Cossack Troops
(the need to study their three-century historical
experience)” quite categorically stated that “the
information circulating in the society about the
Cossacks is so insignificant, scarce and
unscientific that it seems surprising how little we
know of a class so close to us...” [43, p. 50].
Perhaps the pessimism of N.G. Putintsev was
slightly exaggerated, and after the publication of
three parts of the 11th volume of “The Century
of the War Ministry” (1902–1911), devoted to the
activities of the Main Directorate of Irregular
(Cossack) Troops, his words are far-fetched. For
the authors of the 11th volume, military service
was “undoubtedly, the main feature of the
Cossacks” [52, р. II], and the leading
characteristic, “all the others are only its logically
necessary consequences” [52, p. 4]. With this
approach, it is not surprising that the main
emphasis in “Century...” was placed on the
description of the Cossack service in its various
manifestations in a broad historical context.

Thus, the overwhelming majority of pre-
revolutionary authors covering the history of the
Cossacks and their service to the Russian state
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were military specialists – active or retired
officers, officials of the War Ministry, military
administrations, etc. As a rule, they were of
Cossack origin, followed the positivist tradition of
historical writing, prefered historical and statistical
research and used rich archival material.

Outlined in the beginning of the 20th century
the tendency for “civilian” authors to enter
Cossack historiography was fully realized in the
Soviet and modern periods. It is worth agreeing
with the opinion of A.Yu. Soklakov that one should
not underestimate the Soviet historiography in the
organization of the military service of the Cossacks
[50, pp. 165-166]. For example, P.A. Zayonchkovsky,
who studied the history of the Russian army,
always paid attention to the development of the
Cossacks [63, p. 261]. However, the rare
descriptions of specific manifestations of the
Cossack service (late 19th – early 20th centuries)
carried out by Soviet historians did not add any
fundamentally new information in comparison with
the achievements of pre-revolutionary
historiography. Insufficient attention to this topic
on the part of Soviet researchers can be explained
by the prevailing negative image of the pre-
revolutionary Cossack service at that time,
associated with the suppression of public revolts
by the Cossacks.

Modern Russian historians, less susceptible
to ideological trends, but responsive to the
requests of the reviving Cossacks, have updated
the study of the multi-faceted military service of
the Cossacks. Among the works summarizing the
history of the Cossack troops, in which the military
sphere is presented in more detail, it is necessary
to highlight such publications as “History of the
Cossacks of Asian Russia”, “Essays on the
history and culture of the Cossacks of the South
of Russia”, the newest three-volume “History
of the Don Cossacks” and others [21; 22; 35].
In the dissertation research by R.V. Dedov,
A.E. Potapov, V.N. Zhelobov, D.N. Solovyov,
S.V. Kolychev, A.M. Dubovikov, D.V. Bobylev,
A.A. Shakhtorin and others various issues of the
life of the Cossacks, including the features of pre-
conscription training, military education, legal
regulation of service, the possibility of Cossack
mobilization, etc. are thoroughly examined [3; 5;
6; 25; 41; 46; 51; 65]. Speaking about the historians
who specifically focus on the study of the content
of Cossack conscription, taking into account the

regional factor, we address A.P. Abramovsky,
V.N. Burdun, A.V. Venkov, E.E. Voloshin,
A.V. Ganin, V.S. Kobzov,  A.N. Malukalo,
O.V. Matveev, A.Yu. Peretyatko, N.V. Ryzhkov,
A.P. Skorik, A.Yu. Soklakov, R.G. Tikidjian,
V.P. Trut, A.T. Urushadze, B.E. Frolov and others
[1; 4; 11; 12; 30; 31; 36; 45; 48; 49; 50; 53; 54; 56;
57; 58]. It is not possible to analyze the scientific
contribution of each of the listed authors within
the framework of this article. But let us highlight
A.Yu. Soklakov’s study, which, in our opinion, most
deeply illuminated the transformation of the
Cossack military service in the second half of the
19th – early 20th centuries.

Back in 2005, in his Ph.D. thesis,
A.Yu. Soklakov consistently examined the existing
manning systems in the Cossack troops in the
Russian Empire, as well as the policy of the War
Ministry to develop a unified order of service for
the Cossacks. He developed a periodization of
such a policy, highlighting three stages in it:
1) 1854–1864; 2) 1865–1873 and 3) 1874 – early
XX century. Having filled the stages with the
content, in our opinion, A.Yu. Soklakov turned out
to be unconvincing in the substantiation of the
chronological framework. Unlike many modern
historians, A.Yu. Soklakov mentioned the actions
of the authorities on the transfer of a part of the
Cossack troops to a new recruitment system
(1860–1870s) based on the conscription, implying
the formation of a category of military citizens or
non-serving Cossacks [49, p. 130]. However, the
fact that the conscription order was never
extended to the Don and Ural Cossack troops
and the authoritative “Centenary of the War
Ministry...” A.Yu. Soklakov preferred not to focus
on the conscription experience, which apparently
prevented him from giving a comprehensive
assessment of this manning system in the Cossack
troops.

A brief review of historical literature would
be incomplete without considering the so-called
emigre and foreign historiography. The lack of
access to archival materials and other primary
sources narrowed the narrative possibilities of
emigre historians, especially of Cossack origin,
but it left room for interpretations that depended
on ideological preferences and, often, did not differ
in originality. In this sense, the works of
A.A. Kersnovsky and N.N. Golovin, whom we
recently gave a corresponding assessment, can
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be considered an exception [61, p. 66-68]. As for
foreign authors writing about the Cossacks and
their military service, in the 19th century, they
were, as a rule, either travel writers or publicists,
directly or indirectly, working for the military
departments of their countries [10; 33]. For the
former the Cossacks were comparable to the
representatives of the national outskirts of the
Russian Empire and are interesting from an
ethnographic point of view, for the latter, the
Cossack units, which make up the majority in the
Russian cavalry, were the object of critical
analysis aimed at finding vulnerabilities in the
military organization. After 1917, the Western
image of the Cossacks drifts into the exotic area,
but the first proper historical works about the
Cossacks also appear [14; 29]. For foreign
professional historians, the Cossack military
service, which has lost its relevance, ceases to
be a priority for study, their focus is aimed at
studying the role of the Cossacks in wars and
specific battles, the evolution of the socio-
economic situation of the Cossack troops, the
participation of the Cossacks in the socio-political
movement, their relationship with other population
of the Russian Empire, etc. [15; 24; 32; 47].

Analysis. The military service of the
Cossacks to the Russian state was initially free in
its nature. It has become mandatory since the end
of the 17th century. In the 19th century Cossack
service is already considered a state service, the
evasion of which was regarded as a crime. The
content of the Cossack service changed over time
and depended on the specifics of one or another
Cossack army, whereas you can still see its three
most stable characteristics: universality or
mandatory service; serving it in the specific order;
the duty of the Cossacks to have their own
equipment and horses [52, p. 32]. Thanks to these
elements, the Cossack service system differed
from the recruitment sets adopted in Russia, at
least until the 1830s, when a drawing-of-lot
mechanism, borrowed from the French
conscription, was gradually introduced among the
state peasants [34]. The principle of priority used
also in conscripting recruits was completely
different from the Cossack regular order. The
latter assumed that the Cossacks would serve in
turns with a mandatory change after some
relatively short periods of time, moreover, until
the onset of a new turn, the Cossacks remained

free from service and could do household chores.
The Cossacks treasured their relative freedom
very much. It is difficult to say exactly when the
special order of service began to be considered
by the Cossacks as a monarch’s privilege, but the
first highest letter to the Don army proclaimed
“inviolability of the service” in the context of
confirming “all rights and advantages” by of
Alexander I in 1811 [40, p. 19]. After the abolition
of recruitment and the introduction of all-class
military service, a special “image of service” for
most of the Cossacks remained in the form of a
myth rather than a real “privilege”.

Imperial power before the beginning of the
19th century practically did not interfere in the
organization of the Cossack service, being satisfied
with its result in the form of Cossack tactical
formations entering the army or serving on the
outskirts of the state. Moreover, in our opinion, it
would be wrong to speak in general about the
existence of a properly organized “Cossack” policy
up to the 1820–1830s. Until that time, the actions
of the authorities were exclusively situational in
relation to Cossack army, Cossack region or
prominent Cossack representatives. Recorded by
historians during the 18th – early 19th centuries the
process of integration of the Cossack troops and
lands into the Russian Empire was more a
consequence of the universal imperial logic of
expansion than the result of a policy of the central
government focused on the Cossacks.

The Regulations on the Don Cossack Host
(1835) devoted much attention to military
management. This document was taken as a basis
for the development of similar regulations for
other Cossack troops. Accordingly, certain norms
for the organization and passage of service,
adopted among the Don Cossacks, extended to
other troops. However, there was also specificity
in the organization of military service inherent in
specific troops. There were also different ways
of putting Cossack units in service and appointing
Cossacks from the service category to combat
units. Taken together, they formed special service
systems, adopted in the army. By the middle of
the 19th century, there were 4 such systems (not
taking into consideration a special set of Cossacks
in the guards units) with the conventional names –
“Don”, “Black Sea”, “Caucasian” and “Ural”.

In historiography, in addition to the
Regulations of 1835, the unsuccessful review of
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local regiments by Nicholas I in October 1837 in
Novocherkassk is considered a certain milestone
in the development of the Cossack service. The
emperor was not satisfied with their system,
movement and external condition, and he saw the
reason for this in the remoteness of the Don army
from the borders and imminent danger. As a result,
by personal order of Nicholas I, a decree “On the
composition and formation of Cossack regiments”
(1838) was developed, which actually copied the
rules that were already used in the Cossack guards
units serving at the royal court [42, p. 668]. It had
nothing to do with the Cossacks’ military service
in the army or other wartime situations. In fact,
Nicholas I did not want to significantly change
anything in the Cossack service. Any radical
transformations of the Cossack service until the
end of the 1850s were not introduced.

By the beginning of the 1860s 11 Cossack
troops were under the jurisdiction of the Office
of the Irregular Troops of the War Ministry. The
geography of the service and its content fully
justified the appointment that the officials of the
Ministry of War at the end of the 1850s registered
in the Cossack troops. This purpose was “on the
one hand, for the direct protection of the borders
of the empire from hostile tribes and the
safekeeping of order and tranquility between the
aliens wandering in the southeastern suburbs of
the state, who had not yet fully accepted the
conditions of civil life and, on the other hand, for
assisting the military and civilian departments
of customs and police guards in other areas of
the state and to reinforce, in case of war, regular
troops with light cavalry and horse
artillery” [60, p. 165].

Before the glasnost era of Alexander II,
critical remarks about the Cossack service were
quite rare and, as a rule, were made in the records
of the War Ministry and local Cossack
administrations. Since the late 1850s they became
available to the public by means of periodicals.
The authors of most of the articles on Cossack
topics in the 1860s were the Cossack officers
themselves. A common theme of such publications
was the theme of the decline in combat
effectiveness and the loss of “belligerence” among
the Cossacks, especially the Don Cossacks. The
differences are recorded in the explanations of
the reasons for this phenomenon. Some authors
preferred to associate the decline of the Cossack

“fighting spirit”, first of all, with the so-called
“assignment” which meant splitting into small
units [7, p. 57; 9, p. 363]. Another explanation for
the loss of the fighting spirit by the Cossacks is
directly related to the opinion of Nicholas I based
on his impression from what he saw on the Don
in 1837 [66, p. 2; 8, p. 229; 19, p. 79]. Various
recipes for reviving the Cossack fighting spirit
were also discussed in the press.  The
overwhelming majority of authors saw a
correction of the situation in the transfer of the
Cossack troops to the order of the regular army,
in the improvement of the pre-conscription training
of young Cossacks, the training of Cossack
officers, the rearmament of the Cossack troops,
as well as in the introduction of a conscription
service order in most of the troops.

The transfer of most of the Cossack troops
to a conscription service order implied an indirect
and long-term impact on the quality of the
Cossack military personnel. The reasons and
consequences of the conscription procedure
implemented among the Cossacks, we recently
examined in a separate art icle [59]. The
conscription mechanism was supposed not only
to strengthen the Cossack military composition, -
with its help, the authorities hoped to correct the
“most important shortcoming” of the Cossacks,
which were actively discussed in government
circles at the beginning of the 1860s. In the
interpretation of the Kuban Committee (in the
middle of the 1860s, this committee was
prepar ing a  new military position) this
shortcoming was “in its special separate
(Cossacks. – A. V.) organization and alienation
from other estates of the state” [38, l. 137r.]
The key figure in the “correction” procedure was
the artificially created layer of the Cossacks –
military citizens / non-serving Cossacks, who
were to be integrated into the general imperial
legal space. However, the Don and Ural troops
retained their ways of serving military service
and were not transferred to conscription.
The War Ministry recognized the coexistence of
different service orders; this was largely due to
the resistance of the local Cossack elites and
the leadership of the Cossack administrations,
including the military chieftains.

The main brainchild of Milyutin’s military
reforms – the all-imperial Charter on
conscription – was approved on January 1, 1874.
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And already in October of the same 1874, at first,
a new “Regulation on the military service of the
Don army” was published, prepared by the Don
authorities, after which in April 1875 the State
Council approved the “Charter on the military
service of the Don Army.” Essentially, these
documents were distinguished by the fact that the
Regulations were related exclusively to the
organization of direct service in the Don army,
and the Charter was of a certain universal
character so that later it could be applied to all
Cossack troops.

The new order of the Cossack service turned
out to be as close as possible to the general system
of conscription, operating on the basis of the
Charter of 1874. According to the authors of the
“Centenary of the War Ministry...” this was
achieved through the division of service Cossacks
into categories and age, which in some places did
not coincide with the previous division according
to the Regulations of 1835 [52, p. 131].

This vector of development of the Cossack
service was largely due to the results of the
Franco-Prussian war of 1870–1871. The war
demonstrated the superiority of the German army,
especially in matters of conscription of recruits
and the timing of mobilization, and also indicated
the quantitative insufficiency of the Russian
cavalry. Minister of War D.A. Milyutin noted at
the end of 1871: “At present we have only 56
regiments of regular cavalry, while the army of
the German Empire has 100 cavalry regiments,
not to mention spare and landwehr units.
Meanwhile, due to the vast extent of our border
line and the nature of the terrain, we need to have
cavalry much more proportionate than any of the
European states... the government... must turn
for this (increase in the number of cavalry. – A. V.)
to the Cossack troops” [37, l. 53-53 ob.] Perhaps,
initially, for the War Ministry the issue of service
arrangements and ways of implementation of this
strategic task was not significant. The position of
the Don army – a potential supplier of the largest
number of cavalry – to adapt its service system
to the new requirements of all-class conscription
led to a revision of the conscription experience.
A certain compromise was made in the War
Ministry regarding the organization of military
service in the Ural Cossack army. In the new
military position of 1874, the principle of recruiting,
which is fundamental for the Ural Cossacks, was

retained, and the age characteristics of those who
carried out military service also remained in
force [25, pp. 70-72].

As a result of the new order of the Cossack
service, the War Ministry hoped to solve the urgent
task of introducing the foundations of regularity
in the Cossack units. In the pages of “Military
Collection” (1876) one of the active developers
of military reform, a member of the committee of
irregular / Cossack troops, Don officer
A.M. Grekov, explaining the essence of the
reforms, expressed the firm conviction that the
new order of the Cossack service “...destroys the
discord that was noticed among the regular
regiments and the Cossack troops. From now on,
the Cossacks cease to be an irregular army,
suitable only for guard service and the pursuit of
a defeated enemy; on the contrary, the Cossack
combat units, placed in the same conditions as
the regular ones, become a national Russian army,
in which there is nothing foreign or borrowed” [13,
p. 98]. Despite the optimism of A.M. Grekov, this
“discord”, of course, did not disappear
immediately. The reform laid the foundations for
the gradual merging of the general and Cossack
systems of conscription into one – universal for
the entire empire, but until 1917 this merger did
not occur.

Since the mid-1870s and before the First
World War, the activities of the War Ministry to
improve the Cossack service without its radical
change were implemented in three main areas:
maintaining and modernizing the combat and
mobilization readiness of the Cossack troops;
bringing Cossack regiments, batteries and units
to the same level as regular army ones;
optimization of financial and economic conditions
for carrying out military service by Cossacks.

An important trend in the development of
the Cossack troops from the 1870s is a
predominant quantitative and qualitative increase
in horse units and horse artillery in comparison
with foot (Plastun) Cossack formations. The
creation of favorable conditions in the last quarter
of the 19th century and at the beginning of the
20th century for the formation of the Cossack
cavalry contributed to the fact that the equestrian
nature of the service became dominant “in the
traditional views, ideas and even in the general
worldview of the Cossack warrior” [54, p. 54].
Even now this feature is highlighted in the public
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stereotype about the content of the Cossack
service.

The intensification of the equestrian service
forced the Cossack to invest more in the
preparation of uniforms and weapons, and
especially in the maintenance of the horse.
The inclusion of Cossack units in the army
divisions and their introduction to regular orders
led to stricter requirements for the condition of
Cossack ammunition, the quality of which was
strictly controlled by the local military authorities.
The rejection of homemade equipment, the forced
purchase of it from speculators-commissioners
and the purchase of a combat horse were a heavy
financial burden for the Cossack families of all
troops. This became one of the main reasons for
the impoverishment of the Cossack farms in the
late 19th – early 20th centuries.

In the beginning of the 20th century Cossack
units accounted for about 25% in the guards
cavalry, about 45% in the army, about 17% in the
guards horse artillery and 33% in the field horse
artillery, mainly located in the military formations
of the European part of the empire [64, p. 95].
The Russo-Japanese War made changes within
the disposition of the Russian cavalry, but the ratio
of the Cossack and regular units remained almost
the same. Under such conditions Russia entered
the First World War, and by the time the Cossacks
left the war, there were already more than 70%
of the cavalry. At the end of 1916, the Russian
command planned to reduce the total number of
regular and Cossack cavalry by one third of the
total, including dismounting and transfer to foot
Cossack units. This decision was based on two
reasons: the ongoing positional combat operations
significantly limited the possibilities of using cavalry,
as well as difficulties in supplying food, especially
forage. As noted by V.P. Trut, the Cossacks reacted
to the implementation of such plans “extremely
negatively and even painfully” [54, p. 54]. The
revolutionary events canceled the reform, but the
fact that the subsequent widespread reduction of
cavalry due to a shift of its role in modern warfare
along with the growth of the Cossack population
inevitably led to another transformation of the
Cossack service which should be considered as
an obvious fact.

Conclusion. Cossack service is a complex
and multifaceted phenomenon. The service of the
Cossack guards units, which has its own specifics,

turned out to be outside the scope of our attention.
It is obvious that the colonization resource of the
Cossack service and its police potential also
require an objective analysis. We have highlighted
the most important trends illustrating the evolution
of the Cossack military service from 1835 to 1917.
The content of the service depended on the military
traditions adopted in a particular army, as well as
on the actions of the imperial government, which
had its own idea of the Cossacks’ mission. In our
opinion, the search for a meaningful and
consistent policy in relation to the Cossack troops
and their service until the first quarter of the 19th

century can hardly be meaningful, and the
conclusions about the existence of such policy
before the above-mentioned period, are, at least,
controversial.

The authorities’ vision of the Cossacks and
their service, recorded by the middle of the 19th
century, was based on the view that first of all
the Cossacks were the defenders of the borders,
means of colonization and maintenance of
domestic order in the empire and, if necessary,
they became an important component of the
Russian army in external wars. This image was
deformed in 1860–1870s, and then under the
influence of military reforms in the middle 1870s
acquired a new content, in which the mobilization
resource of the Cossacks came to the fore, as
well as the combat equestrian Cossack service
as part of regular units.

The deformation process was due to objective
reasons. At the same time, the opinion of the Kuban
Committee was expressed in the middle of 1860s,
it said that “the Caucasian Cossack troops do not
constitute a homogeneous mass, equally imbued
with military inclinations” [38, l. 212]. Such
evidence gives reason to consider that Cossack
troops had different combat capabilities, also
depending on the theater of military operations.

When analyzing recruitment F.N. Ivanov
relied on the following statement: “the recruitment
system is a compromise between the organization
of the state’s armed forces necessary for defense
and the interests of the country’s socio-economic
development” [23, p. 135]. Through the prism of
this axiom, the Cossack conscription system seems
to be the best possible compromise. However, for
the first time in the history of the Cossacks,
the conscription experience cast doubt on
the compulsory nature of military service. Thus,
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the military-estate nature of the Cossacks was
undermined with unknown consequences in the
future. As a result, the imperial power, yielding to
the Don Cossacks and existing traditions, in the
middle of the 1870s, returned to the principles of
obligation and priority in the organization of the
Cossack service. The issue of the degree to which
the new order of the Cossack service corresponded
to the interests of the socio-economic development
of the Cossack territories is still controversial.
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FROM THE PERM PROVINCE OF 1889)
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Abstract. Introduction. The subject of this study is the social characteristics of the police constables of the
Perm province in 1889. The purpose of the article is to trace the evolution of the personnel of the police constables
in 1878–1889. Methods and materials. To achieve this goal, the method of prosopographic research was used
(drawing up a collective portrait of a Perm police constable in 1889 based on a computer database). Analysis.
During the study, it was found that representatives of tax-paying estates predominated among the police constables,
the proportion of officials gradually decreased. Most future policemen graduated from military service as non-
commissioned officers. 15% of them served as clerks in the army. The number of police constables who had only
home education has significantly decreased. According to the data of the Shadrinsk district, the average age of the
police constable was 33, much younger than in 1878. According to this list, the social composition of the police was
quite variegated, with the dominance of representatives of the peasant class. For 10 years, the personnel of police
constables had been almost completely renewed. The average length of service of the police constables was
3.6 years. Results. It was concluded that from 1878 to 1889 the education of the non-commissioned officers improved,
and the retired and indefinite leave recruits were replaced by non-commissioned officers who had served on the
draft. Thus, from 1878 to 1889, the motivation for service, the professionalism and stability of the cadre of police
constables improved significantly.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ УРЯДНИКОВ
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 1889 г.)

Сергей Михайлович Рязанов
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, г. Пермь, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Предметом настоящего исследования являются социальные характеристики
урядников Пермской губернии в 1889 году. Цель статьи – проследить эволюцию личного состава урядников
в 1878–1889 годах. Методы и материалы. Для достижения поставленной цели использован метод просопог-
рафического исследования (составление коллективного портрета пермского полицейского урядника 1889 г.
на основе компьютерной базы данных). Анализ. В ходе исследования выяснено, что социальную базу
полицейских урядников составляли податные слои населения, число чиновников с 1878 по 1889 г. снизи-
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лось. В целом с 1878 по 1889 г. состав урядников обновился почти полностью. Результаты. Сделан вывод о
том, что с 1878 по 1889 г. улучшилась мотивация к службе, профессионализм и стабильность кадров полицей-
ских урядников.

Ключевые слова: коллективный портрет, нижний чин, полицейский урядник, просопография, ре-
форма, Урал.
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Введение. В 1878 г., под напором все
возраставшего революционного движения, в
качестве «временной меры», в России было
введено 5 тыс. должностей полицейских
урядников [21, с. 82]. Изучение подданных,
которые занимали эти ответственные посты
с 1878 по 1917 г., представляется крайне ак-
туальной темой для исторической науки.
С одной стороны, для понимания становле-
ния отечественных органов внутренних дел,
так как это был один из первых шагов к про-
фессионализации нижнего состава сельской
полиции. С другой – это важно для понима-
ния дихотомии власти и общества в Россий-
ской империи. Для сельского населения, со-
ставлявшего в Российской империи подавля-
ющее большинство, урядник стал наиболее
близким полицейским чином, а, следователь-
но, именно по нему крестьяне судили о поли-
цейских властях, а учитывая огромное чис-
ло административных функций урядника, и о
властях как таковых.

Для определения степени новизны насто-
ящего исследования необходимо кратко оста-
новиться на предшествующей историографии.
Широкая дискуссия вокруг полицейских уряд-
ников началась практически сразу после их
учреждения. Так, профессор-либерал И.Т. Та-
расов называл урядников «необразованными
и невежественными лицами, вступление кото-
рых в полицейскую службу не обуславлива-
ется ровно никаким цензом» [19, с. 58–59].
«...Урядникам скоро удалось завоевать дове-
рие населения, и в их лице деревня впервые
получила удовлетворительных полицейских
агентов...» – иначе характеризовали полицей-
ских авторы «Исторического очерка» дея-
тельности МВД [8, с. 134]. В дальнейшем ли-
беральная традиция оценки как чиновничье-
го, так и нижнего состава полиции второй по-
ловины XIX в. нашла отражение в трудах со-

ветских ученых. «Вся деятельность полиции
в России была основана на нечестности, гру-
бости и рукоприкладстве», – утверждали, на-
пример, Т.У. Воробейкова и А.Б. Дуброви-
на [3, с. 32].

В современной историографии урядник
является самым досконально изученным ниж-
ним чином полиции [1; 2; 5; 9; 14]. При этом
оценка полицейских урядников во многом про-
должает традицию, начатую учеными и прак-
тиками МВД Российской империи. «...Реали-
зация Временного положения о полицейских
урядниках способствовала организационному
укреплению разрозненного штата, началу “про-
фессионализации” кадров низшего звена по-
лиции и, как следствие, повышению профес-
сиональной компетенции сельской полиции», –
заключали К.М. Алафьев, М.К. Алафьев и
В.О. Зверев [1, с. 352].

Таким образом, в предшествующей ис-
ториографии оценка полицейского урядника
зачастую детерминировалась не историчес-
кими фактами, а политическими взглядами
автора, государственной идеологией или служ-
бой автора в органах внутренних дел. Акту-
альность настоящего исследования состоит в
том, что благодаря использованию количе-
ственных методов социально значимые харак-
теристики полицейских урядников будут пока-
заны более аргументированно и точно.

Несмотря на обилие новейших публика-
ций о провинциальных урядниках, их состав в
Пермской губернии после 1878 г. и до 1906 г.
практически не подвергался серьезному изу-
чению. Отчасти восполнить эту лакуну – за-
дача настоящей статьи. Полицейские урядни-
ки Пермской губернии выступают, таким об-
разом, в качестве предмета публикации, тог-
да как целью исследования является анализ
эволюции их социально значимых характери-
стик в 1878–1889 годах.
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Методы и материалы. В качестве ос-
новного метода исследования выступила «про-
сопография» – построение «коллективного
портрета» на основе компьютерной базы дан-
ных. С одной стороны, нельзя не признать, что
выводы, полученные на основании просопог-
рафического метода, не могут быть полнос-
тью объективны. Во-первых, они зависят от
структуры списка урядников, который разра-
батывался для конкретных практических це-
лей своего времени, а вовсе не как специаль-
ный статистический инструментарий. Многие
социально важные характеристики были упу-
щены составителями, о чем пойдет речь
ниже. Во-вторых, сам исследователь, форми-
руя графы базы данных, мог упустить какие-
то важные аспекты, которые содержал источ-
ник. С другой стороны, нельзя не признать, что
метод просопографического исследования
более аргументирован и точен. Он избавляет
от спекулятивного подхода, при котором ис-
торик бессознательно, а иногда и вполне це-
ленаправленно, вместо объективного иссле-
дования личного состава полиции выискива-
ет в источниках факты, подтверждающие его
уже сформировавшуюся точку зрения. При
желании урядников легко можно выставить и
добросовестными служащими, и «безграмот-
ными коррупционерами», что доказывается
всей предшествующей историографией вопро-
са. Количественные методы дают возмож-
ность избавиться от подобных «перегибов».
Эффективность просопографии доказывается
еще и тем, что сегодня, благодаря своим об-
ширным познавательным возможностям, она
широко используется для исследования самых
разных социальных и профессиональных
групп [6; 12; 13].

Стоит отметить, что уже в «Кратком
очерке» 1880 г., без всякой помощи компью-
тера, был нарисован первый и достаточно под-
робный «коллективный портрет» полицейско-
го урядника Российской империи на основе
собранных со всей страны статистических
сведений [7, с. 80–83]. Эти данные можно
обнаружить и в новейшей историографии по-
лиции [1, с. 354; 20, с. 557; 22, с. 87]. Но мож-
но ли экстраполировать их на последующий
период существования института, если даже
в самом «Кратком очерке» сказано, что вре-
мя для «первого призыва» урядников было

выбрано неудачное в силу незавершенной во-
енной реформы и «отсутствия главных заме-
стителей на уряднические должности»? В пос-
ледние годы стали также появляться «коллек-
тивные портреты» полицейских урядников на
материале отдельных губерний [5; 9; 14].

Для целей настоящего исследования
была составлена база данных в программе
Microsoft Excel, содержащая биографические
сведения о 121 полицейском уряднике Перм-
ской губернии, служившем в 1889 году. Ис-
точником выступили отложившиеся в фонде
Пермского губернского правления «Списки по-
лицейским урядникам... с показанием участ-
ков и квартир», предоставленные в январе –
июне 1889 г. всеми двенадцатью уездными ис-
правниками на имя пермского губернатора.
Все эти документы, кроме сведений по Пер-
мскому уезду [14, с. 69], впервые вводятся в
научный оборот. Данные списки были состав-
лены в виде таблиц, по единому формуляру, и
содержали следующую информацию: фами-
лию, имя и отчество, расположение кварти-
ры, дату начала службы (в отдельных случа-
ях неполную), образование полицейского уряд-
ника, число в участке волостей, сельских об-
ществ, жителей, расстояние от места дисло-
кации полицейского до уездного города и до
становой квартиры. Все эти данные перене-
сены в базу данных в формате Microsoft Excel.
Кроме этого, на основе даты начала службы
добавлена графа о ее продолжительности к
моменту составления списка. Для целей срав-
нения использованы созданные автором ра-
нее, на основе документов из фонда Департа-
мента полиции исполнительной базы, данные
полицейских урядников Пермской и Уфимс-
кой губерний «первого призыва» [15; 16]. Од-
нако, в отличие от последних, данные, предо-
ставленные исправниками в 1889 г., не содер-
жат сведений о вероисповедании, возрасте по-
лицейских, прежнем опыте государственной
службы, протяженности участка и числе се-
лений. Списки 1878 г., в свою очередь, лише-
ны данных о расстоянии до квартиры урядни-
ка и числе сельских обществ, входящих в уча-
сток [15; 16]. Таким образом, поздние доку-
менты значительно менее информативны.
Несколько выделяется лишь список, предос-
тавленный 4 февраля 1889 г. шадринским уез-
дным исправником, который включал, поми-
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мо вышеперечисленного, возраст урядника,
подробные данные о сословии, месте припис-
ки и наградах [17].

Анализ. В 1878 г. огромная Пермская
губерния была разделена всего на 110 уряд-
нических участков [15]. И хотя авторы «Крат-
кого очерка» восторженно писали, что «поли-
цейские урядники» популярны и от обществ и
частных лиц в МВД следуют многочислен-
ные предложения об учреждении все новых
должностей [7, с. 85], на Среднем Урале ка-
кого-либо практического воплощения эта тен-
денция не получила. В 1889 г. Пермская гу-
берния делилась на 123 уряднических участ-
ка. Два участка (в Кунгурском и Пермском
уездах) к моменту подачи сведений были ва-
кантны. Таким образом, за 10 лет прирост
уряднических должностей, в целом по губер-
нии, составил всего 11,82 %. В придачу дан-
ное увеличение было крайне неравномерным.
Больше всего новых участков было учреж-
дено в «столичном» Пермском уезде – 4 (при-
рост по уезду составил 44,44 %), 3 – в Верхо-
турском (25 %), 2 – в Оханском (25 %), по
одному – в Екатеринбургском (6,67 %), Ка-
мышловском (12,5 %), Красноуфимском
(8,33 %), Осинском (11,11 %) и Чердынском
(20 %). В трех уездах, в том числе в самом
«сложном» по числу жителей Шадринском, ко-
личество уряднических участков изменений
не претерпело, а в Кунгурском – даже умень-
шилось на один (сокращение – 11,11 %).

Нагрузка на полицейского оставалась,
таким образом, огромной. В 1878 г. на одного
урядника в среднем приходилось по 4,2 воло-
сти (более чем в 2 раза выше среднероссийс-
кого уровня), с населением 18 089,95 чело-
век [7, с. 80; 15]. В 1889 г. среднее значение
волостей на одного урядника сократилось все-
го до 3,94. В то же время за счет роста насе-
ления среднее число жителей участка только
увеличилось и составило 20 119,05 человека.
Более подробные сведения представлены в
таблице 1. Для сравнения в сопредельной
Уфимской губернии по данным на 1878 г. на
одного урядника приходилось 1,66 волости и
6 198,82 жителя [16]. Вероятно, при распре-
делении урядников по регионам, центральные
власти учитывали, что в Пермской губернии
с 1870 г. существует помимо выборной сель-
ской полиции вольнонаемная стража. Однако

последняя, хотя де юре и предназначалась для
сельской местности, де факто использовалась
в качестве городовых в индустриальных цен-
трах [4, л. 17–29] и особой помощи пермским
урядникам оказать не могла.

Социальную сущность полицейских уряд-
ников Российской империи «первого призыва»
должны были составить нижние чины армии
из податных сословий, однако на практике в
целом по России их оказалось меньше поло-
вины (42 %). Пермская губерния в 1878 г. не
стала исключением. Унтер-офицерство, пре-
имущественно отставное и бессрочно отпус-
кное, – 38,18 % полицейских урядников. Рядо-
вые и нижние чины армии, чью принадлеж-
ность к унтер-офицерству точно определить
не удалось, – 4,55 %. Не служившие в армии
крестьяне – 23,64 %, в целом по России со-
ставившие лишь 16 %. Мещане – 5,45 %, тог-
да как на остальной территории страны доля
потомственных горожан была более чем в
2 раза выше (10 %). Зато существенную долю
в губернии получили мастеровые – 8,18 % –
сословие, распространенное преимуществен-
но на Урале. Однако ключевое различие меж-
ду общероссийским и пермским урядниче-
ством крылось в доле представителей приви-
легированных сословий. На Среднем Урале их
представители на новых должностях были еди-
ничны. Дворяне – 1,82 %, в 4,4 раза меньше
общероссийского показателя, 1 обер-офицерс-
кий сын и 1 личный почетный гражданин. Пред-
ставителей первого сословия среди полицейс-
ких урядников также было 1,82 % (в 5,49 раз
ниже, чем в целом по России). Значительную
долю из неподатных сословий составляло лишь
чиновничество, включая отставных классных
чинов, – 12,73 % [7, с. 81–82; 15], что было даже
несколько выше общероссийского уровня (9 %).
Это было связано с незначительным числом
дворян в Пермской губернии. С другой сторо-
ны, набрать достаточно дисциплинированных
отставных военных государству также не уда-
лось, так как армия еще не была расформиро-
вана после Русско-Турецкой войны. В резуль-
тате в Пермской губернии пришлось принимать
крестьян, мастеровых и мещан, не имеющих
никакого служебного опыта.

В конце 80-х гг. XIX в., благодаря воен-
ной реформе, доля полицейских урядников,
служивших в армии в качестве нижних чинов,
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увеличилась еще больше. Унтер-офицерство
составило 55,37 % (в 1,45 раза больше), ос-
тальные нижние воинские чины – 17,36 %
(в 3,82 раза). При этом военные старшие и
младшие писари, писари унтер-офицерского
звания составляли 15,7 % полицейских уряд-
ников. В 1878 г. – только 1,82 % [15]. Это, по-
мимо прочего, может говорить о постепенном
повышении образовательного уровня и опыта
канцелярской работы будущих полицейских
урядников Пермской губернии.

Не служившие в армии крестьяне со-
ставляли в 1889 г. лишь 10,74 % полицейских
урядников (в 2,05 раза меньше), мещане –
4,96 %, мастеровые – 0,83 % (в 9,86 раза).
Доля представителей неподатных сословий,
даже с учетом отслуживших в армии, умень-
шилась с 17,77 до 12,4 %. Дворяне составили
3,31 % (в 1,81 раза больше), почетные граж-
дане – 1,65 % (в 1,81 раза), чиновники – 7,44 %
(в 1,71 раза меньше). Падение интереса чи-
новничества к должностям урядников за де-
сятилетие было вызвано, по всей вероятнос-
ти, снижением реальной заработной платы по-
лицейского урядника в силу инфляции.

К сожалению, аналогичных статистичес-
ких данных за 1889 г. по другим губерниям и
России в целом в литературе или источниках
не выявлено. Однако по данным, собранным
Е.В. Евсеевым о составе полицейских уряд-
ников в Тверской губернии в 1879–1888 гг.,
можно предположить, что в центральных гу-
берниях состав полицейских урядников был
принципиально иным, нежели на окраинах.
В Тверской губернии доля личных и потом-
ственных дворян на уряднической службе со-
ставляла 19,1 % (в 5,77–10,49 раз выше), обер-
офицерских детей – 4,3 % (в 4,73 раза), духо-
венства – 18,1 % (в 9,95 раз), личных и потом-
ственных почетных граждан – 20,3 % (в 12,3–
22,31 раза). Однако в дальнейшем процент
представителей привилегированных сословий
на уряднических должностях в Тверской гу-
бернии начал стремительно снижаться [5,
с. 11–12]. Причины, вероятно, следует искать
в желании центральных властей заполнять об-
разовавшиеся вакансии нижними воинскими
чинами, а не отставными «канцелярскими слу-
жителями» [2, с. 24–25].

С заменой рекрутской повинности при-
зывом звание отставного унтер-офицера или

рядового, по большому счету, перестало вы-
ражать принадлежность подданного к опре-
деленному сословию, а лишь обозначало
опыт военной службы. Однако данные о со-
словном происхождении отслуживших в ар-
мии полицейских урядников были в полной
мере представлены в 1889 г. лишь по Шад-
ринскому уезду, поэтому на их анализе стоит
остановиться отдельно. Из 9 полицейских
имеются сведения об опыте военной служ-
бы 8 (преимущественно, на нестроевых дол-
жностях), а последний – имел даже опыт
гражданской службы, являясь канцелярским
служителем, состоящим в штате губернско-
го правления. По сословному происхождению
5 полицейских урядников являлись крестья-
нами, по одному – происходило из мещан,
священнослужителей, чиновников и дво-
рян [17]. Вместе с данными о сословном про-
исхождении не служивших в армии полицей-
ских, это дает все основания предположить
как достаточно «пестрый» сословный состав
урядников в целом, так и то, что именно кре-
стьяне составляли среди них большинство.
Однако процессы модернизации в 80-е гг.
XIX в. проникли в российский социум уже до-
статочно глубоко и сословное происхождение
далеко не полно отражало социальный статус
подданного. Так, бывший урядник, крестья-
нин Григорьевской волости Оханского уезда
Ф.Ф. Дресвянкин в своем прошении пермско-
му губернатору вновь поступить на службу в
1889 г. указывал, что «с малых лет... занимал-
ся по письменной и счетной частям в разных
учреждениях», а «к крестьянской работе... по
неимению... земельного надела, не привык».
Даже отец Ф.Ф. Дресвянкина не был земле-
дельцем, а происходил из кантонистов и жил
за счет сапожного ремесла [11]. Таким обра-
зом, помимо сословия, для определения соци-
альной сущности полицейского урядника сто-
ит задействовать и другие маркеры. Списки
1889 г., к сожалению, содержат только один
подобный показатель – образование.

В 1878 г. 61,82 % пермских урядников
нигде не учились. Эта доля хорошо коррели-
рует с общероссийскими данными, согласно
которым большинство урядников также не
имели за своими плечами никакого образова-
ния [7, с. 82]. 6,38 % пермских урядников
получили образование в батальоне военных
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кантонистов, 14,53 % – в горных училищах,
заводских школах, народных училищах и дру-
гих учебных заведениях по 4-му разряду,
14,53 % – в окружных, уездных и духовных
училищах по 3-му разряду. Хотя и то и другое
образование считалось начальным, но учеб-
ное заведение 3-го разряда, по законодатель-
ству XIX в., являлось достаточным для полу-
чения классного чина. По одному уряднику
окончили артиллерийское училище, неполный
курс уездного училища и гимназии. К 1889 г.,
благодаря широкому развитию школьной сети
после земской реформы, ситуация на Сред-
нем Урале значительно улучшилась. Одно
лишь «домашнее воспитание» имели теперь
37,19 % (в 1,66 раза меньше). В военной служ-
бе и батальоне военных кантонистов образо-
вание получили 8,26 %. В учебных заведени-
ях 4-го разряда обучались 21,49 % урядников.
Из приходского училища вышел, не окончив
курса, всего 1 урядник, в то время как нео-
конченное образование в учебных заведени-
ях 3-го разряда было у 4,96 %. Полное обра-
зование 3-го разряда получили 17,35 %. Нео-
конченным средним образованием могли по-
хвастать 1,65 % урядников, а окончили пол-
ный курс таких заведений – 3,31 %. Для пони-
мания социального облика полицейского уряд-
ника важен не только уровень образования, но
и его характер. Так, в духовных училищах и
семинариях обучались 5,79 % урядников, в во-
енных прогимназиях и юнкерских училищах –
3,31 %, в жандармских школах – 1,65 %. Школа
урядников в качестве учебного заведения фи-
гурирует только в списках по Верхотурскому
уезду, здесь ее окончили 4 из 15 урядни-
ков [18]. Даже если предположить, что осталь-
ные исправники просто не указывали данное
учебное заведение и экстраполировать вер-
хотурские данные на всю губернию, то все
равно остается неясным, почему в одной из
немногих российских губерний, где в 80-е гг.
XIX в. такое заведение уже существовало, его
окончило немногим более четверти от всех
полицейских урядников.

Помимо низкого образовательного уров-
ня и отсутствия опыта военной службы, серь-
езной проблемой для полицейских урядников
«первого призыва» стал возраст. Это законо-
мерно вытекало из желания центральных вла-
стей набирать на уряднические должности

отслуживших в армии унтер-офицеров, а так
как в 1878 г. это были преимущественно люди,
проходившие военную службу еще по рекрут-
скому набору, их возраст был достаточно
высок. В Пермской губернии самый старый
«новобранец» имел от роду 65 лет. В целом
лица старше 40 лет составляли в Пермской
губернии – 39,08 %, а средний возраст –
37,11 года [15]. Более подробные данные
представлены в таблице 2. Подобная карти-
на наблюдалась и в других губерниях импе-
рии. Ревизоры департамента полиции резон-
но отмечали, что в таком возрасте «уже нельзя
рассчитывать на значительный прогресс в по-
лицейских делах» [2, с. 24]. Как уже было ска-
зано, в 1889 г. сведения о возрасте полицейс-
ких урядников сохранились лишь по Шадрин-
скому уезду. Средний возраст шадринского
урядника составил 33 года, причем большин-
ство полицейских не были «новобранцами», а
служили к моменту ревизии несколько лет. Са-
мому старому из них, Г.С. Пятунину, служив-
шему с 1879 г., было только 44, остальным –
от 28 до 36 лет [17]. Если предположить, что
в других уездах ситуация была аналогична,
то проблема «преклонного» возраста полицей-
ских урядников на Среднем Урале была к кон-
цу 80-х гг. XIX в. преодолена.

Наконец, наиболее ценная информация,
которую способны предоставить списки
1889 г., – это продолжительность службы по-
лицейского урядника. Средний ее срок соста-
вил 3,6 года, в связи с чем говорить о чрез-
мерной «текучке кадров» не приходится. Бо-
лее подробные сведения представлены в таб-
лице 3. Более 10 лет при этом прослужили
лишь 5 % полицейских урядников, и лишь 4 из
них находились на своем посту с самого уч-
реждения должности. Причина столь крупно-
го обновления корпуса урядников за 10 с не-
большим лет крылась как в возрасте первых
урядников, так и в том, что в спешке, в конце
1878 г., местные власти наняли на указанные
должности подданных, которые явно не соот-
ветствовали своему назначению. Например,
урядник 1-го участка 2-го стана Соликамского
уезда Е.П. Иванцов лично принимал разные во-
рованные вещи и содержал в Чермозском за-
воде постоялый двор, в котором «имели при-
станище разные неблагонадежные лица». Ле-
том 1879 г., при отправлении обязанностей
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службы, несколько раз ударил нагайкой крес-
тьян, а также таскал за волосы 14-летнего
мальчика. Получив 1 декабря 1879 г. от при-
става личное приказание о производстве доз-
нания о разбое на дороге, ничего не делал по
данному делу на протяжении полутора меся-
цев. Уволен полицейский урядник при этом был
только 1 февраля 1880 года [10].

Списки полицейских урядников Шадрин-
ского уезда, помимо прочего, содержат све-
дения о наградах. Из 9 полицейских не имели
«знаков отличия» только 3, служивших от 8 ме-
сяцев до 3,5 лет. Медаль за Русско-Турец-
кую войну 1877–1878 гг. имел «новобранец»,
прослуживший к моменту ревизии лишь
1,5 месяца. Все остальные находились на
службе более 6,5 лет. Двое из них были отме-
чены 2 серебряными медалями с надписями
«За усердие» и «За беспорочную службу в по-
лиции». 2 обладали только медалями «За бес-
порочную службу». А последний, местный
крестьянин Г.Г. Оберюхин, являлся кавалером
воинского ордена Святого Георгия 4-й степе-
ни [17].

Результаты. Таким образом, за первое
десятилетие существования социальный об-
лик полицейского урядника не остался неиз-
менным. С ноября 1878 г. по январь – июнь
1889 г. корпус пермских урядников обновился
на 96,36 %. На место бессрочно отпускных и
отставных рекрут заступали отслужившие в
армии по призыву подданные, преимуществен-
но унтер-офицерского звания. По всей веро-

ятности, большинство из них принадлежали к
крестьянскому сословию. При этом доля от-
ставных канцелярских служителей среди
урядников за десятилетие несколько сократи-
лась. Представители дворянства, почетных
граждан и духовенства с самого начала не
играли в составе урядников сколько-нибудь су-
щественной роли. Значительно улучшилось об-
разование пермских «стражей порядка». Если
урядники, принятые в 1878 г., имели преиму-
щественно «домашнее воспитание», то среди
полицейских 1889 г. преобладали окончившие
учебные заведения начального уровня, по-
явился даже незначительный процент окончив-
ших полный курс в средних учебных заведе-
ниях. Средний срок службы урядника был
3,6 года. Подавляющее большинство к момен-
ту составления списков служили менее 6 лет.

Это позволяет предположить, что поли-
цейские урядники, сменившие полицейских
набора 1878 г., оказались более мотивирован-
ны к службе, дорожили ей, отличались боль-
шим профессионализмом, как минимум за
счет получения систематического курса в
области начального образования, опыта кан-
целярской работы, окончания школы полицей-
ских урядников. Относительная стабильность
кадров косвенно говорит также о том, что
«новая формация» полицейских лучше справ-
лялась с поставленными задачами, реже на-
рушала закон. Однако говорить об осознании
себя полицейскими отдельной профессиональ-
ной группой на данном этапе преждевременно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Распределение уряднических участков в Пермской губернии в XIX в. по
числу жителей

Table 1. Distribution of constable plots in the Perm province in the 19th century by the number
of inhabitants

Число жителей 1878 г., % 1889 г., % 
Менее 10 000 15,45  15,13  
10 000–20 000 51,82  39,5  
20 000–30 000 21,82  26,89  
30 000–40 000 7,27  11,76  
40 000–50 000 3,64  5,88  
50 000–60 000 – 0,84  

Таблица 2. Распределение полицейских урядников в Пермской и Уфимской губерниях
по возрастным группам (1878 г.)

Table 2. Distribution of police constables in the Perm and Ufa provinces by age groups (1878)

Возраст Пермская губерния, % Уфимская губерния, % 
Менее 21 года 2,73  2,83  
21–30 лет 23,64  36,79  
31–40 лет 34,55  29,25  
41–50 лет 34,55  29,25  
51–60 лет 2,73  1,88  
61–70 лет 1,8  – 

Таблица 3. Продолжительность службы полицейских урядников Пермской губернии
(1889 г.)
Table 3. Duration of service of police constables of the Perm province (1889)

Срок службы Количество урядников Доля урядников, % 
Менее 1 года 26 21,85  
От 1 до 3 лет 39 32,77  
От 4 до 6 лет 27 22,69  
От 7 до 9 лет 17 14,29  
9 лет и более 10 8,4  
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FIRST FEMALE DOCTORS IN THE ZEMSTVO SERVICE
OF THE SARATOV PROVINCE (LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES)

Olga S. Kitsenko
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation

Roman N. Kitsenko
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Abstract. Introduction. The gender aspects of modern medicine determine the research interest in the activities
of the first female doctors in Russia. In contrast to private practice, the work of doctors in the zemstvo played an
important social role. Therefore, the object of this study is the activities of the first female doctors in the service of
the Saratov zemstvo. Methods and materials. The source base of the study was the materials of the zemstvo
periodicals and office-work documentation (journals of zemstvo meetings, reports of councils, protocols of medical
congresses). The historical-systemic method made it possible to consider the professional activities of the first
female doctors of the Saratov zemstvo in the context of the formation of the system of women’s medical education
in the Russian Empire. With the help of the historical-comparative method, the general features of the professional
activity of V.I. Bukhovtseva, A.I. Sukhodeeva, and E.A. Kharizomenova were defined. Analysis and
results. The authors established the first female doctors appeared in the service of the Saratov zemstvo at the turn
of the 1880–1890s. The entry of women into the zemstvo service was hampered by restrictions on the independent
medical practice, the termination of medical courses in 1887, and hard working conditions in the Russian provinces.
However, the activities of V.I. Bukhovtseva, A.I. Sukhodeeva and E.A. Kharizomenova at the Saratov zemstvo
demonstrated the organizational and research abilities of the first female doctors, their awareness of the medical
and social problems of the Russian hinterland, and active participation in sanitary and educational work. Restoration
and development of higher medical education for women at the turn of the 1890–1900s became the main factor in the
increase in the number of female doctors in the zemstvo service, the expansion of their professional competencies,
and the increased role in the development of the health care system. Authors’ contributions. The study of zemstvo
office documentation and periodicals containing information about the activities of the first female doctors in the
Saratov province was carried out by Candidate of Historical Sciences, associate professor O.S. Kitsenko. Information
about the number and place of service of female doctors in the Russian medical lists of 1883–1916 analyzed by the
Candidate of Philosophical Sciences, associate professor R.N. Kitsenko.
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О.С. Киценко, Р.Н. Киценко. Первые женщины-врачи на службе Саратовского земства

Роман Николаевич Киценко
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Гендерные аспекты современной медицины определяют исследовательский
интерес к деятельности первых женщин-врачей в России. В отличие от частной практики работа врачей в
земстве играла важную общественную роль. Поэтому объектом данного исследования выступила деятель-
ность первых женщин-врачей на службе Саратовского земства. Методы и материалы. Источниковой базой
исследования послужили материалы земской периодической печати и делопроизводственная документация
(журналы земских собраний, доклады управ, протоколы врачебных съездов). Историко-системный метод
позволил рассмотреть деятельность первых женщин-врачей Саратовского земства в контексте становления
системы высшего женского медицинского образования в России. С помощью историко-сравнительного
метода выявлены общие черты профессиональной деятельности В.И. Буховцевой, А.И. Суходеевой, Е.А. Ха-
ризоменовой. Анализ и результаты. Авторами установлено, что первые женщины-врачи появились в Сара-
товском земстве на рубеже 1880–1890-х годов. Поступлению женщин на земскую службу препятствовали
ограничения на самостоятельную медицинскую практику, прекращение работы Высших женских медицин-
ских курсов в 1887 г., тяжелые условия труда в российской провинции. Однако деятельность В.И. Буховцевой,
А.И. Суходеевой и Е.А. Харизоменовой в Саратовском земстве продемонстрировала организационные и
исследовательские способности женщин-врачей, осознание ими медико-социальных проблем российской
глубинки, активное участие в санитарно-просветительской работе. Восстановление и развитие высшего жен-
ского медицинского образования на рубеже 1890–1900-х гг. стало главным фактором увеличения числа жен-
щин-врачей на земской службе, расширения их профессиональных компетенций, возросшей роли в разви-
тии системы здравоохранения. Вклад авторов. Исследование земской делопроизводственной документа-
ции и периодических изданий, содержащих информацию о деятельности первых женщин-врачей в Саратов-
ской губернии, проведено кандидатом исторических наук, доцентом О.С. Киценко. Сведения о численности
женщин-врачей и месте их службы, опубликованные в российских медицинских списках 1883–1916 гг., выяв-
лены и проанализированы кандидатом философских наук, доцентом Р.Н. Киценко.

Ключевые слова: земство, земская медицина, женское образование, женщины-врачи, Саратовская
губерния.
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Введение. Со второй половины XIX в.
в связи с женской эмансипацией получило раз-
витие высшее женское медицинское образо-
вание, начался рост числа женщин-врачей.
В начале XXI в. доля женщин-врачей в евро-
пейских странах составила 30–50 %, в Рос-
сии – около 70 %. Вместе с тем в медицине
возникла определенная гендерная сегрегация:
мужчины чаще специализировались в хирур-
гии, кардиологии, спортивной медицине, жен-
щины – в педиатрии, акушерстве, дерматоло-
гии, офтальмологии [9, с. 147]. Такое разде-
ление было обусловлено, с одной стороны,
давними традициями врачевания, с другой –
уровнем заработной платы (хорошо оплачива-
емые специальности более привлекательны
для мужчин).

Развитие систем здравоохранения, поиск
оптимальных моделей взаимодействия врача
и пациента поставили в центр исследователь-

ских интересов личностные качества врача, в
том числе детерминированные гендерными
различиями. Например, исследователями ус-
тановлено, что в сравнении с мужчинами жен-
щины-врачи обладают большей наблюдатель-
ностью, эмпатией, ответственностью и само-
критичностью [2; 5; 9].

Гендерные аспекты современной меди-
цины определяют интерес к периоду станов-
ления высшего женского медицинского обра-
зования в России, к правовому статусу и спе-
цифике профессиональной деятельности пер-
вых женщин-врачей. Объектом данного иссле-
дования послужила деятельность женщин-
врачей в Саратовском земстве. В отличие от
частной практики земская служба предпола-
гала важную общественную роль: участие в
развитии системы здравоохранения, санитар-
ное просвещение, медико-статистические ис-
следования. На земской службе ярко прояв-
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лялись профессиональные качества первых
женщин-врачей.

Методы, материалы. Сведения о де-
ятельности женщин-врачей в Саратовской гу-
бернии содержатся в материалах периодичес-
кой печати, докладах управ, протоколах съез-
дов земских врачей. Особую роль играют
медицинские списки Российской империи, ко-
торые позволяют определить число женщин-
врачей, место службы и должность.

Методологической базой исследова-
ния послужили: принцип историзма, историко-
системный и историко-сравнительный мето-
ды. Историко-системный метод позволил рас-
смотреть профессиональную деятельность
первых женщин-врачей Саратовского земства
в контексте становления высшего женского
медицинского образования и правового ста-
туса женщин-врачей в Российской империи.
С помощью историко-сравнительного мето-
да выявлены общие черты деятельности и
профессиональных интересов В.И. Буховце-
вой, А.И. Суходеевой, Е.А. Ребровой-Хари-
зоменовой.

Анализ. Становление системы высше-
го женского медицинского образования в Рос-
сии связано с инициативой военного министра
Д.А. Милютина, учредившего в 1872 г. «Кур-
сы для образования ученых акушерок» при
Медико-хирургической академии. Предпола-
галось, что их выпускницы будут заниматься
акушерством и педиатрией, востребованны-
ми в условиях высокой рождаемости. Учреж-
дение женских курсов привлекло значитель-
ное внимание: вместо запланированных 70 слу-
шательниц в 1872 г. было принято 89, в 1876 г. –
уже 130. Обучение включало дисциплины из
программы Медико-хирургической академии,
однако в сокращенном виде преподавались
хирургия, нервные и глазные болезни, в рас-
ширенном – акушерство, гинекология и детс-
кие болезни [14, с. 46].

В 1876 г. 4-годичные курсы были преоб-
разованы в 5-летние Женские врачебные кур-
сы с полной программой высшего медицинс-
кого образования при Николаевском военном
госпитале. С 1883 г. выпускницам курсов при-
сваивалось звание «женщина-врач» с правом
акушерской и педиатрической практики.
В 1883 г. в «Российском медицинском спис-
ке» появился раздел: «Список лицам женско-

го пола, выдержавшим на медицинских кур-
сах при Николаевском Военном госпитале эк-
замен на право врачебной практики в Рос-
сии» [17, с. 3], с 1890 г. этот раздел стал на-
зываться «Список женщин-врачей» [18, с. 293].

Воцарение Александра III и отставка
Д.А. Милютина отразились на судьбе медицин-
ских курсов. Новый военный министр П.С. Ван-
новский счел необоснованным существование
курсов при военном ведомстве: в 1882 г. прием
новых учениц прекратился, а выпуск 1887 г.
стал последним [12, с. 10].

Большинство первых выпускниц меди-
цинских курсов приступили к частной практи-
ке в крупных городах. На земской службе в
1870–1880-е гг. женщины-врачи были редким
явлением – в силу бытовых и профессиональ-
ных трудностей. Размер создаваемых в то
время медицинских участков был очень боль-
шим, в сельские амбулатории ежедневно об-
ращались десятки пациентов. Кроме лечеб-
ной работы, врачи занимались закупкой дров
и провизии для больниц, наймом прислуги и
помещений, руководили ремонтными работа-
ми. Врачебная практика в сельской местнос-
ти сопровождалась отсутствием бытовых
удобств, дальними разъездами по бездоро-
жью, сложным контингентом пациентов.

Поступление женщин-врачей на земскую
службу затрудняло и ограничение на медицин-
скую практику, за исключением акушерства
и педиатрии. В 1870–1880-х гг. в связи со ста-
новлением системы медицинских участков
началось увеличение акушерского персона-
ла [8, с. 96]. В земствах были учреждены дол-
жности фельдшериц-акушерок, на которые
привлекались как выпускницы акушерских
школ, так и женщины-врачи. По словам
Б.Б. Веселовского, «этот прием был земству,
конечно, выгоден, так как за 480–600 руб. они
пользовались услугами врача» [4, с. 368]. Так,
в с. Паша Сердобского уезда в 1891–1894 гг.
фельдшерицей-акушеркой работала выпускни-
ца врачебных курсов 1884 г. Анна Григорь-
евна Никольская [19, с. 264; 20, с. 309]. Та-
ким образом, женщины-врачи пополняли
ряды среднего медицинского персонала, жа-
лованье которого было в 2–3 раза меньше
врачебного.

Анализ медицинских списков показывает,
что, как и в целом по стране, в Саратовской
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губернии первые женщины-врачи предпочита-
ли частную практику. Так, в списке 1890 г., где
впервые публиковались данные о месте служ-
бы, были упомянуты 5 вольнопрактикующих
женщин-врачей (4 – в Саратове, 1 – в Кузнец-
ком уезде) и только 1 – на земской службе
[18, с. 243–250]. Появление первых женщин-
врачей в Саратовском земстве пришлось на
рубеж 1880–1890-х гг., что согласуется с дан-
ными других губерний [10, с. 44–67; 14, с. 46–
48; 29, с. 109].

Первой женщиной-врачом, упоминаемой
в земской документации, была Варвара Иг-
натьевна Буховцева – ординатор губернской
земской психиатрической лечебницы и врач
сиротского приюта. В 1877 г. она завершила
обучение на медицинских курсах и в 1879 г.
вместе с супругом И.Н. Буховцевым (назна-
ченным заведующим домом душевноболь-
ных) приехала в Саратовскую губернию.
В том же году она возглавила саратовский при-
ют «Ясли», где занялась медицинской помо-
щью сиротам. В приют поступали брошенные
дети, страдавшие от недоедания, врожденных
пороков, инфекционных заболеваний. Их смер-
тность в приюте в 1875–1882 гг. достигала
72 %. За 10 лет службы В.И. Буховцевой уда-
лось добиться снижения смертности более
чем в 2 раза [28, с. 101]. В 1889 г. была иници-
ирована передача приюта земству, и Варвара
Игнатьевна приняла активное участие в ре-
организации приюта. На VI съезде врачей
(1890) она выступила с докладом «Проект
устройства системы призрения подкидышей»,
где обобщила опыт руководства приютом,
обозначила вопросы, касающиеся не только
здоровья, но и образования сирот. Она пред-
лагала обучать неусыновленных детей ремес-
лам в земских училищах, детям с инвалидно-
стью – давать максимально широкое образо-
вание, «чтобы они не нуждались в обществен-
ной благотворительности в будущем» [6, с. 86].
Когда в 1890 г. «Ясли» перешли в ведение зем-
ства, она предложила переименовать их в Гу-
бернский земский сиротский приют. В каче-
стве заведующей приютом в 1890 г. Варвара
Игнатьевна поступила на земскую службу.

В.И. Буховцевой вместе с В.Д. Ченыка-
евым (земским врачом и губернским гласным)
были разработаны меры для охраны здоро-
вья детей, переданных в семьи: врачебный

надзор за кормилицами и их питомцами, из-
менение системы усыновления. Поскольку
сирот отдавали в близлежащие деревни, «пи-
томнический промысел» стал деморализую-
щим для местного населения. Крестьяне бра-
ли сирот в целях получения пособия от зем-
ства, не обеспечивая должного ухода. Поэто-
му было предложено децентрализовать пи-
томничество: передавать детей на воспита-
ние в дальние от Саратова деревни, при усло-
вии врачебного контроля. Эти инициативы
были одобрены губернским собранием
1890 года [7, с. 136].

Результаты многолетней работы В.И. Бу-
ховцевой были высоко оценены земской комис-
сией, посещавшей приют в 1890 году. Осмот-
рев приют, в котором состояло 24 воспитан-
ника (еще 122 находились в семьях), земская
комиссия «нашла в нем образцовый поря-
док» [7, с. 204]. Служащим приюта была вы-
дана премия от губернского земства.

В 1882 г. Варвара Игнатьевна подгото-
вила пособие «Уход за грудными детьми: со-
веты матерям женщины-врача В.И. Буховце-
вой» [3]. Издание было нацелено на профи-
лактику заболеваемости грудных детей, в нем
рассматривались вопросы правильного вскар-
мливания, гигиены матери и ребенка. Обра-
зованные горожанки могли ознакомиться с
содержанием книги самостоятельно, а крес-
тьянки – через земских врачей и санитарные
попечительства.

Другой сферой деятельности В.И. Бухов-
цевой стала психиатрия. В 1885 г. в связи с
открытием женского отделения земской пси-
хиатрической лечебницы она поступила туда
в качестве ординатора. Таким образом, Вар-
вара Игнатьевна совмещала должность заве-
дующей приютом со службой в больнице, спе-
циализируясь на лечении нервных болезней.
Вместе с директором лечебницы С.И. Штей-
нбергом ею были исследованы различные
системы лечения душевнобольных в России
и за рубежом, разработаны меры по усовер-
шенствованию психиатрической помощи в
губернии. В частности, рассматривалось уч-
реждение загородного филиала лечебницы с
возможностью применения трудотерапии [37].

В 1891 г. в связи с расширением психи-
атрической лечебницы В.И. Буховцева вре-
менно оставила руководство приютом [1,
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с. 74]. В дальнейшем она вновь возглавила
приют (1892–1895), продолжив исполнять обя-
занности ординатора психиатрической клини-
ки, а в 1896 г. покинула Саратовскую губер-
нию и начала частную практику в г. Ярослав-
ле, где ее муж служил врачебным инспекто-
ром [21, с. 326; 23, с. 382].

В конце 1880-х гг. в губернии появилась
первая женщина-врач, работавшая в сельской
местности. Анна Ивановна Суходеева, выпус-
кница врачебных курсов 1887 г., приехала сюда
с супругом П.Д. Суходеевым, врачом, посту-
пившим на службу в Камышинский уезд, в
с. Голый Карамыш (бывшая немецкая колония
Бальцер, русифицированное название – Пан-
цырь, сегодня – г. Красноармейск). Участок,
которым заведовал П.Д. Суходеев, оказался
большим, и уездное земское собрание приняло
на службу А.И. Суходееву в качестве помощ-
ника врача, с окладом 720 руб. в год [15, с. 11].
Это жалованье было больше фельдшерского
(300 руб.), но меньше врачебного (1 500 руб.).
Вдвоем супруги вели прием на участке с на-
селением более 100 тыс. человек.

Поступлению А.И. Суходеевой на служ-
бу предшествовало согласование найма жен-
щины-врача с саратовским врачебным инс-
пектором: «Имея под рукою заявления от не-
скольких женщин-врачей о желании служить
в Камышинском земстве, председатель уп-
равы получил разъяснения от саратовского
врачебного инспектора, что женщины-врачи
имеют те же права и обязанности во врачеб-
ной практике, как и врачи, с тою лишь разни-
цею, что они не имеют прав государственной
службы. Заручившись таким авторитетным
отзывом, земская управа признала не лишним
иметь в уезде, в видах опыта, хотя одну жен-
щину-врача» [15, с. 58]. Вакансии врача для
А.И. Суходеевой не нашлось, а бюджет зем-
ства не позволял учредить дополнительную
врачебную должность. Анне Ивановне пред-
ложили место фельдшера в с. Голый Кара-
мыш. Однако благодаря частным пожертво-
ваниям были найдены средства на жалованье
помощника врача, и с 10 апреля 1888 г.
А.И. Суходеева «вступила в отправление слу-
жебных обязанностей на правах, предостав-
ленных ей ученой степенью» [15, с. 60].

Найм на службу женщины-врача был
нововведением в Камышинском земстве.

В докладе управы осенью 1888 г. говорилось:
«...г. Суходеева достаточно зарекомендовала
себя личной своей деятельностью. Она уме-
стна, как полноправная и ближайшая помощ-
ница участкового врача; отправляя с тем вме-
сте и другие функции, г. Суходеева работает
на месте в лечебнице и успевает заниматься
в участках фельдшера за упразднением этой
должности и фельдшерицы-акушерки за смер-
тью последней» [15, с. 60]. Стараясь удержать
женщину-врача на службе, управа внесла в
смету 1889 г. жалованье помощника врача Голо-
Карамышского участка в размере 720 рублей.
Земское собрание осенней сессии 1888 г. ут-
вердило это предложение управы.

Основной сферой деятельности Анны
Ивановны стала акушерская помощь. Родов-
споможением в деревне занимались повиту-
хи, обычно неграмотные, суеверные, не имев-
шие представления об анатомии и гигиене.
Гласные уездного земства поручили А.И. Су-
ходеевой обучить повивальному делу кресть-
янок, избранных сельскими обществами [15,
с. 11]. В 1888–1889 гг. были организованы кур-
сы для обучения 14 повитух из немецких ко-
лоний. Курс обучения длился 1 месяц, вклю-
чал теоретическую часть (чтение и пересказ
медицинской литературы, работу с наглядно-
стью и фантомами) и практическую (уход за
роженицами и новорожденными, измерение
температуры, соблюдение асептики). Резуль-
таты обучения Анна Ивановна обобщила в
докладе «Опыт обучения сельских повитух в
земской лечебнице в с. Панцырь Камышинс-
кого уезда» на V губернском съезде врачей
(1889). Ею были указаны социальные факто-
ры обращаемости крестьянок к повитухам:
дешевизна услуг и возможность привлечения
к хозяйственным делам вместо родильницы.
Однако А.И. Суходеева отмечала, что к обу-
чившимся повитухам население стало предъяв-
лять требование не только на родовспоможе-
ние, но и на лечение. Обученных повитух крес-
тьяне упрекали в том, что те «чаще, чем не-
ученые, посылают за врачом» [6, с. 53]. Кон-
статировав не совсем удачные результаты ра-
боты, А.И. Суходеева обратилась к участни-
кам съезда с вопросом: «Что делать?». После
острых дискуссий съезд поддержал практику
повивальных курсов с минимальным полуго-
дичным сроком обучения [8, с. 97].
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В 1889 г. П.Д. Суходеев был назначен
думским врачом, супруги переехали в губер-
нский город. Анна Ивановна начала частную
практику, а с 1891 г. работала в приемном по-
кое отделения Российского общества Крас-
ного Креста [1, с. 79]. В этот период она со-
трудничала с земским журналом «Саратовс-
кий санитарный обзор». В 1891 г. было опуб-
ликовано 6 ее статей. Два научных обзора в
№ 9 были посвящены профилактике оспы.
В обзоре «Постановка оспенного дела у нас и
за границей» А.И. Суходеева обосновала
идею введения в России обязательного оспо-
прививания. Ею были предложены меры по
усовершенствованию производства оспенной
вакцины. Она указывала на необходимость
ликвидации так называемых «оспенников» и
передачи вакцинации фельдшерам: «Все ос-
пенники, прививающие вместе с телячьей лим-
фой флегмону, рожу и т. п., должны быть сда-
ны в архив, как отжившие свой век» [32,
с. 249]. В статье «Восприимчивость кроликов
к оспе» излагался зарубежный опыт изготов-
ления вакцины в экстренных условиях, пред-
лагалось использовать этот опыт в Саратов-
ской губернии [30]. В других заметках она рас-
смотрела опыт санитарного законодательства
в Англии; датский опыт ветеринарного конт-
роля на производстве молока [31; 33]. Таким
образом, А.И. Суходеева проявляла интерес
к проблемам здравоохранения, актуальным в
то время для российской глубинки. Знание ино-
странных языков и исследовательские навы-
ки А.И. Суходеевой позволяли ей знакомить-
ся с передовыми достижениями европейской
медицины и транслировать их через земскую
печать. На основе анализа новейшей зарубеж-
ной литературы ею были составлены обзоры
о путях передачи и осложнениях кори и инф-
люэнцы (гриппа) [34]. К сожалению, жизнь
А.И. Суходеевой оборвалась рано: в 1892 г.
она скончалась от туберкулеза легких в воз-
расте 33 лет [28, с. 101].

В начале 1890-х гг. вместе с супругом
С.А. Харизоменовым (земским статистиком)
на службе Саратовского земства состояла
выпускница врачебных курсов 1882 г. Елиза-
вета Александровна Харизоменова. В 1891–
1892 гг. она заведовала земским сиротским
приютом. Ее заметки о работе приюта пуб-
ликовались в журнале «Саратовский санитар-

ный обзор». Е.А. Харизоменова проанализи-
ровала статистику заболеваемости и смерт-
ности сирот. Основным фактором высокой
смертности она считала плохое здоровье си-
рот при поступлении в приют [36, с. 393–394].
Елизаветой Александровной был изучен за-
рубежный опыт медико-социальной помощи
сиротам, зарубежная и российская статисти-
ка смертности в приютах. По ее мнению, дет-
ская смертность в приютах не должна была
превышать среднероссийскую (26–27 %), на
достижение этой цели должны были направ-
ляться все организационные мероприятия.
В то же время она осознавала ограниченные
возможности врачебной и организационной
деятельности: «Уход за детьми, лечение их, и
вся обстановка приюта имеют значение и
очень большое, но только для тех детей, ко-
торые поступают в приют способными к жиз-
ни и правильному росту. Детей же, поступаю-
щих в приют с органическими пороками раз-
вития, недоношенных или пробывших 2–3 пер-
вых месяца жизни на рожке и вследствие этого
крайне истощенных, никакой правильный уход
и лечение не спасут от смерти» [36, с. 393].
Тем не менее Е.А. Харизоменовой были при-
няты меры для снижения смертности: созда-
ние 2 отделений – для здоровых и больных, с
раздельным персоналом; передача макси-
мального числа сирот в деревни; консульта-
ции деревенских кормилиц. Она отстаивала
идею активного участия земских врачей в
деле вскармливания детей в деревнях: «толь-
ко при наблюдении за вскармливанием груд-
ных детей на месте их жительства и можно
улучшить их положение и кормление» [35,
с. 219].

Помимо работы в приюте, Е.А. Харизо-
менова была секретарем правления «Обще-
ства саратовских санитарных врачей», регу-
лярно выступала с докладами: «Вопросы об-
щественной медицины и гигиены на 3-м Все-
российском съезде врачей в Санкт-Петербур-
ге» (апрель, 1889), «Обзор сезонных измене-
ний смертности в России» (декабрь, 1889) и
т. д. [13]. В рамках работы общества в 1890 г.
состоялись ее публичные лекции по гигиене
детского возраста: о кровообращении, дыха-
нии и пищеварении у новорожденных, об осо-
бенностях позвоночника, грудной клетки и
нервной системы, о диететики новорожден-
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ных [11, с. 15]. В 1901 г. Е.А. Харизоменова
возглавила комиссию детской гигиены, изу-
чавшую вопросы бытовой и школьной гигие-
ны детей [16, с. 179].

В 1892 г. на должность заведующей при-
ютом вернулась В.И. Буховцева, сменив
Е.А. Харизоменову. Согласно врачебным
спискам, в последующие годы Елизавета
Александровна вела частную практику в Са-
ратове [23, с. 392; 24, с. 459]. В 1907–1913 гг.
она работала думским врачом [25, с. 485; 26,
с. 572]. В 1914–1916 гг. Е.А. Харизоменова
продолжила частную практику в Саратове [27,
с. 658]. Вследствие прекращения издания ме-
дицинских списков в 1916 г. дальнейшую ее
судьбу проследить не удалось.

Ввиду отсутствия учреждений высшего
женского медицинского образования число
женщин-врачей в 1890-е гг. почти не росло.
Следовательно, прироста женщин-врачей не
было и на земской службе. Так, в Саратовс-
кой губернии на рубеже 1890–1900-х гг. в зем-
стве работало лишь 2 женщины-врача: Анна
Никифоровна Нисс-Подрезан (выпускница
женских курсов 1878 г.), врач Вольского зем-
ства, и Неонилла Алексеевна Иванова (вы-
пускница врачебных курсов 1887 г.), участко-
вый врач в с. Ковыловка Аткарского уезда [22,
с. 351–354; 24, с. 381–393].

Благодаря общественным инициативам
в конце 1890-х гг. высшее женское медицинс-
кое образование в России было восстановле-
но. 14 сентября 1897 г. был открыт Санкт-
Петербургский женский медицинский инсти-
тут, задачей которого было «сообщать меди-
цинское образование, преимущественно при-
способленное к лечению женских и детских
болезней и к акушерской деятельности» [12,
с. 11]. С 1904 г. выпускницам стали присваи-
вать звание лекаря «со всеми правами на ме-
дицинскую деятельность, исключая право
чинопроизводства». В 1911 г. институт окон-
чили 197 женщин, в 1912 г. в нем обучались
1 047 студенток [12, с. 11].

В начале XX в. выросло число образо-
вательных учреждений, выпускавших жен-
щин-врачей. В 1906 г. был открыт медицинс-
кий факультет Московских высших женских
курсов, в 1907 г. – Высшие женские медицин-
ские курсы в Киеве, в 1909 г. – Московский
женский медицинский институт, в 1910 г. –

Харьковский женский медицинский институт
и медицинский факультет Одесских высших
женских курсов, в 1915 г. – Высшие женские
курсы Саратовского санитарного общества.
Благодаря развитию высшего женского ме-
дицинского образования число женщин-врачей
увеличилось, часть из них пополнила ряды
земских медиков.

Росту числа женщин-врачей на земской
службе способствовали политические собы-
тия начала XX века. Русско-японская война
1904–1905 гг. спровоцировала отток врачей-
мужчин в воинские части. В ходе революции
1905–1907 гг. земские медики, состоявшие в
революционных кружках, были уволены «за
неблагонадежностью» или арестованы. Мно-
гие медицинские участки оказались без вра-
чебного персонала, что стимулировало прием
на службу женщин. Так, в 1907 г. на службе
Саратовского земства состояло 9 женщин-
врачей. Из них 2 работали в губернской боль-
нице: Анна Петровна Людкевич – ординатор
по внутренним и детским болезням, Марья
Георгиевна Фомина – ординатор по женским
болезням. Еще 2 женщины-врача состояли
ассистентами земской психиатрической боль-
ницы: Анна Григорьевна Никольская и Ма-
рия Васильевна Лебедева. Остальные заве-
довали медицинскими участками в сельской
местности: Антонина Ивановна Райкова
(с. Большие Копены Аткарского уезда), Анна
Романовна Фукс (с. Верхняя Кулалинка Камы-
шинского уезда), Виктория Иосифовна Ендр-
жеевская-Литвинова (с. Краишевка Аткарс-
кого уезда), Анна Елпидифоровна Владыкина
(с. Колояр Вольского уезда) и Мария Станис-
лавовна Корбановская (с. Малая Ольховка
Камышинского уезда) [25, с. 470–485].

В период Первой мировой войны женщин-
врачей в земстве стало еще больше. Так, в
1916 г. на земской службе в Саратовской гу-
бернии работало 49 женщин-врачей, а всего в
губернии насчитывалось 93 женщины-врача,
включая земских, городских и вольнопракти-
кующих [27, с. 568–668].

Результаты. Учреждение Высших жен-
ских медицинских курсов в 1872 г. положило
начало развитию системы высшего женского
медицинского образования в России. Однако
согласно делопроизводственной документации
Саратовского земства и местной периодичес-
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кой печати на земской службе первые жен-
щины-врачи появились лишь в конце 1880-х гг.,
что согласуется с данными других земских
губерний. Это было обусловлено рядом фак-
торов: небольшим числом первых «ученых
акушерок», ограничением их самостоятельной
практики, трудностями врачебной деятельно-
сти в российской провинции.

Первые женщины-врачи (В.И. Буховце-
ва, А.И. Суходеева, Е.А. Харизоменова) по-
ступили на земскую службу в Саратовской
губернии на рубеже 1880–1890-х годов. Их
биографии чрезвычайно похожи: все три были
выпускницами Высших женских медицинских
курсов в Санкт-Петербурге, а оказались в
Саратовской губернии, сопровождая супру-
гов к месту службы. Профессиональная де-
ятельность женщин-врачей изначально огра-
ничивалась педиатрией и акушерством, од-
нако назначение В.И. Буховцевой на долж-
ность ординатора земской психиатрической
лечебницы, а также рассмотрение Камы-
шинским земством кандидатуры А.И. Су-
ходеевой для замещения вакансии участко-
вого врача демонстрируют смягчение огра-
ничений в профессиональной деятельности
женщин-врачей.

Первые женщины-врачи сыграли важную
роль в работе земской медицинской организа-
ции Саратовской губернии, проявив исследо-
вательские и организаторские способности. Об
этом свидетельствует многолетний опыт ру-
ководства земским приютом В.И. Буховцевой,
ее участие в работе съездов врачей, подго-
товка пособия по уходу за грудными детьми и
доклада по вопросам психиатрии; организация
акушерских курсов и научно-публикационная
деятельность в земской печати А.И. Суходе-
евой; активная деятельность Е.А. Харизоме-
новой в земском сиротском приюте и в «Об-
ществе саратовских санитарных врачей». Кро-
ме того, В.И. Буховцева, А.И. Суходеева и
Е.А. Харизоменова на рубеже 1880–1890-х гг.
участвовали в работе Физико-медицинского
общества г. Саратова [1, с. 85].

Опыт работы первых женщин-врачей на
службе Саратовского земства демонстриру-
ет, что их профессиональная деятельность
являлась проявлением активной гражданской
позиции, стремления усовершенствовать си-
стему здравоохранения, повлиять на соци-

альные факторы заболеваемости. Успешные
результаты в медико-социальном обеспечении
детей-сирот, инициативы в сфере повивально-
го дела демонстрировали востребованность
женщин-врачей в педиатрии и акушерстве.
Увеличение числа женщин-врачей в результа-
те развития системы высшего женского ме-
дицинского образования, расширение их про-
фессиональных компетенций, а также полити-
ческие события начала XX в. привели к зна-
чительному росту числа женщин-врачей на
земской службе в 1900–1910-е годы.
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Abstract. Introduction. The relevance of the research topic is due to the weak elaboration in the works of
modern historians of the problem of participation in civil service in the Russian Empire at the beginning of the
twentieth century of representatives of non-Orthodox Christian denominations (Mennonites and Molokans).
Methods and materials. The article presents correspondence of the Main Directorate of Posts and Telegraphs of
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire on the issue of admission to the postal and telegraph service
of Molokans and Mennonites in 1909–1914. This set of documents reflects the practical implementation of the
principle of freedom of conscience in the Russian Empire during the period of gradual abandonment of civil rights
and freedoms declared in the course of the Revolution of 1905. The documents also record the transformations that
took place in the worldview of Mennonites and Molokans. The research uses historical-comparative, problem-
chronological methods, methods of archeography and historical source studies. Analysis. The purpose of the
article was to identify the attitude of state bodies to the admission to the civil service (on the example of the postal
and telegraph department) of candidates from among sectarians (Mennonites and Molokans) after the revolution
of 1905–1907. An active liberal reform of the Russian religious legislation there was in 1905–1912. However, the
religious factor continued playing a role in entering the civil service. The documents reflect the negative attitude
towards the admission of sectarians (primarily Molokans) to the civil service of the Holy Synod of the Russian
Orthodox Church and the Department for Foreign Confessions of the Ministry of Internal Affairs. They focused on
the anti-state tenets of the Molokan creed. The management of the Main Directorate of Posts and Telegraphs in
1914 decided to ban Molokans from taking positions in the postal and telegraph department. It is noted that in the
Mennonite ethnoconfession, a revision of the attitude to family and marriage, to the role of women, to civil service
begins. Molokans at the beginning of the twentieth century also rejected some tenets of faith, in particular, pacifism
and denial of the state oath. Authors’ contribution. O.Yu. Redkina identified and prepared archival documents for
publication, conducted a historical source and archeographic description. T.P. Nazarova considered the
transformation in the worldview of Mennonites and Molokans at the beginning of the twentieth century, their
attitude to civil service, to the position of women in the family and society.
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена слабой разработанностью в трудах совре-
менных историков проблемы участия в государственной службе в Российской империи в начале ХХ в.
представителей неправославных христианских конфессий. Источниковой базой исследования послужили
переписка и документация Главного управления почт и телеграфов Министерства внутренних дел Российс-
кой империи (ГУПиТ) по вопросу о приеме на почтово-телеграфную службу молокан и меннонитов в 1909–
1914 годах. Данный комплекс документов отражает реализацию на практике принципа свободы совести в
Российской империи в период частичного ограничения дарованных населению в ходе революции 1905–
1907 гг. прав и свобод; открывает новые страницы в истории государственной службы женщин, представите-
лей протестантских конфессий. Документы также фиксируют происходившие трансформации в мировоз-
зрении меннонитов и молокан. В исследовании использованы историко-сравнительный, проблемно-хроно-
логический методы, методы археографии и исторического источниковедения. Целью статьи стало выявление
отношения государственных органов к приему на государственную службу (на примере почтово-телеграф-
ного ведомства) кандидатов из среды сектантов (меннонитов и молокан) после революции 1905–1907 годов.
Реформирование российского вероисповедного законодательства в либеральном духе шло активно в 1905–
1912 годах. Однако на практике сектанты продолжали оставаться неравноправными с православными. В до-
кументах отражено негативное отношение к приему на государственную службу сектантов (в первую оче-
редь молокан) Святейшего Синода Русской Православной Церкви и Департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий Министерства внутренних дел. Руководство ГУПиТ в 1914 г. приняло решение о запрете
принимать молокан на должности в почтово-телеграфном ведомстве. Отмечается, что в этноконфессии
меннонитов начинается пересмотр отношения к семье и браку, к роли женщины, к государственной службе.
Молокане в начале ХХ в. также отказывались от некоторых догматов веры, в частности, пацифизма и отрица-
ния государственной присяги. Вклад авторов. О.Ю. Редькина выявила и подготовила архивные документы к
публикации, провела историческое, источниковедческое и археографическое описание. Т.П. Назарова рас-
смотрела трансформацию в мировоззрении меннонитов и молокан в начале XX в., их отношение к государ-
ственной службе, к положению женщин в семье и обществе.

Ключевые слова: Российская империя, государственная служба, меннониты, молокане, сектанты,
государственно-конфессиональные отношения, почтово-телеграфная служба.
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Введение. Государственно-конфессио-
нальные отношения в Российской империи в
начале ХХ в. являются одной из наиболее изу-
ченных проблем в трудах современных исто-
риков [1; 3; 4; 5; 7]. Однако вопрос о доступ-
ности государственной службы для предста-
вителей неправославных христианских кон-

фессий в начале XX в. остается мало иссле-
дованным до настоящего времени. Особый
интерес представляет правоприменительная
практика российского чиновничества на мес-
тах в отношении приема на государственную
службу христианских сектантов. Зачастую
внутренние инструкции и циркуляры в рамках
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конкретного ведомства лучше отражали ре-
альное состояние дел в области доступности
государственной службы для лиц разных кон-
фессий, чем декларируемые в публичном про-
странстве принципы свободы совести. Поэто-
му целью исследования стало выявление от-
ношения государственных органов к приему
на государственную службу (на примере по-
чтово-телеграфного ведомства) кандидатов из
среды сектантов (меннонитов и молокан) пос-
ле революции 1905–1907 годов. Хронологи-
ческие рамки исследования определяются со-
держанием документов, которые свидетель-
ствуют о различных подходах в практике тру-
доустройства сектантов в должности служа-
щих почтово-телеграфного ведомства в 1909–
1914 годах.

Методы и материалы. В Российском
государственном историческом архиве в фон-
де Главного управления почт и телеграфов
Министерства внутренних дел (ф. 1289) со-
хранилось уникальное «Дело о приеме на по-
чтово-телеграфную службу молокан, менно-
нитов и прочих» (18 ноября 1911 г. – 13 сен-
тября 1914 г.). В нем содержится переписка
представителей государственных структур и
претендентов на должности служащих почто-
во-телеграфного ведомства (неправославных
по вероисповеданию), столкнувшихся с отка-
зами в принятии на службу. Препятствием в
положительном решении данной проблемы
стала религиозная принадлежность кандида-
тов. Данный комплекс документов отражает
реальное отношение властей к проблемам
равенства граждан перед законом, реализацию
на практике принципа свободы совести в Рос-
сийской империи в период фактического ог-
раничения объявленных в ходе революции
1905–1907 гг. гражданских прав и свобод; от-
крывает новые страницы в истории меннони-
тов и молокан в России, государственной служ-
бы женщин.

При изучении делопроизводственной до-
кументации Главного управления почт и те-
леграфов Министерства внутренних дел Рос-
сийской империи были применены историко-
сравнительный, проблемно-хронологический
методы, позволившие выявить сохранение
ограничений при приеме на государственную
службу, несмотря на либерализацию россий-
ского вероисповедного законодательства.

Использовались методы археографии и исто-
рического источниковедения. Документы пуб-
ликуются впервые, без сокращений, с сохра-
нением всех помет, так как именно в них за-
частую выражалось отношение руководства
ГУПиТ к существу вопроса. В оригиналах
документов некоторые места подчеркнуты.
Эти подчеркивания в публикации сохранены.
Текст документов публикуется в современ-
ной орфографии. Сокращения раскрыты в
квадратных скобках.

Анализ. В начале ХХ в. почтово-теле-
графная служба Российской империи находи-
лась в структуре Министерства внутренних
дел (далее – МВД). Существовали определен-
ные правила при приеме на работу почтово-
телеграфных служащих: учитывались уровень
образования, физическое состояние, безупреч-
ное поведение, нравственный облик соиска-
теля. При нехватке служащих образователь-
ный ценз для мужчин иногда мог быть пони-
жен, для женщин же он всегда оставался вы-
соким. Женщины, как правило, работали те-
лефонистками, выполняли почтовые операции.
От них требовали знание русского, немецко-
го, французского языков, географии, арифме-
тики. Начиная с 1900 г. женщины должны были
предоставлять документы об образовании,
полученном в гимназиях (не менее 4 классов),
епархиальных училищах, других соответству-
ющих им учебных заведениях. При приеме на
работу отдавалось предпочтение незамужним
девушкам, бездетным вдовам. До 1908 г. со-
трудницы почтово-телеграфных контор могли
вступать в брак с разрешения начальства ис-
ключительно с представителями своего ве-
домства, чтобы в случае необходимости муж
мог заменить супругу на службе. Позже стал
разрешаться брак с лицами других профес-
сий [12, с. 148–149]. Однако на практике это
ограничение, согласно документам, пред-
ставленным ниже, продолжало действовать
и в 1910–1911 годах. Решение об исключе-
нии из этого правила принималось лично на-
чальником ГУПиТ (см. документы № 1–3).

Иногда от кандидатов на вакантные ме-
ста в почтово-телеграфные конторы требова-
лась характеристика от местных властей о
благонадежности, хорошем поведении (трез-
вости), высоких моральных качествах. Пре-
имущество среди желающих поступить на
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службу имели совершеннолетние дети чинов-
ников почтово-телеграфного ведомства. Кро-
ме того, охотно принимали в штат отставных
военных. Служащие были обязаны принести
присягу, дать подписку о сохранении почто-
вой и телеграфной тайны [12, с. 146]. Присяга
свидетельствовала о лояльности чиновников
государственному строю, что оставалось важ-
ным требованием в условиях общественно-
политических потрясений начала ХХ века.

Документы, представленные ниже, дока-
зывают, что в 1911–1914 гг. сохранился еще
один фактор, влиявший на практику формиро-
вания штата почтово-телеграфных учрежде-
ний России – вероисповедная принадлежность
кандидата на должность служащего.

Российская империя в начале ХХ в. была
поликонфессиональным государством. Право-
славная церковь в ней признавалась господ-
ствующей. К числу «терпимых» иностранных
христианских исповеданий российское законо-
дательство относило римско-католическое,
протестантское (евангелическо-лютеранское,
евангелическо-аугсбургское, евангелическо-
реформатское, меннонитское и др.), армяно-
грегорианское [11, c. 171]. Вместе с тем су-
ществовали дискриминируемые и «гонимые»
исповедания: вышедшие из Православной цер-
кви, не принявшие церковной реформы Патри-
арха Никона староверы; сектанты (молокане,
духоборы и др.), дававшие свою трактовку хри-
стианским догматам и таинствам. Термин «сек-
ты» вполне официально применялся в дорево-
люционный период к течениям, созданным рус-
скими религиозными «диссидентами», а также
к протестантам (баптистам, евангельским хри-
стианам и пр.). В делопроизводственной доку-
ментации чиновники иногда называли «сектан-
тами» и меннонитов. Многие сектанты имели
компактные районы проживания, в основном в
Новороссии, Поволжье, Закавказье, Сибири,
Дальнем Востоке [2, с. 433–436; 4; 6].

Под влиянием революционных событий
в начале ХХ в. начинается либерализация рос-
сийского вероисповедного законодательства.
Указ «Об укреплении начал веротерпимости»
17 апреля 1905 г. разрешал переход из право-
славия в другую христианскую веру; было
установлено различие между тремя катего-
риями исповеданий, ранее именовавшихся в
законодательстве «расколом»: старообрядчес-

кие согласия и сектантство были приравнены
к терпимым инославным исповеданиям в Рос-
сийской империи; третья категория – «после-
дователи изуверных учений», должны были
преследоваться по закону [14, c. 257]. Для
старообрядцев и сектантов были облегчены
правила строительства, ремонта и закрытия
молитвенных домов, которые приравнивались
отныне по статусу к культовым сооружениям
легальных инославных исповеданий; расши-
рены права духовных лиц старообрядцев и
сектантов и т. д. [8, с. 135–137]. Старообряд-
цы и сектанты уравнивались в правах с пра-
вославными при поступлении на государствен-
ную службу (см. документ № 5) [13, c. 206].

В дальнейшем также предпринимались
меры по облегчению положения старообряд-
цев и сектантов. Правительством П.А. Сто-
лыпина и Государственной Думой (1906–
1912 гг.) разрабатывались новые законопроек-
ты в вероисповедной сфере в либеральном
духе. Смягчение законодательства, по мне-
нию Д.И. Фролова, привело к тому, что пери-
од 1905–1917 гг. можно считать эпохой воз-
рождения для молокан [15, с. 134].

Однако уже в 1912 г. начинается стагна-
ция в попытках нормализовать российское
законодательство, утвердив принципы равен-
ства всех граждан перед законом, независи-
мо от вероисповедной принадлежности, равен-
ства конфессий в государстве и т. д. По мне-
нию М.И. Одинцова, это было связано с кон-
сервативными настроениями в верхних эше-
лонах власти, выступавших против изменений
в государственно-церковной политике [8,
с. 20–27]. Такая точка зрения политического
руководства страны не могла не отразиться
на правоприменительной практике российско-
го чиновничества на местах. Об этом свиде-
тельствует и анализ опубликованных в конце
статьи документов.

«Дело о приеме на почтово-телеграфную
службу молокан, меннонитов и прочих. 18 но-
ября 1911 г. – 13 сентября 1914 г.» можно ус-
ловно разделить на две части: переписка о при-
еме на должность чиновника IV разряда (те-
лефонистки) Екатеринославского почтово-
телеграфного округа меннонитки Е.Я. Нибур;
и приеме на службу почтальоном Омского
почтово-телеграфного округа молоканина
Ф.К. Семилетова.
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Меннониты, приглашенные в числе ино-
странных колонистов Екатериной II для обу-
стройства высокорентабельных сельских по-
селений в Новороссии, поселились в Екате-
ринославской губернии с 1789 года. По пере-
писи 1897 г. в Екатеринославской губернии
проживало 23 922 меннонита [2, с. 90–91].
Во второй половине XIX в. меннониты про-
живали, кроме Новороссии, в Крыму, на Ку-
бани, Дону, Северном Кавказе, Южном Ура-
ле, в Поволжье и др. В Уставе об Управле-
нии духовных дел христиан протестантского
исповедания, изданном в 1896 г., ст. 1104 и
1105 подтверждали меннонитам данное при
переселении право свободно исповедовать их
веру [9, c. 84–85].

Российским властям был хорошо извес-
тен образ жизни меннонитов, проживавших в
основном в сельской местности замкнутым
этноконфессиональным сообществом. Менно-
ниты, согласно их вере, вступали в брак толь-
ко с единоверцами. Переписка с руководством
почтово-телеграфного ведомства меннонит-
ки Елены Нибур свидетельствует об опреде-
ленных трансформациях традиционного укла-
да меннонитов в начале ХХ века. Меннониты
стремились дистанцироваться от государ-
ственной службы (отказывались приносить
присягу), были убежденными пацифистами.
Женщины в меннонитских общинах имели
достаточно высокий статус, однако их соци-
альная роль определялась религиозной тради-
цией – быть женой и матерью. В документах
дела Е.Я. Нибур предстает самостоятельной
молодой женщиной (27 лет) с хорошим обра-
зованием (была учительницей начальных учи-
лищ), которая ушла от мужа, но не вернулась
в семью родителей (проживали в г. Алексан-
дровск), сумела самостоятельно обеспечить
себя. Она поступила на службу телефонист-
кой в отделение г. Кременчуг Полтавской гу-
бернии 7 ноября 1909 г. и проработала там
около года – до 16 сентября 1910 года. Офи-
циально расторгнуть брак с мужем она не мог-
ла из-за отсутствия такой практики в менно-
нитском сообществе, соответственно не мог-
ла повторно вступить в брак, пока жив ее муж.
Семейные обстоятельства (болезнь родите-
лей) заставили ее сначала временно уволить-
ся со службы, позже – ходатайствовать о воз-
вращении на работу телефонисткой. Однако

возникло препятствие: новая инструкция тре-
бовала принимать на службу замужних жен-
щин – только жен чиновников почтово-теле-
графного ведомства. Решить, в виде исклю-
чения, этот вопрос мог только Начальник
ГУПиТ М.П. Севастьянов. Начальник Екате-
ринославского почтово-телеграфного округа
на запрос руководства дал хорошую характе-
ристику Е.И. Нибур и был готов вновь взять
ее на работу. Тем не менее М.П. Севастья-
нов, рассмотрев обстоятельства дела, нало-
жил резолюцию: «Такие прецеденты для те-
лефонной службы я бы допустил, но сектант-
ку допускать не следует» (документ № 2).
Таким образом, вероисповедная принадлеж-
ность сыграла негативную роль в трудоуст-
ройстве на государственную службу молодой
женщины, отказавшейся от традиционного
меннонитского образа жизни. Данный трудо-
вой конфликт 1911 г. явно свидетельствовал
об ужесточении критериев отбора неправос-
лавных верующих при поступлении на госу-
дарственную службу по сравнению с 1908–
1910 гг., когда российская политическая эли-
та вела дискуссии по вероисповедным зако-
нопроектам.

Вероисповедный фактор стал определя-
ющим и в деле Федора Константиновича Се-
милетова, крестьянина по сословной принад-
лежности, ефрейтора в отставке, молоканина
по вероисповеданию. Молокане исповедова-
ли веру «в духе и истине», признавали креще-
ние Святым Духом; отвергали некоторые та-
инства, почитание креста, икон, святых; изна-
чально были убежденными пацифистами,
стремились избежать военной службы, при-
несения присяги, как дел не разрешенных
Св. Писанием.

Ф.К. Семилетов был зачислен 13 апреля
1914 г. почтальоном в штат Омского почто-
во-телеграфного округа. Однако при принятии
присяги в Пророко-Ильинской церкви г. Омс-
ка он отказался целовать крест, ссылаясь на
свою веру. В результате, согласно заключе-
нию Омской духовной консистории от 27 ап-
реля 1914 г., присяга была признана недействи-
тельной. Приказом по Омскому почтово-те-
леграфному округу от 3 мая 1914 г. за № 78
Ф.К. Семилетов был отчислен с должности
почтальона. Такое отношение вызвало него-
дование Ф.К. Семилетова, который принес
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присягу без целования креста на военной
службе (сектанты могли произносить торже-
ственное обещание), и она была признана дей-
ствительной. Кроме того, по его заявлению, в
Омском округе молокане служили чиновни-
ками, и их никто не увольнял. Ф.К. Семиле-
тов обратился с просьбой исправить допущен-
ную по отношению к нему несправедливость
к императору Николаю II (см. документ № 4),
собирался направить жалобу к председателям
Государственного Совета и Государственной
Думы [10, л. 10, 13].

Дело разбиралось в ГУПиТ в июне
1914 года. При этом было учтено секретное оп-
ределение Святейшего Синода Православной
церкви, который признал молоканскую секту
«наиболее вредной в церковном и государ-
ственном отношении», предлагал не принимать
молокан на государственную службу [10, л. 11].
Исключения из этого правила могли быть до-
пущены только в случае крайней необходимо-
сти и только с разрешения императора [10,
л. 11 об.]. Важнейшим государственным орга-
ном, который реализовывал вероисповедную
политику, был Департамент духовных дел ино-
странных исповеданий МВД (далее – Депар-
тамента духовных дел) [13, c. 207–208]. В свя-
зи с этим руководство ГУПиТ приняло во вни-
мание разъяснение Департамента духовных
дел, который в 1909 г. рекомендовал относить-
ся с осторожностью к привлечению сектан-
тов на вакантные места в почтово-телеграф-
ном ведомстве (см. документ № 5). Особен-
но был нежелателен прием на службу моло-
кан ввиду «противоправительственного харак-
тера их вероучения» [10, л. 12].

ГУПиТ известило Ф.К. Семилетова
29 июня 1914 г. об отказе в восстановлении в
должности почтальона, без какого-либо
разъяснения [10, л. 12 об.]. Не помогло поло-
жительно решить трудовой конфликт и хода-
тайство Акмолинского губернатора, к которо-
му Ф.К. Семилетов обратился за помо-
щью [10, л. 14]. В сентябре 1914 г. всем на-

чальникам почтово-телеграфных округов был
разослан специальный циркуляр начальника
ГУПиТ по вопросу о приеме на работу старо-
обрядцев и сектантов, который ограничивал
их права (см. документ № 6).

Результаты. Завершая обзор перепис-
ки ГУПиТ по вопросу о принятии на службу
меннонитов и молокан, можно констатировать,
что она открывает нам еще одну малоизучен-
ную страницу в сложных государственно-кон-
фессиональных отношениях в Российской им-
перии в условиях спада революционного дви-
жения, накануне Первой мировой войны. Де-
лопроизводственные документы ГУПиТ сви-
детельствуют о том, что конфессиональная
принадлежность играла важную роль при при-
еме на службу. Доказана эволюция отноше-
ния руководства ведомства к трудоустройству
сектантов на должности служащих: в 1909–
1910 гг. такая служба была возможной, в 1911–
1914 гг. – соискатели получали отказ из-за
вероисповедной принадлежности. Негативная
точка зрения по отношению к сектантам ру-
ководства ГУПиТ формировалась под влия-
нием Департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий и Святейшего Синода Пра-
вославной церкви. При этом не делалось раз-
личий между разными группами сектантов:
меннониты, состоящие на хорошем счету у
власти и не занимающиеся прозелитизмом,
всегда проявлявшие верноподданнические чув-
ства, страдали в этом плане не меньше, чем
молокане, признанные Департаментом духов-
ных дел и Святейшим Синодом Православной
церкви «наиболее вредной сектой» из-за анти-
государственных идей в их вероучении.

Выявленные конфликтные ситуации сви-
детельствовали о явном отходе государствен-
ных структур от декларированного властями
в 1905 г. принципа свободы совести в обще-
ственно-политической сфере. На практике в
Российской империи продолжало сохранять-
ся неравенство граждан в правах, в зависи-
мости от вероисповедной принадлежности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

Письмо Елены Яковлевны Нибур Начальнику Главного управления Почт
и Телеграфов 16 ноября 1911 г.

18 ноя[бря] 1911 (штамп)
68564 (штамп)
2.533 (надпись от руки)
3 отд[еление] 2 стол 2 (штамп)

Его Превосходительству Господину Начальнику Главного Управления
Почт и Телеграфов

Женщины почтово-телеграфного
чиновника IV разряда в отставке,
Елены Яковлевны Нибур

Прошение

В 1908 году я была определена на службу по почтово-телеграфному ведомству в штат Кременчугской
Телефонной станции, Екатеринославского Почтово-Телеграфного округа, на должность чиновника IV раз-
ряда, где и состояла на службе до 1910 года. В 1910 же году, вследствие смерти отца и болезни матери,
проживавших в г. Александровске Екатеринославской губернии, я вынуждена была оставить службу и выйти
в отставку. В настоящее время, семейные обстоятельства мои изменились, и я вновь желала поступить на
службу, для чего обратилась с ходатайством к г. Начальнику Екатеринославского Почтово-Телеграфного
округа. На мое ходатайство Господин Начальник предписанием от 20 октября за № 46562 на имя Заведующе-
го Александровскою 1 телефонною сетью объявил мне, что согласно последней инструкции о службе жен-
щин по почтово-телеграфному ведомству, из замужних могут состоять на службе только жены чиновников
П[очтово]Т[елеграфного] ведомства, а так как я означенному требованию не соответствую, то могу быть
определена вновь на службу только с разрешения Вашего Превосходительства.

По поводу моего семейного положения имею честь объяснить Вашему Превосходительству, что
хотя я состою в замужестве за посторонним лицом, но с мужем мы окончательно разошлись с 1905 года и
я живу отдельно от мужа более 7 лет. Расторгнуть брак не можем, так как развод по догматам исповедыва-
емой нами религии (меннонитской) ни в коем случае не допускается и брак считается действительным до
самой смерти.

Ввиду изложенного, исключительного моего положения почтительнейше ходатайствую пред Вашим
Превосходительством разрешить мне вновь поступить на службу по почтово-телеграфному ведомству в
Екатеринославском Округе, где я и раньше служила при таком же своем семейном положении и состою
кандидаткой с 1910 года на должность почтово-телеграфного чиновника IV разряда.

Е. Нибур [автограф]
Жительство имею в г. Александровск Екатеринославской губ.
1911 года ноября 16 дня.
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Рукопись. Подлинник. Л. 1–1 об.

№ 2

Письмо начальника Екатеринославского Почтово-Телеграфного Округа
начальнику Главного Управления Почт и Телеграфов. 16 декабря 1911 г.

20 дек. 1911 (штамп)
2: 75810 (штамп)

Объявление Е. Нибур 31/ XII 1911 г.2
3 отд[еление] 2 стол 2 (штамп)

III 19/XII 3

Представляя настоящую переписку Его Превосходительству Начальнику Главного Управления Почт
и телеграфов, доношу, что просительница Елена Нибур, 27 лет, вероисповедания меннонитского, имеет
свидетельство на звание учительницы начальных училищ, замужняя, детей не имеет; состояла на службе
по почтово-телеграфному ведомству в должности чиновника IV разряда, по вольному найму, в штате
Кременчугской телефонной станции с 7 ноября 1909 года по 16 сентября 1910 года, аттестовалась в служеб-
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ном и нравственном отношениях хорошо, уволена от службы, согласно прошению, по домашним обстоя-
тельствам (тяжкая болезнь матери); затем, согласно прошению, от 24 сентября 1910 года об определении
вновь на службу, Нибур была зачислена кандидаткой, при чем как состоящая в замужестве за лицом в
почтово-телеграфном ведомстве неслужащим, представила отзыв, что с мужем своим она разошлась
около 7 лет назад, живет по отдельному паспорту, но расторгнуть брак не может 4, так как развод по
меннонитской религии, ни по каким обстоятельствам не допустим; вследствие сего Нибур мною было
объявлено, что, согласно последней инструкции о службе женщин по почтово-телеграфному ведомству,
она, ввиду ее семейного положения, может быть определена на службу только лишь с разрешения Г. На-
чальника Главного Управления Почт и Телеграфов.

К сему докладываю, что к определению Нибур на службу в Екатеринославский Округ с моей стороны
препятствий не встречается, тем более, что Нибур бездетна и телефонную службу знает 5 хорошо.

Гор[од] Екатеринослав декабря 16 дня 1911 года.
Начальник Екатеринославского
Почтово-Телеграфного округа Личная подпись неразборчива
Делопроизводитель Личная подпись неразборчива

Помета внизу 1: Во избежание создания новых прецедентов, полагалось на точном основании действу-
ющей инструкции ходатайство г-жи Нибур отклонить. Овсянников [автограф] 6.

Помета внизу 2: Соглас[овано] 7

Помета внизу 3: Такие прецеденты для телефонной службы я бы допустил, но сектантку допускать не
следует 8.

Помета внизу 4: 82/912. Вх 2.533
Помета внизу 5: В алфавит занесено (штамп).
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Л. 3. Подлинник. Машинописный текст.

№ 3
Извещение № 8485. Главного Управления Почт и Телеграфов МВД

Е. Нибур. 11 февраля 1912 г.
вх: 113 9

Во вход[ящем] журн[але] отмечено (штамп)
151 10

В исход[ящем] журн[але] отмечено (штамп)
На прошение бывшего почтово-телеграфного чиновника Елены Нибур, просительнице объявляется,

что ходатайство ее о принятии ее вновь на почтово-телеграфную службу не может быть удовлетворено, так
как она по своему семейному положению не удовлетворяет действующим правилам о службе женщин по
почтово-телеграфному ведомству.

За Помощника Начальника
Главного управления Овсянников [автограф]
За Начальника Отделения Н. Трофимов [автограф]
г. Александровск, Екатеринославской губ.
Помета внизу 1: 82/912. Вх 2.765 и 2.533
Помета внизу 2: Верно: личная подпись неразборчива
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Л. 6. Копия. Машинописный текст.

№ 4
Телеграмма императору Николаю II от ефрейтора Феодора Семилетова

из г. Омска в Ливадию. 14 апреля 1914 г.
Разрешите мне поступить на должность почтальона, так как я молоканин, не целующий крест, Омская

консистория сочла недействительной присягу.
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Л. 9. Подлинник. Машинописный текст.
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№ 5
Доклад Начальника Главного управления почт и телеграфов

В. Б. Похвиснева 11 № 287 по вопросу о принятии на почтово-телеграфную
службу старообрядцев и сектантов, в частности молокан. 2 сентября 1914 г.

Некоторые из начальников почтово-телеграфных округов обратились ко мне с ходатайствами о разъясне-
нии, могут ли быть принимаемы на государственную службу по почтово-телеграфному ведомству старооб-
рядцы и сектанты разных течений и, в частности, молокане. По означенному вопросу было сделано в 1909 году
сношение с Департаментом духовных дел иностранных Исповеданий, причем со стороны последнего последо-
вало разъяснение, что по силе ВЫСОЧАЙШИХ указов 1904 и 1905 гг. о веротерпимости всякого рода ограниче-
ния старообрядцев и сектантов в правах на поступление на государственную службу должны быть признаны
отмененными. К сему присовокуплялось, однако, что некоторые сектанты, не причисляемые к категории изу-
верных, связывают с данными религиозными учениями и отрицательные к государству понятия, вследствие
чего отрицательно относятся к порядкам государственной и гражданской жизни, почему по мнению департа-
мента, принятие на службу сектантов надлежало бы производить с особой осторожностью, тем более, что в
настоящее время нет возможности иметь уверенность, что к сектантским обществам примыкают многие ис-
ключительно по религиозным убеждениям, а не по причинам политического свойства.

Ввиду изложенного, а равно принимая во внимание, что определением Святейшего Синода 24 и 27 июля
1902 года разъяснено, что молокане, ввиду противогосударственного характера их вероучения, могут быть
принимаемы на государственную службу только в случаях крайней необходимости и по надлежащем испы-
тании в религиозной и политической благонадежности, – я полагал бы циркулярно разъяснить вышеизло-
женное начальникам почтово-телеграфных округов, присовокупив, что в виду противогосударственного
характера вероучения молокан, прием их на государственную службу по почтово-телеграфному ведомству
не может быть признан возможным.

Об изложенном имею честь представить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства 12.
Начальник Главного управления Похвиснев [автограф]
За начальника отделения Н. Трофимов [автограф]
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Л. 15–15 об. Подлинник. Машинописный текст.

№ 6
Циркуляр начальникам почтово-телеграфных округов

по вопросу о приеме на работу старообрядцев и сектантов. 13 сентября 1914 г.
Прием на службу сектантов должно производить с особой осторожностью; что же касается в частно-

сти молокан, то ввиду противогосударственного характера вероучения молокан, они вовсе не могут быть
принимаемы на почтово-телеграфную службу.

Начальник Главного управления Похвиснев [автограф]
За начальника отделения Н. Трофимов [автограф]
РГИА. Ф. 1289. Оп. 10. Раздел 1912. Д. 2908. Л. 16. Подлинник. Машинописный текст.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Помета 1 внизу Л. 1: 82/912. Помета 2: В алфавит занесено (штамп).
2 Помета проставлена чернилами от руки.
3 Помета проставлена карандашом.
4 Фраза «но расторгнуть брак не может» подчеркнута дважды простым карандашом.
5 Подчеркнуто синим карандашом.
6 Помощник начальника ГУПиТ Овсянников.
7 Виза поставлена другим почерком, вероятно, принадлежит начальнику ГУПиТ М.П. Севастьянову

(1905–1913 гг.).
8 Данное замечание, вероятно, принадлежит начальнику ГУПиТ М.П. Севастьянову.
9 Помета чернилами от руки.

10 Помета чернилами от руки.
11 Похвиснев Владимир Борисович был начальником Главного Управления Почт и Телеграфов МВД в

1913–1917 годах.
12 Адресат доклада не установлен, вероятно – Н.А. Маклаков, возглавлявший МВД с декабря 1912 г. по

июнь 1915 года.
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GIFTS TO THE POKROVSKY MONASTERY IN SUZDAL
(IN THE FOOTSTEPS OF A RING OF MARIA TEMRYUKOVNA)

Andrey V. Belyakov
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. Introduction. It is not always possible to trace the fate of certain museum exhibits from documents.
Methods and materials. This work examines the history of movement in various collections of a gold ring with the
seal of the second wife of Tsar Ivan IV, Maria Temryukovna. Analysis. After the tsarina’s death, it was deposited in
the Pokrovsky Suzdal monastery for the memorial of her soul. For two centuries this monastery served as a place
where former tsarist wives and representatives of the highest Moscow aristocracy were tonsured. Over time, it
concentrated a significant collection of women’s jewelry, which came here in the form of gifts. Therefore, when in
Russia in the 19th century museums devoted to national history and culture began to actively develop, interest in
this collection appeared. In 1845, the ring, along with other items, was purchased with the personal money of
Emperor Nicholas I for the Armory. However, it soon found itself in the State Ancient Storage, where the most
important ancient documents on the history of Russia were concentrated, as well as a collection of state and
personal seals. Subsequently, the ring, as part of the collection of the Ancient Storage, ended up in the Rumyantsev
Museum. Ultimately, it ended up in the State Historical Museum. It is now in the State Historical Museum. However,
their whereabouts are currently unknown. Results. The work analyzes all discovered references to these items.
In the future, perhaps, this will help to identify them among the anonymous monuments from museum collections.

Key words: Maria Temryukovna, Ivan IV, royal gifts, Pokrovsky Suzdal Monastery, State Ancient Storage.
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ВКЛАДЫ В ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В г. СУЗДАЛЕ
(ПО СЛЕДАМ ПЕРСТНЯ МАРИИ ТЕМРЮКОВНЫ)

Андрей Васильевич Беляков
Институт российской истории РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Далеко не всегда можно по документам проследить судьбу тех или иных музей-
ных экспонатов. Методы и материалы. В данной работе рассматривается история передвижения по различ-
ным собраниям золотого перстня с печатью второй супруги царя Ивана IV Марии Темрюковны. Анализ.
После смерти царицы его вложили на помин ее души в Покровский суздальский монастырь. Эта обитель на
протяжении двух веков служила местом пострижения бывших царских (великокняжеских) жен и представи-
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тельниц высшей московской аристократии. Со временем в ней сконцентрировалась значительная коллекция
женских ювелирных украшений, поступавших сюда в виде вкладов. Поэтому, когда в России XIX в. начали
активно развиваться музеи, посвященные национальной истории и культуре, появился интерес к этому
собранию. В 1845 г. перстень вместе с иными предметами был приобретен на личные деньги императора
Николая I для Оружейной палаты. Однако вскоре он оказался в составе Государственного древлехранилища,
где были сконцентрированы наиболее важные древние документы по истории России, а также коллекция
государственных и личных печатей. Впоследствии перстень в составе коллекции Древлехранилища попал в
Румянцевский музей. В конечном итоге он оказался в собрании Государственного исторического музея.
Вместе с перстнем Марии Темрюковны этот путь прошли иные перстни из Покровского монастыря. Однако
в настоящее время их местопребывание неизвестно. Результаты. В работе анализируются все обнаружен-
ные упоминания об этих предметах. В будущем, возможно, это поможет отождествить их среди анонимных
памятников из музейных собраний.

Ключевые слова: Мария Темрюковна, Иван IV, царские вклады, Покровский суздальский монастырь,
Государственное древлехранилище.

Цитирование. Беляков А. В. Вклады в Покровский монастырь в г. Суздале (по следам перстня Марии
Темрюковны) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение.
Международные отношения. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 125–135. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.2.11

Введение. В средневековой России на-
личие вкладов, в том числе в монастыри, на
помин души рассматривалось как одно из обя-
зательных требований для спасения на Страш-
ном суде. Вклады осуществлялись в виде пе-
редачи в обители земельных владений, а так-
же пожалований деньгами, ювелирными ук-
рашениями, различными продуктами и това-
рами. Порой на помин души отдавались лич-
ные вещи умершего. Однако далеко не все
дошедшие до настоящего времени подобные
предметы можно надежно отождествить с
конкретным именем вкладчика или же лицом,
по которому он был сделан. Наиболее долго
в монастырях сохранялась память о царских
(великокняжеских) вкладах. При этом она, как
правило, начинается с Ивана IV. Однако и
здесь для того, чтобы установить историю
того или иного предмета, подчас приходится
совершить целое расследование.

Методы и материалы. Ниже пойдет
речь об истории золотого перстня с печатью
царицы Марии Темрюковны и некоторых иных
ювелирных предметов, тем или иным обра-
зом оказавшихся с ним связанными. На ос-
новании монастырских описей и некоторых
иных документов мы проследим их историю
с XVI века.

Анализ. В середине 1550-х гг. наметил-
ся взаимный интерес черкесских князей и
Ивана IV. Его кульминацией стал династичес-
кий брак московского государя с дочерью
правителя Кабарды Темрюка Айдарова Ма-
рией и заключение договора, по которому

часть черкес признавала над собой власть
России. 15 июня 1561 г. в Москву из Пятигор-
ских Черкес приехала дочь кабардинского
князя Темрюка Айдарова княжна Кученай
(Гошаней). Как сообщает летопись: «...того
же месяца царь и великий князь... княжне
Черкаской велел быти на своем дворе, смот-
рел ее и полюбил». 6 июля княжну огласили и
нарекли «ей имя во имя святыя Марии Маг-
далыни». 20 июля митрополит Макарий окре-
стил ее. 21 августа была сыграна царская
свадьба [21, с. 333]. 21 марта 1563 г. у царицы
родился сын Василий, который, однако, умер
3 (4) мая того же года. О других детях сведе-
ний не сохранилось. Мария умерла 6 сентяб-
ря 1569 года. Причиной смерти стала просту-
да после путешествия по северным монас-
тырям, возможно, отягощенная травмой вто-
рого правого ребра неизвестного происхож-
дения. На кости имеется бороздка, предпо-
ложительно след ранения ножом или подоб-
ным предметом. Оно было получено неза-
долго до смерти, но не стало ее причиной.
За исключением известий о поездках по мо-
настырям это практически вся информация
о царице.

С именем Марии связано не так много
вещей, сохранившихся до наших дней. Это
золотые перстень с печатью и блюдо, а так-
же предметы, найденные в ее захоронении, –
волосник, небольшой сосуд из медного спла-
ва, чулки [16, с. 345–395]. Также следует ука-
зать на икону, которой Мария якобы была бла-
гословлена при венчании. Она была подарена
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в XIX в. Государственному древлехранилищу
и в настоящее время, возможно, находится в
собрании Государственного исторического
музея (далее – ГИМ) [17, л. 185–185 об.].
Вскоре после смерти царицы на помин ее
души были разосланы значительные вклады
в русские и греческие монастыри. Однако
ниже мы будем говорить о вкладах, сделан-
ных исключительно в Покровский монастырь
г. Суздаля.

Покровский девичий монастырь в Суз-
дале по преданию был основан суздальским
князем Андреем Константиновичем в 1363–
1364 г. в благодарность за чудесное спасение
в бурю на Волге. Место для обители выбрал
сам св. Евфимий, а первой игуменьей стала
его родственница («сестречна»), являвшаяся
до этого монахиней Александровского мона-
стыря. Первые документальные свидетель-
ства о существовании обители относятся к
началу XVI века. В XVI–XVII вв. монастырь
становится местом пострижения для разве-
денных жен великих князей (царей), царских
невесток, дочерей, а также представительниц
виднейших фамилий московской аристократии.
Это способствовало росту землевладения
обители и значительному количеству веще-
ственных вкладов в него. Многие из них пред-
ставляли собой женские украшения из золо-
та, серебра, жемчуга и драгоценных кам-
ней [2, с. 5–10, 404–405; 25].

В монастырской описи 1597 г. известны
вклады Марии Темрюковны и Ивана IV (при-
клад к иконе Пречистой Богородицы «Грузин-
ской»): «Блаженныя памяти государя царя и
великого князя Ивана Васильевичя всеа Ру-
сии, во иноцех Ионы, прикладу серги казанс-
кие золоты, а в них вставки четыре яхонты
невелики да шесть берюз, а по конец серег на
золотых спнях по зерну жемчюжному, да по
бечете невеликих да по десяти зерен жемчуж-
ных. Да царицы и великия княгини Марии при-
кладу серги двойчяты яхонты – один яхонт
червчят, а другой лазорев, колца золота, а на
них восмь зерен жемчюжных; да ожерелие,
низано на четырех нитех жемчюг болшой, а у
него пугвицы шесть зерен жемчюжных на зо-
лотых спнех, в закрепках пять яхонтов черв-
чяты невелики, да червцы, да десять перст-
ней золотых, да перстень булатен в мишени
золот» [8, с. 3; 24, с. 90; 19, л. 6–7]. Документ

не дает четкого определения ожерелья как
вклада Марии Темрюковны. У этой же иконы
по описи 1650–1651 г. находим: «...ожерелье,
низано большим жемчугом, а у ней пуговицы
шесть жемчугов бурмицких на золотых спнях
больших, а у них в закрепках пять яхонтов
червчатых невелики да червец; приклад то
ожерелье государя царя и великого князя бла-
женные памяти Ивана Васильевича всеа Ру-
сии царицы Марьи Темрюковны»; «серги ка-
занские золоты, а в них во вставках три лали-
ка, да восмь бирюз, да двадцать жемчугов
на спнях золотых, по концам у серег по жем-
чугу да по бечете; приклад те серги государя
царя и великаго князя блаженые памяти Ива-
на Васильевича всеа Русии»; «да у Пречис-
тые же прикладу перстень булатен с мишень-
ми золотыми, блаженные памяти царя и ве-
ликаго князя Ивана Васильевича всеа Русии,
перстень золот с печатью царицы и великой
княгини Марьи Темрюковны» [7, с. 57, 58, 60;
20, л. 7–8, 14]. Монастырские иконы порой мог-
ли иметь десятки привесов. В 1722 г. по указу
Синода бóльшая их часть была снята с икон и
отдана на ответственное хранение с распис-
кой «келарии» (келарю) Маргарите и монахи-
ням Евпраксии Метлевой, Елене Семеновой,
Матрене Александровской и Петраниде Ан-
ковской. 16 сентября 1725 г. ими была созда-
на опись этих предметов. Среди них, в част-
ности, отмечены казанские серьги, серьги
Марии Темрюковны, а также два перстня:
«...перстень булатен с мишенми золотыми.
Перстень золот с печатью» [8, с. 63–65, 67,
75]. В 1820 г. в монастыре хранились ожере-
лье Марии Темрюковны, а также двое рясен
и казанские серьги – вклад Ивана IV. Мы ви-
дим, как постепенно список предметов вло-
женных в монастырь царем и его второй суп-
ругой постепенно меняется. В начале XX в.
как вклад Ивана IV также рассматривались
оклад к иконе Николая Чудотворца и ряд се-
ребряных богослужебных сосудов. Царь дей-
ствительно в свое время дал в монастырь
потир «серебрян золочен на оба лица» [8,
с. 43]. 26 мая 1845 г. часть предметов из мо-
настырской ризницы были куплены в Оружей-
ную палату за 1 500 руб. Среди них значатся:
«Перстень булатен, блаженныя памяти царя
и великаго князя Иоанна Васильевича всеа
России... Перстень золотой, с печатью цари-
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цы и великия княгини Марии Темрюковны»
[13, с. 224, 244, 247]. В 1855 г., по сообщению
А.Б. Лакиера, перстень хранился в Оружейной
Палате, тогда же оттиск перстня впервые был
опубликован [14, с. 174, табл. XVIII, рис. 4].
В 1882 г. перстень с печатью Марии Темрю-
ковны находился в Государственном древлех-
ранилище хартий, рукописей и печатей. Тогда
же он вновь был опубликован [22, № 21]. Го-
сударственное древлехранилище выделено в
1853 (1856) г. в качестве особого отделения
архива Оружейной палаты и передано в веде-
ние управляющего Московского главного ар-
хива Министерства иностранных дел (далее –
МГАМИД). В 1882 г. (фактически в 1883 г.)
Древлехранилище было перевезено в помеще-
ние МГАМИД. В описи Древлехранилища, со-
ставленной в 1873 г., читаем: «№ 134. Пер-
стень золотой с сердцеобразным репьем, на
площади которого вглубь вырезано изображе-
ние двуглавого орла с двумя коронами, а вок-
руг надпись: Печать царицы и великой княги-
ни Марии. С оборота и по кольцу золотая на-
сечка. По ярлыку: печать царицы великой кня-
гини Марии. № 135. Перстень золотой с чер-
ною эмалью и с золотыми накладочками, на
площади изображен двуглавый орел (доволь-
но потертое изображение). По ярлыку: печать
царя Иоанна Васильевича» [17, л. 118 об.–119].
В 1920 г. коллекция Древлехранилища вместе
с другими материалами бывшего МГАМИД
была включена в состав Государственного
архива РСФСР. При этом часть рукописей
была передана в Румянцевский музей [1, с. 43;
4; 26, с. 3–4; 27]. По-видимому, тогда перстень
и попал в Румянцевский музей. Однако
А.Е. Викторов в своей работе о Древлехра-
нилище упоминает, о нахождении в нем печа-
тей и перстней вскользь и даже косвенно ука-
зывает на то, что ему принадлежит честь со-
здания описи только первой ее части (пись-
менные памятники) [5, с. 6]. Разделы, описы-
вающие печати, монеты, медали и некоторые
иные предметы, написаны другим почерком.
Тут, однако, следует учитывать, что было сде-
лано несколько списков описи. Перстень-пе-
чать царицы ныне хранится в ГИМе (ГИМ
97257/87). О нем известно, что он поступил в
музей из Отдела рукописей Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина в январе
1961 года. Первоначально он хранился в от-

деле нумизматики, в дальнейшем был пере-
дан в отдел драгоценных металлов. Предше-
ствующая его история до конца не понятна.
Имеющиеся сведения указывают на то, что
его следы нужно искать в Румянцевском му-
зее. Являются ли перстень из ГИМа и пер-
стень из Покровского монастыря одним и тем
же предметом, или же для Марии Темрюков-
ны было сделано несколько подобных колец,
неизвестно. Хотя мы склонны считать, что это
один и тот же предмет.

«Булатный» и золотой с черной эмалью
перстни Ивана IV, по-видимому, один и тот же
предмет. Обратим внимание на то, что «бу-
латный» и золотой перстни Ивана и Марии
всегда упоминались вместе (см. таблицу).
А.Б. Лакиер пишет: «При обручении новобрач-
ных возлагались на руку жениха золотой пер-
стень, а на руку невесты – железный или се-
ребряный». При этом исследователь упоми-
нает как особый тип перстней «булатники»,
однако не объясняет их особенности [14, с. 95,
97]. По-видимому, золотой «булатник» в мо-
настырских описях превратился в «булатный»
перстень. Укажем также, что нанесение «зо-
лотой насечки» на булат (в данном случае ми-
шени) представляло собой довольно сложную
технику. Насечки на булате известны по ра-
ботам мастеров Оружейной палаты. Но их
технически было невозможно сделать на пер-
стне [15]. Описание «булатного» перстня не
дает четкого понятия, можно ли было приме-
нять изображенного на нем двуглавого орла
как печать. Хотя подобный оттиск, датируе-
мый 1566 г., известен [22, № 14]. Передача в
монастырь перстня, щиток которого исполь-
зовался в недавнем времени как государева
печать, сомнительна. Однако в описи Древлех-
ранилища 1873 г. о нем сказано: «...довольно
потертое изображение» [17, л. 118 об.–119]. Так,
если щиток перстня использовался как печать,
то он пришел в негодность или же его испор-
тили намеренно.

Не выполняли ли эти два перстня функ-
цию обручальных колец? В пользу этого го-
ворит, в частности, схожесть их оформления,
помещение на щитке, как первого, так и вто-
рого двуглавого орла. Это могло произойти
в результате международного статуса брака.
В таком случае объясняется их постоянное
упоминание вместе и то, что они попали в мо-
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настырь как привесы к одной иконе. Их дол-
жны были отправить сюда после смерти Ма-
рии Темрюковны. Местонахождение «булат-
ного» перстня Ивана IV неизвестно. В насто-
ящее время в ГИМ отсутствуют реальные или
же приписываемые перстни и печати первого
московского царя. В пользу интерпретации
этих колец как обручальных говорит и тот
факт, что невеста императора Петра II также
имела кольцо с вырезанным на камне двугла-
вым орлом [17, л. 122].

Сохранилась фотография иконы Богоро-
дицы «Грузинской» из Покровского монасты-
ря периода начала XX в. с частью привесов
(ожерелья и рясен) [6; 8, табл. № 1, 17]. Они
явно не относятся к рассматриваемым нами
вкладам. Нет их и во Владимиро-Суздальс-
ком музее-заповеднике. В августе 1919 г. ико-
на с убрусом (вклад царицы Анастасии Ро-
мановны) и незначительной частью прикла-
дов была взята на реставрацию в ГИМ [18,
л. 20]. Раскрытие древнего живописного слоя
было произведено в Государственном Русском
музее. В конечном итоге икона оказалась в
Государственной Третьяковской галерее
(ГТГ – 12767). В музее приклад ошибочно ат-
рибутирован как вклад Ивана IV и Марии Тем-
рюковны или же Анастасии Романовны [28,
с. 47, 48, 73, рис. 23, 24, 32; 3, с. 211–212].
По ком был сделан вклад «серги казанские»,
также непонятно. То могли быть царицы Ана-
стасия Романовна и Мария Темрюковна, а
равно и Анна Васильчикова, похороненная
здесь, но монахиней этого монастыря, по-
видимому, не являвшаяся. Нельзя забывать
и тот факт, что монахиней этой обители ста-
ла, вероятно, и племянница Марии Темрюков-
ны, предположительно дочь Михаила Темрю-
ковича (княжна инокиня Александра Черкас-
ская), умершая 5 мая 1586 г. [2, с. 404; 11,
с. 99]. Это о ней, похоже, писал Д. Горсей, как
о постриженной в монастырь жене Ивана IV
[9, с. 55]. Также следует сказать о том, как
могли выглядеть казанские серьги. Скорее
всего, речь идет о миндалевидных филигран-
ных серьгах, являющихся определенным мар-
кером татарской (тюркской) культуры с
XIV в. [10]. Такой тип серег явно выпадал из
круга распространенных в то время «русских»
украшений. Он подразумевал условно тюркс-
кое происхождение их владелицы. Таковой

могла быть только Мария Темрюковна или же
ее предполагаемая племянница. В Черкесии
встречаются серьги подобного типа. Судьба
серег неизвестна. Среди предметов, куплен-
ных в 1845 г., они не значатся. На 1906 г. име-
ется описание подобного изделия, однако оно
явно отличается, от приведенного нами выше:
«Серьга старинная сканая золоченая, на ней
8 жемчужин средних, винисса, бирюза и два
кольца средния серебряныя» [13, с. 243].

Отметим, что в Древлехранилище нахо-
дились еще четыре или пять золотых перст-
ней приобретенных в Покровском монастыре
и считавшиеся во 2-й половине XIX в. вели-
кокняжескими (царскими) вкладами: «№ 164.
Перстень золотой с чернью, посреди на оник-
се резана птица, на золоте по оправе подпись:
печать на безумного креп. № 165. Перстень
золотой с овальным репьем, на нем по ониксу
по сторонам, между двумя маленькими птич-
ками, изображена большая птица с веткой во
рту. № 166. Перстень золот на круглой пло-
щадке из оникса, с фантастическим изобра-
жением зверя. № 167. Перстень женский зо-
лотой, с изображением на венисе человечес-
кой фигуры (антик), несущей что-то в руках».
Они поступили в Древлехранилище из Оружей-
ной палаты в 1854 г. [17, л. 125 об.–126]. По-
мимо этого в Древлехранилище в 1882 г. фик-
сируется еще один перстень с подобной ле-
гендой: «...золотой; в середине его находится
лазоревый камень (Lapis lazuli), с изображе-
нием сидящей человеческой фигуры с птицею
в руке». Датирован XIII веком. Вставка ан-
тичного периода (?) [22, № 108]. Интересен
тот факт, что этот перстень отсутствует в
описи Древлехранилища 1873 г. Как это могло
произойти, если все последующие поступле-
ния вносились в общий реестр? Если обратить-
ся к описи, то легко заметить, что она созда-
валась уже после того, как экспонаты Древ-
лехранилища заняли свои места в предназна-
ченных для них шкафах и витринах. Но нельзя
исключать ситуации, при которых часть пред-
метов хранилась отдельно и не экспонирова-
лась. В таком случае при описании их могли
пропустить. Отметим, что при переезде
Древлехранилища из Теремного дворца Крем-
ля в новопостроенное здание МГАМИДА в
кладовой были обнаружены не зафиксирован-
ные в описи экспонаты [17, л. 183 об.–184].
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Но также нельзя исключать и того, что это
ошибка публикаторов и перстень на самом
деле хранился в Оружейной палате.

В 1845 г. по высочайшему повелению из
Кабинета его императорского величества
было выделено 1 500 руб. серебром, на при-
обретение в Покровском монастыре следую-
щих предметов: «булатного» перстня Ивана
IV, золотого перстня с печатью царицы Ма-
рии Темрюковны, золотого перстня с алмазом
царицы Елены Петровны Шуйской, золотого
перстня с яхонтом лазоревым «царицы» Оль-
ги Борисовны (царевна Ксения Борисовна Го-
дунова). Кроме этого были куплены золотые
перстни со вставками (18 штук), чашка не-
большая булатная, жемчужная раковина об-
ложенная серебром и украшенная камнями,
серьги и рясны о которых сказано, что это
«приклады неизвестных высочайших
особ» [13, с. 247–248]. Другие подобные при-
обретения монастырских вещей для музеев в
это время неизвестны. По-видимому, данное
событие произошло благодаря визиту в мо-
настырь некоего высокопоставленного лица,
не чуждого истории.

Рассмотрим вставки перстней. Только
дважды о камнях сказано, что они «резные»:
«сапфир лазоревый резной» и «бечета рез-
ная». Сюжеты, изображенные на них, не при-
водятся. Среди 5 перстней в Древлехрани-
лище, чья история была связана с Покровс-
ким монастырем, все камни являлись рез-
ными геммами. При этом три на ониксе, один
на венисе (бледно-красный гранат) и один на
лазурите. Мы условно можем вычленить
только две возможные пары совпадений: ла-
зурит – сапфир лазоревый; венис – бечета.
Ониксовых вставок среди 18 перстней нет.
Правда, дважды отмечены «перелефты» (пе-
реливт), но без указания на то, что они рез-
ные. Таким образом, у нас возникают явные
противоречия источников, которые могут
быть преодолены только в случае обнару-
жения передаточных актов о поступлении
перстней в Оружейную палату. Хотя, возмож-
но, эти «ониксы» были приобретены отме-
ченным нами любителем истории в частном
порядке.

Это предположение все же следует при-
знать ложным. В этом можно убедиться, если
систематизировать все сведения о перстнях

с теми или иными значимыми приметами с
1597 по 1882 год. Обратимся к описи приве-
сов 1725 года. Некоторые из перстней, рас-
сматриваемых нами, явно угадываются в ней:
«Перстень булатен с мишенми золотыми.
Перстень золот с печатью. Перстень золот, в
нем алмаз. Перстень золот, в нем яхонт лазо-
рев граненой. Перстень золот, в нем камень
самфир лазорев резной. Перстень золот, в нем
перелефт. Перстень золот, в нем бечета рез-
ная. Перстень золот, в нем перелефт лазорев.
Перстень золот, на нем вырезана словесная
печать» [8, с. 67]. В переписной книге 1651 г.
помимо перстней Ивана IV и Марии Темрю-
ковны значится перстень с алмазом царицы
Елены Петровны Шуйской и перстень с гра-
неным сапфиром царевны Ольги (Ксении)
Борисовны. Кроме того, мы видим здесь два
перстня с геммами на камне синего цвета.
По описи 1646/47 г. они значатся как «яхонт
лахорев резной» и «яхонт голубой резной».
В 1651 г. их обозначили как «самфиры». Сре-
ди привесов отмечены перстни с «перевле-
том», «перелефтом лазоревым», резной бече-
той и печатью [7, с. 60].

Таким образом, мы можем установить
порядок попадания перстней в монастырь. Во
второй половине XVI в. здесь находились пер-
стни Ивана IV и Марии Темрюковны. После
Смутного времени, но до 1651 г. сюда попали
перстни Ольги (Ксении) Борисовны Годуно-
вой и Елены Петровны Шуйской, два перстня
с переливтом, «с печатью», резной бечетей и
два перстня с геммами на «сапфире». В списке
1725 г. уже отсутствует одна «сапфировая»
гемма. В 1845 г. были куплены четыре перст-
ня, у которых были известны имена вкладчи-
ков, перстни с переливтами, резной бечетой и
«сапфировой» геммой. В описи Древлехрани-
лища 1873 г. значатся перстни Ивана IV и
Марии Темрюковны, а также еще 4 перстня с
геммами, 3 на ониксах и 1 на гранате. В изда-
нии 1882 г. как перстни из Древлехранилища
указаны перстень царицы Марии, а также пер-
стень с резным лазуритом (резной яхонт лазо-
ревый). В настоящее время перстни Е.П. Шуй-
ской и К.Б. Годуновой находятся в собрании
Оружейной палаты. Однако «алмаз» в одном
из них в настоящее время значится как гор-
ный хрусталь. В ГИМе из всех перстней
из Древлехранилища на настоящий момент



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 131

А.В. Беляков. Вклады в Покровский монастырь в г. Суздале (по следам перстня Марии Темрюковны)

известен только тот, что принадлежал Марии
Темрюковне.

Следует обратить внимание на надпись
на оправе одного из перстней: «печать на бе-
зумного креп.» В настоящее время наиболее
распространенным объяснением ее происхож-
дения и значения выглядит следующее. Это
фраза рассматривается как часть поговорки
«для умного печать, для глупого замок».
В XV–XVIII вв. довольно часто встречают-
ся перстни с надписями на щитках: «печать
на безумного креп.», «печать на умного кре-
пость», «п на ум», «пнаумнов» и схожими тек-
стами с незначительными вариациями. Изве-
стен также серебряный перстень с круглым
щитком в центре, которого помещено изобра-
жение птицы с веткой и надписью по кругу
«печать на безумного креп.» [12; 23,
табл. VIII, 33, IX, 38, X, 43, XIX, 84, 85]. Вари-
ант с «безумным» явно более редкий. В та-
ком случае подобная надпись должна была
являться своеобразным заговором от нера-
зумных действий человека, способного
вскрыть чужое письмо. Не беремся судить о

правильности подобной интерпретации, но от-
метим, что золотой перстень с геммой и ана-
логичной надписью нам более не известен.
Также следует указать на значительное чис-
ло вкладных перстней с изображением птиц в
данном монастыре.

Результаты. Это все, что нам удалось
узнать о судьбе царских вкладов в виде пред-
метов ювелирного искусства в суздальский
Покровский девичий монастырь. С высокой
долей вероятности можем сказать, что извес-
тный в настоящий момент перстень с печатью
Марии Темрюковны происходит из царских вкла-
дов в эту обитель. Между тем большая часть
перстней, хранившихся ранее в этом монасты-
ре, в настоящий момент утеряна. Однако оста-
ется надежда на то, что они еще будут со вре-
менем обнаружены и атрибутированы.
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ПРИЛОЖЕНИE

Сводная таблица упоминания перстней

Summary table of the mention of the rings

Перстни Опись 1597 г. Опись 1651 г. Опись 1725 г. Список вещам 
купленным 

в 1845 г. 

Опись Древле-
хранилища 

1873 г. 

Древлехранилище 
1882 г. 

Перстень с пе-
чатью Марии 
Темрюковны 

+ + + + № 135 № 21 

«Булатный» 
перстень Ива-
на IV 

+ + + + № 134 № 14 (?) 

Перстень О.Б. 
Годуновой 

– + + + – – 

Перстень Е.П. 
Шуйской 

– + + + – – 

Перстень со 
словесной пе-
чатью 

– + + + №164 – 

Перстень с 
резной бечетой 
/ венисом 

– + + + №167 – 

Перстень с пе-
реливтом (рез-
ной?) 

– + + + №165 (?) – 

Перстень с пе-
реливтом (рез-
ной?) 

– + + + № 166 (?) – 

Перстень срез-
ным яхонтом 
лазоревым 

– + + + – № 108 (?) 

Перстень с 
резным яхон-
том лазоревым 

– + – – – – 
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Abstract. Introduction. The purpose of this study is to reproduce precisely and accurately the process of
conquering the faith of various social strata in Vietnam by analyzing the missionary methods of evangelization
applied by Jesuit missionaries operating in Vietnam in the 17th and 18th centuries. Methods and materials. The author
used the original historical materials recorded by Western missionaries working in Vietnam during the 17th and 18th

centuries and research works by Vietnamese and international scholars related directly or indirectly to the missionary
methods of Jesuits in Vietnam of the 17th and 18th centuries. The author combines the historical and genetic method
with other research methods (systemic approach, analysis, synthesis, comparison, etc.). Analysis. In the 17th and
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МЕТОДЫ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЕЗУИТОВ ВО ВЬЕТНАМЕ
В XVII И XVIII ВЕКАХ

Анх Тхуан Труонг
Университет Дананга, Университет науки и образования, г. Дананг, Вьетнам

Аннотация. Введение. Цель данного исследования – точное воспроизведение процесса «завоевания
веры» различных социальных слоев во Вьетнаме посредством изучения методов евангелизации, применяв-
шихся миссионерами-иезуитами, действовавшими во Вьетнаме в XVII и XVIII веках. Методы и материалы.
В статье использованы оригинальные исторические материалы, составленные западными миссионерами,
работавшими во Вьетнаме в XVII–XVIII вв., и исследования вьетнамских и зарубежных ученых, прямо или
косвенно связанные с изучением миссионерских методов, применявшихся миссионерами-иезуитами во
Вьетнаме в данный период. Для завершения изучения данного вопроса автор сочетает историко-генетичес-
кий метод с общенаучными методами исследования (системный подход, анализ, синтез, сравнение и др.).
Анализ. B XVII и XVIII вв., чтобы «завоевать веру» людей в Тонкине и Кохинхине (Вьетнам), миссионеры-
иезуиты приняли ряд миссионерских мер, таких как установление отношений и привлечение высших классов
к вере в христианство, «миссионерский академический» метод, «миссионерская литература», споры и рели-
гиозное обращение лидеров традиционных конфессий и т. д. Фактически эти меры были достаточно эффек-
тивными и позволяли миссионерам-иезуитам внедрять и развивать христианство во Вьетнаме в этот период.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 137

Anh Thuan Truong. Methods of Missionary Activity of the Jesuits in Vietnam in the 17th and 18th Centuries

Результаты. С целью точного воспроизведения процесса «завоевания веры» различных социальных слоев
во Вьетнаме автором охарактеризованы миссионерские методы, используемые миссионерами-иезуитами,
и дана оценка результатам их применения. Выводы, представленные в статье, будут способствовать изуче-
нию истории христианства и миссионерской деятельности иезуитов во Вьетнаме в XVII и XVIII веках.

Ключевые слова: Вьетнам, Тонкин, Кохинхина, Общество Иисуса, миссионер, христианство.
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Introduction. In the 17th and 18th centuries,
Christianity was introduced and developed in
Vietnam (including Cochinchina and Tonkin
areas 1). This process was associated with the
role of various missionary forces. Among them,
the Society of Jesus was one of the most typical
forces [43, p. 826]. In fact, during the period 1615–
1665, the Society of Jesus played a decisive role
in evangelization and laid the first bricks,
contributing to the construction of the dioceses in
Tonkin and Cochinchina at a later stage. But from
the second half of the 17th century to the end of
the 18th century, the right to manage missionary
work in Vietnam was no longer in the hands of
the Society of Jesus. Then the missionaries of
this religious order at Tonkin and Cochinchina also
encountered many difficulties and challenges,
sometimes even wholly interrupted 2. However,
those obstacles did not prevent the Jesuits from
realizing their aspirations to expand the influence
of Christianity to all classes in Vietnamese society.
During this period, their evangelization still
achieved great results [17, p. 409; 15, pp. 120,
201; 16, pp. 64-65, 355; 21, pp. 386-395], which
deserves to be recognized solemnly in the history
of the Catholic Church in Vietnam. So, what
factors helped Jesuit missionaries achieve success
in missionary work in Vietnam in the 17th and
18 th centuries? Researchers can give many
answers to this question when approached from
different angles, aspects, and perspectives. In
which, proposing and applying flexibly and
creatively appropriate evangelization methods of
the Jesuits operated in Vietnam during this period
were also one of the contents that need research
to help deeply explain the problem posed above.

Methods and materials. During the study
of this issue, the original historical materials
(works, letters, reports, diaries, etc.) were
recorded by Western missionaries, referring
directly or indirectly to the missionary methods of
Jesuit missionaries in Vietnam during the 17th and

18th centuries. These documents existed in two
forms. Firstly, they were published in Europe as
separate and typical works such as Relation de la
nouvelle mission des pères de la compagnie de
Jésus au royaume de la CochinChine [5] by
Cristoforo Borri, Relation de la province du dv
Iapon [6] by Antonio Francisco Cardim, Histoire
du Royaume de Tunquin [30] and Divers Voyages
et Missions [29] by Alexandre de Rhodes, etc.
Secondly, they were selected, edited, translated
and published in a number of works such as
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de
Jésus: ou Notices bibliographiques [1] by Augustin
Backer, Dell’ historia della Compagnia di Giesv,
la Cina [3] by Daniello Bartoli, Aux origines d’une
église: Rome et les missions d’Indochine au XVIIe
siècle [7] by Henri Chappoulie, Répertoire des
Jésuites de Chine de 1552 à 1800 [8] by Joseph
Dehergne, Lettres édifiantes et curieuses, écrites
des missions Étrangères: Mémoires de la
Chine [12] by Jean Baptiste du Halde, Histoire
de La Mission de Cochinchine (tome 1, 2) [15;
16] and Histoire de la mission du Tonkin:
Documents historiques I [17] by Adrien Launay,
etc. The above-mentioned documents played an
important role and helped restore the missionary
methods of Jesuit missionaries in Vietnam during
this period accurately and objectively. In addition,
the academic achievements on issues related to
the history of Christianity’s introduction and
development in the Vietnam and Asia of
Vietnamese researchers [9; 22; 38–41; 44] and
scholars around the world [1; 2; 21; 24; 32; 34;
35; 43; 46], has also provided a necessary
background for the author to conduct research
on missionary methods of Jesuit missionaries in
Vietnam during the 17th and 18th centuries. The
author combines two main research methods of
History Science (historical and logical methods)
with other research methods (systemic approach,
analysis, synthesis, comparison, etc.) to complete
the study of this issue.
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Analysis. Based on researching original
historical material sources, including works, letters,
reports, diaries, etc., of Jesuit missionaries who
operated in Vietnam in the 17th and 18th centuries,
as well as the academic achievements of
Vietnamese and international scholars, it could be
realized that the Jesuit missionaries in the process
of preaching the Gospel in Vietnam applied some
of the following methods of evangelization.

1. Establishing relationships and
attracting the upper classes believe in
Christianity. In the first half of the 17th century,
the Jesuits began to preach the Gospel in
Cochinchina and Tonkin (Vietnam). In the process,
they realized that one of the most effective ways
to quickly “Christianization” these areas was by
establishing relationships and attracting kings,
nobles, mandarins, and native intellectuals who
believed in Christianity. For once the faith of these
forces was conquered, with their political power
and economic status; they were fully qualified,
capable and reputable to make people in their
kingdom convert to Christianity. And that was the
ultimate goal that the Jesuits aspired to achieve.

To establish a relationship with the rulers of
Vietnam at that time and to seek opportunities to
remain for a long time and carry out missionary
work, one of the methods commonly used by
Jesuits was to follow Portuguese traders to the
political center of these regions to secure audience
with indigenous rulers and offer them gifts.
Through the records of some Jesuit missionaries
present in Vietnam in the first half of the
17th century, it can be known that at that time, the
types of products used by missionaries of this
religious order as gifts included watches, Western
science books [30, pp. 152-155], pearls and
gold [31, pp. 111-113]. These gifts were a means
of communicating, by the missionaries with
contemporary rulers. The measure of “offer gifts”
helped Jesuit missionaries to receive sympathy
from the indigenous rulers many times [41, pp. 43-
44, 101; 29, pp. 121, 153, 168-169; 30, pp. 152-
155; 31, pp. 111-113]. They were allowed to stay
in the mission land, and that also meant that an
opportunity to “cultivate” “Christian seeds” in
Vietnam was created.

In fact, approaching and establishing
relations with the Vietnamese rulers brought many
benefits to the Jesuits. Through it, they received
favorable conditions to expand the influence of

Christianity in this country. In Cochinchina, when
Italian Jesuit Francesco Buzomi arrived in the
area in 1615, he made a good impression on the
indigenous rulers with the gifts he offered [41,
p. 43]. Thanks to that, Francesco Buzomi was
granted a plot of land in Quang Nam by the
Cochinchina government to build a cathedral.
Construction was also performed quickly with the
support of money and effor t from many
Vietnamese. In particular, the most typical was
the contribution of a lady, whose Holy name was
Jeanne – Sister of this area’s governor [3, p. 619].
Not only that, but the Nguyen Lord’s government
also granted this Jesuit missionary a nice and
clean house to take shelter in during his mission
here [5, p. 341]. In 1618, when Francesco Buzomi
and other Jesuits arrived in Pulocambi (Binh Dinh
province), he received tremendous and
enthusiastic help from the local governor [29,
p. 69; 5, pp. 348-353]. In 1640, Alexandre de
Rhodes returned to Cochinchina as a missionary
in the context of the regional government strictly
enforcing a policy of prohibiting Christianity.
Therefore, this Jesuit missionary had to adopt the
measure of “offer gifts” to establish a relationship
with the mandarin to manage the Japanese
community in Faifo (Hoi An city, Quang Nam
province). Then, under the guidance and dedicated
help of this mandarin, Alexandre de Rhodes had
an audience with Nguyen Lord in the capital Sinoa
(Hue city) [29, p. 121] to seek opportunities to
stay and evangelize in the Cochinchina area.

Meanwhile, in Tonkin, establishing a
relationship between the Jesuits and the
indigenous rulers also achieved certain successes.
In 1627, when arriving at Cua Bang (Thanh Hoa
province), missionaries Alexandre de Rhodes and
Pedro Marques had an audience with Trinh Lord.
They presented to Trinh Lord a Western clock
and a mathematic book of Euclid written in
Chinese characters. Trinh Lord showed interest
in these gifts, especially the watch, so he agreed
to let the two missionaries stay in his kingdom
[30, pp. 152-155]. Not only that, during the
missionary period in the capital Ke Cho (from July
to November 1627), they received the help of a
mandarin named Mau Tai and were granted a
new house by the Trinh Lord’s government to
make a place of residence and preaching [30,
pp. 162, 174]. This contributed to the
evangelization work in this area of Alexandre de
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Rhodes and Pedro Marques achieving positive
results [6, p. 70; 29, p. 115; 30, pp. 191, 209]. The
relationship between the Jesuits and the Tonkin
government became even more intimate when in
1647, because of love and esteem for missionary
Felix Morelli, Trinh Lord accepted him as his
adopted son [30, p. 321; 21, pp. 382-383]. And
with that, Trinh Lord also planned to grant a village
for this Jesuit missionary. According to the Jesuit
missionaries present at Tonkin at that time, the
excellent relationship between Trinh Lord and
missionary Felix Morelli was a valuable guarantee
for the stability and peace of the Tonkin
church [44, p. 369].

In the process of approaching the
Vietnamese ruling force, although the Jesuits could
not attract the top leaders in the indigenous
government (Le King, Trinh Lord in Tonkin, and
Nguyen Lord in Cochinchina) to enter religion,
however, they achieved certain successes in
conquering the faith of a part of aristocrats,
mandarins and intellectuals in Vietnamese society
at that time. From studying the material sources
recorded by some Jesuit missionaries operating
in Vietnam in the 17th century, it can be known
that the missionary work for the upper class in
Tonkin society of missionaries of this religious
order achieved positive results. In Histoire du
Royaume de Tunquin, missionary Alexandre de
Rhodes said, in 1627–1628, he baptized a sister
of Trinh Lord with the holy name Catarina [6,
p. 87; 30, pp. 164-165]. She was an ardent
Catholic who made many significant contributions
to the Jesuit mission in this area in the early
17th century [30, pp. 164-165]. In addition, Rhodes
also succeeded in attracting a doctor and a
bachelor in Tonkin to believe in Christianity [30,
pp. 170-171]. That shows, although at that time,
conquering the faith of the indigenous Confucian
intelligentsia was difficult and fully challenging
work, that doesn’t mean the Jesuits could not do
it. In addition, Alexandre de Rhodes also
mentioned that two high-ranking mandarins in the
Tonkin government became Christians. With their
authority, these two mandarins protected the
Jesuits from the onslaught of anti-Christianity
forces. They became two solid pillars of the
Tonkin church at that time [6, p. 70; 30, pp. 206-
208]. In a letter written on March 25, 1637,
missionary Felix Morelli also said that every year
in Tonkin, there were a few mandarins who

entered religion.  In just three months of
evangelization here, he baptized two indigenous
mandarins [44, pp. 359-361]. Later, from 1658 to
1663, in the process of preaching the Gospel in
this area, the missionary Joseph Tissanier also
recorded the case of some ladies of royal lineage
such as Jeanne, Blanche, Pie, Colombe, Saule,
and many women with noble status in the court
of Tonkin received baptism from Jesuit
missionaries [37, pp. 177-180]. This religion also
has an excellent attraction for Vietnamese
mandarins, when in 1663, in Tonkin, there were
more than 20 mandarins and their wives who
converted to Christianity. According to missionary
Joseph Tissanier, their conversion to Christianity
was incredibly beneficial to attracting and
converting the pagan [37, p. 341]. Meanwhile, right
after arriving in Cochinchina, Jesuit missionaries
operating in this area were also clearly identified;
one of the first social forces that they need to
conquer the faith were those in the royal family
of Nguyen Lord, the mandarins at the central
court, and local and their families. Therefore,
when the government had a moderate attitude
toward Christianity, Jesuit missionaries often
promoted missionary activities in the major political
centers of Cochinchina to seek opportunities to
approach and convert religion for aristocrats and
mandarins and, through them, entice others to join
Christianity. In 1620, in Pulucambi (Binh Dinh
province), missionary Francesco Buzomi baptized
an ambassador of Cochinchina in Cambodia with
his wife and 25 concubines [19, p. 138]. In a letter
written on December 17, 1621, the missionary
Gaspar Luis mentioned the success of missionary
Francisco de Pina when attracting a noble lady in
Quang Nam and her brother (former a mandarin
working in this area) with 35 others to enter
religion [19, pp. 128-129]. Because of Vietnamese
fluency, Francisco de Pina quickly established
relationships and attracted many mandarins and
intellectuals in Quang Nam to follow the religion
[41, p. 47]. In the middle of 1625, when Francisco
de Pina came to the capital Sinoa (Hue city)
missionary, he baptized a lady of royal lineage with
the holy name of Maria Madalena. She became
one of the essential pillars of the Cochinchina
church at that time. With her morality and prestige,
Maria Madalena has attracted many others to
believe in Christianity [29, pp. 74-75]. Thus, the
contents presented above were convincing



140

СТРАНИЦЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

evidence to prove the Jesuit missionaries in
Cochinchina applied a unique missionary method
successfully in the 17th century, which was to
establish relationships and attract the upper class
to believe in Christianity.

2. “Missionary academic”. “Missionary
academic” was a missionary method applied by
Jesuit missionaries during the 17 th and
18th centuries in some countries in the Far East,
including Vietnam. The core content of this method
was that the Jesuits used the achievements of
Western science and technology to attract
attention and establish good relations with the
classes of the indigenous society (kings, nobles,
mandarins, intellectuals, and people) [2, p. 157],
especially the ruling class, to seek opportunities
to preach the Gospel to the forces mentioned
above. On that basis, the Jesuits hoped through
their political status, and economic power to
influence “Christianization” in these countries.

In applying the method of “missionary
academic”, the Jesuits operating in Vietnam in
the 17th and 18th centuries focused on several
scientific and technical fields that Westerners had
the advantage over the Vietnamese. Among them,
astronomy was considered one of the most
representative fields. The Jesuit missionaries
chose astronomy because they recognized the
Vietnamese rulers’ a ttitude of attaching
importance to astronomical research work [5,
p. 373] and the psychology of “deification” and
“spiritualization” of astronomical phenomena of
Vietnamese people 3. In particular, errors arising
in the process of surveying solar and lunar eclipses
by indigenous astronomers [5, pp. 373-374]
working at the astronomical research agency of
Nguyen Lord (Cochinchina) and Trinh Lord
(Tonkin) 4 at that time, created an excellent
opportunity for the Jesuits to demonstrate the
superiority and accuracy of Western astronomy
compared to the traditional Vietnamese
astronomical which was deeply influenced by
China. Jesuit missionaries proactively used
Western astronomy as one of the most effective
ways to approach and establish relationships with
the Vietnamese authorities to seek opportunities
to long-stay and expand the spread of Christianity
in this country.

In fact, Western astronomy made its way into
Vietnam in the 17th and 18th through two ways.
Firstly, Jesuit missionaries “explicitly discussed and

explained the knowledge of Western astronomy to
the rulers of Vietnam” [40, p. 483]. In works and
reports on the mission situation in Tonkin, Jesuit
missionaries Giuliano Baldinotti (Italian) and
Alexandre de Rhodes (French) said, during 1626–
1627, they had “once conversed with Trinh Lord
and some Tonkin mandarins about the solar eclipse,
lunar eclipse as well as about the movement of
stars in the sky” [40, p. 483]. Secondly, Jesuit
missionaries “on many occasions, calculated the
imminent solar and lunar eclipses and outlined them
in drawings informing the king and local officials,
and also debated several issues related to these
phenomena with Vietnamese astronomers” [40,
p. 483]. In their works and reports, the Jesuits did
not specifically mention the number of Vietnamese
who believed in Christianity after approaching and
receiving Western astronomy knowledge from
them. However, the accurate calculation and
prediction of astronomical phenomena by the Jesuits
certainly received the appreciation and admiration
of the Vietnamese rulers at that time [30, pp. 195,
237-238; 5, p. 381; 19, pp. 122-123]. That helped
the Jesuits establish a relationship with the local
authorities and, to a certain extent, positively
influenced their missionary work in this country.

Besides astronomy, medicine was also a field
that shows the effectiveness of applying the
Jesuits’ “missionary academic” method. When
coming to Vietnam to preach the Gospel, Jesuit
missionaries realized that the most crucial purpose
was to attract social forces in this country to follow
Christianity, meaning conquering the “soul” of the
native people. One effective way to achieve this
was to heal the physical pains caused by various
diseases in Vietnamese people, including the rulers
and ordinary people. The Jesuit missionaries
clearly understood that when people had serious
illnesses that threatened their lives, it was also
the easiest time for the missionaries to conquer
the patients’ faith. Because when they are saved
by scientific therapies (surgery, taking Western
medicine, etc.) and sometimes by spiritual and
religious methods (using the cross, the statue of
Christ, the statue of Blessed Mother, rosary, holy
water, etc.) [30, pp. 182, 184; 29, pp. 96-98, 102,
157] of Jesuit missionaries, gratitude and
admiration for healing capacity of the missionaries
would be an essential factor that made them turn
to and accept the Christianity. Based on such
awareness, the Jesuits sought to bring Western
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medicine into the Vietnamese monarchies’ courts,
especially in Cochinchina. From the second half
of the 17th century to the end of the 18th century,
seven Jesuit missionaries assumed the position of
the royal physician in Nguyen Lord’s government
[32, pp. 32-33; 21, pp. 387-389; 11, pp. 189-190,
193-196; 8, pp. 63-64, 137-138, 239-240, 247, 254-
255]. In fact, health care and medical examination
and treatment for Vietnamese kings, aristocrats,
and mandarins by the Jesuits could not make these
forces believe in Christianity. However, it
contributed to establishing a close relationship
between the missionaries and the indigenous
rulers, thereby positively impacting the missionary
process of the Jesuits in Vietnam at that time.
Meanwhile, medical examination and treatment
activities for the people of the Jesuits, especially
for the poor in the 17th and 18th centuries [21,
pp. 267-269; 11, p. 194], brought certain effects
to the missionary work. Some indigenous people
converted to the religion after being treated by
the missionaries of this religious order for serious
diseases [21, p. 269; 29, pp. 97-98, 140]. These
showed the certain success of the Jesuits in
Vietnam in applying the “missionary academic”
method to the field of medicine during the 17th and
18th centuries.

3. “Missionary bibliography”. Besides
“missionary academic”, Jesuit missionaries
operating in Vietnam in the 17th and 18th centuries
also applied another unique missionary method:
“missionary bibliography”. The core content of
this method was that Jesuit missionaries compiled
or translated Western bibliographies into
indigenous languages to serve their missionary
process [34, p. 22; 46, pp. 2-8]. In Vietnam, the
application of this missionary method by Jesuit
missionaries mainly manifests in the two following
fields.

The first was the field of language. In the
first half of the 17th century, when arriving in
Vietnam to preach the Gospel, based on grasping
the line of “adaptation to the indigenous culture”
proposed by missionary Alessandro Valignano, the
Jesuits clearly recognized the importance of
understanding historical and cultural values,
manners and customs, especially the study and
mastery of the indigenous language for missionary
success. At the same time, they considered it was
a magic key to expand the door  and
“Christianization” of this country. Based on such

awareness, Jesuit missionaries operating in
Vietnam at that time were not only interested in
accumulating for themselves an abundant quantity
of Vietnamese to serve their preaching, but they
also carried out “Latinization” of this language
and especially compiled dictionaries to serve the
learning of the indigenous language of the
missionaries of this religious order as well as to
help the Vietnamese learn Western languages [28,
Ad Lectorem]. This work was started by Jesuit
missionary Gaspar do Amaral. During the period
1631–1638, while evangelizing at Tonkin, he
compiled the dictionary “Diccionário Anamita-
Português-Latim” [1, p. 121; 20, pp. 331-332; 35,
p. 548]. Later, Gaspar do Amaral’s colleague,
Antonio Barbosa, during the missionary process
in this area from 1636 to 1642, compiled the
dictionary “Diccionário Português-Anamita” [20,
pp. 214-215; 35, p. 548]. Based on the reference
to the two dictionaries above, from 1636 to 1645,
Alexandre de Rhodes completed the dictionary
“Dictionarium Annamiticum Lusitanum et
Latinum”. In 1651, this dictionary was published
in Rome [36, p. 54]. The event was a significant
turning point in the development of the Vietnamese
script – A type of script created by Jesuit
missionaries operated in Vietnam in the first half
of the 17th century “based on the use of the Latin
alphabet for phonetic transcription of Vietnamese”
[39, p. 411]. Simultaneously, it was also clear proof
of the success of applying the “missionary
bibliography” method of the Jesuits at that time.

The second was the fields of the biblical,
theology, history, and Christian rituals. “In the early
17th century during Vietnam’s mission, Jesuit
missionaries brought and used two books in
Chinese characters by missioners Matteo Ricci
and Michele Ruggieri compiled in China, it was
Tianzhu shi yi ( ) and Tianzhu shengjiao
shilu ( )” [39, pp. 410-411].
However, these were books only for the Confucian
intelligentsia. It only introduced an overview of
Christianity and did not intensive in issues that
most Christians need to know to serve their
religious activities. Therefore, in 1620, Jesuit
missionaries working in Faifo (Hoi An city, Quang
Nam province) 5 compiled a catechism in
Cochinchina script, i.e. the Nom script – “A kind
of figurative writing created by Vietnamese
people based on the use of Chinese characters
to write Chinese-Vietnamese words as well as



142

СТРАНИЦЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

Vietnamese pure words” [39, p. 411]. This
catechism was so popular among the Catholic
community of Cochinchina that both adults and
children memorized it [19, pp. 127-128]. Later, to
expand the influence of Christianity on all classes
of Vietnamese society, especially the intelligentsia,
the Jesuits used indigenous language to compile
and translate several books of biblical, theology,
history, and Christian rituals. In the period 1636-
1645, missionary Alexandre de Rhodes used the
Vietnamese script and Latin script to write the
catechism book “Cathechismvs pro ijs, qui volunt
suscipere baptismvm in octo dies diuisus”, which
was used to serve the work of catechesis of Jesuit
missionaries and the indigenous catechists [10,
p. 86]. This catechism was published in Rome by
the Congregation for the Mission of the Holy See
in 1651 [38, p. 58]. Meanwhile, from 1631 to 1640,
when carrying out missionary work at Tonkin,
Jesuit missionary Girolamo Majorica used the
Nom script to compile and translate many books
related to Christianity [37, p. 180; 9, pp. 160-161,
458; 25, pp. 38-54; 13; 45, pp. 23-39]. However,
learning and proficiently using the Nom script for
Girolamo Majorica was not an easy task then.
Therefore, to complete the compilation and
translation of Christian books from Western
languages into Vietnamese (the Nom script),
Girolamo Majorica needed the help of
Vietnamese catechists and intellectuals [9,
pp. 160-161, 458; 25, pp. 62-64, 68; 23, p. 40].
Besides compiling and translating catechism, the
books of theology, history and Christian rituals
from Western languages into Vietnamese, during
the missionary process in localities in Tonkin and
Cochinchina (Vietnam), through their fervent
parishioners, the Jesuit missionaries also
reproduced these documents with a relatively
large number to serve the teaching and learning
of catechism, the bible of the indigenous
catechists and the parishioners [6, p. 108; 30,
pp. 138-140, 236]. That was also another
manifestation of applying the “missionary
bibliography” method by the Jesuit missionaries
in evangelization in Vietnam in the 17th century.

4. Arguing and religious conversion
of the leaders of indigenous denominations.
When evangelizing in Vietnam, the Jesuit
missionaries realized that this was a nation with a
long-standing culture with the existence of many
Eastern religions such as Confucianism, Taoism,

Buddhism, etc., and other indigenous beliefs [9,
p. 49]. In the first half of the 17 th century,
Christianity’s presence and growing influence has
become a concern for other religions – Forces
that had dominated the spiritual life of indigenous
people for a long time before. Therefore, the
arising of contradictions and conflicts between
Confucianism, Taoism, Buddhism, and Christianity
were inevitable.

However, those contradictions and conflicts
are resolved in civilized instead of barbaric
methods: Religious debates. In these public
debates, the Jesuits were not proactively
provocateurs. They recognized the enormous
pressures that indigenous religions created for
them and the disastrous consequences for
evangelization if they fail in these debates.
However, the Jesuits also saw a beautiful prospect
about an opportunity to evangelize nothing better
if they won. Because through that, the Jesuits
would show the preeminence of Christianity
compared to other religions of the Vietnamese
people, making more people aware of Christianity,
thereby seeking opportunities to promote
evangelization to the class of the ruling, mandarins,
intellectuals, and the people of this land. In fact,
in the first half of the 17 th century, Jesuits
operating in Cochinchina and Tonkin successfully
applied this method. In the work Dell’ Historia
della Compagnia di Giesv, La Cina, the Jesuit
historian Bartoli said that, from 1618, when he
started working in Pulocambi (Binh Dinh
province), missionary Francesco Buzomi – the
initiator of the missionary work of the Jesuits in
Cochinchina debated about religion and theology
with a prominent Taoist priest in the area, named
Tu Bin [3, pp. 751-753]. This debate has attracted
the attention from local mandarins, Confucian
intellectuals, Buddhist monks, Taoist priests, and
disciples, especially the majority of the indigenous
people. With faith in God’s help and the
correctness of the truth, missionary Francesco
Buzomi rejected all the fallacious arguments by
Tu Bin. This Taoist priest was embarrassed and
had to withdraw disgracefully. After this event,
the indigenous people became more and more
sympathetic to the Jesuits and Catholics. In 1621,
missionary Francesco Buzomi baptized
172 people [22, p. 71]. Also, at Pulucambi, Bartoli
mentioned a religious and theological debate
between a Buddhist monk and missionary
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Francesco Buzomi. After this debate, the failed
result made the Buddhist monk to reconsider his
religious arguments. Realizing the truth from the
Catholic doctrine, he converted religion and was
baptized with the Holy name Damiano [3, pp. 753,
765-766]. Since then, he enthusiastically preached
the Gospel to the people in this area. He also built
a new church. The Gospel gradually spread
throughout the Cochinchina area, and the number
of parishioners also increased [22, p. 76].

Just as in Cochinchina, debates between
Jesuits and indigenous religious leaders also took
place in Tonkin. In Histoire du Royaume de
Tunquin, Alxandre de Rhodes recorded one of
these debates. From April to June 1627, while
operating in An Vuc village (Thanh Hoa province),
Alexandre de Rhodes and Pedro Marquez were
provoked to argue about the religious issue by the
Buddhist monks. The Buddhist monks proved
angry when they saw that many famous monks
and followers had abandoned their religion and
come to Christianity. Two Jesuit missionaries
accepted the challenge. However, while the two
missionaries presented faith, especially the
principle of God’s creation of all things, at the
same time explicitly explaining these things in
Vietnamese, on the contrary, the monks
deliberately shouted, harassed, and demanded to
read a piece of paper full of insults and slander
against Christianity. Not achieving the goal, the
Buddhist monks became angry, insulted the two
missionaries, and threatened to use force.
Fortunately, that did not happen because of the
appearance of a eunuch in Trinh Lord’s palace.
In front of the eunuch, the Buddhist monks dared
not to do extreme actions. The two missionaries
were free to interpret the contents of the Christian
doctrine of the creation of the world with
convincing arguments. Not wanting to lose face
in front of the people, the Buddhist monks
gradually withdrew into a state of mind with anger
and hatred [30, pp. 146-147].

Besides arguing with indigenous
denominations on matters of religion and theology,
the Jesuits also clearly realized the significant
influence of the Buddhist monks and Taoist priests
on the people, especially on the followers of those
religions. Therefore, once the Jesuits could convert
this force, there would be an excellent opportunity
to attract many followers of those religions and
people to believe in Christianity. Based on such

awareness, during the operation in Vietnam in the
first half of the 17th century, the Jesuits also applied
the above method and obtained specific results.
In the work Dell’ Historia della Compagnia di
Giesv, La Cina, the Jesuit historian Bartoli said
that from 1618 to 1620, when missioning in
Pulocambi (Cochinchina), missionary Buzomi
baptized three Buddhist monks, and one of these
monks attracted more than 50 Buddhists to believe
in Christianity [3, pp. 751-755, 764-765].
Meanwhile, from April to June 1627, when
evangelizing in Thanh Hoa (Tonkin), missionaries
Alexandre de Rhodes and Pedro Marquez
baptized a famous Buddhist monk in this area with
the Holy name Ioachim. With his prestige and
piousness, he attracted many Buddhist monks and
Buddhists, both men and women, to believe in
Christianity. Moreover, he was also very
enthusiastic in helping the Jesuit missionaries
reproduced the prayers and contributed assets to
build a large church in this area [30, pp. 138-140].
In Histoire du Royaume de Tunquin, missionary
Alexandre de Rhodes also recorded the case of
a Taoist priest in Tonkin, previously formerly hated
Christianity, who took the time to study this
religious doctrine. Finally, indigenous catechists
baptized him and his family members in 1630–
1631 [30, pp. 269-270]. Thus, the evidence
mentioned above has to some extent helped the
researchers realized the success of the Jesuits in
the process of conquering the faith of the force’s
leaders of Buddhism, Taoism, and followers of
this religion in Vietnam during the 17th century.

Results. In the 17th and 18th centuries, Jesuit
missionaries came into the history of Vietnamese
Christianity as the first force to “cultivate”
“Christian seeds” on the “S” shaped land (1615–
1665). Then, they also made significant
contributions to the development of Christianity in
this country (1665–1773). One of the reasons for
the Jesuit missionaries’ success was that they have
proposed and applied flexibly and creatively
appropriate evangelization methods. In fact, during
this period, to attract different classes in Vietnamese
society, from kings, aristocrats, mandarins,
Confucian intellectuals, Taoist priests, and Buddhist
monks to the people who believed in Christianity,
Jesuit missionaries used some methods of
evangelization. Among them, some methods were
applied not only by Jesuit missionaries but also by
missionaries of other religious orders such as



144

СТРАНИЦЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

establishing relationships and attracting the upper
classes to believe in Christianity or “missionary
academic.” However, there were also methods of
evangelization that were “unique product” of the
Jesuits, such as arguing and religious conversion
of the leaders of indigenous denominations.
Especially, “compared to other religious orders, the
most prominent characteristic of the Jesuit
missionaries was the belief in the importance of
education. Before traveling to distant lands to carry
out evangelization, Jesuits often embarked on a
systematic, professional, and formal educational
process for over ten years. Accordingly, they not
only had to study theology but also had to choose
among types of natural science knowledge” [40,
p. 472]. This advantage has helped the Jesuits to
become one of the vanguard forces and most
successful in applying the method of “missionary
academic” and “missionary bibliography” in the Far
East in general and in Vietnam in particular during
this period. Studying missionary methods of Jesuit
missionaries operating in Vietnam in the 17th and
18 th centuries, scholars also recognize the
discontinuity in applying some missionary methods.
There were methods of evangelization frequently
mentioned in documents of the Jesuits and played
an important role in evangelizing missionaries of
this religious order in the period 1615–1665
(arguing and religious conversion of the leaders
of indigenous denominations, “missionary
bibliography” or establishing relationships and
attract the upper classes believe in Christianity);
in later stage, it was less applied, or its role was
no longer as prominent as before though.
However, there were also missionary methods
applied continuously and throughout by Jesuit
missionaries in the 17th and 18 th centuries
(“missionary academic”). Moreover, the Jesuits
also relied on the characteristics of social forces,
the political situation, and the Vietnamese rulers’
policies towards Christianity at specific periods
to propose and apply appropriate evangelistic
methods. This has also contributed to the success
of Jesuit missionaries in evangelization in Vietnam
during the 17th and 18th centuries.

NOTES

1 The 17th and 18th centuries were turbulent
periods in Vietnamese history. From 1627 to 1672, the

Trinh family in the North and the Nguyen family in the
South fought each other seven times but failed to end.
After 46 years of constant fighting, both sides
exhausted their human resources and properties, so
they had to accept a truce and a long division. Gianh
River, historically known as Linh Giang, became the
boundary dividing Dai Viet country into two regions:
from Linh Giang to the South called Dang Trong
(Cochinchina) under the administration of Nguyen
Lord, and from Linh Giang to the North was called
Dang Ngoai (Tonkin) under the administration of Le
King Trinh Lord. This situation lasted until the end of
the 18th century when the Tay Son peasant movement
broke out (1771), which in turn destroyed the force
of Nguyen Lord in Cochinchina (1777) and Trinh Lord
in Tonkin (1786) [42, pp. 335-362; 18, pp. 291-352].

2 On September 9, 1659, Pope Alexander VII
issued Decree Super Cathedram on establishing the
first two Apostolic Vicariates in Vietnam. He entrusted
the management of these two dioceses to the Society
of Foreign Missions of Paris. Since then, the
contradictions and conflicts between the Society of
Jesus and the Society of Foreign Missions of Paris
have become critical. In 1680, the Holy See ordered
the Jesuit Superior to recall missionaries from Tonkin
and Cochinchina to solve this problem. In particular,
in 1773, when the Jesuits were dissolved worldwide,
their missionary work in many countries, including
Vietnam, also ended [14, p. 255; 4, p. 494; 7, pp. 55-63,
261; 41, p. 541; 24, pp. 80-86].

3 In a letter written by a Jesuit missionary in
Tonkin, Vietnam to missioner Cibot in Beijing, China
(unknown at the time), it was clearly stated that Tonkin
people adored the sky, moon, and stars. Once the lunar
eclipse appeared, people assumed that a dragon was
fighting the moon and wanted to annex it. Therefore,
they had to immediately gather to save the moon. When
the lunar eclipse was over, they returned home with
satisfaction as if they had just defeated a great war.
That was mentioned in a report about Cochinchina by
Cristoforo Borri [12, pp. 203-207; 5, pp. 373-375].

4 In the 17th  and 18th centuries, the astronomical
and calendar research agency in the government of Le
King Trinh Lord in Tonkin was called Tu Thien Giam
(Directorate of Astronomy and Calendar), while called
Chiem Hau Ty (Office of Imperial Observatory) in the
government of Nguyen Lord in Cochinchina. In 1657,
Zhu Shunshui , an exiled mandarin of the Ming
Dynasty, in Annan gongyi jishi ( :
Chronicle of service in Annam) refers to the fact that
he met a mandarin of Zhi li ju ( : Calendar
Bureau) of Nguyen Lord in Ngoai Dinh Sa (Quang Tri
Province). Calendar Bureau mentioned by Zhu
Shunshui was probably the Office of Imperial
Observatory mentioned by Vietnamese historical
records [26, pp. 545-546, 591; 27, p. 97; 33, p. 21].
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5 In 1620, there were four Jesuit missionaries in
Faifo, including Pedro Maquez, Joseph, Paulus Saito,
and Francisco de Pina. In which, Francisco de Pina
was more fluent in Vietnamese than the other three
missionaries [10, pp. 22-23].
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RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN TOGLIATTI (1989–1998)
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Abstract. Introduction. The article examines the activities of non-Orthodox religious organizations of 1989–
1998 in the city of Togliatti before and after the adoption in 1990 of the USSR Law “On Freedom of Conscience and
Religious Organizations” and the RSFSR Law “On Freedom of Religion.” The regulation of religious activity by the
state, according to these laws, was not provided for, the authorities ceased to interfere in the affairs of religious
organizations, which received full independence in resolving internal church issues, and citizens could freely
register religious societies. Religious organizations, new to Togliatti, inevitably took advantage of this. Methods
and materials. The work used materials from the state, municipal, diocesan archives, and the author’s personal
archive: reports of officials, both secular and ecclesiastical, on the religious situation in the Samara region and the
city of Togliatti, memoirs of the leaders of religious organizations, periodicals. Analysis. If in 1989 there were
2 registered religious organizations in Togliatti and 2 more carried out their activities illegally, then in 1997 there
were already 34 of them. They very actively positioned themselves; some were registered under the guise of public
organizations. Almost all religious organizations used youth houses, palaces of culture, cinemas, and libraries,
assembly halls of colleges and schools for prayer meetings and Sunday schools. Results. Religious organizations
attracted residents of Togliatti with a system of mutual assistance in their structures. Representatives of some
traditional and new religious organizations formed in Togliatti in the 90s of the 20th century were engaged in
charitable activities. Mostly, they were attended by those who saw the church not only as a doctrinal institution,
but also as a social one. Despite the relatively small number, they showed activity, which alarmed the representatives
of both the ROC and Islam.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ТОЛЬЯТТИ (1989–1998 гг.)

Вадим Николаевич Якунин
Московский художественно-промышленный институт, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье исследуется деятельность неправославных религиозных организаций в 1989–1998 гг.
в г. Тольятти. Хронологические рамки работы охватывают период 1989–1998 гг., так как с 1989 г. религиозная
ситуация в Тольятти претерпела значительные изменения, начался процесс легализации и регистрации дру-
гих религиозных организаций, прежде всего мусульман и христиан веры евангельской (пятидесятников), что
позволило позже, в 90-х гг. ХХ в., легализовать свое положение тем религиозным организациям, которые
осуществляли свою деятельность подпольно или полуподпольно. И в то же время в результате этой легализа-
ции, в Тольятти появились религиозные организации, которые некоторые религиоведы относили к разряду
деструктивных и деятельность которых впоследствии была запрещена на территории Российской Федерации
(свидетели Иеговы). Утверждается, что легальная деятельность большинства из религиозных организаций в
Тольятти стала возможной только после принятия в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных
организациях» и Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий».



148

СТРАНИЦЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

Ключевые слова: церкви, духовенство, благотворительность, католики, протестанты, мусульмане, иудеи,
буддисты.

Цитирование. Якунин В. Н. Религиозные организации в Тольятти (1989–1998 гг.) // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. –
2023. – Т. 28, № 2. – С. 147–158. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2023.2.13

Введение. Исследование охватывает
1989–1998 гг., так как за этот период можно
проанализировать, как изменялась религиоз-
ная ситуация на местах до и после принятия в
1990 г. Закона СССР «О свободе совести и
религиозных организациях» и Закона РСФСР
«О свободе вероисповеданий», вплоть до при-
нятия нового Федерального закона «О свобо-
де совести и религиозных объединениях»
26 сентября 1997 года. Регулирования рели-
гиозной деятельности со стороны государства,
согласно этим законам, не предусматривалось,
власть перестала вмешиваться в дела рели-
гиозных организаций, которые получили пол-
ную самостоятельность в решении внутрицер-
ковных вопросов, а граждане могли свободно
регистрировать религиозные общества. Этим
неизбежно воспользовались новые для г. То-
льятти религиозные организации.

Как традиционные (православные, като-
лики, баптисты, пятидесятники, мусульмане
и др.), так и новые религиозные организации
(неопятидесятники, новоапостольская церковь,
кришнаиты, сахаджа-йога, мормоны) были
заинтересованы в расширении своего влияния
на верующих путем строительства культовых
зданий, издания и распространении религиоз-
ной литературы, доступа в школы, участия в
массовых акциях (крестные ходы, фестивали
и т. д.), создания благотворительных фондов
и просветительских обществ.

Контроль за соблюдением законодатель-
ства о религиозных культах до 1990 г. был
возложен на местные Советы народных де-
путатов, его осуществляли также админист-
ративные и другие компетентные органы, в
том числе МВД и КГБ. Вся работа велась
под руководством местных партийных орга-
нов. Но в вопросах контроля, координации дей-
ствий ведущая роль до 1990 г. принадлежала
уполномоченным Совета по делам религий.

Среди направлений деятельности аппа-
рата уполномоченного Совета по делам ре-
лигий являлось упорядочение сети религиоз-
ных объединений и пресечение деятельности

нежелательных (как правило, незарегистриро-
ванных) религиозных организаций. В целях
оказания помощи исполкомам Совета народ-
ных депутатов и аппарату уполномоченного
Совета по делам религий в области были со-
зданы и работали на общественных началах
47 комиссий содействия контролю за соблю-
дением законодательства о религиозных куль-
тах. Возглавляли их в основном секретари
горрайисполкомов. В Тольятти в 1980–1991 гг.
такую комиссию возглавлял секретарь горис-
полкома М.А. Попов. В составе комиссий
были представители трудовых коллективов,
административных органов, органов народного
образования, здравоохранения, финансовых
отделов и другие. Они «разоблачали неправо-
мерные действия религиозных фанатиков и
зкстремистов». Просуществовали комиссии
до 1991 г. [14, л. 1–4]. С 1992 г. вопросы взаи-
модействия с религиозными организациями в
Тольятти были возложены на организацион-
ный отдел администрации (1992–1994 гг.), за-
тем на мэрию г. Тольятти.

После принятия в 1990 г. законов СССР
и РСФСР в отношении религиозных органи-
заций функции контроля за ними со стороны
государства были упразднены, стала возмож-
на лишь работа по координации действий, на-
правлений, консультаций, разъяснений положе-
ний законодательства о культах.

До 1989 г. в Тольятти имелись 2 зарегис-
трированные и 2 незарегистрированные рели-
гиозные общины: православная церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери и церковь
евангельских христиан баптистов (далее –
ЕХБ) «Благая весть». Христиане веры еван-
гельской (пятидесятники) и мусульмане осу-
ществляли в городе свою религиозную дея-
тельность нелегально, без регистрации, соби-
рались на частных домах и квартирах, оттого
их собрания до перестройки считались неза-
конными. Благодаря внедрению агентурной
сети, были известны точные места и время
встреч как пятидесятников, так и мусульман,
собиралась информация об их деятельности,



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 149

В.Н. Якунин. Религиозные организации в Тольятти (1989–1998 гг.)

и было известно точное количество адептов.
М.А. Попов вспоминал, что благодаря инфор-
маторам, было заранее известно, где состо-
ится собрание пятидесятников. Информаторы
вербовались сотрудниками силовых ведомств,
как правило, КГБ. Получив информацию, со-
трудники КГБ информировали своих коллег из
МВД, а те уже пресекали собрание, на при-
шедших на собрание верующих накладыва-
лись штрафы [8, л. 1]. Если руководители пя-
тидесятников подвергались административ-
ным взысканиям, а их собрания нередко разго-
нялись с помощью силовых органов, то с му-
сульманами так не поступали, чтобы не раз-
жигать в этой среде национальные противоре-
чия в многонациональном городе, каким был
Тольятти. В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.
духовную жизнь мусульман Тольятти возглав-
лял имам Габдулла Гайнутдинов. Моления про-
ходили в частных домах и квартирах.

Методы и материалы. Реализация
исследования была достигнута на основе ис-
пользования материалов муниципального ка-
зенного учреждения (далее – МКУ) «Тольят-
тинский архив», Центрального государствен-
ного архива Самарской области, данных пе-
риодической печати, материалов закрытого
для общественности текущего архива Самар-
ского епархиального управления, материалов
личного архива автора. Решая вопрос о дос-
товерности и репрезентативности вводимых
в оборот источников, была изучена история
происхождения и судьба этих источников, ис-
пользуя содержательный и корреляционный
анализ, а также проанализировали их на пред-
мет выявления закономерностей в происходив-
ших изменениях в религиозной жизни и тен-
денций в ее формировании.

Новейшая историография проблемы не-
православных религиозных организаций в ре-
гионах России в 1989–1998 гг. представлена
несколькими статьями. Самарская область в
этих исследованиях не представлена [13,
с. 140–153; 39, с. 341–349].

Анализ. Протестантские организации с
1989 по 1998 гг. наиболее эффективно восполь-
зовались новым религиозным законодатель-
ством. Если к концу 80-х гг. ХХ в. в г. Тольят-
ти был официально зарегистрирован приход
баптистской церкви «Благая весть», а хрис-
тиане веры евангельской (пятидесятники) осу-

ществляли свои собрания нелегально, без ре-
гистрации, то с 1989 г. религиозный ландшафт
города начал кардинально меняться. После
посещения Тольятти как зарубежными, так и
отечественными миссионерами и проповедни-
ками возникают общины протестантских орга-
низаций, в конце рассматриваемого периода
ставших наиболее многочисленными по коли-
честву общин.

Православная общественность и духо-
венство стремились донести до органов вла-
сти свою тревогу за бесконтрольное, по их
мнению, распространение новыми религиоз-
ными организациями своих идей, для этого со-
ставлялись соответствующие петиции. Так,
например, прихожане Казанско-Богородично-
го храма собрали 374 подписи под обращени-
ем «остановить наплыв лукавой духовности…
установить контроль над деятельностью сек-
тантов» [26]. Надо понимать, что к сектан-
там православные прихожане в те годы отно-
сили и адептов «Великого белого братства»,
и традиционных баптистов. В мировоззрении
православного прихожанина той поры такого
понятия, как религиозная толерантность, еще
не сформировалось. Священнослужители
епархии, в том числе и управляющий Самар-
ской епархией, особенно в свете материалов
Архиерейского собора 1994 г., считали, что с
«новыми инославными религиями» необходи-
мо бороться [27, л. 5].

И православные, и мусульмане были
едины в необходимости упорядочить деятель-
ность новых религиозных организаций. Но и
те и другие видели решение этого вопроса
только лишь административными методами:
назначение чиновника в мэрии города по ре-
лигиозным вопросам, создание органов госу-
дарственного регулирования религиозной сфе-
рой [20; 33]. Между тем такое регулирование
уже было в предшествующем периоде вре-
мени, а на новые приемы завоевать симпатии
населения через социальную, благотворитель-
ную деятельность были способны не все.

Неоднократно епископ Самарский и Сыз-
ранский Сергий ставил вопрос перед городс-
кими властями о недопустимости предостав-
ления новым религиозным организациям по-
мещений для собраний, уравнивания их с тра-
диционными религиозными организация-
ми [30], в то же время как признавал епис-
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коп Самарский и Сызранский Сергий, к мис-
сионерской деятельности «православные свя-
щенники не всегда… готовы, так как уровень
их духовного образования оставляет желать
лучшего» [9].

Вместе с тем противоположным взгля-
дом на религиозную ситуацию тех лет стала
заведомо нереализуемая идея объединения
традиционных для России религий, так назы-
ваемый проект «Духовное согласие – 2000»,
которая была продуктом религиозного незна-
ния людей, но получила в Тольятти мощную
поддержку со стороны депутатов городской
думы, чиновников мэрии, представителей об-
щественных организаций. Главным лоббистом
этой идеи стал депутат городской думы Алек-
сандр Брусникин. В дальнейшем планирова-
лось создание «Храма всех религий», что выз-
вало резкое неприятие Русской православной
церковью (далее – РПЦ). Епархиальный со-
вет РПЦ сделал специальное заявление, в ко-
тором сообщал, что духовенство и верующие
Самарской епархии в подобных проектах и ме-
роприятиях участвовать не могут. Сторонни-
ки «теории заговора» и даже православные
священнослужители полагали, что идея стро-
ительства «Храма всех религий» в Тольятти
предваряет собой намерение властей действи-
тельно объединить все традиционные религии,
что не соответствовало действительности.

Обратимся к статистике. Документы
свидетельствуют, что в Куйбышевской обла-
сти к 1989 г. было 76 религиозных объедине-
ний, из них 64 зарегистрированных: 23 РПЦ,
19 – мусульман, 8 – евангельских христиан-
баптистов, 5 – старообрядцев, 4 – лютеран,
2 – адвентистов седьмого дня (далее – АСД),
по 1 – духовных христиан-молокан, христиан
веры евангельской, свидетелей Иеговы *. Не-
зарегистрированными были 4 объединения пя-
тидесятников, 2 – хлыстов, по 1 – адвентис-
тов реформистов, иеговистов, сторонников
совета церквей ЕХБ и др. [14, л. 15, 21; 15,
л. 20]. В 1990 г. в области действовало уже
106 религиозных объединений, из них 90 заре-
гистрированных: 48 РПЦ, 26 – мусульман, 8 –
евангельских христиан-баптистов, 5 – старо-
обрядцев, 4 – лютеран, 2 – адвентистов седь-

мого дня, по 1 – духовных христиан-молокан,
христиан веры евангельской, свидетелей Иего-
вы, иудеев [16, л. 3]. В 1998 г. в области было
зарегистрировано 277 религиозных объедине-
ний: РПЦ насчитывала 139 приходов, мусуль-
манские религиозные организации – 50. Пос-
ле мусульман самая крупная религиозная ори-
ентация населения – это протестантизм. Цер-
ковь евангельских христиан-баптистов насчи-
тывала в области 17 объединений, (включая
сторонников Совета церквей), 15 организаций
христиан веры евангельской. За ними по чис-
ленности и влиянию среди населения следуют
7 приходов лютеранской церкви, 5 объедине-
ний римско-католической церкви, 3 общества
адвентистов седьмого дня, 1 духовных хрис-
тиан-молокан, 1 свидетелей Иеговы и ряд
иных [17, л. 1; 32, л. 1–5].

Таким образом, по Самарской области
рост религиозных организаций за 1989–1997 гг.
вырос в 3,6 раза. В 1989 г. в Тольятти дей-
ствовали 4 религиозные организации (2 офи-
циально и 2 нелегально), то в 1998 г. их было
уже 34 [32], то есть рост за 9 лет увеличился
в 8,5 раз.

В середине 90-х гг. ХХ в. в Тольятти про-
исходит количественный рост и возрастает
активность протестантского религиозного уче-
ния евангельских христиан-баптистов. Приход
баптистской церкви «Благая весть» был за-
регистрирован в Тольятти в 1979 году. Ее пре-
свитером с 1979 г. являлся А.Д. Терехин [28].
Располагался приход в подаренном в том же
1979 г. жертвователем жилом доме, на месте
которого баптисты построили в 1983 г. цер-
ковное здание [19; 34, л. 359; 35, л. 388]. Чис-
ленность баптистов церкви «Благая весть» к
1998 г. превышала 300 постоянных членов, то
есть тех, кто регулярно присутствовал на
службах [2, л. 1]. В первой половине 90-х гг.
ХХ в. возникли еще 2 баптистских церкви: в
1993 г. «Возрождение», в 1995 г. – «Пробуж-
дение», возглавили которые В.Н. Мануйлов
и В.П. Гандзий. Собрания проводились в
арендованных помещениях. Общая числен-
ность постоянных членов всех 3 баптистс-
ких церквей в Тольятти превышала к 1998 г.
500 человек.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Баптисты Тольятти не ограничивались
молитвенными собраниями, а стремились
выйти за пределы церковных стен. В 1993 г.
в Тольятти возникло организованное С.И. Ан-
дреевым (мэр г. Тольятти в 2012–2017 гг.) хри-
стианское просветительское общество еван-
гельских христиан-баптистов «Живое слово».
Его члены организовывали детские религиоз-
ные лагеря, открыли заочную воскресную
школу, привлекали к благотворительным ак-
циям молодежь. Для городского сообщества
участие в добровольческом движении было
достаточно новым направлением, и лидер дви-
жения использовал СМИ города для презен-
тации своего проекта, который, по большому
счету и сделал ему имя [23]. Вместе с этим
поднимался авторитет и церкви ЕХБ как ре-
лигиозной организации.

Особенность деятельности протестант-
ских организаций в Тольятти состоит в том,
что основными драйверами их общественной
и религиозной активности были не «коренные»
тольяттинцы, а приезжие люди. Так, С.И. Ан-
дреев до переезда в Тольятти работал и обу-
чался на пастора в христианской миссии «Но-
вая жизнь» в Санкт-Петербурге.

Проповедник христиан-адвентистов
седьмого дня И.Г. Олейник приехал в Толь-
ятти в 1993 г. из Магнитогорска, чтобы воз-
главить возникшую общину христиан-адвен-
тистов седьмого дня. До этого в городе была
немногочисленная группа последователей
адвентизма из 15 человек. В августе 1993 г.
Тольятти посетила евангельская миссия, со-
стоявшая в основном из зарубежных пропо-
ведников. 7 августа 1993 г. миссионеры крес-
тили 300 человек. Адвентистская община в
Тольятти была официально зарегистрирована
в марте 1995 г., АСД арендовали помещения
во всех районах города. В Автозаводском
районе их возглавлял пресвитер В.Д. Куцен-
ко, в Комсомольском районе – А.Г. Лисовс-
кий [4, л. 1].

Пятидесятники (христиане веры еван-
гельской) в Тольятти до 1989 г. насчитывали
30 последователей, практиковали систему
домашних церквей (собирались на частных
домах или квартирах), позже их численность
стала возрастать. Община пятидесятников в
Тольятти до 1993 г. была не зарегистрирова-
на. Возглавлял тольяттинских пятидесятников

пастор В.В. Паклин, начавший свое служение
в 1980 году. В 1993 г. пятидесятники во главе
с В.В. Паклиным зарегистрировали свою об-
щину как общественную организацию – мис-
сию «Христианин» и готовили документы для
регистрации в качестве религиозной органи-
зации в отделе юстиции Самарской области [3,
л. 1; 24].

Вместе с «традиционными» пятидесятни-
ческими организациями в середине 90-х гг.
ХХ в. в Тольятти возникли неопятидесятничес-
кие группы с новыми лидерами. Такими были
свободная христианская церковь «Открытое
небо» [31; 38] и христианская ассоциация «Гло-
бальная стратегия». В общине «Открытого
неба» насчитывалось 200 членов, ими руково-
дил пастор Вадим Никонов. В Тольятти вместе
с организацией «Открытое небо» тем же пас-
тором Вадимом Никоновым была образована
музыкальная поп-группа с одноименным назва-
нием, которая способствовала распростране-
нию «музыкального евангелизма» – исполне-
нию песен на христианские темы. Такое «не-
формальное» христианство неопятидесятников
привлекало к себе молодежь.

Если церковь «Открытое небо» была
организована российскими пятидесятниками
и зарегистрирована в 1996 г., то христианская
ассоциация «Глобальная стратегия» была со-
здана при миссионерской деятельности граж-
дан США, что вызывало обеспокоенность у
компетентных органов. Первоначально воз-
главлял организацию пастор Майкл Хэннэн, в
конце 90-х гг. ХХ в. руководство организаци-
ей перешло к пастору А.С. Анисимову. Орга-
низация насчитывала 200 человек. При орга-
низации существовали 8 месячные курсы. Для
пятидесятников характерно дробление своих
церквей, в середине 90-х гг. ХХ в. от «Откры-
того неба» отделилась церковь полного Еван-
гелия «Осанна» со своим руководителем –
пастором Г.С. Проскуриной. Всего в пятиде-
сятнических общинах Тольятти к началу
1998 г. насчитывалось 1000 человек, которые
собирались в арендованных помещениях и на
квартирах [38].

Полностью внешние факторы, а именно
переселение русских людей из Закавказья,
способствовали созданию общины духовных
христиан-молокан в Тольятти в начале 90-х гг.
ХХ века. Она была зарегистрирована в 1993 г.,
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верующие собирались на частных домах и
квартирах, чаще всего – дома у своего пре-
свитера, А.Ф. Хныкина. Всего в Тольятти про-
живало на тот момент времени около 70 мо-
локанских семей, передававших свою веру из
поколения в поколение [5, л. 1].

Возникновение общины новоапостольс-
кой церкви в г. Тольятти в 1989 г. было связа-
но с приездом из Германии миссионеров Уль-
риха Краузе и Александра Шотта, в ходе ко-
торой они совершили богослужения на квар-
тирах своих приверженцев, первоначально эт-
нических немцев. Позже община трансформи-
ровалась из моно- в многонациональную, это
было связано также с деятельностью загра-
ничных миссионеров, их стремлением при-
влечь больше людей. Для проведения служб
стали арендовать помещения. Если в 1991 г. в
общине церкви насчитывалось 100 человек,
то в 1997 г. уже 600. В 1993 г. община ново-
апостольской церкви была зарегистрирована,
в 1994 г. она обратилась за разрешением стро-
ить церковь, в 1996 г. был разработан и утвер-
жден проект ее строительства. Строительство
церкви началось 8 мая 1997 г. и в декабре того
же года закончено и освящено [7, л. 1]. Это
был уникальный пример строительства рели-
гиозного здания в столь короткие сроки без
помощи государства. Осуществлялось оно на
средства, пожертвованные единоверцами из
общин Берлина и Бранденбурга. В помеще-
нии церкви, кроме большого зала на 200 мест,
были комната для молодежных собраний и
комната матери и ребенка. Это было новше-
ством, привлекающем молодежь. А установ-
ка в церкви органа стала культурным собы-
тием для города. Настоятелем Новоапостоль-
ской церкви г. Тольятти стал приходской еван-
гелист С.И. Долгов, в прошлом сотрудник
администрации Автозаводского района Толь-
ятти. Свою религиозную деятельность он со-
вмещал с работой заседателя Автозаводско-
го районного суда [11]. Можно предположить,
что быстрому выделению земли и затем стро-
ительству здания новоапостольской церкви
община обязана связям С.И. Долгова.

Евангелическо-лютеранская община по-
явилась в Тольятти в конце 80-х гг. ХХ в., пер-
воначально ее костяк также состоял из лиц
немецкой национальности. Среди пришедших
в общину были люди, прошедшие трудармию,

прожившие много лет в бараках и оттуда при-
несшие традицию собираться для чтения Биб-
лии или проповедей. Верующие собирались
на квартирах, с 1994 г. из Ульяновска в Толь-
ятти стал приезжать пастор Фридрих Дем-
ке. На тот момент община стала проводить
богослужения в помещениях немецкого цент-
ра «Видергебурт» [29, л. 1].

Польский национально-культурный центр
Тольятти стал отправной точкой создания
Римско-католического прихода Божией Мате-
ри Фатимской, который был зарегистрирован
в марте 1997 года. Руководитель этого цент-
ра, Ф.С. Паяновский, стал старостой прихо-
да. Создание прихода было связано с тем, что
наблюдался рост национального самосознания
поляков, связанный в том числе с религиоз-
ной идентичностью, чем и объяснялось их
обращение к Римско-католической вере. Сре-
ди прихожан были немцы, выходцы из При-
балтики, Западных областей Украины и Бе-
лоруссии [6, л. 1]. Мэрией г. Тольятти в 1998 г.
был выделен под строительство католичес-
кого костела участок земли, где в том же году
разместили временную сборную церковь, из-
готовленную в Германии. Католики планиро-
вали возвести постоянный храм.

Национальное татаро-башкирское обще-
ственное движение «Туган-тел» стало в 1989 г.
инициатором строительства в Тольятти мече-
ти. Эта идея появилась еще в 60-х гг. ХХ века.
Татарская община Тольятти увеличилась в
60–70-е гг. ХХ в. в связи с масштабным про-
мышленным строительством. В 1989 г., ког-
да отмечалось 1100-летие принятия ислама в
Поволжье было предложено зарегистрировать
религиозное городское мусульманское обще-
ство и выйти с ходатайством о выделении
земли под соборную мечеть. Председателем
координационного центра по строительству
мечети стала Р.С. Каримова, сопредседатель
«Туган-тел» [40]. Э.Н. Каримов стал предсе-
дателем мусульманского религиозного объе-
динения и прорабом строительства. В 1993 г.
земля под соборную мечеть на улице Ларина
была выделена, а в 1994 г. началось ее строи-
тельство, завершившееся в начале 1997 года.
Строительство велось как на пожертвования
верующих, так и на деньги руководителей то-
льяттинских фирм из татарской диаспоры.
Первым имамом соборной мечети стал Ра-
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виль Тажетдинов (Абдул Карим Тажет-
дин) [36].

Мечеть была рассчитана на 350 человек.
Показательна тенденция роста числа прихожан.
Если в 1997 г. на пятничный намаз собиралось
по 12–15 человек, то уже через год – 70–100,
в будни в мечеть приходило до 70 человек.
На большие праздники у мечети собиралось до
3000 человек. При мечети открыли курсы по
изучению основ ислама и арабской графики.

Ситуация сосуществования религиозных
и общественных светских структур в одном
лице нередко приводила к конфликтам. Так,
председатель мусульманского религиозного
объединения «Соборная мечеть» и прораб ее
строительства Э.Н. Каримов являлся пред-
седателем религиозного мусульманского об-
щества «Эль-нур», зарегистрированного как
общественная организация, а деньги на стро-
ительство мечети и ее благоустройство зап-
рашивались от спонсоров и на ту, и на другую
организации, что вызывало конфликт интере-
сов [36].

Кроме соборной мечети, в Тольятти воз-
никли другие мусульманские центры: религи-
озное общество «Вахдад» во главе с А.А. Ту-
гушевым, и объединение содействию возрож-
дения культуры и веры ислама «Мирас» во
главе с Ф.М. Зиангировым [41], религиозный
центр «Байт Аллах», зарегистрированный как
общественная организация, и духовное управ-
ление мусульман г. Тольятти. Последние два
возникли в 1994 г., под руководством имама
А.Г. Галиаскарова. Центр «Байт-Аллах» дол-
жен был собирать пожертвования и строить
мечеть «Джуми Джума». Несмотря на выде-
ление в 1997 г. земли под строительство этой
мечети, она так и не была построена, хотя
президентом-генеральным директором ОАО
«АВТОВАЗ» А.В. Николаевым были подпи-
саны документы о выделении 2300 машин,
деньги с реализации которых должны были
пойти на ее строительство. А.Г. Галиаскаров
утверждал, что в условиях абсолютной не-
прозрачности финансов мусульманских рели-
гиозных организаций они становились объек-
том интереса криминальных структур, а не-
которым из них предлагалось покровитель-
ство на определенных условиях, в частности,
со стороны шамилевской и сулеймановской
организационной преступной группы [22].

В Тольятти в начале 90-х гг. ХХ в. воз-
никла иудейская община, возглавлял которую
Леонид Вениаминович Затуловский.

После визита в Тольятти в июне 1992 г.
датского проповедника ламы Оле Нидала в
городе был открыт филиал необуддийского
центра Карма Кагью [10].

На протяжении 90-х гг. ХХ в. благодаря
активной прозелитистской деятельности уве-
личивалось количество свидетелей Иеговы.
Если в 1990 г. в Тольятти их было 20, то в
1991 г. – 100, а в 1998 г. – 1 000 человек [42].
Община иеговистов в Тольятти была не заре-
гистрирована, руководили ими Эдуард Трошин
и Владимир Затопляев. Собирались иеговис-
ты в школах города. В 1997 и 1998 гг. на ста-
дионе «Торпедо» проходили конгрессы Свиде-
телей Иеговы в которых принимали участие
от 3 000 до 5 000 человек [37].

В начале 90-х гг. в ХХ в. в Тольятти по-
явились сторонники неоиндуистского учения
сахаджа-йоги. После неоднократных посеще-
ний Тольятти основателя учения Нирмалой
Шриваставой (Шри Матаджей Нирмалой
Деви) и ее встречи в начале 1996 г. с мэром
г. Тольятти Сергеем Жилкиным количество ее
сторонников увеличилось до нескольких тысяч
человек [1]. В течение 1993 г. в 48-й школе
дети двух первых классов обучались методи-
ке сахаджа-йоги [25]. В Тольятти сахаджа-йога
в начале 90-х гг. ХХ в. зарегистрировалась как
региональное общественное движение, а не как
религиозное объединение. Возглавил его
А.С. Солодянкин.

Гуманитарный центр «Дианетика» был
зарегистрирован также как общественная
организация, которую возглавляла Ф.Ф. Фаты-
хова [12].

В Тольятти религиозное общество созна-
ния Кришны появилось в Тольятти в 1991 г. и
было представлено 15 сторонниками. Обще-
ство было зарегистрировано в апреле 1995 г.,
его возглавил А.Б. Поспелов, к тому времени
численность кришнаитов не превышала
100 человек, которые занимались распростра-
нением литературы и продвижением своего
учения и организовывали бесплатные обеды
для малоимущих [21]. Собирались кришнаи-
ты либо на квартирах, либо летом на лесных
полянках. Активизировались после приезда в
Тольятти в июне 1994 г. председателя гума-
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нитарной миссии «Харе Кришна» по СНГ
Мурари Кришны.

Церковь Иисуса Христа Святых после-
дних дней (мормоны) в Тольятти не были за-
регистрированы, но их последователи в сере-
дине 90-х гг. ХХ в. насчитывали 200 человек,
которыми руководили американские гражда-
не, работающие «вахтовым методом». Свою
деятельность они осуществляли в школе
№ 20. У мормонов в Поволжье была создана
миссия с центром в Самаре, а в Тольятти они
организовали филиал [20]. Органы безопасно-
сти подозревали мормонов в разведыватель-
ной деятельности.

В Тольятти имелись небольшие незаре-
гистрированные религиозные группы последо-
вателей Саи-Бабы, Порфирия Иванова, Вис-
сариона (Церковь последнего завета **), сви-
детели фиолетового пламени [18].

Результаты. В результате принятых в
1990 г. Закона СССР «О свободе вероиспове-
даний» и Закона РСФСР «О свободе вероис-
поведаний» в начале 1990-х гг. регулирования
религиозной деятельности со стороны госу-
дарства не предусматривалось, власть пере-
стала вмешиваться в дела религиозных орга-
низаций, которые получили полную самостоя-
тельность в решении внутрицерковных вопро-
сов, а граждане могли свободно регистриро-
вать религиозные общества. Этим неизбеж-
но воспользовались новые для г. Тольятти ре-
лигиозные организации, которые стали регис-
трироваться и действовать без регистрации.
Это позволило легализовать свое положение
тем религиозным организациям, которые осу-
ществляли свою деятельность подпольно или
полуподпольно. Вместе с тем в результате
этой легализации в Тольятти появились рели-
гиозные организации, которые некоторые ре-
лигиоведы относили к разряду деструктивных
и деятельность которых впоследствии была
запрещена на территории Российской Феде-
рации (свидетели Иеговы). Если в 1989 г. в
Тольятти действовали 2 зарегистрированные
религиозные организации и еще 2 осуществля-
ли свою деятельность нелегально, то в 1998 г.
их было уже 34 [32], то есть рост за 9 лет
увеличился в 8,5 раз. По всей Самарской об-
ласти рост религиозных организаций за тот же

период времени увеличился в 3,6 раза. Порой
неискушенному человеку было сложно разоб-
раться в перипетиях религиозных обществ.
Одни очень активно позиционировали себя на
постсоветском пространстве и были призна-
ны деструктивными во многих странах, это
свидетели Иеговы, Великое белое братство,
культ Саи-Бабы, секта Виссариона. Многие
религиозные организации были зарегистриро-
ваны под видом общественных (сахаджа-йога,
кришнаиты, саентологи).

Среди причин непримиримой позиции пра-
вославной общественности и духовенства по
отношению к другим религиозным организа-
циям в 90-е гг. ХХ в. отметим слабую на тот
момент подготовку священников к миссионер-
ской деятельности, прежде всего из-за уровня
духовного образования. Учившимся до 1991 г.
в духовных учебных заведениях не препода-
вали такой предмет, как миссионерская дея-
тельность, так как сама такая деятельность в
СССР не приветствовалась, и не предполага-
лась. Принявшие сан священников в 90-е гг.
ХХ в. в большинстве своем учились в духов-
ных учебных заведениях заочно, что также не
способствовало познанию всех аспектов мис-
сионерской деятельности. Отсюда такое яв-
ное желание православных священников и ве-
рующих упорядочить деятельность новых ре-
лигиозных организаций, как реальной угрозы
своей монополии, административными мето-
дами, что уже было в СССР. Но в отличие от
советского периода, предлагалось «ограни-
чить» деятельность не всех, а только новых
религиозных организаций, которые активно за-
воевывали симпатии населения через соци-
альную, благотворительную, миссионерскую,
проповедническую деятельность.

Религиозные организации, особенно про-
тестантские, привлекали жителей Тольятти
системой взаимовыручки и взаимопомощи в
своих структурах. Представители некоторых
традиционных и новых религиозных организа-
ций, образованных в Тольятти в 90-е гг. ХХ в.,
занимались благотворительной деятельнос-
тью. В них шли в основном те, кто видел в
церкви не только вероучительный, но и спра-
ведливый социальный институт. Протестан-
ты открывали различные курсы, кружки по

** Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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изучению библии. Несмотря на сравнительно
небольшую численность, проявляли актив-
ность, которая настораживала представителей
как РПЦ, так и ислама.

Новые религиозные организации исполь-
зовали под молитвенные собрания и воскрес-
ные школы дома молодежи, дворцы культу-
ры, кинотеатры, библиотеки, актовые залы
училищ и школ. Причины, по которым люди
становились адептами новых религиозных
организаций, были разными, но среди них мож-
но назвать и негативные аспекты освещения
в прессе некорректного поведения отдельных
православных священнослужителей, и актив-
ную миссионерскую деятельность.

Одна из особенностей деятельности но-
вых религиозных организаций в Тольятти в
90-е гг. ХХ в. состояла в том, что основными
драйверами их общественной и религиозной ак-
тивности зачастую были не «коренные» толь-
яттинцы, а приезжие проповедники. Именно они
либо организационно оформляли небольшие
группы верующих (И.Г. Олейник, Фридрих Дем-
ке), либо создавали благотворительные орга-
низации (С.И. Андреев) или новые религиоз-
ные организации, которых до этого времени не
было в Тольятти (Майкл Хэннэн, Ульрих Крау-
зе и Александр Шотт).

Характерно появление религиозных об-
ществ из национально-культурных центров. Так,
из татаро-башкирского национально-культурно-
го центра возникла мусульманская община, из
польского национально-культурного центра –
католическая община, из еврейского националь-
но-культурного центра – иудейская община.
Первоначально руководители этих центров яв-
лялись и руководителями религиозных общин.
Объяснить этот факт можно возрождением
национального и религиозного самосознания тех
народов, которые исповедуют ту или иную ре-
лигию: татары и башкиры – ислам, поляки –
католицизм, евреи – иудаизм, немцы – католи-
цизм и протестантизм.
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Abstract. Introduction. Terminological work, both in the world and in Russian science, was carried out, first
of all, on the material of exact and technical disciplines. Arrangement of terminology of humanitarian knowledge has
been in the focus of attention of researchers only in recent years. Thus, the aim of the work is to study the
terminological system of historical knowledge by means of parametric analysis of the little-known course by
V.O. Klyuchevsky “Terminology of Russian History”, which was first published in 1956 and practically was not
studied by either historians or linguists, and this substantiates the novelty of the present work. Materials and
Methods. The material of this course, studied with the help of historical-comparative, historical-typological, as well
as general scientific methods such as analysis and synthesis, using parametric analysis and positional statistics,
showed that the terminology proposed by V.O. Kluchevsky has a systemic nature and its structure is hierarchical.
Nine parameters – archaeological, geographical, terminological, illustrative, source study, classification,
chronological, economic, etymological – were singled out in the work. A conditional notion of the place of each
parameter in the so-called “dictionary article”, which is determined by the boundary of the two parameters, was
introduced. The notion of a “dictionary article” as applied to the course materials is conditional, since the course
is not a dictionary proper. Analysis. Using statistical methods, the frequency of occurrence of each parameter in a
certain place in each of the three parts of the course is identified. Statistical tables are formed, which make it
possible to see the similarity and difference between the three parts of the course and to point out their features.
This article traces not only the scientist’s fluency in ancient and modern languages, including rare ones, but also
the ability to use linguistic techniques, such as historical-etymological and word-formation analysis, on the material
of the “Terminology of Russian History.” Results. The semantic invariant in the construction of the parts of the
course has been revealed. This is an additional evidence of the systematic nature of the historical terminology,
which was suggested by V.O. Klyuchevsky. The hierarchical nature of the system of terms, created in the course by
V.O. Klyuchevsky, has been determined. Contribution of the authors. Mustafa Ozturk developed the concept of
the article, wrote the “Introduction” and “Results” sections. Y.G. Kokorina conducted parametric and statistical
analysis, wrote the “Analysis” section, participated together with M.M. Vagabov in writing the “Materials and
Methods” section, carried out the scientific editing of the entire text of the work. M.M. Vagabov wrote the
“Discussion” section and, together with Y.G. Kokorina, the “Materials and Methods” section.

Key words: Klyuchevsky Vasily Osipovich, term, parametric analysis, statistical methods, historical
terminology.
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Аннотация. Введение. Терминологическая работа как в мировой, так и в российской науке проводи-
лась прежде всего на материале точных и технических дисциплин. Упорядочение терминологии гуманитар-
ного знания оказалось в фокусе внимания исследователей только в последние годы. Целью работы является
изучение опыта терминосистемы исторического знания методом параметрического анализа малоизвестно-
го курса В.О. Ключевского «Терминология русской истории», который был опубликован впервые в 1956 г. и
практически не исследовался ни историками, ни лингвистами. В этом и состоит новизна данной работы.
Материалы и методы. Материал этого курса, исследованный с помощью историко-сравнительного, исто-
рико-типологического методов, а также таких общенаучных методов, как анализ и синтез, с применением
параметрического анализа и позиционной статистики, показал, что предлагаемая В.О. Ключевским терми-
нология носит системный характер, а ее структура имеет иерархическое устройство. В работе выделены
девять параметров – археологический, географический, терминологический, иллюстративный, источнико-
ведческий, классификационный, хронологический, экономический, этимологический. Было введено услов-
ное понятие места каждого параметра в так называемой «словарной статье», которое определяется границей
двух параметров. Понятие «словарная статья» применительно к материалам курса условно, так как курс не
представляет собой собственно словарь. Анализ. С использованием статистических методов выявлена часто-
та встречаемости каждого параметра на определенном месте в каждой из трех частей курса. Сформированы
статистические таблицы, которые позволяют увидеть сходство и различие между тремя частями курса, ука-
зать на их особенности. В данной статье прослежены на материале «Терминологии русской истории» не
только свободное владение ученым древними и современными, в том числе редкими, языками, но и умение
использовать лингвистические приемы, такие как историко-этимологический и словообразовательный ана-
лиз. Результаты. Был выявлен смысловой инвариант в построении частей курса, что становится дополни-
тельным свидетельством системного характера исторической терминологии, которую предлагал В.О. Клю-
чевский. Определен иерархический характер системы терминов, созданной в курсе В.О. Ключевского. Вклад
авторов. Мустафа Озтюрк разработал концепцию статьи, написал разделы «Введение» и «Результаты».
Ю.Г. Кокорина провела параметрический и статистический анализ, написала разделы «Анализ», участвова-
ла совместно с М.М. Вагабовым в написании раздела «Материалы и методы», осуществила научную редак-
цию всего текста работы. М.М. Вагабов написал раздел «Дискуссия» и совместно с Ю.Г. Кокориной – раздел
«Материалы и методы».

Ключевые слова: Ключевский Василий Осипович, термин, параметрический анализ, статистические
методы, историческая терминология.
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Введение. Современная наука мульти-
дисциплинарна. Напомним, что междисципли-
нарный подход к формированию предметной
области предусматривает привлечение мето-
дов смежных наук, тогда как мультидисцип-
линарный подход заключается в привлечении
теорий и идей неограниченного круга наук, в
том числе образующихся на стыке разных
дисциплин [23, c. 110–111]. В полной мере это
относится и дисциплинам, образующим ком-
плекс исторических наук, – археологии, этно-
логии и собственно истории. О зрелости на-
уки говорит наличие у нее единой системы
терминов – терминосистемы, обозначающей
понятия данной науки [12, с. 101]. Наличие тер-
миносистемы свидетельствует о существова-
нии в рамках данной науки сформировавше-
гося теоретического знания [11, c. 116]. Опыт,
накопленный российской наукой в терминоло-
гической работе в рамках гуманитарного зна-
ния, является особо ценным в условиях рас-
тущего интереса к терминологии гуманитар-
ных дисциплин. Целью нашей статьи являет-
ся изучение подобного опыта на примере кур-
са «Терминология русской истории», который
разработал и преподавал студентам Москов-
ского университета выдающийся российский
историк и педагог В.О. Ключевский в конце
XIX – начале ХХ века. Как будет показано
далее, курс оказался вне пристального вни-
мания как историков, так и лингвистов, не-
смотря на это, он представляет собой ценный
документ научной и педагогической мысли,
имеющий международное значение. Этим оп-
ределяется новизна данной работы.

Дискуссия. В 2021 г. исполнилось
280 лет со дня рождения В.О. Ключевско-
го (1841–1911). Личность и творчество вы-
дающегося русского историка привлекали
внимание исследователей на протяжении все-
го ХХ века. Анализу историографии работ о
В.О. Ключевском посвящены специальные
труды [13]. В наши дни переиздаются основ-
ные работы ученого [6–10], вводятся в на-
учный оборот архивные документы, относя-
щиеся к развитию исторической мысли в Рос-
сии второй половины XIX в. – начала ХХ в.,
высвечиваются новые грани личности и ис-
торических концепций ученого [14; 15; 21; 22].
Эти концепции вызывают интерес у совре-
менных авторов, так как проблемы форми-

рования гуманистических ценностей, образ-
ности педагогического языка оказываются
актуальными и для XXI в. [3; 18; 19]. Изуче-
ние отдельных исторических проблем по-пре-
жнему невозможно без обращения к идеям
ученого [1; 2; 17]. Культурологический анализ
историко-биографических работ о нем акаде-
мика М.В. Нечкиной стал темой специально-
го исследования [20].

М.В. Нечкина дала образную характе-
ристику курсу лекций «Терминология русской
истории»: «В историографии его можно на-
звать уникальным – ни до, ни после Ключевс-
кого не появлялось такого цельного, оригиналь-
ного и крайне нужного для изучения истори-
ческой науки специального лекционного кур-
са» [16, c. 268].

Однако анализ курса как исторически-
ми, так и лингвистическими методами фак-
тически не проводился. М.В. Нечкина посвя-
тила рассмотрению этого труда незначитель-
ное место в своей монографии о В.О. Клю-
чевском, сжатые комментарии курса приве-
дены в «Послесловии» к собранию сочинений
ученого, вышедшего в 1989 году. М.Н. Неч-
кина указала на архаичный характер некото-
рых трактовок (например, термина смерд) и
неверное употребление понятий обществен-
ный класс, гражданское общество [16,
c. 269]. Канадский историк Ф. Вудофф проком-
ментировал содержание «Терминологии рус-
ской истории», отметив, что «на основе этих
определений Ключевский разработал схему
истории средневековой княжеской власти на
Руси» [24, c. 274].

Отсутствие интереса историков к курсу
В.О. Ключевского вызвано, видимо, автори-
тетным мнением академика М.В. Нечкиной
об устаревших трактовках, терминов, описы-
вающих прежде всего социально-политичес-
кое устройство Древней Руси. Не отрицая по-
ложений М.В. Нечкиной, в данной статье рас-
сматриваем курс В.О. Ключевского как одно
из первых свидетельств терминологической
работы в области истории, как проявление
лингвистического таланта ученого, создавше-
го труд словарного характера в условиях не-
достатка собственно исторических словарей
в его время.

Материалы и методы. Материалом
для предлагаемого исследования послужил,
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как отмечалось ранее, курс «Терминология
русской истории» В.О. Ключевского. В 1884 г.
В.О. Ключевский писал декану историко-
филологического факультета Московского
университета Н.А. Попову: «На следующий
год для исторического отделения я предпо-
лагаю курс о методе, терминологии и основ-
ных источниках русской истории (по 2 часа в
неделю)» [10, c. 436]. Начинались курсы с
«Методологии русской истории», затем шли
занятия по терминологии, истории сословий,
собственно источниковедению. Свои специаль-
ные курсы профессор читал в 1880–1890-е гг.,
они не были напечатаны при жизни авто-
ра [10, c. 326].

В.О. Ключевский намеревался издать
курс, но «в столе» ученого он пролежал чет-
верть века, потом еще 70 лет хранился в час-
тном архиве [16, c. 271]. Опубликован курс в
1956 г. и в 1989 г. [10]. Он состоял из одиннад-
цати лекций, причем все термины историк раз-
делил на три группы. В первую группу входи-
ли, как он сам говорил, «термины политичес-
кие», во вторую – юридические термины,
в третью – термины по экономике Древней
Руси. Курс в печатном виде представляет
собой совокупность структурных единиц, ко-
торые можно условно назвать «словарными
статьями», а все произведение историка,
вслед за российским терминоведом И.С. Ку-
дашевым, не собственно словарем, а сочине-
нием, имеющим сходство с ним по структу-
ре – «словарным продуктом (термин И.С. Ку-
дашева. – Авт.), рассчитанным на последо-
вательное чтение» [11, c. 31].

Примечательно, что свой курс историк
построил не в алфавитном, а в проблемно-хро-
нологическом порядке, что придает ему сход-
ство с идеографическим словарем. Он отме-
чал, что «мы возьмем и из этих терминов
только те, которые всего чаще встречаются
или в основных источниках нашей истории или
в наших исторических исследованиях. Такие
термины обыкновенно объясняются в исто-
рических словарях. При недостатке их в на-
шей исторической литературе мы расположим
изучаемые нами термины не в алфавитном
порядке, а по разрядам обозначаемых ими
бытовых явлений. Сначала изучим термины
политического быта, потом юридического и,
наконец, экономического» [10, c. 94].

В данной статье использованы истори-
ко-сравнительный (сопоставление событий и
явлений), историко-типологический (выделе-
ние классов явлений) методы, такие общена-
учные методы, как анализ и синтез. Также
нами применен метод параметрического ана-
лиза. Под параметрами подразумеваются при-
знаки понятия или процесса, а примером па-
раметрического моделирования является опи-
сание процедуры анализа текстов по закры-
тому перечню параметров в соответствии со
стандартными формулами [5]. В данной ста-
тье параметрическое моделирование прово-
дится с целью установления набора обобщен-
ных, универсальных признаков исторических
понятий, обозначенных терминами. Подобное
моделирование дает возможность выделить
основные составные части «словарной ста-
тьи». Определению ее структуры и особен-
ностей построения служит позиционная ста-
тистика – учет частоты встречаемости па-
раметра на том или ином месте в «словарной
статье». Статья основана на общеисторичес-
ких принципах: принципе историзма (выделе-
ние структуры и развития явления, подхо-
дя к нему конкретно-исторически), принци-
пе объективности (всестороннее рассмот-
рение явления, без сокрытия и замалчива-
ния фактов).

Анализ. Примером «словарной статьи»
в рассматриваемом курсе может быть эле-
мент первого раздела:

«КНЯЗЬ. Не решаю, слово “князь” за-
имствовано ли нашим языком из немецкого, а
не сохранилось в нем из первоначального ин-
доевропейского лексического запаса, общего
всем индоевропейцам, подобно, например,
слову “мать”. Время заимствования опреде-
ляют различно. Одни думают, что это слово
могло войти в славянские языки и в язык вос-
точного славянства еще в III, IV вв. из языка
готского, когда славяне близко соприкасались
с державой готов, простиравшейся по Южной
Руси и далее на запад, за Карпаты; это слово
тогда заимствовано вместе с другими, как-
то: пенязь, стькло, хлеб. Другие думают, что
это слово более позднего происхождения, вош-
ло в наш язык в то время, когда вошли в со-
став русского общества варяжские-сканди-
навские князья с их дружинами. Князь – это
русская, восточнославянская форма немецкого
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“Konung”, или, правильнее, “Kuning”. Князем
назывался носитель верховной власти на Руси
IX, X и XI вв., как тогда понимали эту
власть» [10, c. 100–101]. Материалом данной
работы будут именно такие «словарные ста-
тьи», учитывая, что курс В.О. Ключевского
назвать собственно словарем нельзя.

Всего курс В.О. Ключевского включает
127 «словарных статей».

Они имеют различный объем и струк-
туру. В ряде случаев содержат размышле-
ния ученого, его настоящие исторические ис-
следования, а последняя из трех частей вклю-
чает даже две таблицы: «Таблица прямых и
косвенных (торговые пошлины) налогов древ-
ней Руси» и «Таблица податных единиц, по
которым развертывался прямой налог в
удельные века в Московское время». Крите-
риями отбора статей для анализа являются
следующие:

1. Наличие в статьях конкретных опре-
делений (термин «дефиниция» в данном слу-
чае неприменим).

2. Отсутствие в них исследовательских
штудий, так как этот богатейший материал
требует применения других методов. Исто-
рические обобщения, проведенные В.О. Клю-
чевским, составляют содержание лекций III,
IV, VI, частично – лекций IX и XI, то есть по-
ловину объема курса. Например, лекция XI
завершается изучением В.О. Ключевского
древнерусской денежной системы в «словар-
ных статьях» деньги и меновые знаки, грив-
на кун, части гривны кун, ногата, куна, ре-
зана. Эти «словарные статьи» нами не рас-
сматривались.

3. Отнесенность исследуемых терминов
к базовому уровню терминосистемы, пред-
ложенной В.О. Ключевским. В лингвистичес-
ких публикациях последних лет выделяются
такие уровни структуры любой терминосис-
темы, как высший, тематический, суперор-
динатный ,  базовый ,  субординатный .
В задачу данной работы не входит обсужде-
ние терминологии, обозначающей уровни, в
ней используются как данность устоявшие-
ся в лингвистическом знании положения. Вы-
деление уровней основано на родовидовых
связях внутри терминосистемы. Высший уро-
вень занимает представление о терминоло-
гии русских письменных источников как со-

вокупности, тематический – указанное ис-
следователем разделение на термины поли-
тические, термины социальной истории и эко-
номические. Суперординатный уровень зани-
мают термины, которые обозначают родовые
понятия (верховная власть) по отношению
к видовым, располагающимся на базовом
уровне (князь, великий князь; князь-госу-
дарь; государь-царь и великий князь всея
Руси). Термины субординатного уровня в
курсе редко выделены специально (москов-
ские слободы, гривна кун).

4. Параметрический анализ в лингви-
стических исследованиях используется для
рассмотрения дефиниций в словарях. Курс
В.О. Ключевского является, как мы уже от-
метили, не собственно словарем, а «словар-
ным продуктом» (термин И.С. Кудашева).
Для него не свойственна четкая и строгая
структура объяснений, поэтому нами избра-
ны для анализа «словарные статьи», содер-
жание которых позволяет провести пара-
метрический анализ, имея четкую струк-
туру. Анализ остальных «словарных ста-
тей» может стать темой специального ис-
следования.

5. В данной статье не используется кри-
терий, именуемый в статистике «весом» при-
знака. Все «словарные статьи» рассматрива-
ются как равноправные без дифференциации
их по объему или принадлежности к той или
иной части курса, расположении в каждой из
частей или важности для раскрытия содер-
жания дисциплины, читавшейся В.О. Ключев-
ским. Поэтому выборку мы представляем
единым списком.

В результате сформирована выборка
объемом в 63 «словарные статьи»:

1. Русь-племя.
2. Русь-сословие.
3. Русь-область.
4. Русь – государственная территория.
5. Земли, волость или область.
6. Удел, уезд.
7. Великая и малая Русь. 
8. Князь.
9. Великий князь. 

10. Князь-государь.
11. Государь-царь и великий князь всея

Руси.
12. Княжи мужи.
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13. Бояре.
14. Гридь.
15. Отроки и детские. 
16. Кметы.
17. Старцы градские.
18. Смерд.
19. Наймиты, или закупы.
20. Холопы.
21. Церковные люди.
22. Служилые люди.
23. Черные люди.
24. Чины служилые.
25. Старцы градские.
26. Боярская дума.
27. Гости.
28. Вече.
29. Посадники.
30. Тысяцкий.
31. Тиуны.
32. Ябетник.
33. Пути.
34. Дани.
35. Соха.
36. Тягло.
37. Деньги оборочные.
38. Подати.
39. Торговые пошлины.
40. Проезжие пошлины.
41. Суд.
42. Довод.
43. Судоговорение.
44. Правда.
45. Послушество.
46. Присяга.
47. Жребий.
48. Повальный обыск.
49. Правеж.
50. Город-двор.
51. Город-село.
52. Город-застава.
53. Город-посад торговый.
54. Слободы.
55. Село.
56. Княжеские села.
57. Погост.
58. Весь-деревня.
59. Деревня-двор.
60. Скот.
61. Куны.
62. Пенязи.
63. Деньги.

Выше приведен пример одной «словар-
ной статьи» из труда В.О. Ключевского. По-
ясним выделение основных параметров:
«Кмет, кметь – это боевой человек, служи-
лый или неслужилый; чаще всего, разумеет-
ся, этим словом обозначались храбрецы, бое-
вые люди из княжеской дружины» [10, c. 112] –
это терминологический параметр. Выделе-
ние этого параметра основано на трактовке
В.О. Ключевским определенного историчес-
кого термина. Ученый объясняет термин,
встречающийся в источниках по истории
Древней Руси, приводя признаки терминируе-
мого понятия в наиболее обобщенном и крат-
ком виде, что позволяет выделить данный
параметр.

«Происхождение этого слова южное; оно
является в старинных церковнославянских
памятниках в смысле воина вообще. В юж-
ных славянских языках это слово имело иное
значение, именно: кмет – крестьянин, земле-
делец; в таком смысле употреблялось слово
comitus в памятниках византийского законо-
дательства о крестьянах» [10, c. 112] – эти-
мологический параметр, то есть указание
В.О. Ключевским происхождения термина.
Выделение этого параметра обусловлено
указанием В.О. Ключевского на такой при-
знак термина, как история его появления в
источнике.

«В Лаврентьевском списке мы читаем,
как в 1075 г. пришли к черниговскому князю
Святославу немцы, и он стал показывать им
свои богатства – шелковые материи, золото,
серебро; немцы ответили на хвастовство кня-
зя: “Сего суть кметье луче, мужи бо ся дои-
щуть и болше сего”» [10, c. 113] – источни-
коведческий параметр, то есть указание ис-
ториком на используемый источник. Данный
параметр характеризует такой признак тер-
мина, как упоминание в историческом доку-
менте.

«Княжи мужи противополагались лю-
дям» [10, c. 108] – классификационный па-
раметр, то есть определение В.О. Ключевс-
ким места класса объектов, к которым отно-
сится терминируемый, в системе используе-
мых историком понятий. Выделение этого па-
раметра основано на отношении терминируе-
мой реалии к другим реалиям и свидетель-
ствует об обозначении термином объектов,
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образующих определенный класс, противосто-
ящий другому классу объектов.

В.О. Ключевский уделяет в своем курсе
внимание экономической стороне жизни обще-
ства древней Руси, что заставило нас выде-
лить экономический параметр, например:
«Статьи вывозной русской торговли везде от-
мечены одни и те же: скора, мед и воск; скора
(шкура, мех) – продукт звероловства, мед и
воск – продукт бортничества, лесного пчело-
водства» [10, c. 193]. Свой курс В.О. Ключев-
ский строил на анализе письменных источни-
ков, но о его понимании необходимости исполь-
зования широкого круга источников, в том
числе и археологических, говорит применение
описаний местностей или артефактов. Такой
параметр получил название археологическо-
го: «По всему пространству нашей равнины
находятся бесчисленные остатки валов, иног-
да едва заметные, но поражающие своей од-
нообразной овальной формой и одинаковостью
своих размеров. Такой овальный вал обыкно-
венно представляет собой кольцо, немного
разогнутое к востоку, откуда был вход
внутрь» [10, c. 194]. Использование историком
в «словарных статьях» описания историчес-
ких памятников, как материальных, так и пись-
менных, сопоставимо с предыдущим, но вы-
делено нами в отельный иллюстративный
параметр: «Для примера можно описать здесь
укрепления Новгорода и Москвы», далее –
описание [10, c. 198]. В отличие от источни-
коведческого параметра здесь В.О. Ключев-
ский не цитирует источник, а описывает ин-
формацию из него.

Пример географического параметра,
обозначающего расположение на местности
терминируемых объектов: «Они строились по
Десне; по Осьтру, впадающему в Десну, не-
далеко от Киева; по Трубежу (в Переяславс-
ком княжестве)» [10, c. 196]. Очень редко (все-
го два раза) нами зафиксирован историогра-
фический параметр, под которым подразуме-
вается ссылка на историков, ранее изучавших
обозначаемую реалию: «Татищев и Болтин
выводили русь из Финляндии. Ломоносов со-
гласно с некоторыми редакциями Начального
летописного свода, например с тою, которая
помещена в так называемой Воскресенской
летописи, – из Прусской земли: Русия – это
Пруссия» [10, c. 95].

Хронологический параметр отличает-
ся от источниковедческого отсутствием ссы-
лок на источники, просто указанием даты со-
бытия. Признак соотнесенности с тем или
иным временем терминируемой реалии по-
служил основой для выделения данного па-
раметра. В результате выделено девять па-
раметров: археологический, географичес-
кий,  терминологический,  иллюстратив-
ный, источниковедческий, классификаци-
онный, хронологический,  экономический,
этимологический.

Введем понятие места – расположения
словесного выражения того или иного пара-
метра по порядку в правой части «словарной
статьи». «Правая часть» в данном случае –
термин лексикографии, обозначающий часть
статьи после тире, справа от обозначаемого
слова [4, c. 38; 11, c. 33]. При этом необходи-
мо учесть, что правая часть может включать
в себя дефиниции нескольких видовых поня-
тий по отношению к терминируемому, ссылки
на относящиеся к ним исторические источни-
ки и этимологию.

Например, правая часть «словарной ста-
тьи» термина дани начинается определени-
ем «прямой налог, падавший на податные
классы, у нас исстари назывался данью» [10,
с. 138]. Этим предложением выражен терми-
нологический параметр. Далее размещен
классификационный параметр: «дань эта па-
дала или на промышленных людей, или на хле-
бопашцев» [10, с. 138]. Таким образом, в этой
словарной статье терминологический пара-
метр занимает первое, а классификационный –
второе место. Граница понятия места – сме-
на параметров.

Число «мест» может быть разным: от
двух до десяти. Статистическое понятие ча-
стоты встречаемости вычисляется как отно-
шение числа появления того или иного пара-
метра на том или ином месте к общему чис-
лу рассматриваемых терминов данного раз-
дела, выраженное в процентах. Так, если из
19 «словарных статей», проанализированных
нами политических терминов терминологи-
ческий параметр встретился на первом мес-
те 12 раз, частота его встречаемости на этом
месте составляет 63 %.

Рассмотрим структуру статей, посвящен-
ных юридическим терминам.
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Отличается от них структура статей тре-
тьей части курса.

В таблицах 1–3 указаны частоты появ-
ления каждого из параметров на определен-
ном месте, выраженные в процентах. Пере-
числение параметров в первом столбце таб-
лиц представлено в порядке убывания частот,
поэтому оно несколько различается в разных
таблицах.

Из таблиц следует, что структура «сло-
варных статей» терминов каждой из трех
групп имеет как сходство, так и различие.
Сходство заключается в высокой степени вы-
раженности терминологического параметра
(100 % в первых двух группах), что свиде-
тельствует о практически обязательном тол-
ковании термина автором курса. При этом
обращает на себя внимание преимуществен-

ное расположение терминологического пара-
метра на первом месте в правой части ста-
тьи (частота встречаемости на первом мес-
те равна 63 %, 50 %, 29 % соответственно),
на втором месте следует этимологический
параметр (частота встречаемости равна 9 %,
17 %, 35 %), на третьем – источниковедчес-
кий параметр (частота встречаемости рав-
на 9 %, 50 %, 23 %). Это говорит о наличии
инвариантной структуры правой части ста-
тьи, которая будет охарактеризована ниже.
Обязательным для всех частей курса явля-
ется наличие терминологического, этимоло-
гического, источниковедческого, хронологи-
ческого, географического параметров, исто-
риографический, археологический, иллюстра-
тивный, экономический и классификационный
факультативны.

Таблица 1. Частота встречаемости параметров раздела курса, посвященного полити-
ческим терминам (лекции I–IV), %

Table 1. Frequency of occurrence of parameters of the section of the course devoted to political
terms (lectures I–IV), %

Параметры 
Место / частота встречаемости Всего I II III IV V VI VII VIII IX X 

Терминологический 63 0 16 3 14 0 3 0 0 0 100 
Этимологический 9 9 27 9 10 0 0 0 0 0 64 
Источниковедческий 0 36 9 27 0 18 0 0 0 0 90 
Хронологический 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
Географический 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Историографический 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
Иллюстративный 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Археологический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Классификационный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Экономический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 2. Частота встречаемости параметров раздела курса, посвященного юридичес-
ким терминам (лекции V–VIII), %

Table 2. Frequency of occurrence of parameters of the section of the course devoted to legal
terms (lectures V–VIII), %

Параметры 
Место / частота встречаемости 

Всего I II III IV V VI VII VIII IX X 
Терминологический 50 13 13 4 10 5 0 0 5 0 100 
Этимологический 0 17 10 10 15 10 0 0 0 0 62 
Источниковедческий 0 12 50 12 12 0 10 0 0 4 100 
Хронологический 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 23 
Историографический 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Иллюстративный 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 
Археологический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Географический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Классификационный 25 25 0 25 10 0 0 10 0 0 95 
Экономический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Различия заключаются в деталях. Так,
этимологический параметр у «словарных ста-
тей» раздела курса, посвященного политичес-
ким терминам, располагается преимуществен-
но на третьем месте, в отличие от частей кур-
са, посвященных юридическим терминам и
экономическим терминам. Источниковедчес-
кий параметр в группе политических терми-
нов более выражен на втором месте, тогда
как в двух других группах он занимает пре-
имущественно третье место. В.О. Ключевс-
кий составлял не собственно словарь, а учеб-
ный курс, и строгость в его организации до-
вольно высока: параметры максимально вы-
ражены на втором или третьем, то есть со-
седних, близких к началу правой части «сло-
варной статьи», местах. Частота встречаемо-
сти параметров указывает на особенности
«словарных статей», относящихся к каждой
из групп. Так, в третьей группе, естественно,
дан экономический параметр, тогда как иллю-
стративный отсутствует. Закономерна слабая
выраженность историографического парамет-
ра: В.О. Ключевский в учебном курсе не об-
ращается к подробному рассмотрению взгля-
дов других историков. В то же время обяза-
телен источниковедческий параметр, что яв-
ляется не только показателем эрудиции авто-
ра, но и стремлением сделать свои выводы
доказательными, привить студентам умение
работать с источниками.

На материале курса «Терминология рус-
ской истории» прослеживается вклад ученого
не только в терминологию истории, но и в ис-
торию терминологии, свободное владение не

только современными, но и древними языка-
ми. Об обязательном характере этимологичес-
кого параметра в каждой из групп терминов
говорилось выше. Некоторые «словарные ста-
тьи» представляют собой настоящие истори-
ко-лингвистические исследования. Примером
такой «словарной статьи» является описание
термина вече. В.О. Ключевский приводит фор-
му вет в церковнославянском языке в значе-
нии уговор, совет. Далее анализирует написа-
ние веще или веште в древнеболгарских ис-
точниках и перевод на латинский язык слова
вечник  в значении ‘заговорщик’ словом
seditiosis. При этом историк подчеркивает раз-
личия в оттенках значений слов дума и вече:
«Дума заключала в себе понятие обсуждения
дела, вече – понятие уговора» [10, с. 144].

Другим примером историко-этимологи-
ческого исследования является «словарная
статья» ябетник. Здесь В.О. Ключевский
сравнивает русское слово с немецким словом
abdtman, указывая на соответствие я (юс боль-
шой) немецкому am, а библейского греческо-
го слова diaconis скандинавской форме
ambatt – «служитель, слуга». Так раскрыва-
ется значение термина ябетник как слуга при
тиуне, проводивший судебное следствие [10,
с. 150–151]. Таким образом, автором курса
проведен не только этимологический, но и
сравнительный и словообразовательный ана-
лиз на материале древних и современных,
довольно редких (скандинавская) форм слов.

Результаты. Итак, набор параметров в
каждой части был различным. Наибольшее
разнообразие наблюдается в части, содержа-

Таблица 3. Частота встречаемости параметров раздела курса, посвященного экономи-
ческим терминам (лекции IX–XI), %

Table 3. Frequency of occurrence of parameters of the section of the course devoted to economic
terms (lectures IX–XI), %

Параметры 
Место / частота встречаемости Всего I II III IV V VI VII VIII IX X 

Терминологический 29 5 17 5 0 0 0 0 0 0 56 
Этимологический 11 35 22 5 0 0 0 0 0 0 46 
Источниковедческий 5 10 23 5 0 0 0 0 0 0 43 
Хронологический 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Географический 5 16 16 5 0 0 0 0 0 0 42 
Историографический 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
Иллюстративный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Археологический 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 
Классификационный 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Экономический 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 20 
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щей экономические термины, что указывает
на стремление В.О. Ключевского выйти за
рамки собственно исторических дисциплин.
Ученый редко обращался к историографии
вопроса, тем ценнее его расположение в кур-
се по терминологии (дважды зафиксирован ис-
ториографический параметр).

Высокий уровень лингвистической ком-
петентности В.О. Ключевского состоит в том,
что каждая «словарная статья» при всем их
разнообразии, имеет четкую структуру, что
позволяет построить ее своеобразный инва-
риант, выявить логику построения. Прослежи-
вается закономерность в расположении пара-
метров: на первом месте – терминологичес-
кий, на втором – этимологический, на тре-
тьем – источниковедческий. При этом появ-
ление терминологического параметра не толь-
ко на первом, но и на других местах в правой
части «словарных статей» имеет ряд причин.
Во-первых, стремление ученого представить
термины, обозначающие видовые понятия по
отношению к терминируемому, во-вторых,
подвести своеобразный итог изложению.

Вклад В.О. Ключевского в развитие исто-
рической науки общеизвестен и неоднократно
анализировался в науке, тогда как лингвистичес-
кая компетентность ученого не была предме-
том рассмотрения ни со стороны историков, ни
со стороны лингвистов. Лингвистические зас-
луги историка ждут своего специального иссле-
дования, и попыткой приоткрыть их для читате-
ля является данная статья.

Одной из главнейших заслуг является
понимание им необходимости терминологи-
ческой работы в истории и стремление создать
высококачественный словарный продукт (тер-
мин И.С. Кудашева). Термины представлены
в виде иерархически организованной системы,
приведена этимология, выделяется инвариант
«словарных статей». Даже если учесть, что
В.О. Ключевский готовил материалы своих
курсов, не записывая их дословно, он тщатель-
но редактировал студенческие записи перед
их литографированием [8, c. 445]. В архиве
ученого хранятся материалы для терминоло-
гического словаря [10, c. 445], которые также
говорят о понимании историком необходимо-
сти терминологической работы.

«Терминология русской истории» еще
ждет всестороннего анализа со стороны ис-

ториков, науковедов, лингвистов для раскры-
тия неизвестных ранее сторон творчества В.О-
. Ключевского. Перспективным представля-
ется изучение хранящегося в архиве истори-
ка наброска исторического словаря, связан-
ного с курсом, проведение параметрического
анализа остальных спецкурсов, в ряду кото-
рых стоит рассматриваемый, определение
места курса в контексте исторических иссле-
дований конца XIX века. Это позволит испра-
вить ситуацию, обозначенную М.В. Нечкиной:
«...курс терминологии разделил печальную
судьбу работ, не увидевших своевременно
света» [16, c. 271].
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Abstract. Introduction. The subject of the study is the activity of the Stalingrad Institute for the preparation
of collective photographs (“vignettes”) of the heroes of the revolution of 1917 and the defense of Tsaritsyn in 1918.
Methods. The methods of source studies, archeography, analysis and prosopography were used. Observations
and conclusions. In 1932, the Stalingrad “five”, the Tsaritsyn (Stalingrad) Historical and Party Commissions direct
successor, as the Lower Volga Region Historical and Party Commission division, prepared lists for the placement of
participants in the revolutionary events and the defense of Tsaritsyn in 1917–1918 on a collective photograph
(“vignette”) for the City Defense Museum. The place in the photo depended on the activity and the merits of the
veteran of the events of those years. The direct executor was the deputy manager of the Lower Volga Archive
Department, secretary of the “five” T.M. Seregin. Being a veteran of the revolutionary movement, the archivist was
able to recall and include in the list many of his comrades-in-arms with a mention of their positions and duties. This
list contains the names and surnames of 99 real leaders of the revolutionary movement in Tsaritsyn. The disgraced
by that time S.K. Minin and his associates are placed here. Moreover, I.V. Stalin is mentioned under No. 24. Then the
list underwent thorough editorial work and was reduced to 34, and then to 31 people. In this version, I.V. Stalin
appeared in the first place, and then his closest associates were mentioned. S.M. Minin and some members of his
team disappeared from the list. Prosopographic analysis shows that the submitted project was unimplemented,
since the Tsaritsyn revolutionaries mentioned in the list, including T.M. Seregin, disappeared during the era of the
Great Terror. The lists are of great interest to researchers, as they allow them to bring back from oblivion real active
participants in the Revolutionary Events and the Defense of Tsaritsyn in 1917–1918.
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И.О. Тюменцев. Герои революции и обороны Царицына в 1917–1918 гг. по версии Сталинградского истпарта

Аннотация. Введение. Предметом исследования является деятельность Сталинградского истпар-
та по подготовке коллективной фотографии («виньетки») героев революции 1917 г. и обороны Цари-
цына в 1918 году. Методы. Использованы методы источниковедческого анализа, археографии и про-
сопографии. Наблюдения и выводы. В 1932 г. Сталинградская «пятерка» – прямая преемница Цари-
цынской (Сталинградской) историко-партийной комиссии как подразделение Историко-партийной ко-
миссии Нижне- Волжского края – готовила списки для размещения участников революционных собы-
тий и обороны Царицына в 1917–1918 гг. на коллективной фотографии («виньетке») для Музея оборо-
ны города. Место на фотографии зависело от активности и заслуг ветерана событий тех лет. Непосред-
ственным исполнителем являлся заместитель управляющего Нижне-Волжским архивным управлени-
ем, секретарь «Пятерки» Т.М. Серегин. Будучи ветераном революционного движения, архивист смог
вспомнить и включить в список многих своих боевых товарищей с упоминанием их должностей и
обязанностей. Этот список содержит имена и фамилии 99 реальных руководителей революционного
движения в Царицыне. Здесь помещен опальный к тому времени С.К. Минин и его соратники. Причем
И.В. Сталин упоминается под № 24. Далее список подвергся основательной редакционной работе и
сокращению до 34, а затем и до 31 человека. В этом варианте И.В. Сталин оказался на первом месте,
далее упоминались его ближайшие соратники. С.К. Минин и некоторые члены его команды из списка
исчезли. Просопографический анализ свидетельствует, что данный проект реализован не был, так как
революционеры-царицынцы, упомянутые в списке, в том числе и Т.М. Серегин, погибли в эпоху Боль-
шого террора. Списки представляют несомненный интерес для исследователей, так как позволяют
вернуть из небытия реальных активных участников революционных событий и обороны Царицына в
1917–1918 годах.

Ключевые слова: Великая Октябрьская социалистическая революция, оборона Царицына,  революци-
онное движение, Царицынская (Сталинградская) историко-партийная комиссия (Истпарт), фонд, коллектив-
ная фотография.

Цитирование. Тюменцев И. О. Герои революции и обороны Царицына в 1917–1918 гг. по версии Ста-
линградского истпарта // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регио-
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Введение. Руководство большевистской
партии постоянно уделяло большое внимание
идеологической и агитационно-пропагандистс-
кой работе «с массами» и к окончанию Граж-
данской войны 1918–1922 гг. приобрело в этом
отношении бесценный опыт. Уже в 1923 г. на
всероссийском и губернском уровнях партийных
структур были созданы комиссии по сбору до-
кументов и материалов по истории революци-
онного движения, в первую очередь революций
1905–1907 гг., 1917 г. и только что закончившей-
ся Гражданской войне. В 1923 г. был образован
Царицынский истпарт во главе с ветераном-
большевиком Георгием Тимофеевичем Гаври-
ловым, который выпустил три тематических
сборника [1; 2; 9] и вместе с обществом крае-
ведов основал новое периодическое издание [8].
В 1928 г. в связи с образованием Нижне-Волж-
ского края Комиссия была переведена в его ад-
министративный центр – Саратов, а в Сталинг-
раде оставлена небольшая ячейка Истпарта –
«Пятерка», которую возглавил Николай Нико-
лаевич Соколов [6; 12]. Такое положение не ус-
троило ветеранов. В Москве из ответственных

работников комиссариатов и ведомств – вете-
ранов революционных событий под председа-
тельством Ивана Федоровича Павлюкова и сек-
ретаря Павла Алексеевича Синюкова – обра-
зовался «кружок защитников Царицына», кото-
рый активно включился в истпартовскую рабо-
ту [7; 11]. Проживающие в Сталинграде вете-
раны создали аналогичный кружок ветеранов-
царицынцев, который также пытался оказать
влияние на работу «Пятерки» [10]. В результа-
те работа Истпарта в Сталинграде пережила
подъем. Особенно при последнем руководите-
ле Сталинградского истпарта Владимире Нико-
лаевиче Алексееве [3; 4; 13; 14]. Конец этой ра-
боте положили массовые репрессии в 1939 г. [15].

Материалы. В 1932 г. перед Сталинг-
радским истпартом была поставлена важная
партийно-государственная задача – выявить
героев революции 1917 г. и обороны Царицы-
на 1918 и 1919 гг. для их последующего раз-
мещения на коллективной фотографии («винь-
етке») в Музее обороны Царицына. В фондах
Государственного архива Волгоградской об-
ласти (далее – ГАВО) отложились несколько
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документов, отразивших ход этой работы, ко-
торую выполнил секретарь Т.М. Серегин и
члены Сталинградской «пятерки» (прил. 1–3).

Анализ. Тимофей Михайлович Серегин
(13(17).02.1894, ст. Протасово Саратовской
губ. – ок. 29.07.1938, Сталинград) происходил из
крестьянской семьи. Родителей лишился в 9 лет.
Обучался в церковно-приходской школе в 1908–
1912 гг., но в 1910–1912 гг. уже батрачил на ку-
лака Ермолова, затем трудился ремонтным ра-
бочим, грузчиком, разнорабочим на станции Рти-
щево Юго-Восточной железной дороги (да-
лее – ЮВЖД) в 1912–1915 годах. Участник
Первой мировой войны. Служил в Императорс-
кой армии в 1915–1917 гг. в 4-й западной артил-
лерийской батарее и в 17-м тяжелом артилле-
рийском дивизионе в чине фейерверкера (унтер-
офицер). 13 мая 1917 г. вступил в РКП(б). Два
месяца обучался в Ленинском кружке. Отсидел
несколько месяцев в тюрьме [5].

Во время большевистского восстания в
октябрьские дни в Саратове – комиссар свод-
ной артиллерийской батареи Красной гвардии.
13 ноября 1917 г. во главе Первого сводного
батальона Красной гвардии выехал в Цари-
цын, где на второй день избран членом Воен-
ной секции Губкома. В годы Гражданской вой-
ны являлся товарищем (заместителем) пред-
седателя Штаба обороны, представителем
10-й и 11-й советских армий в Москве.

С 1920 г. – на партийно-хозяйственной ра-
боте. В 1920–1924 гг. возглавлял Царицынс-
кий губернский комитет продовольствия.
В 1924–1926 гг. руководил Сталинградским
собесом. В ходе «партийной чистки» получил
«общественное порицание», которое в 1927 г.
было снято по апелляции. В 1926–1929 гг. ру-
ководил потребкооперацией в Котельниковс-
ком районе. Был награжден несколькими гра-
мотами и денежным поощрением [5].

В 1929–1932 гг. вернулся на работу на
ЮВЖД, заняв сначала должность заместителя
начальника, а затем начальника станции Сталин-
град. 2 апреля 1930 г. во время очередной партий-
ной чистки «Тройка» дала ему следующую ха-
рактеристику: «Политически развитый, идеоло-
гически выдержан, к производству относится хо-
рошо, авторитетом пользуется...» [5, л. 1].

И буквально следом были выдвинуты
обвинения, напрочь перечеркивающие эту
характеристику: «Обвиняется в бюрокра-

тизме и нечутком отношении к требовани-
ям рабочих, зажиме самокритики, бесхозяй-
ственности...» [5, л. 1–2].

Последовал строгий выговор, который
Т.М. Серегин оспорил в очередной апелляции.
На заседании Комиссии 30 октября 1930 г.
Т.М. Серегина обвинили в фальсификации тру-
дового стажа и «присвоении должности по-
мощника начальника Штаба обороны Цари-
цына». Однако Тимофей Михайлович предста-
вил все необходимые документы, и партий-
ное взыскание было с него снято [5].

В 1932–1934 гг. – заведующий отделом,
1934–1935 гг. – заместитель управляющего, 1935–
1938 гг. – управляющий Нижне-Волжским крае-
вым архивным управлением и секретарь Истпар-
та. За эти годы проделал значительную работу
по подбору кадров, комплектованию архивов, упо-
рядочению документов и организации районных
архивов. Часто публиковался в местной печати,
в основном на темы революции и Гражданской
войны. В декабре 1934 г. Т.М. Серегин опублико-
вал в газете «Поволжская правда» статью «По-
ход на Нижне-Чирскую», в которой среди проче-
го упомянул о Г.Ф. Сергееве, который незадолго
до этого был репрессирован. Заступничество ему
дорого обошлось. После более чем двухмесяч-
ных разбирательств 2 февраля 1935 г. была со-
звана партийная коллегия при уполномоченном
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Сталинградскому краю, которая объявила
Т.М. Серегину строгий выговор «за политичес-
кую беспринципность». Он был снят с должнос-
ти и работал в разных организациях. В апреле
1938 г. его арестовали. По одной из версий, это
было следствием персонального дела 1935 г., по
другой – «вредительство в архивном деле»: от-
влечение сил ненужными работами, приведение
архивных материалов в состояние безнадежной
запутанности, безучетности и безнадзорности для
безнаказанных хищений наиболее ценных мате-
риалов и их подделки». Согласно третьей версии,
Т.М. Серегин пострадал из-за личной дружбы с
Рувимом Яковлевичем Левиным, бывшим пред-
седателем Царицынского губернского исполко-
ма, впоследствии заместителем председателя
Госплана. 31 июля 1937 г. Р.Я. Левин был аресто-
ван, за ним потянули все его связи [5; 15].

Скорее всего, справедливы все три вер-
сии. Персональное дело было первым звон-
ком, а результаты работы Комиссии Централь-
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ного архивного управления явились непосред-
ственным поводом к аресту. 29 июля 1938 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР
Т.М. Серегин был осужден как «активный уча-
стник антисоветской правотроцкистской тер-
рористической организации» [15].

Военная коллегия Верховного суда
СССР 24 сентября 1957 г. отменила приговор
и закрыла дело Т.М. Серегина «за отсутстви-
ем состава преступления». Он был посмерт-
но реабилитирован [5].

Анализ дошедших до нас бумаг Истпарта
с многочисленными пометами на них Т.М. Се-
регина дает основание для осторожного пред-
положения, что это архив секретаря Сталинг-
радской «пятерки» Т.М. Серегина первой поло-
вины 30-х гг. ХХ в., когда в Сталинграде уже
был развеян культ личности С.К. Минина и на-
чал утверждаться культ личности И.В. Стали-
на. В 1932 г., вскоре после вступления в долж-
ность заместителя управляющего Нижне-
Волжским краевым архивным управлением,
Т.М. Серегин получил задание составить спи-
сок большевиков – героев революционных со-
бытий 1917 г. и Гражданской войны в Царицыне
1918–1920 гг. для их размещения на фотогра-
фии («виньетке») в Музее обороны города [7].
Т.М. Серегин, по всей видимости, сделал соот-
ветствующие запросы в первичные организации
ВКП(б) и собрал у них предложения о включе-
нии ветеранов в список награжденных. На ос-
нове этих предложений Тимофей Михайлович
составил к 1 мая 1932 г. список из 99 человек и
представил его на согласование Комиссии крас-
ногвардейцев и партизан Сталинграда. Соста-
витель и сотрудники «Пятерки» включили в него
всех известных им ветеранов, в том числе вож-
дя царицынских большевиков – Сергея Констан-
тиновича Минина, который к тому времени уже
попал в опалу и нашел спасение в доме для ду-
шевнобольных (прил. 1, № 52).

Судя по заявлению московских кружков-
цев, они получили список в августе 1932 г., в
котором были упомянуты 73 человека (не най-
ден). По всей видимости, Комиссия красно-
гвардейцев и красных партизан Сталинграда
сократила список с 99 до 73 человек, и он был
отправлен московским кружковцам.

Московские кружковцы в свою очередь
ответили в августе 1932 г. обширным заявле-
нием, в котором указали, кого следует исклю-

чить из списка, кого добавить, и предложили
разделить актив на две группы: узкий и широ-
кий [7]. Тут, видимо, включились в дискуссию
сталинградские ветераны – члены Правитель-
ственной комиссии [10], и список кандидатов
для фотографии пришлось сузить до 34 (прил. 2),
а затем, как видно из схемы размещения фо-
тографий на «виньетке», он был сокращен до
31 человека. Причем правка вносилась прямо
в схему и хорошо видна: она была написана
карандашом тем же Т.М. Сергеевым (прил. 3).

Ситуация осложнилась тем, что споры
вокруг «виньетки» переросли в споры вокруг
награждений в честь 15-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и Крас-
ной армии. Для Т.М. Серегина и некоторых ве-
теранов эти споры закончились репрессиями.

Первый майский печатный вариант списка
1932 г. (прил. 1) сохранился в дефектном ориги-
нале, который начинается со второго листа доку-
мента. Т.М. Сергеев или кто-либо другой, судя
по отсутствию исправлений, с этим списком не
работал. Радикальной правке подверглись копии
(2-я или 3-я закладки бумаги под копирку). С по-
мощью оригинала восстанавливаются плохо про-
печатанные слова копии.

Анализ текстов обнаруживает, что, ви-
димо, с помощью ветеранов Т.М. Серегин
смог вспомнить фамилии, имена и отчества
более половины из героев, нескольких назвал
по именам. Примерно два десятка фамилий
составитель списка и ветераны смогли на-
писать лишь с инициалами, а остальных на-
звали только по фамилиям. В связи с этим
им было решено вместо имен-отчеств оста-
вить только инициалы, в результате Тимофей
Михайлович вычеркнул имена-отчества у
всех остальных, оставив только их инициа-
лы. Судя по правкам, с помощью ветеранов
ему удалось восстановить инициалы некото-
рых героев, которые он вписал металличес-
ким пером фиолетовыми чернилами. Имеют-
ся также добавления инициалов простым и
красным карандашами, которые, по всей ви-
димости, возникли в процессе дальнейшей ра-
боты с текстом, но, кто их внес, сказать не-
возможно (прил. 1).

Готовя текст к публикации, мы постара-
лись восстановить имена-отчества большеви-
стского руководства Царицына полностью.
В примечаниях оговорили, где имена-отчества
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были сокращены до инициалов. Там, где име-
на-отчества не были дописаны, мы добавлен-
ный нами текст заключали в квадратные скоб-
ки. Раскрывая инициалы или добавляя имена-
отчества к фамилиям, мы также этот текст
заключали в квадратные скобки.

Результаты. Существенные правки и
уточнения Тимофей Михайлович внес в опи-
сания заслуг большевиков – героев событий
1917–1922 гг. в Царицыне, зачеркивая напе-
чатанный текст и вписывая новый фиолето-
выми чернилами. Мы постарались полностью
восстановить вымаранный или зачеркнутый
печатный текст с помощью оригинала, а все
новации привели в виде разночтений в снос-
ках. Примечательно, что ничего не написано
о заслугах лиц, помещенных в конце списка:
Чернявского, Сухова, Сорокина, Жлобы, Тка-
чёва, Дьячкова, Чиснакова, Брашкина, Хар-
ченко, Воронкова, Булаткина, Дышлового. Фа-
милии Дьячкова, Чиснакова, Брашкина, Хар-
ченко, Воронкова, Булаткина, Дышлового были
впоследствии вычеркнуты из списка. Все ос-
тальные, из упомянутых выше, оставлены.
Дышловой и Брашкин были вновь вписаны и
опять вычеркнуты. Т.М. Серегин явно коле-
бался с решением по этому вопросу. Вычерк-
нутыми из списка оказались также: Анатолий
Васильевич Кувардин, Сергей Константино-
вич Минин, Павел Иванович Кошакин, Алек-
сей Никитич Короткий, Иосиф Иосифович
Ворцынский, а также Вальчук, Крачковский,
Артёмов – всего, вместе с указанными, бо-
лее 15 человек (прил. 1).

Составляя список, Т.М. Серегин совер-
шил роковую ошибку: он поместил И.В. Ста-
лина под № 24 без указания имени и отчества.
К.Е. Ворошилов оказался на 10-м месте, а
С.М. Буденный на 37-м. Конечно, это было
связано со стремлением автора поместить
вождей в центре снимка. Осознав отчасти
свою ошибку, Тимофей Михайлович зачерк-
нул первоначальную запись о И.В. Сталине
«Организатор Красной Армии, член Реввоен-
совета 10-й армии» и написал «Руководитель
работы по обороне Царицына» (прил. 1). Но
здесь уже шел в ход постулат того времени:
«Объяснить можно все – оправдать нельзя!».

Новый список из 34 кандидатов был уже
более политкорректным. Первым в списке на-

граждения за оборону Царицына был указан
«ее руководитель» – И.В. Сталин, затем шли
К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и др.
С.К. Минин и его соратники были вычеркнуты.
П.А. Дранникова Т.М. Серегин поначалу в спи-
сок внес, но затем вымарал. В сокращенном
списке появились новые лица: командир цари-
цынских бронепоездов Ф.Н. Алябиев, коман-
дарм Н.А. Худяков, чекисты А.К. Борман,
А.И. Червяков, М.Р. Чурсин. Удивляет незна-
ние Т.М. Сергеевым имен-отчеств героев
Гражданской войны, активных участников обо-
роны Царицына – Дмитрия Петровича Жлобы,
Ефима Афанасьевича Щаденко (прил. 2).

В итоговом портфолио, составленном
Т.М. Серегиным, из списка были вымараны
М.П. Батов, П.А. Синюков и Н.А. Худяков
(прил. 3). Видимо, дальнейшая редакторская
работа по отбору героев обороны Царицына
была уже связана с борьбой ветеранов за на-
грады. Но это уже другая история.

Таким образом, несмотря на проведенную
Истпартом большую работу по подготовке пор-
тфолио участников обороны Царицына, в него
пришлось внести значительные коррективы в
связи с изменением политического курса в стра-
не и приближением Большого террора, который
погубил многих ветеранов обороны Царицына и
сам Сталинградский истпарт. Тем не менее, бла-
годаря проделанной работе, Т.М. Серегин и его
помощники с помощью ветеранов выявили ос-
новной персональный состав большевистского
руководства города, что открывает хорошие
перспективы применения метода просопографии
в изучении этого трагического акта Гражданс-
кой войны в России 1918–1922 гг. и возвращает
в нашу историю забытые имена участников ре-
волюционных событий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Список активных участников в Обороне г. Царицына (Сталинграда) и защиты Советов в 1917–

[19]20 гг., составленный 1.5.[19]32 г. участником обороны 1 Серегиным Т[имофеем Михайловичем].
Утвержденный 2 Правительственной комиссией Красногвардейцев Партизан при Горсовете и Сек-
ции 3-Обороны при 3 Пятерке 4 по 5-сбору материала и описанию гражданской войны 5

№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
Л. 124 

1 Водолагин П[авел] С[тепанович] 6 Командир железнодор[ожного] 7 отряда 8 
  2 9 Ткачев Тим[офей] Степ[анович] 10 Член Н[ижне]-Чирского Ревкома 11 

3 Дранников Петр Алексеевич 12 Командир 13 отряда и коман[дир полка] 14 
4 Гаврилов Г[еоргий] Т[имофеевич] Член Партийного Комитета и организ[атор] военных 15 

газет 16 
5 Королев Влас Захарович 17 Член партии 18 1902 г. Организатор боевых дружин 19 
6 Семенов Я[ков Георгиевич] 20 Организатор 21 военных 22 частей в Черном Яру и ак-

тивный защитник Черного Яра 
7 Егоров [Александр Ильич] 23 2-й Командир Х-й армии в 1919 г.24 
8 Клионская Б[ронеслава] З 25 [Абрамовна] 26 Третий 27 Секретарь 28 Партийн[ого] Комит[ета] 29 
9 Левин Рувим Я[ковлевич] 30 Председатель 31-Парт[ийного] Комитета 31 РКП/б/ 32 в 

1917 г.33 
 

1 Доб. над строкой: «Царицына». Здесь и далее правка металлическим пером фиолетовыми чернилами.
2 Зачеркнуто. Над строкой: «и санкционированным».
3-3 Зачеркнуто.
4 Исправлено: «Пятеркам».
5-5 Зачеркнуто. Над строкой: «собиранию и обработке материалов октябрьской революции и гражданской вой-

ны. Г[ород] Ста[лин]г[ра]д».
6 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». В списке коммунистов Царицынской организации

ВКП(б) (далее – СКЦО) только инициалы и помета: «столяр 35 лет».
7 Над строкой доб.: «красногвард[ейского]».
8 На полях доб.: «в 1917 – нач[ало] 1918».
9 Цифра напечатана дважды.
10 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы.
11 Доб.: «В 1918 г. активно участвовал в борьбе против Мамонтова».
12 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии простым карандашом знак: «V».
13 Доб.: «красногвардейского».
14 Доб.: «Х армии в 1918 г.».
15 Доб.: «парт[ийных]».
16 Помета: «Х».
17 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
18 Над строкой доб.: «Старый партиец – подпольщик».
19 Доб.: «в 1917 г.».
20 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Место отсутствующего инициала отчества подчер-

кнуто фиолетовыми чернилами.
21 Слева: «один из».
22 Зачеркнуто простым карандашом. Над строкой: «Красногв[ардейских] и Красноарм[ейских]».
23 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Место отсутствующих инициалов подчеркнуто

фиолетовыми чернилами.
24 Доб.: «с декабря 1918 года».
25 В публикуемых документах инициалы Б. З. В действительности ее отчество – Абрамовна.
26 Напротив ее фамилии фиолетовыми чернилами знаки: «V» и «=».
27 По слову написано: «активный организ[атор] женск[ого] движ[ения]». «Женского движения» зачеркнуто. Под

ним: «партработы среди женщин».
28 Над строкой: «Член», но слово «Секретарь» не зачеркнуто.
29 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
30 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знаки: «V» и «=».
31-31 По этим словам написано: «Цариц[ынского] исполкома, член презид[иума] Парт[ийного] Комитета в 1917 г.».
32 Зачеркнуто. Ниже: «Предс[едатель] губ[ернского] исполкома в 1918 г.».
33 Исправлено: «1918».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
10 Ворошилов Климентий Е[фремович] 34 35-Старый партизан 35 и первый командир 10-й армии 36  
11 Павлюков Иван Федорович 37 Секретарь 38 Парт[ийного] Комит[ета] РКП(б) 39-в 

1917–1918 годах Царицынской организации 39 

12 Руднев Н[иколай Александрович] 40 Командир бригады 41 
13 Челединов Иван Артем[ович] 42 Организатор мобилизац[ии] организаций и мобилиза-

ции войск 43 
14 Чекасинов Федор Тим[офеевич] 44 Член 45 Штаба Красной Гвардии 46 и организатор бое-

вых дружин 47 
15 Чалов Василий Иванов[ич] 48 Начальник штаба Красной Гвардии 1-го района 
16 Зайчиков Ф. А.49 Член 50 Штаба Красной Гвардии 51 и организ[атор] бое-

вых дружин 
17 Савкин Георгий Сергеев[ич] 52 Участник 53 разоружения 54 эшелонов и инициатор 55 

сооружения бронепоездов 
Л. 124 об. 

18 Колесников Иван Назар[ович] 56 Боец 57 – работник 58 по перевозке войск 59 
19 Кузьмин Михаил Кирил[лович] 60 Пом[ощник] командира 61 отряда и ком[андира] бата-

лиона 62 
20 Фастов Алексей Яков[евич] 63 Организатор боевых дружин на Красн[ом] Октябре и 

командир 64 отряда 65 
 

34 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
35-35 По этим словам написано: «Организатор партизанских отрядов».
36 Доб.: «с июля 1918 г.».
37 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
38 Над словом написано и зачеркнуто: «организатор партийных масс и». Затем перед словом: «один из орган[иза-

торов]». По слову «Секретарь» написано: «член», затем вставка над строкой: «Президиума».
39-39 Зачеркнуто. Над строкой написано: «Председатель революционного штаба в 1917 г.».
40 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Место отсутствующего инициала отчества подчер-

кнуто фиолетовыми чернилами.
41 Доб.: «украинской армии т[оварища] Ворошилова в 1918 г.». «Украинской» зачеркнуто.
42 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
43 Доб.: «1918 г.».
44 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
45 По этому слову: «Предс[едатель]».
46 Доб.: «1-го района».
47 Доб.: «в 1917 году».
48 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
49 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отчество установить не удалось. Сведения о

нем отсутствуют.
50 По этому слову: «Член штаба в 1918 г.».
51 Доб.: «в 1918 г.».
52 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
53 Перед словом: «Актив[ный]».
54 Доб.: «проходящих».
55 Слово зачеркнуто. Под строкой: «1918 г.».
56 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
57 Зачеркнуто.
58 Зачеркнуто. Над строкой: «октивист» – так в тексте.
59 Доб.: «и разоружению проходящих эшелонов».
60 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
61 Доб.: «Красногвардейского».
62 Доб.: «38 дивизии в 1918 году».
63 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
64 Доб.: «красногв[ардейского]».
65 Доб.: «в 1918 года».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
21 Хохлов Николай Михайлович 66 Пом[ощник] командира красногв[ардейского] отряда в 

Бекетовке и Ельш[анке] в 1917–1918 гг. 
22 Нарцев И[ван] К[узьмич] 67 Председатель Ревкома ст[анции] Волжской 68 
23 Ерман Яков Зельманович (Зиновьевич) 69 Первый Председатель Губ[ернского] 70 Исполнитель-

ного Комитета 71 
24 Сталин И[осиф] В[иссарионович] 72 Организатор Красной Армии, член Реввоенсовета 10-й 

армии 73 
25 Клюев [Леонил Лаврович] 74 Начальник Штаба 10-армии 75 и 3 командир этой армии 76 
26 Попов Василий Захаров[ич] 77 Член Н[ижне]-Чирского Ревкома – член ВЦИК в ка-

зачьей Секции 78 
27 Кувардин Анатол[ий] Васил[ьевич] 79 80 Командир 81 отряда из 82 Николаевска 83 
28 Арзамасцев Николай Фил[иппович] 84  85-Помощник. Командира отряда 85. Команд[ир] боевых 

дружин 86 

29 Чурбанов Н[иколай] А[ндреевич] 87 Политработник и комиссар Баталиона 88 
30 Ковалев Павел Андр[еевич] 89 Пом[ощник] ком[андира] 90 отряда и ком[андир] Бата-

лиона 91 
31 Чеботарев Спирид[он] Ив[анович] 92 93 Работник по контролю 94 предприят[ий] 95. Первый 

Комиссар Труда 96 
32 Миронов Иван Конст[антинович] 97 Командир красногвардейского Бекетовского отряда 98 

 
66 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы.
67 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
68 Доб.: «активно выполнял боевые приказы штаба обороны». В СКЦО: «кровельщик 2 ч. Сарпинская № 1».
69 Доб.: «Лидер царицынских большевиков в 1917 г.». Год зачеркнут. Напротив его фамилии фиолетовыми

чернилами знак: «V».
70 Зачеркнуто.
71 Доб.: «в 1917–[19]18 гг.». «Погиб от рук меньшевиков» – зачеркнуто.
72 Доб.: «руководитель работы по обороне Царицына в 1918 г.». Год зачеркнут. Инициалы вписаны фиолетовы-

ми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
73 Доб.: «1918 г.».
74 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Место отсутствующих инициалов подчеркнуто

фиолетовыми чернилами.
75 Доб.: «В 1918 г.».
76 Доб.: «в 1919 г.».
77 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
78 Доб.: «в 1918 г.».
79 ФИО зачеркнуты. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами поставлен, а потом зачеркнут знак: «V».
80 Доб.: «Пом[ощник]».
81 Доб.: «красногвардейского».
82 Исправлено: «в».
83 Исправлено: «Николаевском районе».
84 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
85-85 Слова зачеркнуты. Над строкой: «один из организаторов» – зачеркнуто. Доб.: «Кр[асной] гв[ардии]» –

зачеркнуто.
86 Доб.: «В 1917 г. зав[од] Кр[асный Октябрь]. Помощн[ик] команд[ира] кра[сно]гв[ардейского] отряда 1918 г.».
87 Инициалы вписаны металлическим пером фиолетовыми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чер-

нилами знаки: «V» и «?».
88 Доб.: «10-й Армии в 1918 г.».
89 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
90 Доб.: «Красногвардейского».
91 Доб.: «37 дивизии в 1918 г.».
92 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
93 Доб.: «Акт[ивный]».
94 Доб.: «над».
95 Исправлено: «[ями] и».
96 Доб.: «активный участник мобилизации профсоюзных масс в 1917–1918 гг.».
97 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
98 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
33 Выдрин Аким Кузьмич 99 Командир 100 отряда 101 
34 Огарков Петр Алексеевич 102 Член 103-первого и второго состава ВКП(б) 103 Партий-

ного Комитета – боец 104 
35 Новиков Яков Герасимович 105 Организатор боевых дружин и агитат[ор]-пропаган-

дист 106 
36 Батов Матвей Павлов[ич] 107 Председатель Центр[ального] Штаба Красн[ой] Гвар-

дии 108 
37 Буденный Семен М[ихайлович] 109 Организатор 1-Конной и Командарм этой 110 армии 111 
38 Щаденко Е[фим] А[фанасьевич] 112 Командир партизанского отряда и 113 Ком[андир] Мо-

розов[ской] Донец[кой] дивизии 114 
Л. 125 115 

39 Тулак И[ван] В[асильевич] 116 Командующий Степного 117 фронта 118 и Ком[андир] 
Красн[огвардейских] 119 отрядов 120 

40 Пузанов С[тепан] Ф[Ефимович] 121 122 Товарищ Председателя Центр[ального] Штаба 
Красной Гв[ардии] 123 

41 Тимофеев М[ихаил Михайлович] 124 Член центрального штаба Красной гвардии 125 

42 Котиков Дмитр[ий] Львов[ич] 126 127 Командир 128 Никольского 129 130-и член Районного 
штаба Красной гвардии 130 

 

99 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами
знак: «V».

100 Доб.: «красногвардейского».
101 Доб.: «в районе Дубовки в 1918 г.».
102 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
103-103 Зачеркнуто.
104 Зачеркнуто. Над словом: «в 1917 г.», далее снова написано: «боец» – и зачеркнуто. Доб.: «активист по обороне

города в 1918 г.».
105 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
106 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
107 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
108 Доб.: «в 1918 гг.».
109 Имя зачеркнуто. Оставлен только инициал. Инициал отчества вписан фиолетовыми чернилами. Напротив его

фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
110 Зачеркнуто. Над словом: «1-й конной».
111 Доб.: «в 1918–1919 гг.».
112 Инициалы вписаны фиолетовыми чернилами и красным карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми

чернилами знак: «V».
113 Доб.: «Организа[тор] и».
114 Доб.: «в 1918 г.».
115 С этого листа начинается оригинал документа (далее – О).
116 Инициалы написаны красным карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
117 Исправлено: «Степным».
118 Исправлено: «фронтом». Доб.: «в 1918 г.».
119 Исправлено: «Крас[ногвардейского]». Доб.: «конного летуч[его]».
120 Исправлено: «отряда». Доб.: «в 1917–1918 гг.».
121 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». В анализируемых списках и других документах

Истпарта инициал Ф. В действительности его отчество – Ефимович.
122 Доб.: «Член штаба Красной Гвар[дии] 5-го рай[она] в 1917 г.».
123 Доб.: «1918 г.».
124 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
125 Доб.: «в 1918 г.».
126 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
127 Доб.: «В 1917–1918 гг.».
128 В О фиолетовыми чернилами доб.: «1-го».
129 В О вписано фиолетовыми чернилами: «Сов[етского] полка».
130-130 Зачеркнуто. Над строкой: «в 1918 г.».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
43 Кримбилов (Крембилов) Д[митрий] 

С 131 [идорович] 132 
Работник по мобилизации промышленности на оборо-
ну 133 

44 Шарапов Ник[олай] Семенов[ич] 134 Член и секретарь Казачьей секции 135 
45 Новиков Семен [Ефимович] 136 Организатор боевых дружин 137. 138-В данное время 

Правитель Комиссии Красных Партизан 138 
46 Поляков Иван Михайлович 139 140 Работник по мобилизации буржуазии 141, 142-член 

Штаба Красной гвардии 142 
47 Павин Дмитрий Анисимович 143 Член Револ[юционного] штаба 144 и Ком[андир] 145 от-

ряда 146 

48 Синюков Павел Алекс[еевич] 147  Председ[атель] 148 штаба 149 краснй гвардии. 
150-Ком[андир] отряда 150 

49 Костин Александр Пав[лович] 151  Член штаба обороны и военной секции 152 
50 Изюмский Иван Петрович 153 154-Председат[ель] револ[юционного штаба] 154 и 

ком[андир] отряда 155 
51 Серегин Тимофей Михайл[ович] 156 Тов[арищ] пред[седателя] штаба обороны Советов 157 и 

ком[иссар] 158 окружн[ого] арсенала. 159-Ком[андир] от-
ряда 159 

52 Минин Сергей Конст[антинович] 160 161 Председ[атель] 162 Штаба обороны советов гор[ода] 
Цар[ицына] 

 

131 В О инициал отчества вписан фиолетовыми чернилами.
132 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
133 Доб.: «в 1917 г.». Затем слово и дата зачеркнуты. Доб.: «борьбу с контрреволюцией в 1917 г.».
134 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
135 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
136 Имя зачеркнуто. Оставлен только инициал. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
137 Доб. над строкой: «по заводам» – зачеркнуто.
138-138 Зачеркнуто. Над строкой: «в 1917 г. комиссар продовольственной базы. 9 ор. В 1918 г.».
139 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
140 Доб.: «Акт[ивный]».
141 Выделено черными чернилами. Доб.: «в 1917–1918 гг.».
142-142 Зачеркнуто.
143 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
144 Доб.: «в 1917 г.».
145 Доб.: «Красногв[ардейского]».
146 Доб.: «в 1918 г.».
147 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Инициал отчества написан фиолетовыми чернилами.

Последующие буквы отчества – оранжевым карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
148 Зачеркнуто. Над строкой: «Член» – зачеркнуто. Опять: «Пред[седатель]».
149 Доб.: «3-го район[а]».
150-150 Зачеркнуто. Доб.: «в 1917 г. Член Центр[ального] ш[таба] кр[асной] гв[ардии] и командир отряда в 1918 г.».
151 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
152 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
153 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
154 Зачеркнуто. Над строкой: «Член революционного штаба в 1917 г. (год зачеркнут). Председатель центр[аль-

ного] штаба красн[ой] гвардии в 1917 г. Командир батареи (эти два слова зачеркнуты). Член штаба обороны».
155 Доб.: «в 1918 г.».
156 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
157 Слово зачеркнуто. Над строкой: «Командир батареи (эти два слова зачеркнуты). Член штаба обороны в 1917 г.».
158 Слово дописано фиолетовыми чернилами.
159-159 Зачеркнуто. Над строкой: «Пом[ощник] командира отряда в 1918 г.».
160 Вычеркнут.
161 Доб.: «Лидер царицынских большевиков».
162 Доб.: «Реввоенс[овета]».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
53 Арзамасцев Георгий Фил[иппович] 163  164 Первый комен[дант] города – член Штаба обороны и 

Ревтрибунала 165 

54 Мотькин А. М.166 Комиссар автогаража и бронемашин 167 

55 Кузнецов Федор Павлович 168 Член Штаба обороны 169-г[орода] Царицына 169 
56 Дубинин Дмитр[ий] Мих[айлович] 170 Организатор дружин 171. Участ[ник] разоружения 

эш[елонов] 172 
57 Чернецов П. Я.173 Член централь[ного]. Штаба красн[ой] гвардии 174 
58 Гордиенко Е[вгений] С[тепанович] 175 176-Чекист, боец 176 
59 Кузнецов Иван Ефимович 177 Организатор жел[езно]дорожн[ой] боевой дружины. 

Член 178 ревкома 

60 Кисляков Ф[едор] К[онстантинович] 179 Член Штаба красной гвардии 180 
61 Попов Никит[а] Васил[ьевич] 181 Командир 182-Полка и командир отряда 182 
62 Родин Иван Егоров[ич] 183 Пред[седатель] жел[езно]-дор[ожного] ревкома 184 
63 Сапожников Иван Пав[лович] 185 186 Работник по контролю над 187 предприят[иями], бо-

ец 188 
64 Федотов Конст[антин] Я[ковлевич] 189 190 Первый Губ[ернский] 191 военный комиссар 192 

65 Симонов М[ихаил] Е[фимович] 193 Организатор 194 отряда и военный комиссар г[орода] 
Ленинска 195 

 

163 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами
знак: «V».

164 Доб.: «Член военной секции в 1917 г.».
165 Доб.: «в 1918 г.».
166 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отчество установить не удалось. Сведения

о нем отсутствуют.
167 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
168 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
169-169 Зачеркнуто. Доб.: «в 1918 г.».
170 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
171 Доб.: «в 1918 г.».
172 Доб.: «и подавления восстания грузолес».
173 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отчество установить не удалось. Сведения

о нем отсутствуют.
174 Доб.: «в 1918 г.».
175 Инициалы написаны фиолетовыми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
176-176 Зачеркнуто. Доб.: «Актив[ный] участник борьбы с контрреволюцией в 1918 г.».
177 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы.
178 Доб.: «ж[елезно]-д[орожного] ревкома».
179 Инициалы написаны фиолетовыми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
180 Доб.: «3-го района в 1917 г. и член центрального штаба красной гвардии в 1918 г.».
181 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
182-182 Зачеркнуто. Под строкой: «каз[ачьего] отряда в 1917 г и каз[ачьего] полка в 1918 г.».
183 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
184 Доб.: «и организатор ж. д. красногв[ардейского] отряда в 1917–1918 гг.».
185 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
186 Доб.: «Акт[ивный]».
187 Вписано над строкой.
188 Зачеркнуто. Доб.: «в 1918 г.».
189 Вписано фиолетовыми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
190 Доб. черными чернилами: «Военспец советских...».
191 Зачеркнуто черными чернилами.
192 Доб.: «в 1918 г.».
193 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
194 Доб.: «член военной секции в 1917 г. красногв[ардейского]».
195 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
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196 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами
знак: «V».

197 Доб.: «в 1918 г.».
198 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
199 Доб.: «в 1917 г.».
200 Доб.: «в 1918 г.».
201 Имя и отчество написаны фиолетовыми чернилами и зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его

фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
202 Доб.: «в 1918 г.».
203 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
204 Слово вписано черными чернилами. К нему доб.: «в 1918 г.».
205 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отчество установить не удалось. Сведения

о нем отсутствуют.
206 Доб.: «центр[ального]».
207 Доб.: «в 1918 г.».
208 Инициалы зачеркнуты простым карандашом. Над ними написана буква «Н».
209 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
210 Доб.: «центр[ального]».
211 Доб.: «в 1918 г.».
212 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Напротив ее фамилии фиолетовыми чернилами

знак: «V».
213-213 Зачеркнуто черными чернилами. Доб.: «и агитатор по изданию всем и темам». Фиолетовыми чернилами:

«Акт[ивный] партработник среди женщин в 1917 г. Акт[ивный] участник организации красногвар[дейских] грузоле-
соснаб отрядов в 1918 г.».

214 Вычеркнут. Напротив его фамилии зачеркнутый фиолетовыми чернилами знак: «V».
215-215 Исправлено черными чернилами: «боевых дружин». Доб.: «в 1917 г.».
216 Имя зачеркнуто. Оставлен только инициалы. Инициал отчества написан фиолетовыми чернилами. Напротив

его фамилии фиолетовыми чернилами поставлен, а потом зачеркнут знак: «V», затем вновь поставлен.
217 Доб.: «секрет[арь]».
218 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
219 Имя зачеркнуто. Оставлен инициал. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
220 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
221 Вычеркнут.
222 Доб.: «в 1918 г.».
223 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.

Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
224 Зачеркнуто. Над строкой: «партии». Доб. простым карандашом и прорисовано фиолетовыми чернилами:

«20/8.1917–10/9.1918 г.».

№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
66 Кириченко Матвей Андреевич 196 Член и секрет[арь] Штаба обороны 197 

Л. 125 об. 
67 Онуя Павел Аврорович 198 Тов[арищ] председ[ателя] военной секции 199 и 2-го со-

става ш[таба] о[бороны] 200 
68 Муллен Матвей Кузьмич 201 Секретарь Штаба обороны 202 
69 Громозов Евгений Иван[ович] 203 Организатор пулеметных команд 204 
70 Пенкин И. П.205 Член 206 штаба красной гвардии 207 
71 Белокопытов И[Николай] 208 

И[пполитович] 209 
Член 210 штаба красной гвардии 211 

72 Савилова Алекс[андра] Никол[аевна] 212 Организатор 213-женского движен[ия]. Орг[анизатор] 
национ[ализации] предприятий по работе штаба обо-
роны 213 

73 Кошакин Павел Иван[ович] 214 Организатор 215-боевой подготовки 215 
74 Козьмин Трофим И[ванович] 216 Член 217 штаба обороны и нач[альник] агитац[ионно]-

разведоват[ельного] отдела 218 
75 Шманов Андрей 219 [Гаврилович] Председатель казачьей секции 220 
76 Короткий Алексей Никит[ич] 221 Член Штаба Обороны 2-го состава 222 
77 Ходырев Яков Алексеевич 223 Пред[седатель] Царицын[ского] комит[ета] ВКП(б) 224 
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
78 Горликов Андрей Васильев[ич] 225 Член штаба обороны и Пред[седатель] военной 

сек[ции] 226 
79 Терновой [Р. П.] 227 Начальник 228 снабжения войска 229 Крас[ной] гвардии 

при 230 Штабе Обороны 231 
80 Крачковский 232 Командир интернациональ[ного] отряда при Штабе 

Обороны 233 
81 Ворцынский Иосиф 234 [Иосифович] Начальник санитар[ных] частей Красн[ой] Гвар[дии] и 

Красной Армии 235 
82 Леонов Иосиф И[ванович] 236 Член Центрального Штаба Крас[ной] Гвар[дии] 237 и 

Начал[ьник] штаба формирования Красной Армии 238 
83 Кучин Иван Иван[ович] 239 Командир 240 отряда 241 т[оварищ] Пред[седателя] 

Штаба Обороны и начал[ьник] штаба, коман[дир] 242 
Степного фронта 243 

84 Вальчук 244 Ком[андир] 245 пулемет[ных] частей и член Штаба 
Обороны 246 

85 Артёмов [Гавриил А.] 247 Член Штаба Обороны 248 
86 Зеленский Сергей В[асильевич] 249 Чекист 250. Активный участник ликв[идации] бело-

гвар[дейских] банд 251 
87 Григорьев А[лександр] П[етрович] 252 Военный 253 комиссар 254 штаба 255 
88 Чернявский Г. [А.] 256  
89 Сухов [А. И.] 257  

 

225 Имя и отчество зачеркнуты. Оставлены только инициалы. Простым карандашом поставлен знак вопроса.
Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».

226 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
227 Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отчество установить не удалось. Сведения

о нем отсутствуют.
228 Доб.: «по».
229 Зачеркнуто.
230 Вставлено фиолетовыми чернилами.
231 Доб.: «в 1918 г.».
232 Вычеркнут. Имя и отчество установить не удалось. Сведения о нем отсутствуют.
233 Доб.: «в 1918 г.».
234 Вычеркнут.
235 Доб.: «в 1917–1918 гг.».
236 Имя зачеркнуто. Оставлены только инициалы. Инициал отчества вписан фиолетовыми чернилами. Напротив

его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
237 Доб.: «в 1917 г.».
238 Доб.: «в 1918 г.».
239 Имя зачеркнуто. Оставлены только инициалы. Инициал отчества вписан фиолетовыми чернилами. Напротив

его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
240 Доб.: «Красногв[ардейских]».
241 Доб.: «в 1917 г.».
242 Зачеркнуто.
243 Доб.: «в 1918 г.».
244 Вычеркнут. Имя и отчество установить не удалось. Сведения о нем отсутствуют.
245 Исправлено: «Начал[ьник]».
246 Доб.: «в 1918 г.».
247 Вычеркнут. Возможно, это Артемов Гавриил А., исключенный из ВКП(б) в 1922–1924 гг. См.:  ЦДНИВО

Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 94 (Списки исключенных из ВКП(б). 1922–1924 гг.). Л. 2.
248 Доб.: «в 1918 г.».
249 Вписано фиолетовыми чернилами. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
250 Зачеркнуто.
251 Доб.: «в 1918 г.».
252 «П.» вписана красным карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
253 Зачеркнуто простым карандашом.
254 Зачеркнуто. Над словом: «Акт[ивный] раб[отник]».
255 Доб.: «в 1918 г.».
256 «Г.» вписана красным карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
257 Имя и отчество установить не удалось. Сведения о нем отсутствуют.
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика 
90 Сорокин Я[ков] 258  
91 Жлоба [Дмитрий Петрович]  
92 Ткачёв И[ван] 259 [Николаевич]  
93 Дьячков М. П.260  
94 Чиснаков [Петр Захарович] 261  

  96 262 Брашкин 263  
97 Харченко [Николай Васильевич] 264  
98 Воронков [А. Н.] 265  
99 Булаткин 266  
100 Дышловой [Трофим Иванович] 267  

 
Члены Правительственной Комиссии /Арзамасцев [Г. Ф.]/,
Красногвар[дейцев], Партизан /Челядинов [И. А.]/,
г[орода] Сталинграда /Кувардин [А. В.]/,

/Новиков [С. Е.]/,
/Кузьмин [М. К.]/,
/Громозов [Е. И.]/.

Секретарь Правительственной Комиссии
Члены Пятерки по истории /Ахапкин/.
Гражданской войны /Серегин Т. М./ 268.
Сектор по Обороне /Линевская [С.]/.

Документ напечатан пишущей машинкой на трех листах из линованной амбарной тетради. От
первого экземпляра сохранились только второй и третий листы. Здесь практически отсутствует прав-
ка. Второй экземпляр сохранился полностью. Редактирован металлическим пером фиолетовыми черни-
лами. Правлен простым и красным карандашами. На верхнем поле лицевого листа 124 посередине крас-
ными чернилами: «336-61»; в правом углу фиолетовыми чернилами: «307»; простым карандашом зачер-
кнута старая пагинация – «27», химическим карандашом – «75»; простым карандашом написана новая –
«124». В правом верхнем углу листа 125 фиолетовыми чернилами: «305»; простым карандашом зачерк-
нута старая пагинация – «28», химическим карандашом – «73»; простым карандашом написана новая –
«122». В правом верхнем углу листа 126 простым карандашом зачеркнута старая пагинация – «29», и
простым карандашом написана новая – «122».

Первый экземпляр: ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 57–58.
Второй экземпляр: ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 124–126.

258 «Я.» вписана красным карандашом. Напротив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V». Имя и отче-
ство установить не удалось. Сведения о нем отсутствуют.

259 «И.» вписана фиолетовыми чернилами.
260 Вычеркнут.
261 Вычеркнут.
262 № 95 пропущен.
263 Вычеркнут фиолетовыми чернилами. Вписан и опять вычеркнут. Перечеркнут простым карандашом. Напро-

тив его фамилии фиолетовыми чернилами знак: «V».
264 Вычеркнут фиолетовыми чернилами и карандашом.
265 Вычеркнут фиолетовыми чернилами и карандашом. Имя и отчество установить не удалось. Сведения о нем

отсутствуют.
266 Вычеркнут фиолетовыми чернилами и карандашом.
267 Вписан и опять вычеркнут фиолетовыми чернилами. Перечеркнут простым карандашом. Напротив его фами-

лии фиолетовыми чернилами знак: «V».
268 Подпись простым карандашом.
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Приложение 2

Список организаторов Красной Гвардии, Красной Армии и активных участников обороны Сове-
тов, в гор[оде] Сталинграде в 1917–[19]18 гг., помещенных в приложенном при сем фотоснимке

№ Фамилия, имя, отчество Характеристика № на 
схеме 1 

1 Сталин И[осиф] В[иссарионович] Руководитель обороны Царицына, организатор 
10-й армии, член Р[еволюционного] В[оенного] 
С[овета] К[расной] армии в 1918 г. 

1 

2 Ворошилов К[лимент] Е[фремович] Организатор партизанских отрядов и луганских 
шахтеров, организатор и первый командарм 10 
Красной Армии в 1918 г. 

2 

3 Буденный С[емен] М[ихайлович] Организатор конного корпуса и командир 1-й Кон-
ной армии 1918–[19]19 гг. 

3 

4 Ерман Я[ков] З[иновьевич] Руководитель Царицынской большевистской орга-
низации и Председатель Исполнительного Комитета 
Царицынского Совета Р[абочих] С[олдатских] и 
К[рестьянских] Д[епутатов] в 1917–[19]18 гг. 

4 

5 Егоров [Александр Ильич] 2-й Командарм 10-й армии в 1918–[19]19 гг. 5 
6 Клюев [Леонил Лаврович] Начальник штаба 10-й Красной армии в 1918 г. 

и 3-й командарм этой армии в 1919 г. 
6 

7 Павлюков И[ван] Ф[едорович] Один из руководителей большевистской организа-
ции г[орода] Царицына в 1917 г. и Рев 2 [олюцион-
ного] штаба в Октябрьские дни 

7 

8 Щаденко 3 Е[фим] А[фанасьевич] Организатор и командир Морозовско-Донецкой ди-
визии в 1918 г. 

8 

9 Левин Р[увим] Я[ковлевич] Один из руководителей больш[евистских] организа-
ций г[орода] Царицына в 1917 г. г. Председатель 
Исполкома С[овета] Р[абочих] С[олдатских] и 
К[рестьянских] Д[епутатов] в 1918 г. Председатель 
парткомитета ВКП(б) в 1919 г. 

9 

10 Жлоба [Дмитрий Петрович] Командир Стальной дивизии в 1917–[19]18 гг. 10 
11 Кучин И[ван] И[ванович] Начальник Штаба Степного фронта, командир 

Красногвардейских отрядов и тов[арищ] Председа-
теля Штаба Обороны в 1917–[19]18 гг. 

11 

12 Серегин Т[имофей] М[ихайлович] Тов[арищ] Председателя штаба обороны, один из 
организаторов обороны г[орода] Царицына в 1917–
[19]18 гг. 

12 

13 Изюмский И[ван] П[етрович] Организатор, 1-й Председатель Центрального Штаба 
Кр[асной] Гвардии в 1917–[19]18 гг. 

13 

14 Арзамасцев Г[еоргий] Ф[илиппович]  Член Штаба Обороны, 1-й комендант города и член 
Революционного трибунала в 1918 г. 

14 

15 Шманов А[ндрей] Г[аврилович] Организатор боевых казачьих частей и Председатель 
Казачьей секции С[овета] Р[абочих] С[олдатских] и 
К[рестьянских] Д[епутатов] в 1918 г.  

15 

16 Симонов М[ихаил] Е[фимович] Организатор Красной гвардии в Заволжском 
р[айо]не, 1-й военный комиссар Ленинского уезда в 
1917–1918 гг. 

17 

17 Тулак И[ван] В[асильевич] Главнокомандующий Царицынского фронта в 
1918 г. Командующий Степным фронтом в 1919 г. 

18 

18 Руднев Н[иколай Александрович] Командир бригады армии тов[арища] Ворошилова в 
1918 г. 

19 

19 Леонов И[осиф] И[ванович] Н[ачальни]к Штаба формирования Красной армии и 
2-й Председатель Центрального Штаба Красной 
Гвардии 1918 г. 

25 

 

1 Столбец добавлен нами. – И. Т.
2 Вписано фиолетовыми чернилами над строкой.
3 В тексте: «Щяденко».
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№ Фамилия, имя, отчество Характеристика № на 
схеме 

20 Родин И[ван] Е[фремович] Председатель Центр[ального] Ревкома Ю[го]-
В[осточной] Ж[елезной] Д[ороги] в 1917–[19]18 гг. 

21 

21 Ходарев 4 Я[ков] А[лексеевич] Председатель Царицынского Комитета 
больш[евистской] организаций в конце 1917 года 

22 

22 Королев В[лас] З[ахарович] Один из организаторов боевых дружин и полит ра-
боты в красногвардейских частях в 1917–[19]18 гг. 

23 

23 Клеонская 5 Б[ронеслава] З 6 [Абра-
мовна] 

Секретарь парт[ийного] комитета Царицынской 
большев[истской] организации в 1917–[19]18 гг. 

24 

24 Алябиев Ф[едор] Н[иколаевич]  Один из организаторов бронепоездов в 1918 г. 27 
25 Козьмин Т[рофим] И[ванович] Член Штаба Обороны, Комиссар Степного фронта в 

1917–[19]18 гг. 
26 

26 Попов Н[икита] В[асильевич] Командир казачьей дивизии Штаба Обороны в 1918 г. 28 
27 Чурсин М. Р.7 Один из организаторов Волжского транспорта в 

1918 г. и руководитель эвакуации г[орода] Царицы-
на 1919 г. 

29 

28 Федотов К[онстантин] Я[ковлевич] 1-й Военный комиссар гор[ода] Царицына в 1918 г. 30 
29 Червяков [Александр Иванович] 2-й Председатель Чрезвычайной Комиссии по борь-

бе с контрреволюцией [в Царицыне] в 1918 г. 
31 

30 Горликов А[ндрей] В[асильевич] Председатель Военной секции С[овета] Р[абочих] 
С[олдатских] и К[рестьянских] Д[епутатов] в 1917 г. 
Член Штаба Обороны 1918 гг. 

32 

31 Синюков П[авел Алексеевич] 8 Член Революц[ионого] Штаба 9 в Октябрьские дни, 
член Центрального Штаба Красной Гвардии 10 и ко-
мандир батальона 11 в 1917–[19]18 гг. 

Нет 

32 Батов М[атвей] П[авлович] 3-й Председатель Центрального Штаба Кр[асной] 
Гвардии в 1918 г. 

Нет 

33 Борман [Альфед Карлович] 1-й Председатель ЧК гор[ода] Царицына 16 
34 Худяков [Николай Акимович] [Командир Красногвардейск[ого] отряда в 

1918 году] 12 
Нет 

 
Отв[етственный] секретарь пятерки по истории Октябрьской революции и Гражданской войны.

/СЕРЁГИН/.

Документ напечатан пишущей машинкой на двух листах пожелтевшей реставрированной бумаги
формата А4 (2-я или 3-я копии). Оригинальная пагинация напечатана посередине верхнего поля: «1-2».
Старая пагинация сделана простым карандашом и зачеркнута в левом верхнем углу: «10-11» и «10-11».
Новая пагинация – там же простым карандашом: «1-2». Подписи Т.М. Серегина нет.

ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 123. Ед. хр. 1. Л. 1–2.

4 В списке № 1 – Ходырев. См. прил. 1.
5 В списке № 1 – Клионская. См. прил. 1.
6 В публикуемых документах инициалы Б. З. В действительности ее отчество – Абрамовна.
7 Имя и отчество установить не удалось. Сведения о нем отсутствуют.
8 ФИО подчеркнуты простым карандашом.
9 Подчеркнуто простым карандашом.
10 Подчеркнуто простым карандашом.
11 Подчеркнуто простым карандашом.
12 В тексте пропуск. Запись взята нами из аналогичного наградного списка. См.: ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 1. Ед. хр. 1.

Л. 120–121.



188

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28. № 2

Приложение 3

Организаторы Красной Гвардии – Красной Армии, Активные участники обороны и защиты Со-
ветов гор[ода] Царицына (Сталинграда) в 1917–[19]18 гг.

[ПОРТФОЛИО «ВИНЬЕТКИ»]

Документ написан простым карандашом почерком Т.М. Сергеева на листе формата А3. Карандаш-
ная подпись Т.М. Сергеева перекрывается отпечатком подписи И.П. Изюмского, выполненной металли-
ческим пером фиолетовыми чернилами. Рядом в скобках тщательно заштрихована фамилия. Возможно,
«Изюмский». Далее в скобках тем же карандашом фамилия отсутствующего на схеме Батова. На пра-
вом поле в скобках фамилии Богданов, Поляков. В правом верхнем углу цифра пагинации рукописи: «5».

ГАВО. Ф. Р-346. Оп. 123. Ед. хр. 1. Л. 5.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the problems of testing the live poliomyelitis vaccine that
took place in the 1950s in the USSR. The problems of the trials have again become topical because of the pandemic
of the novel coronavirus. Methods and materials. Using narrative and historical-comparative methods to analyze
materials from the archives of the USSR Ministry of Health Care and the digitized archive of the American virologist
A. Sabin, the author of the article looked into some problems related to the trials of the live polio vaccine. Analysis.
As a result of the analysis of historical sources, the following problems of trials were found out: high risks of mass
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Ministry of Health Care of the RSFSR; the problems in Soviet-American relations which affected the scientific
cooperation; difficult relations between the Soviet organizers of the tests (M. Chumakov and A. Smorodintsev);
troubles that arose in relations between A. Sabin and A. Smorodintsev in connection with the politicization of the
vaccination issue; ethical challenges of human trials. Results. The USSR took huge risks during the mass trials of
the live polio vaccine, which was Soviet science and population significant contribution to the world fight against
poliomyelitis. Mass trials took place in the USSR during the Cold War, which, however, did not become an obstacle
to scientific cooperation between the USSR and the USA in this sphere. The success of the polio vaccine trials was
used by the Soviet state to increase its prestige. At some points, representatives of the Soviet state and media even
“forgot” that the vaccine was developed in American virology laboratories, calling Soviet organizers of vaccine
trials its developers. Ethical norms of experiments on humans in the 1950–1960s were just being formed, so some of
them could be called violations by modern standards. However, the success of the tests closed the question of
those violations.
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Аннотация. Введение. В статье проанализированы проблемы испытаний живой вакцины от поли-
омиелита, проходивших в 1950-х гг. в СССР. Проблемы этих испытаний стали актуальными из-за пандемии
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нового коронавируса, продолжающейся с 2020 года. Методы и материалы. Используя нарративный и
историко-сравнительный методы для анализа материалов фондов Министерства здравоохранения СССР и
оцифрованного архива американского вирусолога А. Сэбина, автор рассмотрел ряд вопросов, относя-
щихся к испытаниям живой вакцины от полиомиелита. Анализ. В результате анализа источников были
выделены такие проблемы испытаний, как высокие риски применения живой вакцины, отсутствие между
учеными и организаторами здравоохранения согласия по поводу возможности и необходимости испыта-
ний, сложности в отношениях между одним из организаторов испытаний (М. Чумаковым) и некоторыми
должностными лицами из Министерства здравоохранения РСФСР, атмосфера в советско-американских
отношениях, на фоне которой происходило научное сотрудничество, непростые отношения между совет-
скими организаторами испытаний (М. Чумаковым и А. Смородинцевым), сложности, возникшие в отно-
шениях между А. Сэбиным и А. Смородинцевым в связи с политизацией испытаний вакцины, этические
вызовы испытаний лекарственных средств на людях. Результаты. В СССР пошли на огромные риски во
время испытаний живой вакцины от полиомиелита; результаты испытаний явились весомым вкладом
советской науки и населения СССР в мировую борьбу с полиомиелитом. Массовые испытания проходили
в СССР на фоне холодной войны, которая, однако, не стала препятствием на пути научного сотрудничества
между СССР и США в этой сфере. Успех испытаний полиомиелитной вакцины был использован Советс-
ким государством для повышения своего престижа: в какие-то моменты представители Советского госу-
дарства и медиа даже «забывали», что вакцина была создана в американских вирусологических лаборато-
риях, называя советских испытателей вакцины ее создателями. Этические нормы проведения научных
экспериментов на людях в 1950–1960-х гг. еще только формировались, поэтому некоторые из них можно
было бы назвать нарушениями по современным нормам. Однако успех испытаний закрыл вопрос об их
этических проблемах.

Ключевые слова: полиомиелит, вакцина, Смородинцев, Чумаков, Сэбин.
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Introduction. The COVID-19 pandemic
has become a challenge for humanity facing a
difficult task of defeating the virus that has
changed life on the planet. The problems of this
kind are not entirely new. History of medicine
knows victories over viruses that cause serious
illnesses. Poliomyelitis is an infectious illness that
damages the nervous system. The disease is quite
serious: in one out of 200 cases poliovirus causes
irreversible paralysis. 5–10% of the paralyzed die
due to paralysis of the respiratory muscles. The
history of victory over poliovirus is a serious lesson
for the modern humankind.

Methods and materials. The vast amount
of scientific literature is devoted to the history of
poliomyelitis and the fight against it (monographs,
theses, articles). We review only part of this
enormous body of literature in this work.

Poliomyelitis is perhaps the same age as the
humankind. Archaeological sources suggest that
the disease probably existed in the prehistoric era.
M. Chumakov and co-authors mention that
outbreaks of this serious disease were described
by Hippocrates. In the modern age, the disease
was described in the 18th century. In the early

20th century, epidemics were registered in Sweden,
Norway, Germany, and the USA [4, p. 7].

Russia and subsequently the USSR
experienced outbreaks of poliomyelitis as well.
After the Second World War, the Institute of
Neurology of the Academy of Medical Sciences
organized expeditions to study the outbreaks in
the Baltic republics (1946–47), Eastern Germany
(1947–48), and Western Siberia (1949) [4, pp. 8-
9]. In the 1950s, the incidence of poliomyelitis in
the USSR began to grow: between 1955 and 1958
it ranged from 17,000 to 22,000 cases. One can
see from the graph below that the number of cases
increased significantly compared to the first half
of the decade.

S. Drozdov and O. Ivanova wrote that in
the USA the situation was even graver: in 1950–
1955 annually from 28,500 to 57,200 people a year
fell ill with polio. There were up to 200,000 people
with post-poliomyelitis disability in the country in
1956 [6, p. 82]. It is not surprising that it was the
United States, with their highly developed virology,
managed to develop effective vaccines against
polio. V. Lashkevich mentions that large-scale use
of J. Salk’s inactivated polio vaccine (IPV) began
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in the USA in 1954. IPV consists of strains of
polioviruses of different types which were killed
(inactivated) by formalin. In response to
vaccination, the human body produces antibodies
that in case of infection prevent the spread of the
virus to the central nervous system and protect
against the development of paralysis. In 1956, the
USSR Academy of Medical Sciences institutes
(Institute of Experimental Medicine and
established in 1955 Institute for the Study of
Poliomyelitis) organized the production of IPV [10,
p. 5; 36, pp. 3, 4]. The vaccine was quite effective,
it significantly reduced the risk of paralysis and
death, however, it did not guarantee, that
vaccinated people would not get sick.
Furthermore, the vaccine was expensive, it
required the slaughter of many monkeys (to grow
viruses for vaccine, monkey kidney tissue cultures
were used); and the protection of the vaccine had
been weakening over time.

By 1954, an American virologist A. Sabin
had developed a more effective live oral polio
vaccine (OPV), which practically guaranteed
protection against polio and was much cheaper.
OPV consists of live but attenuated strains of
poliovirus that build local immunity in the intestinal
tract and protect the body more effectively.
A. Sabin tested it on a small number of people in
the USA, but he failed to obtain permission for

mass trials of OPV in the United States. Reasons
for rejection of Sabin’s application for trials
included satisfactory results of IPV use, the
problem of assessing OPV protection in population
vaccinated with IPV in the United States, as well
as fears of live virus reversion (changes from
attenuated strains to dangerous, disease-causing
forms). Sabin found foreign partners who
organized the trials abroad. The Soviet virologists
were among those partners.

The successful project of Soviet-American
cooperation was implemented in the following
political circumstances. After Stalin’s death in
1953, the USSR and the West made an attempt
to reset the relations damaged by the Cold War.
In particular, in 1955, the leaders of Western states
and the Soviet leader N. Khrushchev met in
Geneva. In particular, opportunities for
cooperation in the field of vaccinology emerged.
It was especially relevant because there was a
sharp increase in the number of cases of
poliomyelitis in 1955 in the USSR, as one can see
in Figure. The Soviet state sent Soviet scientists
abroad, where the fight against poliomyelitis was
to certain degree successful. In February and
March in 1956, Soviet virologists A. Smorodintsev,
M. Chumakov, M. Voroshilova visited the leading
US research centers involved in the study of
poliomyelitis. During the tr ip, they met

The number of cases per 100,000 people in the USSR in 1950–1962
Source: [6, p. 82].
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A. Sabin [36, p. 43], and this acquaintance
predetermined the subsequent vaccine trials in the
USSR. Successful trials of OPV in the USSR
and several other countries predetermined its
further success around the world, as a result of
which entire continents were declared free from
poliomyelitis. Trials organized by A. Smorodintsev
and M. Chumakov in the USSR became a huge
contribution to the fight against poliomyelitis on
the planet. Textbooks and documentaries tell us
this story often painting a perfect picture of the
trials. This quite understandable glorification and
simplification though played its role during
coronavirus vaccine trial campaign.  The
opponents of coronavirus vaccine trial (with its
cut corners) argued that in the USSR, the trials
were organized perfectly, were carried out without
haste and didn’t involve any risks. It seemed
interesting to find out whether everything really
went so smoothly.

Smorodintsev and others wrote about the
general course of polio vaccine trials in the USSR,
whereas other authors analyzed the situation with
polio in individual republics: for example, V. Boyko
described the situation with polio incidence in
Uzbekistan before and after OPV vaccination [3],
V. Evdoshenko analyzed the effectiveness of
OPV using the example of the Kyrgyz SSR [8].
S. Drozdov notes that OPV was successfully
used in developing countries, in particular, noting
the importance of Soviet assistance in supplying
OPV to Ghana, Niger and Cambodia in 1962 [7].

D. Vargha studied the history of the OPV
trials in Eastern Europe in the context of
international politics, noting the impact of the
confrontation between the blocs on the willingness
of the respective states to invest resources in the
development of science. Vargha pointed out the
photographs of patients’ bodies damaged by polio
contradicted the idea of a communist paradise,
and therefore, despite the relatively small numbers
of morbidity and mortality, it was polio exactly
that attracted so much attention. Prevention was
one of the cornerstones of medicine in the socialist
countries, and vaccination against infectious
diseases was an ideal area for demonstrating the
power of the socialist state. Vargha noted that
the successful eradication of polio in socialist
countries raised uncomfortable questions about
the positive side of communist regimes – their
ability to effectively control epidemics [33].

M. Hortsmann described the West’s distrust
towards the results of Soviet trials of OPV. She
wrote how the World Health Organization sent
its representative to assess the quality of trials,
and that only after this mission the United States
recognized the effectiveness of OPV [9].

The purpose of this article is to add new
data to information known to us from the academic
literature about OPV trials via the use of new
sources. The article is focused upon the following
tasks: to identify the problems that vaccine trial
organizers had to face; to establish mechanisms
they used to overcome the obstacles; the risks
taken by the trial organizers and administrators
of the Soviet health care system; to find out who
exactly was the pioneer of OPV trials in the
USSR; to assess the impact of competition
between scholars on the course of research as
well as its  role in subsequent histor ical
representations of scientific achievements; to
reveal the role of the experience of previous
interaction between state bodies and scholars on
subsequent trust and relations; to identify the
ethical challenges of OPV trials; to establish how
the politicization of the issue of vaccine trials
affected the context of international cooperation
in the field of vaccinology.

To achieve the goal and to perform the tasks
we studied the sources: materials of fund 8009
(USSR Ministry of Health) of the State Archive
of the Russian Federation, the digitized archive
of the American virologist A. Sabin on the website
of the University of Cincinnati [31], as well as
personal records – the memories by employees
and relatives about Mikhail Chumakov [35].

Analysis. Cooperation between US and
USSR virologists. Cooperation between Russian
and American virologists on the polio vaccine
began during the Khrushchev thaw. All the
contacts were coordinated at the high political
level. In January 1956, A. Sabin received a letter
from the US Department of Health, Education
and Social Security about the upcoming visit of
Soviet virologists in February 1956. The purpose
of the visit was to study the treatment of
poliomyelitis in the United States and the
technology IPV production [17]. M. Chumakov,
his wife M. Voroshilova, A. Smorodintsev visited
both A. Sabin’s laboratory and his house. During
that visit Chumakov and Smorodintsev established
close ties with Sabin.
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It is interesting that these were not only
Soviet virologists who had to report in detail to
the state authorities about this Soviet scholars’
visit to the USA. Although McCarthyism had been
done within the USA by the mid-1950s, the state
control of cooperation with the USSR in the
scientific field was quite tight: one can find in
Sabin’s correspondence references to detailed
reports on conversations with the Soviet scholars
for the Department of the Army [12]; reports on
Soviet virology laboratories for the US State
Department after a trip to the USSR in summer
of 1956 [18]; as well to the need to get
authorization from the US Department of Defense
for the transfer of attenuated polio strains to
M. Chumakov [11].

These were hard times for Soviet-American
relations, but not for personal relations between
Soviet and American virologists: the letters by
which M. Chumakov and A. Sabin exchanged
were incredibly warm; these were the
conversations of people among whom not only
scientific, but also emotional ties developed.
Probably, it was exactly the fact that scientists
were representatives of conflicting superpowers
very different in cultural, economic and political
respect that gave their relationship a very special
character: each of them wanted to show the best
in himself both as a scientist and as a person.

Interestingly, there was no special focus on
live polio vaccine in the correspondence between
A. Sabin and M. Chumakov in the first half of
1956. A. Sabin himself tested it on several dozens
of prisoners sometime later – in the early 1957.
But in the USSR, this direction of A. Sabin’s
research was closely observed from the very
beginning. In January 1957, N.I. Grashchenkov,
a member of the board of the USSR Ministry of
Health, wrote to Sabin that Chumakov was
interested in the results of trials planned for the
early 1957. On March 15, 1957, A. Sabin informed
M. Chumakov about the success of polio vaccine
trials on 100 adult volunteers, as well as the plans
to give the vaccine to his daughters, wife,
neighbors and their children [19].

The pioneer of OPV in the USSR:
Chumakov or Smorodintsev? Authors of works
on the history of polio vaccine trials in the USSR
usually evade what looks like the complicated
relationship between Mikhail Chumakov, director

of Moscow Institute for the Study of Poliomyelitis,
and his teacher [34], Anatoly Smorodintsev, head
of virology department, Leningrad Institute of
Experimental Medicine. Meanwhile,  the
consequences of this complex relationship are still
felt . While the website of St. Petersburg
Smorodintsev Research Institute of Influenza [1]
mentions Chumakov in the context of organizing
OPV trials, the website of the Moscow Chumakov
Institute of Poliomyelitis doesn’t mention
Smorodintsev’s name in the section “history” [24]
at all. One has to remember that it was precisely
the meeting between M. Chumakov,
A. Smorodintsev and A. Sabin in the USA that
became the starting point for Soviet-American
cooperation in OPV trials, no matter how
complicated the relation between A. Sabin and
A. Smorodintsev became later.

A. Smorodintsev, in his work published in
1960, mentions, in fact, his priority in promoting
the idea of the OPV trials in the USSR, arguing
that until January 1959, the Department of
Virology of the Institute of Experimental Medicine
of the USSR Academy of Medical Sciences was
the only scientific team in the USSR involved in
the OPV trials. According to Smorodintsev, it was
only in late 1958 that Chumakov began to actively
pursue the idea of the OPV trials by his institute
[36, pp. 44-46].

Archival materials confirm Smorodintsev’s
priority in terms of obtaining permission to test OPV.
In March 1957, the Minister of Health of the USSR
M. Kovrigina received a letter from the Academy
of Medical Sciences with a request to allow
A. Smorodintsev to test the OPV obtained from
A. Sabin [25, l. 1]. In April 1957, A. Smorodintsev
obtained the permission to conduct trials in closed
institutions in Leningrad [25, l. 4]. Thus, it was
exactly A. Smorodintsev who actually pioneered
OPV trials in the USSR.

M. Chumakov also demonstrated interest in
OPV. According to American archival material, he
was thinking about the trials at least since April
1957 (when Smorodintsev already had the
permission for them), as Sabin mentioned in a letter
to one of his respondents [21]. By the autumn of
1957, the interest had transformed into intention: in
November 1957, M. Chumakov wrote to A. Sabin
that his institute was preparing to organize OPV
trials [13]. However, M. Chumakov’s institute was
the enterprise that produced IPV which took a lot
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of effort and resources, therefore, for some time it
couldn’t go further than interest and preparation
for trials. So, Chumakov’s Institute started OPV
trials later than Smorodintsev’s group. Moreover,
the relations between Chumakov and Ministry of
Health of the RSFR deteriorated due to problems
with IPV production in 1958 (we’ll cover this story
later in this article) which to some degree narrowed
down the options for Chumakov.

By July 1958 around 1,200 children had
participated in tr ials conducted by
A. Smorodintsev in Leningrad orphanages.
At meetings in the Ministry of Health,
Smorodintsev stated that the vaccine was safe
for the vaccinated and those around them [25,
l. 36]. Meanwhile, contrary to his statements cited
in the protocols of the Ministry of Health of the
USSR, the trials did not go totally smoothly. In July
1958, George Dick (from Queen’s University in
Belfast) wrote to A. Sabin that he had talked to
A. Smorodintsev about the trials and that there
was a case of paralysis among the children
received the vaccine. According to G. Dick,
A. Smorodintsev believed that the child got into
the orphanage just 5 days before vaccination and
could bring the virus from outside [16]. The
existence of the problem of vaccine-associated
poliomyelitis was recognized only in the early
1960s. Before this recognition, it was argued that
post-vaccination paralysis is the result of
interference by other viruses. This problem still
remains unresolved. According to WHO, in the
world on average about 1.5–3.5 cases of vaccine-
associated poliomyelitis are registered per 1 million
OPV use [2]. One can speculate that perhaps if
the above-mentioned case was officially
recognized by the organizers of trials, this would
put an end to OPV trials in the USSR. But this
didn’t happen. The willingness to face losses
(together with doing everything in their power to
avoid them) is a reality that, alas, vaccine trial
organizers have to face.

After small-scale successful initial trials
organized by A. Smorodintsev, larger trials
started. Applications for trial permissions were
submitted by scientific institutions Chumakov and
Smorodintsev in parallel.  Interestingly,
M. Chumakov always requested permission to
recruit more tr ial part icipants than
A. Smorodintsev.  A.  Smorodintsev was
apparently more cautious and less inclined to take

risks. For example, in August 1958, Deputy
Minister of Health V.M. Zhdanov received
applications for permission to test OPV on
20,000 people from A. Smorodintsev and
100,000 people from M. Chumakov [25, l. 22].

The institutes headed by M. Chumakov and
A. Smorodintsev worked in different regions of
the USSR, in fact, dividing the Soviet republics
into spheres of influence of their research centers:
for example, in 1958, the Chumakov’s group
worked in Estonia and Lithuania, whereas
Smorodintsev’s team conducted trials in Latvia
[25, l. 117-119]. In February 1959, Chumakov
organized a vaccination campaign in the Uzbek
and Kazakh SSR; while Smorodintsev was
ordered to carry out trials in the Moldavian and
Belorussian SSR in March 1959 [25, l. 118, 122].
Receiving state assignments to carry out OPV
trials in certain regions meant getting more power
and resources, as well as an increase in the
influence of the relevant research institutes and
their leadership.

Risk assessment of OPV use. Just like
nowadays, vaccine trials were not entirely free
from risk and uncertainty. These risks were well
recognized and discussed at the meeting of the
Poliomyelitis Vaccination Committee of the USSR
Ministry of Health in August 1958. The virologist
Professor N.A. Zeitlenok, who supported the
OPV trials, in general, spoke about the need to
make sure that the reversion of the virus and its
uncontrolled spread is ruled out. Reversion means
that the weakened virus becomes capable of
causing serious disease [25, l. 24]. To reduce those
risks, initial trials were conducted in closed
facilities (orphanages) [25, l. 3, 6].

Another category of medical-biological
professionals that traditionally draws attention to
risks of vaccine trials was physicians. Neurologist,
Professor M.B. Zucker pointed to the risks of
immunization in cities without sewerage.
Neurologist, Professor D.S. Futer called for caution
and careful monitoring, pointing out that medical
authorities in the United States are hesitant to
conduct OPV trials in their country [25, l. 24].
Deputy Minister of Health V.M. Zhdanov replied
that IPV was more expensive than OPV, which
was allegedly unprofitable for American
pharmaceutical companies and supposedly was an
obstacle to trials in the USA [25, l. 24]. The same
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reason was later used by Soviet propagandists who
criticized the United States for refusing to conduct
mass OPV trials.

Discussion participants present at the
meeting of Poliomyelitis Vaccination Committee
of the USSR Ministry of Health in 1958 understood
that OPV use could also have unpredictable
consequences. So, somebody must be responsible
for all bad things that could happen as a result of
the trials. A. Smorodintsev and M. Chumakov took
personal responsibility for the risks of trials [25,
l. 25-27]. Even in a country that had just
denounced Stalin’s cult of personality and his
methods (at the 20th Communist Party Congress
in 1956), this was an enormous responsibility, a
very brave decision that could cost them not only
their scientific careers, but also their freedom.

The burden of this responsibility was so huge
that not all trial organizers were strong and
persuaded enough to carry it and to take risks.
In October 1958, O.V. Baroyan, the head of
Epidemiology Department of Research Institute of
Virology (Academy of Medical Sciences), assigned
to participate in the trials, wrote a letter to the
USSR Ministry of Health. In this letter he
mentioned the risk of reversion and proposed to
reduce the number of trial participants to 20,000,
as well as offered to conduct trials only in cities
with weakened contacts with the rest of the
USSR – Prokopievsk and Anzhero-Sudzhensk [25,
l. 90]. Anxiety about the unpredictability of trial
consequences and the desire to secure his position
under conditions of uncertainty and risk were
probably behind this letter by O.V. Baroyan. This
was definitely the evidence of fear that things could
seriously go wrong.

Much less risk-averse M. Chumakov, on the
contrary, defended the trials with confidence. In
his letter to A. Sabin, M. Chumakov called the
opponents of OPV use ‘cowards and pseudo-
specialists’, and expressed regret that OPV trials
were postponed because of the interference of his
opponents [15]. Only by the end of 1958 Chumakov
succeeded – on December 19, 1958, he informed
A. Sabin by telegram that he had received all
permits and began mass OPV trials [14].

When the mass trials had shown the safety
of the vaccine by the summer of 1959, the public
health authorities faced one more risky decision –
whether to terminate IPV production replacing it
by OPV or to continue producing IPV until OPV

use would reveal its consequences. Less risk-
averse M. Chumakov believed that the production
of IPV could be stopped and vacated production
facilities could be used to manufacture OPV.
Unlike M. Chumakov, O.G. Andzhaparidze, a
virologist from the Research Institute of
Poliomyelitis Drugs (a competitor of Chumakov’s
institute) believed it was necessary to suspend
mass vaccinations with OPV and to study the
results of OPV use without terminating IPV
manufacturing [25, l. 210]. Both options were
risky. The decision taken on this issue minimized
the risks: on the one hand, it was decided to focus
on the production of OPV; on the other hand, they
decided not to abandon the production of IPV
completely. The Poliomyelitis Vaccination
Committee decided that Chumakov’s institute
should produce 80 million doses of OPV, whereas
its competitors, Research Institute of Poliomyelitis
Drugs, must manufacture 10 million doses of OPV
and 20 liters of IPV [25, l. 215].

OPV trials organizers took one more risk –
they had started mass vaccination before the trials
were over. Instead of vaccinating 100,000 people
according to the plan [25, l. 82], during the first
4 months more than 500, 000 people got the
vaccine in Estonia, Lithuania and Kazakhstan [25,
l. 129]. More than 2,000,000 got OPV in the Baltic
republics, Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan
and Uzbekistan by May 1959 [25, l. 165, 168].

Interestingly, during the discussions of the
OPV trials virologists and pediatricians did not
raise an issue of long-term health consequences
of using an ‘untested’ vaccine; we failed to see in
the archival documents any evidence of society’s
resistance to the idea of vaccination, despite the
fact that it was about the health of children – one
of the most precious categories of Soviet citizens.
This lack of resistance was perhaps the result of
the successful fight against infectious diseases
through vaccination in the first half of the
20th century. Advances in medicine, trust in
American science, successful initial small-scale
trials were the reasons why the scientists and
health care organizers were ready to take risks
associated with OPV trials.

Mikhail Chumakov and the Ministry of
Health of the RSFSR: from conflict to distrust.
There was though no unity in the system of health
care about OPV trial risks. In particular, the idea
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of OPV trials was not favorably received by
Russian officials from the Ministry of Health. On
December 22, 1958, minister of health of the
RSFSR S. Kurashov wrote a letter to the Minister
of Health of the USSR M. Kovrigina with a
message that he did not consider it possible to
conduct OPV trials before testing OPV for
safety [25, l. 109]. It had past half a year since
the successful small-scale trial in Leningrad with
participation of 1,200 children. Why did the
Russian minister raise a question of OPV safety?
Was he concerned with quality of vaccine
produced by Chumakov’s institute? Was this
violation of subordination principle the result of
expectation that the days of M. Kovrigina in office
were numbered (her replacement by S. Kurashov
would follow in the first half of 1959)? Did any
problems emerge during the trials?

On January 2, 1959, M. Chumakov wrote a
letter to M. Kovrigina complaining that
S. Kurashov instructed the head of the Moscow
City Health Department, N.S. Lapchenko, to
withdraw his consent to vaccinations in
Moscow [25, l. 112].

Almost a year later, in October 1959,
problems in relations between vaccine trial
organizers and the RSFSR Ministry of Health
remain unresolved: M. Chumakov and
A. Smorodintsev wrote a letter to S. Kurashov,
who by then had become the Minister of Health
of the USSR. In this letter they complained, that
the head of the Main Sanitary and Epidemiological
Directorate Titkov had sent to Sanitary and
epidemiological stations of the RSFSR a letter
forbidding OPV use on the grounds that OPV
trials had not yet been completed. Titkov’s letter,
according to Chumakov, led to rumors about
alleged failure of OPV trials [25, l. 191].

What is the reason for RSFSR officials’
distrust of M. Chumakov and his institute? There
is a probability that this distrust is the result of the
previous experience of interaction between
M. Chumakov and the Ministry of Health of the
RSFSR regarding the production of IPV by his
institute.

At the beginning of 1958, M. Chumakov had
a conflict with S.I. Didenko, the director of the
State Control Institute of Vaccines and Serums
(SCI), the body that controlled the quality of
vaccines produced in the USSR. In his letter on
January 13, 1958, Didenko wrote to M. Chumakov

that his institute used the wrong type of filters -
different from the one mentioned in the instructions
on producing IPV [26, p. 5].

In particular, the institute had a serious issue
with batch 5 of IPV. Although an expert of SCI
had doubts about the vaccine quality, in January
1958 IPV was sent to the Moscow Regional
Sanitary and Epidemiological Station for
vaccination. During the additional test at SCI, a
live poliovirus was found in it (the virus in IPV
must be inactivated, i.e. killed; otherwise, the
vaccine can cause disease). According to SCI,
when monkeys and mice got the 5th batch of IPV,
they developed paralytic poliomyelitis. Employees
of the control institute wrote a letter to the
Ministry of Health with a request to stop the use
of the corresponding batch of IPV [26, p. 23, 24].

Later, in February 1958,  a special
commission of the USSR Ministry of Health
studied the work of Institute for the Study of
Poliomyelitis and found out the problems and
breaches in vaccine manufacturing at the institute.
Infectious material was transported across all
Moscow – between the two bases of the institute
(Vnukovo and Sokolinaya Gora), there was no
constant supply of electricity and water to the
Vnukovo base of the institute. Medical utensils
were washed with cold water, distilled water was
stored in the room where ‘the infectious material
was killed’ [26, pp. 69-74].  Taking into
consideration the poor conditions for the vaccines
production at Chumakov’s institute,  the
commission members recommended shutting
down the production facilities at the Institute for
the Poliomyelitis Study of the USSR Academy of
Medical Sciences and merging it with Poliomyelitis
Drugs Research Institute of the Ministry of Health
of the RSFSR [26, p. 76].

It is possible that this story of breaches of
protocol in the course of IPV production was an
example of the usual interdepartmental struggle
for influence between the USSR Academy of
Medical Sciences and Ministry of Health of the
RSFSR, to which the corresponding institute
belonged. Probably, someone wanted to gain
control over Chumakov’s institute, taking into
account that the expensive imported equipment
was installed in it [26, p. 72].

The evidence in favor of an interdepartmental
competition scenario is the fact that Chumakov
began his response to the commission’s conclusion
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precisely by comparing the work of his institute
and its competitor. He tried to prove that the
competitors, who worked inefficiently, were
producing less vaccine than they could, given the
available resources (a large number of employees,
monkeys, imported reagents [26, p. 43]). In the
second part of the letter, he claimed that his
institute’s vaccine was safe and that the controlling
institute had made a gross mistake [26, p. 49].

In the end, M. Chumakov managed to win
the fight for his institute and for IPV batch rejected
by SCI. The following arguments were used in
order to support the renewal of the vaccine use:
repeated checks did not reveal any problems,
Chumakov’s own children were vaccinated with
IPV from the batch in question, rumors reached
the government that a good drug was not used
for vaccination [26, pp. 111-116]. Ministry of health
of RSFSR had to get the batches of IPV in April
[26, p. 83], but the relationship between
M. Chumakov and this ministry remained
complicated, which affected the subsequent OPV
trial and led to the ministry’s distrust in Chumakov.

Trials and Politics. Just like now, there were
attempts to use the vaccine trials for political
purposes. In the 1950s, cold war narratives
predetermined Soviet media’s construction of
‘rotting capitalism’ style messages in presenting
information on vaccination abroad; in their turn,
some western scholars and state organizations did
not trust the Soviet scientists and the results of their
trials [35, pp. 63, 64].

In the USSR by the summer of 1959, there
had been several million Soviet people who got
OPV, its success became obvious at least in terms
of safety and the ability to produce antibodies as
a result of vaccination. Soviet propaganda could
not miss the chance to take advantage of this
success of Soviet science and public health
organizers. On June 17, 1959, Izvestia published
an article by E. Arenin “Blow on a Dangerous
Virus”, which stated that the vested interests of
American companies and doctors, as well as “wolf
laws of capitalism” prevented OPV trials in the
United States [26, p. 189].

The American media reprinted this article,
putting A. Sabin in extremely unpleasant position
from the perspective of American public [30].
Americans might think that he was criticizing the
USA in conversations with his Soviet colleagues.

Nobody, of course, can guarantee that he didn’t.
As for his public statements, A. Sabin mentioned
the following reason as preventing vaccine trials
in the United States: the virus in the vaccinated
stool was more virulent than the virus in the
vaccine; extensive tests were needed in order to
understand how dangerous it was for the
vaccinated and those around them. That was
difficult to do under conditions of widespread and
successful use of IPV in the United States [29,
pp. 422, 423]. Outside the US, the considerably
lower share of  the population was covered by
IPV vaccines and therefore trials would be more
valid there.

The American public might think that it was
A. Sabin who talked about “wolf capitalism” in
conversations with Soviet virologists. Taking into
account Sabin’s origin (he was born in the Russian
Empire) and the continuing cold war (the USSR
had just tested intercontinental ballistic missiles),
Sabin’s position was difficult. One more
unpleasant fact was that the reader of Arenin’s
article could think that the vaccine was created
not by an American virologist A.Sabin, but rather
by the Soviet scholar A. Smorodintsev.

A. Sabin immediately sent telegrams to
M. Chumakov and A. Smorodintsev with a
request to make a public statement correcting
this article [25, p. 189]. On June 21, Chumakov
responded with a telegram in which he supported
A. Sabin, mentioned that  he had made a
statement to the media and expressed hope that
it would be published along with Smorodintsev’s
statement [5]. The Soviet delegation at the WHO
session made a  public apology on this
occasion [35, pp. 63, 64].

Perhaps it is this story to which Chumakov’s
letter to A. Sabin referred: ‘Smorodintsev, they
say, got his lumps from our presidium of the
Academy of Medical Sciences for his dishonest
behavior towards you. And probably you have
already received some sort of apology’ [32].

Unfortunately, this story was not the last
case when A. Sabin’s work on the vaccine was
ignored. Academy member B. Petrovsky
published a brochure ‘Health care in the USSR’
in 1967 [28]. He proudly stated in it that Soviet
Biology was at a high level, scientists had the
necessary equipment, that the USSR almost
completely eradicated poliomyelitis using OPV
made according to the method developed by
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M. Chumakov and A. Smorodintsev. Sabin’s name
was not mentioned at all, which was, of course,
serious violation of academic ethics. A. Sabin
addressed the USSR Academy of Medical
Sciences about this. The President of the USSR
Academy of Medical Sciences V.D. Timakov
gave some illogical reply to A. Sabin, stating that
the problem was the result of an inaccurate
translation (the brochure was published in
English). He also argued that Sabin’s name was
not mentioned because the book was about the
health care of the USSR [22].

States use scientific achievements of their
citizens to enhance state prestige. Apparently,
publishing the brochure, the Soviet scholars hoped
that incorrect information would not be noticed
by the American side. This violation of scientific
ethics was unnecessary. The USSR’s contribution
to the fight against poliomyelitis was huge: one
might name the audacity of trial organizers,
participation of Soviet citizens in the trials (in the
first year alone, 15 million people received the
vaccine), the resources that the state invested in
the trials.  But open recognition of these
contributions by Soviet propaganda would lead to
unwanted image of Soviet citizens used as Guinea
pigs in risky experiments and conspiracy theories.
The image of Soviet scientists, well supported by
the Soviet state, who managed to advance
vaccinology was much less challenging in terms
of unwanted associations.

Ethical issues of OPV trials and vaccine
production. While ethical issues of using primates
in vaccine production and OPV safety testing are
currently on the agenda, in the late 1950s the need
to exterminate vast numbers of monkeys was
more of a commercial than bioethical issue.
Justifying the necessity of switching from IPV to
OPV, OPV proponents pointed out that the
kidneys of one monkey were needed in order to
produce 1,000 doses of IPV, while OPV
production required significantly fewer monkeys
[25, l. 11]. OPV proponents stated that three
doses of OPV cost 10 kopecks, while the price
of 3 doses of the IPV vaccine was 4 rubles [25,
l. 137].

Monkeys died not only due to slaughtering
for vaccine production. The authors of memoirs
about M. Chumakov and his institute wrote with
sympathy that only a third of the purchased

monkeys survived the journey from China by
railway. The climate of Moscow region did not
suit the monkeys; they died from pneumonia and
diseases of the digestive system [35, pp. 154-156].

Over time, scientists found ways to reduce
the number of monkeys slaughtered for the
production and testing of the vaccine. Scientists
began using Vero cells: cells that replicated many
times.

One more ethical issue of OPV trials is the
selection of vulnerable people. In the 1950s, there
were apparently no bans on using orphans in trials.
Al least, A. Smorodintsev was able to obtain
permission to OPV on babies in closed
institutions [25, l. 1, 4].

Apparently, in the 1950s the ethical issues
of drug trials on vulnerable people were not
studied well enough by ethicists. The organizers
of OPV studies, for instance, had the idea to
conduct trials on people with intellectual disability.
In March 1957, the President of the Academy of
Medical Sciences A. Bakulev sent a letter to the
Minister of Health of the USSR with a request to
provide “500–1000 healthy” people with
intellectual disabilities for tests conducted by the
Institute of Experimental Medicine in
Leningrad [25, l. 1]. However, subsequently,
A. Smorodintsev, the organizer of the OPV trials
in Leningrad, said that there was no point in
conducting tests on adults: the intestines of an adult
are less susceptible to polio than those of a child
and the results would not be reliable because of
“neurological status” of people with intellectual
disability [25, l. 2]. We don’t know for sure
whether the tests were eventually conducted on
people with mental disability.

It looks like in the West in the 1950s ethical
problems of medicine did not have solutions
supported by everyone. For example, OPV was
originally tested on 30 volunteer prisoners in the
United States at Chillicothe Prison [23], which is
also contrary to modern regulations about trials
on vulnerable people. It is interesting that they
were paid a fee for volunteering and the term of
their imprisonment was slightly reduced in return
for their help to science [20].

During coronavirus vaccine trials,
Association of Clinical Research Organizations
expressed outrage [27] that the head of the
Gamaleya Center (the organization that had
developed Sputnik V vaccine) tested the vaccine
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on himself, his granddaughter and employees of
his research institute. The history of polio vaccine
trials knows similar examples: A. Smorodintsev’s
granddaughter, M. Chumakov’s children,
employees of the corresponding research
institutes were vaccinated with OPV before or
during the early period of the trials. A. Sabin tested
OPV on himself and his family members. Now
testing medications on institute employees is
called into question, since they are not totally
independent people.

Results.  Soviet OPV trial organizers
worked under conditions of the Cold War, that
gave a special character to their cooperation with
foreign colleagues. The confrontation between
states can both prevent scientific contacts and,
paradoxically, become a showcase of cooperation,
whereas everything else beyond which is a
competition or rivalry.

Scientific cooperation project related to polio
vaccine trials became a successful field of Soviet-
American relations. Several stakeholders were
interested in this project. For both states, this
cooperation became an opportunity to improve
their image for external and internal audiences,
as well as an example demonstrating that
collaboration with the “main adversary” was
possible and fruitful in principle. This project was
important for citizens of both countries because it
saved their lives and health; finally, the scientists
themselves received experience of interaction with
foreign colleagues, established personal contacts,
got new knowledge, technologies, and an incentive
to continue research. Cooperation in times of
political confrontation made scientists to obtain
approval from state organizations on various
aspects of international cooperation, as well as
invest additional emotional resources and
determination in cooperation, separate themselves
from states participating in the conflict, work to
the limit of their abilities, actualize the best in
themselves both as scientists and people. The nature
of the problems resolved (thousands of children
who could be saved from death and disability) must
also have made the Soviet and American
researchers and their relationship emotional.

The success of OPV trials was preceded
by troubles with obtaining permission for mass
trials within the USSR. Chumakov’s determination,
his ability to establish connections and convince
those in power, good knowledge of principles

according to which state machine operates – all
these factors made the success possible.

Stories with attributing the authorship of
OPV first to A. Smorodintsev (Soviet newspaper),
and then to A. Smorodintsev and M. Chumakov
(brochure by Academy member B. Petrovsky)
cast a shadow on relations between Soviet and
American virologists. It is quite possible that in
the case of the newspaper article, it was not even
A. Smorodintsev’s desire to attribute the
authorship of OPV to himself, but rather the bias
of Soviet media. Soviet media tasks included
promotion of Soviet scientists’ scientific
achievements, which is why the issue of OPV
trials was so much politicized. Soviet media
promoted the narrative of the state’s concern for
the material and technical provision of science
that predetermined success of Soviet science,
which meant the effectiveness of the socialist
system. The journalist Arenin compared Soviet
readiness for trials with an allegedly different
attitude to the issue in the USA, attributing it to
American “wolf laws of capitalism.” The latter
supposedly prevented trials. Unlike a journalist
who could get confused about the authorship
(which sometimes happens to media
representatives), the author of the brochure on
Soviet medicine, Academy member B. Petrovsky,
knew exactly who had actually developed OPV
tested in the USSR. In Petrovsky’s work, the
name of  A. Sabin was not mentioned at all, which
gave readers the impression that OPV had been
developed by the Soviet virologists M. Chumakov
and A. Smorodintsev. Unethical attitude to the
issue of OPV authorship undermined trust in Soviet
science and organizers of health care in the
USSR, making conditions for future collaborations
less favorable.

It seemed to us important to pay tribute to
A. Smorodintsev. Despite the scandal with OPV
authorship, A. Smorodintsev was indeed the first
in the USSR to obtain permits for the trial of
Sabin’s OPV and conducted it in Leningrad. Later,
his relationship with  A. Sabin became complicated
because of an article in the media that attributed
the authorship of the vaccine to the Soviet
virologist. His role in this story remains unclear:
whether he really told the journalist that he had
developed the vaccine or he was used in
propaganda against his will. After the first trial in
Leningrad, A. Smorodintsev and M. Chumakov,
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organized mass OPV trials in the republics of the
USSR, for which both subsequently received the
Lenin Prize. Paying tribute to Mikhail Chumakov,
we must point at his determination, charisma,
outstanding communication and organizational
skills, despite disability (his hearing was impaired).
He was very good at concentrating material
resources under his control, which allowed his
institute to become a major manufacturer of
vaccines. Looks like Chumakov’s personal
charisma and the scale of his personality created a
larger place for Chumakov than for Smorodintsev
in history of medicine. More research into
Smorodintsev’s work is needed to assess the
relevance of the narratives constructed by now.

Paradoxically, even what looks like
Chumakov’s complicated relationship with
A. Smorodintsev actually created an incentive for
more intensive work. Their institutes competed
in terms of receiving state orders to arrange OPV
trials in certain USSR republics. Ultimately, this
competition increased the speed of immunization
of Soviet children, as well as the speed with which
the world learned about the effectiveness and
safety of OPV.

M. Chumakov faced a lot of issues while
organizing the momentous trials, one of the issues
was the burden of previous experience of relations
between his institute and health ministry of the
RSFSR. Because of the story with compromised
IPV vaccine from the Institute for the Study of
Poliomyelitis, the officials of RSFSR Ministry of
Health for a certain period refused to give the
green light to OPV trials in the territory of the
RSFSR, apparently being unsure about the quality
of OPV produced by Chumakov’s research
institute. This story demonstrates the extreme
importance of prior  experience for  the
implementation of projects in health care. The
issue of children’s health was so sensitive that
RSFSR officials even challenged the hierarchy
of the state, refusing to obey orders from the top.

The narrative of the OPV trials presented
in the media and textbooks is a simplified and
glamorized version of reality. Now, in the era of
the coronavirus, some authors want to present
Soviet vaccine trials as something 100% safe.
Meanwhile, virologists of the past faced almost
the same challenges as vaccine trial organizers
face now. Virologists of the past also operated
under conditions of uncertainty and enormous

risks. The risks included using a vaccine capable
of immunizing the environment of the vaccinated.
Reversion also was on the agenda, meaning that
a weakened live poliovirus could, as a result of a
transformation, become dangerous to the health
of vaccinated people and those in contact with
them. Mass vaccination with OPV before trials
was completed was another risk. The long-term
consequences of OPV for the health of Soviet
population were unpredictable as well. The USSR
took all these risks. This approach was a success.

We failed to find any discussions concerning
ethical aspects of vaccine research in the archival
documents we studied. The scientists considered
their duty to save the lives and health of people
around the globe from polio; for the researchers
courage and determination rather than caution were
the expressions of benevolence. This approach,
though far from ideal ethically (at first, trials were
carried out on vulnerable people – orphans in the
USSR and prisoners in the USA, children and
grandchildren of virologists), worked to achieve the
goal of eradicating poliomyelitis. The USA (since
1979), Russia (since 2002), the African continent
(since 2020) have the status of polio-free territories.
However, the cases of vaccine-associated
poliomyelitis became the price of this victory.

Of course, history of OPV trials was the
success story for American and Soviet virologists
and the corresponding states. Nevertheless, while
constructing historical memory of these events, it
is important to talk about real problems faced by
the trial organizers. This search for the complex
picture is important for both science and practice:
if the picture of the past is too smooth, it will be
more difficult for modern society to accept the
fact that vaccine trials are impossible without risks
and herd immunity comes with a price.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to contemporary digital diplomacy, which is implemented
within the framework of social networks. Unlike traditional diplomacy digital one operates in a different communicative
space where blogs, electronic media and global social networks are the key communication channels. Using these
tools allows digital diplomacy actors to influence events and communities in other countries. Methods and materials.
Method of mixing qualitative and quantitative data, hashtag-analysis, comparative analysis of the social networks’
messages and accounts were able to understand the dynamics and interactions in social networks, engagement
and possibilities of institutional and private actors in digital diplomacy. Analysis. In the 2000s foreign policy and
public diplomacy began forming based on data on the mood of users of social networks and their preferences in
politics. Thanks to this, digital diplomacy may well become one of the innovative tools for resolving modern global
problems. Digital diplomacy, as a new method and the tool for implementing foreign policy, contributes to the
effective functioning of departments and ministries of foreign affairs, their response to the needs of citizens, to
emerging challenges and threats to state security, like a global epidemic or natural disasters. Using digital tools, it is
possible to shape the norms of communication, interaction and decision-making by which diplomats perform their
work, modifying the diplomatic process. Besides this digital diplomacy increases the attractiveness of the state in
the eyes of the world community. Results. Based on a comparative analysis study of the content of social networks,
it could be concluded that over almost a decade, from the 2010s to the 2020s, digital diplomacy has developed from
a “soft power” mechanism to a method of information warfare and propaganda which involves artificial intelligence
tools and big data. But this is predominantly characteristic of technologically developed countries. It is possible to
conclude about future co-existence of traditional and digital diplomacies in a new hybrid variety. Authors’
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ИННОВАЦИЙ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
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Аннотация. Введение. В данной статье рассмотрена современная цифровая дипломатии и ее реализа-
ция через глобальные социальные сети. В отличие от традиционной цифровая дипломатия работает в ином
коммуникативном пространстве, где ключевыми каналами являются блоги, электронные СМИ и глобальные
социальные сети. Использование этих инновационных инструментов позволяет субъектам цифровой дипло-
матии влиять на события и сообщества в других странах. Методы и материалы. Мультиметодологический
подход к изучению качественных и количественных данных, хэштег-анализ позволили понять динамику и
взаимодействие в социальных сетях, вовлеченность и возможности институциональных и частных акторов в
цифровой дипломатии. Анализ. В 2000-е гг. внешняя политика и публичная дипломатия стали формироваться
на основе данных о настроениях пользователей социальных сетей и их предпочтениях в политике. Благодаря
этому цифровая дипломатия вполне может стать одним из инновационных инструментов решения совре-
менных глобальных проблем. Цифровая дипломатия как новый метод и один из инструментов реализации
внешнеполитического курса, способствует эффективному функционированию ведомств и министерств
иностранных дел, их реагированию на запросы граждан, на возникающие вызовы и угрозы безопасности
государства, такие как глобальные эпидемии или стихийные бедствия. Используя цифровые инструменты,
можно формировать нормы общения, взаимодействия и принятия решений, с помощью которых диплома-
ты выполняют свою работу, видоизменяя дипломатический процесс. Кроме того, цифровая дипломатия
способствует созданию позитивного имиджа страны и повышению привлекательности государства в вос-
приятии мирового сообщества. Результаты. На основе сравнительного анализа контента социальных сетей
можно сделать вывод, что в период с 2010-х по 2020-е гг. цифровая дипломатия развивалась как инструмент
«мягкой силы», впоследствии преобразовавшись в один из методов информационного противостояния и
пропаганды с использованием искусственного интеллекта и больших данных, что преимущественно харак-
терно для технологически развитых государств. Это позволяет говорить о будущем сосуществовании тради-
ционной и цифровой дипломатии в новом виде гибридной дипломатии. Вклад авторов. Л.М. Решетникова
выявила риски и угрозы цифровой дипломатии, охарактеризовала развитие методов «мягкой силы», опреде-
лила особенности и инструменты цифровой дипломатии. И.М. Самохина проанализировала социальные
сети и цифровая инфраструктура для цифровой дипломатии и дипломатической деятельности, современные
компьютерные инструменты для изучения социальных сетей.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, публичная дипломатия, социальная сеть, инновационная
технология, внешняя политика.
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Introduction.  The development of
international relations led to the emergence and
implementation of the principles of public
diplomacy with modern innovative technologies,
new ways and mechanisms of information support
in foreign policy are becoming more relevant. Web
technologies like websites and mobile applications

have replaced printed and broadcasting traditional
media. Taking into account the crucial role of
communication in the organization of communities
and government, it creates a fundamentally new
dynamic of international relations. From the
second half of the 20th century, military power
and threat as traditional means of foreign policy
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gradually began to be eroded by the methods of
the soft power of culture, images and information.
The first signs of the digital revolution and the
growth of the Internet led to the transition to web
communication in the early 1990s that has covered
all spheres of life. The appearance of digital
diplomacy has become possible because of the
fast  development of information and
communication technologies that make it possible
to erase national borders and exert influence
globally on society in a given state. Digital
diplomacy is a component of public policy and
soft power. The first is often equated with the
term “soft power” by Joseph Nye. Public
diplomacy is a tool for promoting the soft power
that in turn has three sources: political values, a
country’s culture, and foreign policy. It is a
voluntary and informed choice as opposed to
propaganda. Further J. Nye developed a concept
and added “smart power” that can act as the most
winning strategy, and includes a balanced
combination of hard and soft power [19, pp. 101-
102]. The term “public diplomacy” was first
proposed by Edmund A. Gullion, dean of the
Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts
University in 1965. This term denoted the process
by which the subjects of international relations
are able to achieve foreign policy goals, influencing
the foreign society. It means open, respectable
and not a secret diplomacy. It described as the
role of the media in international affairs, cultivation
by governments of public opinion, the non-
governmental interaction of private groups and
interests in one country with those of another [30,
p. 8]. Public diplomacy due to J. Nye is a useful
tool when attempting to influence public opinion
abroad [14, p. 706]. Public diplomacy began to
consider as actions aimed at maintaining long-term
relations, protecting the goals of the country’s
foreign policy and a better understanding of the
values and institutions of their own state abroad.
States seek to secure particular or wider interests,
including the reduction of frictions between or
among themselves. Public diplomacy is one of the
core instruments through which the goals,

strategies and broad tactics of foreign policy are
implemented [1].

Subsequently, with the development of the
Internet, these definitions were concretely
embodied in the phenomenon of digital diplomacy.
Governments have begun to use Web 2.0
technologies that consist of a set of software
applications (second generation) and they allow
users to communicate and exchange information
on the Internet. These applications include popular
world-wide social networks such as Instagram *
(banned in Russia in 2022), Facebook ** (banned
in Russia in 2022), Twitter (banned in Russia in
2022), Snapchat, TikTok (banned in Russia in
2022). The Web 2.0 model supports two-way
exchange of information, promotes the active
participation of users and, accordingly, can
influence certain aspects of the development of
society. New technologies facilitate interaction as
they become interactive. In the past diplomacy
was primarily a government-to-government
relationship. Today, a government indirectly targets
the public,  and even public-to-public
communication can constitute diplomatic actions.
Integrating the requirements of social media into
the practice of public diplomacy raises a series of
challenges and generates fundamental strategic
and tactical shifts. It also means an additional step
from diplomacy 1.0 to public diplomacy 2.0,
therefore the “leap from the old world of web-
pages and e-mail to that of social media and sites
based on user-generated content” [25, p. 201].
The arrival of “Web 2.0” in the mid-aught made
the means to publish information online more
broadly accessible. People were increasingly able
to post their opinions and experiences. However,
doing so still required a substantial amount of
technical know-how and access to expensive
internet-connected computers. Accordingly, it was
the creation and diffusion of social media
networks across platforms and devices, especially
smartphones that truly expanded interaction
capacity by substantially increasing the number
of people who could participate in digital
communication on a daily basis [7, p. 238].

* The Instagram social network is owned by the terrorist and extremist organization Meta Platforms Inc,
whose activities are prohibited in the Russian Federation.

** The Facebook 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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The British analyst Sh. Riordan proposed to
distinguish between the terms “e-diplomacy”,
“cyber diplomacy” and “digital diplomacy.” By
the term “digital diplomacy” Riordan means the
use of digital tools to solve diplomatic problems.
The notion “cyber diplomacy” is associated with
the use of diplomatic tools to resolve interstate
issues arising in cyberspace. In the modern world,
digital diplomacy and cyber diplomacy are carried
out by both state and non-state actors, including
NGOs and individuals. The term “e-diplomacy”
(as well as “Internet diplomacy”) was used at
the turn of the 20th – 21st centuries to refer to the
process and means of electronic support for
diplomacy. The term came from the realm of
commerce and was quite popular, but now its
frequency is extremely low. It is associated with
the creation of an electronic infrastructure for
conducting diplomatic activities [22]. The Russian
scholar N. Tsvetkova underlines that “digital
diplomacy” is designed to influence foreign public
opinion. However, instead of the traditional
exchange programs or events of cultural centers,
digital diplomacy disseminates information of a
political nature on the Internet or in social
networking. States that use this tool in their
diplomatic practice do not hide its nature: for
example, the U.S. government has repeatedly
stated that digital diplomacy is designed to establish
a dialogue between Washington and opposition
groups in foreign countries [29, p. 119]. I. Manor
notices that the term “digital diplomacy” that is
often used as a synonym for “digitalized public
diplomacy”, also suggests that the use of digital
tools is its own subset of diplomacy. Just as there
is bilateral diplomacy and multilateral diplomacy,
so diplomats practice digital diplomacy [16, p. 14].

Methods and Materials. The methodology
of the article is based on the mixed-method
approach that applies quantifiable data and
qualitative content. Social network analysis tools
like SocioViz, Netlytic, Tweepsmap, social media
indicators helped to understand the dynamics and
interactions in social media, engagement and
possibilities of institutional and private actors in
digital diplomacy. Especially considering that
officials, political leaders through their social media
accounts have set foreign policy contours and
form the foreign policy agenda, primarily among
the young audience, for whom social networks
are the common means of communication.

Analysis. The implementation of digital
diplomacy through global social media networks
defines several of its features. The communication
with the huge audience is established quickly and
easily, as a result of which there is a dependence
on content that is created by the users themselves
(through “likes”, comments, reposts and
“retweets”). This, in turn, creates opportunities for
tracking feedback, monitoring. Uncensored and
unfiltered, the media enables leaders to
communicate directly with the public and the public
to be informed on issues of foreign policy and
galvanize against foolish foreign policies in ways
impeded in a non-democracy where the media is
not free and the public is unable to adjudicate the
advantages and disadvantages of a policy with
relatively full information. The leaders in more
democratic countries were more likely to rely on
social media accounts for distributing content about
their administration or government [13, pp. 33-34].

Digital diplomacy functions in horizontal
relationships based on the exchange of information
rather than broadcasting it from top to typical
bottom for traditional diplomacy. As subjects of
digital diplomacy both foreign policy structures as
a whole and individual politicians and officials are
distinguished. But at the same time, there is no
single strategy or protocol for conducting foreign
policy activities on social media networks. Digital
platforms have revolutionized the practice of
public diplomacy by making it possible for
ministries of foreign affairs and embassies to reach
and engage with foreign publics directly. Currently,
all departments and politicians are presented in
the popular and widely known all over the world
Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. In view of
this, it became possible to single out “Facebook-
diplomacy” or “Twiplomacy” in a separate
category.

“Twitter-diplomacy” or “Twiplomacy”, as
an innovative tool of public diplomacy that changed
the form of perception of diplomacy, began to
spread actively in the early 2010s. By 2020 98%
of United Nations member states have official
Twitter accounts [28]. Twitter gives to quantify
the opinions of users, as well as the degree of
public support for world leaders. Thanks to this it
became possible to almost instantly learn about
international events by commenting on them.
It should be noted that the application is more
beneficial to the states that are more



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 209

L.M. Reshetnikova, I.M. Samokhina. Digital Diplomacy and Social Media Networks

technologically advanced. Twitter promotes the
exchange of useful information among politicians
and the community, increases the functionality of
diplomatic officials in collecting information,
analyzing risks and challenges, managing and
responding to them. Despite the positive effects
on communication mentioned, Twitter is not
considered to be a substitute for traditional
diplomacy. Twiplomacy interacts jointly with
diplomacy and expands the field of its activity [4].

The emergence of digital diplomacy as a
global concept coincided with the beginning of the
Arab Spring of 2010 and “the Occupy” movement
that emerged in 2011. When fueled by ample
discontent and social organizational power, digital
technology has allowed the masses to mobilize
against state power and threaten it. Sometimes
they radically changed the balance of power in
their country, as, for example, in the cases of the
overthrow of the government in Egypt and
Tunisia. These technologies also challenged state
storytelling and social and political event shaping,
bypassing traditional state propaganda and existing
state control over the media. As a result, states
began to develop a strategy for the implementation
of digital representation and communication
methods, gradually turning into the methods of
digital diplomacy that we know about today [2].
The main methods of digital diplomacy are
spreading of informational content in the Internet
media: analysis and monitoring of social networks
and the blogs; distribution of data via mobile
gadgets; formation of personal pages of officials
in social networks. Another important feature of
digital diplomacy is its specific set of
communication strategies of informing, evaluating
and arguing. In addition, digital tools inform and
shape the norms of communication, interaction
and decision-making by which diplomats carry out
their work. Transparency, decentralization,
casualness, interactivity, and real-time governance
are essential norms for digital performance, but
they may not align with ministries of foreign
affairs’ institutionally ingrained preferences for
confidentiality, hierarchy, instrumentality, and top-
down decision-making [5].

Digital diplomacy has become widespread
in the United States. Digital technologies are
actively used by the U.S. Department of State to
increase the attractiveness of the United States
in the eyes of the world community. “We are

adapting our governance by realigning our
development and diplomatic programs to address
old challenges in new ways, and by leveraging
one of America’s greatest assets – innovation.
This is the 21st century when traditional foreign
policy instruments are complemented by new
innovative and adapted public administration
instruments that make full use of the technologies
of our connected world” [31]. Important decisions
for the development of the U.S. digital diplomacy
were made by U.S. Secretary of State C. Powell
in the early 2000s as part of larger programs for
the technological modernization of the U.S.
government. In 2003 within the Information
Resource Management (IRM) of the U.S.
Department of State, a “think tank” was created –
the Office of e-Diplomacy that began to deal with
issues of IT support. The first priority was to
consolidate the infrastructure for digital diplomacy.
As a result, by 2005 secure connection to the
SIPRNET systems (for transmitting classified
information) and OSIS (open networks) was
ensured; the servers were consolidated into a
single system; the finance was optimized using
electronic means. Websites of the main diplomatic
departments and public diplomacy programs were
completed, e-mail addresses were combined into
a global network, and programs were introduced
to improve the efficiency of the department’s
divisions [32]. By 2012, the US State Department
was already managing a social media empire of
288 Facebook pages, nearly 200 Twitter accounts,
and 125 YouTube channels. The State Department
issued guidelines for embassy use of social media,
established standard working routines for sharing
information online and offered digital training to
those diplomats looking to make use of social
media in public engagement [8, p. 475].

In 2014–2016 priorities were related to
“mobile diplomacy” (digital diplomacy with using
devices with mobile applications and social
networking), digital diplomacy with an emphasis
on analytics, information and knowledge
management, as well as the continuation of the
development of the global digital infrastructure and
digital systems management methods. For the first
time, cybersecurity appeared in the documents
as one of the key components of the infrastructure
for diplomatic activity. The ICAM identification
system was developed and implemented, the
development of an internal open messenger for
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SMART diplomats and a means for exchanging
confidential messages TS was completed [33].
Due to the next IT Strategic Plan digital diplomacy
must be taken to a new level. It is characterized
by massive use of big data and data diplomacy.
Rapid technological growth is driving the
modernization of the U.S. digital diplomacy
mechanisms. The Strategic Plan in the early 2020s
contains tasks for the implementation of voice-
to-computer communication interfaces (“voice
assistants”). Particular attention is paid to
emerging technologies based on artificial
intelligence, global satellite navigation systems and
digital cartography, as well as the use of translation
services on neural networks. Cybersecurity
remains one of the key issues on the digital
diplomacy agenda [35]. The development of
artificial intelligence, bots have given additional
opportunities to digital diplomacy. AI could adapt
a number of traditional diplomacy tools. AI is
possible to improve policy development, public
diplomacy, bilateral and multilateral engagement,
actions carried out through international and
conventional organizations, meetings and
partnerships, awarding grants and collecting and
analyzing information [23, p. 27]. It’s quite
applicable to social networks taking into account
that the new generation of social bots can
autonomously talk with a human via online chat
and spoken language, manage social media
accounts at the same time bots can actively spread
misinformation online, slowing down the diffusion
of truthful information [26, p. 256].

Despite the fact that digital diplomacy has
gained great importance, the most developed
countries along with the United States in this area
are China, India, France, Brazil, and Japan.
There are special indicators like Digital
diplomacy ranking and Digital diplomacy index
(DDI) that allow to define most influence states
through their digital diplomacy practice. So,
because of DDI, the US holds the lead having
20.9 million followers on its diplomatic accounts
in social media in 2021 and 29 million in 2022.
One of the key actors of digital diplomacy is India
being the country with the most followers on its
diplomatic accounts of 72 million in 2021 and
86 million followers in 2022 [10]. Over the past
decade India has demonstrated vast growth in
digital diplomacy using special tools. The campaign
in social media with tag #IncredibleIndia became

very popular and gained 236 million in 2015 [3].
#IncredibleIndia promotes positive perceptions of
India and aims to exclude Indophobia, Hinduphobia
and any other negativity towards the country and
its citizens. Additional tool of digital influence of
India may be considered the social media account
of Prime Minister Narendra Modi  as one of the
most followed world leaders. In 2009
@narendramodi accounted 1 million followers that
12 million in 2015, and now over 86 million of active
followers [18]. Moreover, Indian Ministry of
External Affairs (MEA) has deployed mobile apps
like MEAIndia and G20India as special source to
connect Indians travelling abroad, students and
scholars of foreign policy, Indian Diasporas.

The development of digital diplomacy using
social networks has led to the emergence of
certain risks and threats to the world of real
politics. Emerging digital technologies and its
involvement in social processes raised the issue
about the actors and its role in shaping policy. As
the role of the state has stayed important the
multinational technology companies that have
driven the technological innovation have become
extremely influential to the extent that their
economic and political power matches – or even
surpass the nation states [6, p. 85; 12, p. 187].
At the same time as J. Nye notices this role of
non-state actors does not mean the end of the
nation-state. Governments remain the most
powerful actors on the global stage, but the stage
has become more crowded [20, p. 10].

Social networks have become widely used
in modern conditions as the most effective
environment for the dissemination of false
information, unfair competition and active political
propaganda. Inaccurate data can be thrown into
the Internet special sites, the main purpose of
which is precisely the creation and distribution of
“fake news” or “fakes.” Bloggers, influencers,
“trolls” are used as the tools for promoting content
on social networks to discredit political competitors
and ideological opponents.

Another threat concerns cybercrimes
against the protection of personal data. Social
media users often fear unauthorized access,
hacking, and identity theft. Such crimes are the
most important risks of digital diplomacy that have
existed since the emergence of the Internet.
Social networks as a communication technology
can be used as a means for the dissemination of
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extremist and terrorist content, propaganda of
ideologically hostile countries as a tool for waging
an information war and foreign influence domestic
political processes [34]. Generally, the threats and
risks of digital diplomacy include: 1. The publication
of politically incorrect messages that can lead to
social tensions and conflicts. 2. Social networks
can be used for illegal purposes for information
warfare in the context of election campaigns and
other political processes. 3. Social media platforms
can be used to create radical content for cyber
terrorists and extremists. 4. The Internet is
becoming a space for cyber warfare and hacking,
given the fast increasing number of hacker attacks
on government servers [21, p. 85].

The listed risks remained relevant for digital
diplomacy even during the pandemic COVID-19.
However, despite this, digital diplomacy continued
to operate while borders and airspace were
closed. Diplomats were able to respond quickly
to rapidly growing calls for help via social media.
The pandemic has shown that in the future it
would be a hybrid, coexistence of digital and
traditional diplomacy, which was forced to adapt
to virtuality [9]. Also major global events like
summits have been moved to Zoom application.
In 2020 virtual meetings have become so popular
that  many have coined the term “Zoom-
diplomacy” referring to the widespread use of
Zoom or other platforms in diplomacy. In 2020
the online meeting of the G-20 leaders was a prime
example of this [24].

The next decade digital diplomacy will be
transformed because of the technological context
in which ministries of foreign affairs are to
operate. The well-known scholar, head of the
Oxford Digital Diplomacy Research Group,
Corneliu Bjola mentioned that the development
3G and 5G technology was usher in a whole new
level of technological innovative breakthroughs
which will lead to the mass adoption of a number
of technical tools increasingly relevant to public
diplomacy, such as mixed reality, satellite remote
sensing or artificial intelligence [15; 17; 27, p. 411].
Digital diplomacy depends on new communication
and technical skills. While communication is a
cornerstone of diplomacy, the codes, habits, and
norms of communication online differ from both
the formal and the informal diplomatic
communications that take place behind closed
doors. Mastering the formatting logic of software,

the navigation of big data and management of
relationships with tech companies will become new
tasks of diplomacy [11, p. 1607].

Results. Over the past decades, digital
diplomacy has become an influential foreign policy
instrument of the state that promotes policymakers
and officials use new technologies to expand their
interaction with their audiences. By 2020 digital
diplomacy has become a more complex form of
communication, requiring the involvement of
artificial intelligence and other forms of intellectual
support to manage and regulate various data sets
and information risks. AI can improve foreign
policy making, public diplomacy, bilateral and
multilateral interactions, actions through
international and conventional organizations,
meetings and partnerships, grant awards, and
information collection and analysis of foreign
policy processes in different coutnries.

Digital diplomacy has received the greatest
distribution through the tools of social media
networks in which almost all states of the planet
currently have their representations. In terms of
digital leadership, the diplomatic departments of
the United States, China, and India have become
advanced setting the bar of digital development
for officials of ministries of foreign affairs. Social
networks will remain an important element of
communication as a means of organizing a dialogue
on international and national issues. Political
leaders, government bodies, public organizations,
corporations are interested in maintaining direct
contact with their community through social
networks, covering more and more, first of all, a
young audience. In general, social media
platforms, as innovative tools, have provided new
opportunities for free political and humanitarian
interaction with a growing number of users and
thus contribute to the achievement of the goals of
digital diplomacy able to coexist with traditional
diplomacy in some hybrid form.
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Abstract. Introduction. The article examines the development of the nuclear industry and the successes of
the State Corporation “Rosatom” which allows Russia not only to ensure the growth of this important sector of
industry and economy, but also to occupy a leading position in the world nuclear energy markets. In addition to the
economic effect, this direction of state activity allows solving a wide range of foreign policy tasks. The article
analyzes how the Russian state, using the potential of its nuclear industry and its competitive advantages,
simultaneously realizes its interests in the Middle East. Methods and materials. During preparing the article, the
authors used a synthesis of institutional and systemic approaches, a comparative historical approach, research in
the development of diplomacy and the balance of “powers” in the foreign policy of the state, as well as predictive
analysis within the problem field of the implementation of the foreign policy instrument under consideration.
Analysis. At present, state corporation Rosatom is one of the leaders in the global nuclear industry and is
implementing projects for the construction of 35 power units around the world, including the Middle East. Nuclear
energy programs are currently planned or are under way in six countries in the region. Of the projects noted,
Rosatom has firm agreements with Egypt, Iran and Turkey. Also, the Russian leadership is optimistic about the
possibility of concluding contracts for the construction of nuclear power plants in Jordan and Saudi Arabia.
The competitive advantages of a Russian company have a wide range from technological advantages to the most
flexible terms of cooperation, regardless of the foreign policy and global conjuncture. At the same time, the activities
of Rosatom are converted into political advantages that ensure the strengthening of Russia’s influence in the
Middle East region. Discussion. The authors assess the further development of the Middle East programs for the
development of the peaceful atom, Russia’s participation in these processes, as well as the identification of associated
risks. Results. The authors conclude that by using and developing nuclear energy, Russia is promoting its national
interests in the context of the continuing negative economic and political background in the world. The country’s
leading positions in this industry make it possible to build favorable forecasts regarding the application of nuclear
energy in the field of foreign policy, including the Middle East, where Russia has many competitive advantages.
Authors’ contribution. D.A. Mirgorod developed the content of the article and carried out its scientific edition.
E.F. Parubochaya analyzed cases related to the implementation by Russia of nuclear power plant projects in Iran
and Turkey.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются развитие атомной отрасли и успехи Государственной
корпорации «Росатом», позволяющей РФ не только обеспечивать рост этого важного сектора промышлен-
ности и экономики, но и занимать лидирующие позиции на мировых рынках атомной энергии. В статье
анализируется, как российское государство, применяя потенциал своей атомной отрасли и конкурентные
преимущества, одновременно реализует свои интересы на Ближнем Востоке. Методы и материалы. При
подготовке статьи авторами использовались синтез институционального и системного подходов, сравни-
тельно-исторический подход, исследования в сфере развития дипломатии и баланса «сил» во внешней поли-
тике государства, а также прогностический анализ в рамках проблемного поля имплементации рассматрива-
емого инструмента внешней политики. Анализ. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» является од-
ним из лидеров мировой атомной промышленности и реализует проекты по строительству 35 энергоблоков
по всему миру, включая Ближний Восток. В шести странах региона в настоящее время запланированы или
уже реализуются программы атомной энергетики. Из отмеченных проектов «Росатом» имеет твердые со-
глашения с Египтом, Ираном и Турцией, предполагается заключение контрактов на строительство АЭС в
Иордании и Саудовской Аравии. Конкурентные преимущества российской компании имеют широкий спектр
от технологического преимущества до максимально гибких условий сотрудничества вне зависимости от
внешнеполитической и глобальной конъюнктуры. Деятельность «Росатома» конвертируется в политические
выгоды, обеспечивающие усиление влияния России в ближневосточном регионе. Результаты. Авторами
делается вывод, что, используя и развивая атомную энергетику, Российская Федерация в условиях сохраняю-
щегося негативного экономического и политического фона в мире продвигает свои национальные интересы.
Лидирующие позиции страны в этой отрасли позволяют делать благоприятные прогнозы относительно прило-
жения атомной энергетики в сфере внешнеполитической деятельности, включая ближневосточное направле-
ние, где Россия обладает множеством конкурентных преимуществ. Вклад авторов. Д.А. Миргород разрабо-
тал содержание статьи и осуществил ее научную редакцию. Е.Ф. Парубочая проанализировала кейсы, свя-
занные с реализацией Россией проектов АЭС в Иране, Турции и других странах.

Ключевые слова: внешняя политика, атомная энергетика, экономическая дипломатия, национальные
интересы, Ближний Восток.
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Введение. Любое современное государ-
ство, особенно претендующее на статус од-
ного из центров мировой политики, должно
стремиться к использованию максимально
широкого спектра инструментов реализации
своего внешнеполитического курса, что позво-
ляет компенсировать возможные риски, свя-
занные с негативным фоном, как во внешней,
так и во внутренней среде. Для России, кото-
рая за последние несколько лет столкнулась

со значительным санкционным давлением со
стороны стран Запада, а также с эскалацией
конфликтов сразу на нескольких направлени-
ях (Сирия, Украина, Южный Кавказ), оптими-
зация внешнеполитического инструментария,
поиск дополнительных рычагов воздействия
на международную обстановку, на наш взгляд,
входят в число приоритетных задач развития.

Одним из таких инструментов, полага-
ем, может стать атомная энергетика. В на-
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стоящее время более тридцати стран произ-
водят и используют ядерную энергию. Сегод-
ня глобализированный характер мира остав-
ляет свой след в ядерной отрасли. Независи-
мые государства работают вместе, применяя
технологии в качестве дипломатии, чтобы по-
мочь создать новые атомные отрасли в стра-
нах без ядерной энергетики. В других случа-
ях государства работают друг против друга,
препятствуя доступу к ядерным технологиям
в целях безопасности.

В этом контексте в качестве одного из
наиболее перспективных направлений исполь-
зования Россией атомной энергетики как
внешнеполитического инструмента выступа-
ет Ближний Восток. В настоящее время мно-
гие страны либо приступили к реализации сво-
их программ по освоению мирного атома, либо
готовятся это сделать в краткосрочной перс-
пективе. Соответственно, обладая требуемым
научно-техническим потенциалом и необходи-
мым международным опытом строительства
АЭС, российское государство стало важным
игроком развития рынка атомной энергетики
в ближневосточном регионе.

Важность развития указанного внешне-
политического направления также связана с
негативным внешним экономическим и поли-
тическим фоном развития России на совре-
менном этапе – санкционное давление. Дан-
ный фактор заставил многих российских и
иностранных экспертов предрекать скорый
крах российского государства и проводить
параллели с ситуацией, с которой она столк-
нулась в 1998 г., когда рухнула российская эко-
номика и государство оказалось на грани су-
ществования [35]. Вместе с тем подобные
оценки оказались далеки от действительнос-
ти: экономика России продемонстрировала
высокую резистентность к внешнему воздей-
ствию. Полагаем, что это связано в том чис-
ле и с передовыми позициями страны в от-
дельных секторах мирового хозяйства, вклю-
чая высокотехнологичные производства. Ис-
ходя из этого, успехи российского государства
в продвижении своих высоких технологий,
включая атомную энергетику, требуют соот-
ветствующего осмысления и анализа.

Методы и материалы. С теоретической
точки зрения использование атомной энерге-
тики в качестве внешнеполитического инст-

румента можно отнести сразу к нескольким
магистральным направлениям международ-
ной политики государства. Во-первых, она
является составной частью общей энергети-
ческой политики страны. При этом в целом
международная энергетическая архитектура
не всегда соответствует требованиям миро-
вой повестки, что придает ей характеристики
хаотичности и отсутствия четкой структури-
рованности, на это указывает, например,
К. Доуни [12].

Для целостного понимания действующей
структуры международной кооперации в сфе-
ре энергетики, включая атомной, потребовал-
ся синтез институционального и системного
подходов, которые позволили выявить комп-
лексность и многоуровневость режима по ре-
гулированию государствами глобальной энер-
гетической политики [16].

Во-вторых, с целью выявления практи-
ческого применения атомной энергетики во
внешней политики государства авторами при-
меняются научные изыскания в указанной
сфере дипломатии. Отметим, что с теорети-
ческой точки зрения проблемы использования
атомной энергии в качестве инструмента вли-
яния, большинство исследователей этого воп-
роса в первую очередь апеллируют к его во-
енной проекции. Полагаем, что это в первую
очередь следствие гонки вооружений перио-
да Холодной войны между СССР и США [19].
Именно тогда сформировалось понимание,
что ядерное оружие является решающим фак-
тором реализации внешнеполитического кур-
са, и оформилась концепция «невозможности
нанесения безответного ядерного удара» –
система ядерного сдерживания, сохраняюща-
яся вплоть до настоящего времени [23, c. 73].

Следуя этой логике, авторами был ис-
пользован сравнительно-исторический подход,
позволивший проследить эволюцию ядерного
(атомного) компонента во внешней политике
государства. Так, доминирование военного
компонента атомной дипломатии в течение
долгого времени определяло, помимо отноше-
ний Москвы и Вашингтона [20, c. 50], диалог
между Пакистаном и Индией [26], Израилем
и арабскими государствами [29, c. 219], Фран-
цией и НАТО [17, c. 252], ЮАР и мировым
сообществом и т. д. [34]. Самым последним
примером «классического» военного содержа-
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ния атомной дипломатии можно считать по-
литику Северной Кореи, использующей свое
ядерное оружие для достижения собственных
внешнеполитических целей [36]. Таким обра-
зом, мы видим, что термин «атомная дипло-
матия» в теории международных отношений
долгое время главным образом соотносился
с военной составляющей. Последнее предоп-
ределило необходимость применения в насто-
ящей работе концепта «жесткой и мягкой сил»
Дж. Найа [24].

Вместе с тем в последнее время мно-
гие ученые-международники относят атомную
энергетику в сферу деятельной экономичес-
кой дипломатии, о чем в своих работах пишут
Н. Бейн и С. Вулкок [11, c. 38]. В свою оче-
редь, Ж. Тандлер наделяет так называемую
атомную, или ядерную, дипломатию потенци-
алом для решения государством не только сво-
их экономических проблем, но продвижением
собственных национальных интересов [32,
c. 127]. Следовательно, как и другие техно-
логии, атомная энергетика находится в соци-
альной и политико-экономической матрице, ко-
торая влияет на ее эволюцию. В этой связи
также добавим, что мировой рынок атомной
энергетики показывает устойчивый рост [10].

Наконец, в-третьих, в качестве еще од-
ного базового методологического подхода
настоящего исследования выступил прогнос-
тический анализ в рамках проблемного поля
имплементации рассматриваемого инструмен-
та внешней политики России на Ближнем Во-
стоке [13].

В качестве источниковой базы исследо-
вания были использованы материалы ведущих
российских, мировых и ближневосточных про-
фильных организаций.

Анализ. С целью выявления эффектив-
ности внешнеполитического курса России на
Ближнем Востоке в контексте использования
ей атомной энергетики в первую очередь тре-
буется определить главный механизм продви-
жения РФ в этой сфере. Так, необходимо ука-
зать на то, что в 1990-е гг. на фоне системно-
го кризиса российская атомная промышлен-
ность переживала тяжелые времена и была
близка к разрушению. Ситуация изменилась и
обрела позитивную динамику с начала 2000-х гг.
[14]. На текущий момент Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом» объе-

диняет более 400 предприятий атомной отрас-
ли. В состав Росатома входят все гражданс-
кие атомные компании России, предприятия
ядерного оружейного комплекса, научно-ис-
следовательские организации, а также атом-
ный ледокольный флот [25].

В настоящее время Госкорпорация явля-
ется одним из лидеров мировой атомной
промышленности, занимает второе место в
мире по запасам урана и пятое по объему до-
бычи, четвертое место в мире по производ-
ству атомной энергии, контролирует около
40 % мирового рынка услуг по обогащению
урана и 17 % рынка ядерного топлива [28].
Дополнительным аспектом, подтверждающим
лидирующие позиции «Росатома», является то,
что корпорация контролирует 20 % всех запа-
сов урана в США. Об этом сообщается со
ссылкой на бывшего руководителя корпора-
ции С.В. Кириенко. По его словам, «Росатом»
не только сумел восстановить работу на мес-
торождениях советского времени, но и расши-
рил круг обрабатываемых месторождений [4].
В настоящее время доля «Росатома» на миро-
вом рынке урана составляет порядка 8 % [30].

Также отметим, что, согласно данным,
приведенным в отчете ведущего проектного
предприятия «Росатома» АО «Атомпроект»,
по состоянию на 2021 г. предприятия «Роса-
тома» проектировали 35 атомных энергобло-
ков [5]. По словам главы «Росатома» А.Е. Ли-
хачева «портфель зарубежных заказов уже
более двух лет превышает цифру в 133 мил-
лиардов долларов США, ну и держимся за
шесть миллиардов зарубежной выручки.
На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков
уже в качестве контрактов и межправитель-
ственных соглашений заключено. Это 67 % во-
обще мирового рынка строительства» [2].
В настоящее время «Росатом» возводит сле-
дующие объекты за рубежом: АЭС «Эд-Да-
баа» (Египет); АЭС «Аккую» (Турция); Бело-
русская АЭС (Белоруссия); АЭС «Бушер»
(Иран); АЭС «Куданкулам» (Индия); АЭС
«Руппур» (Бангладеш); Тяньваньская АЭС
(Китай) [27].

Все указанные проекты являются важ-
ным элементом продвижения национальных
интересов в различных странах и регионах
мира. Вместе с тем полагаем, что возводи-
мые и планируемые для реализации объекты
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на Ближнем Востоке можно рассматривать
как одни из наиболее приоритетных. Данный
тезис в первую очередь, помимо очевидных
экономических выгод, основан на необходи-
мости полноценного возобновления российс-
кого присутствия в регионе, а также на жиз-
ненно важном аспекте стабилизации военно-
политических процессов на указанной терри-
тории. В связи с этим необходимо подчерк-
нуть, что Ближнему Востоку, где находится
значительное количество пороговых и около-
пороговых государств, до сих пор не удалось
стать зоной, свободной от ядерного оружия.
Исходя из этого, активное участие внешних
акторов, включая Россию, позволяют сделать
процесс контроля над национальными ближ-
невосточными ядерными программами более
жизнеспособным и эффективным [21].

В шести странах Ближнего Востока
(Египет, Иран, Иордания, Саудовская Аравия,
Турция и Объединенные Арабские Эмираты)
в настоящее время запланированы или уже
реализуются программы атомной энергетики.
Официальное обоснование строительства этих
станций в регионе основано на ряде общих
проблем, стоящих перед их странами. Среди
них – растущий спрос на электроэнергию и оп-
ресненную воду из-за роста населения и эко-
номического развития, а также необходимость
создания системы энергетической безопасно-
сти за счет снижения зависимости от импор-
та энергии из внешних источников и одновре-
менной диверсификации способов производ-
ства энергии [22]. В свою очередь, шесть го-
сударств Персидского залива (Бахрейн, Ку-
вейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объе-
диненные Арабские Эмираты) в 2006 г. озву-
чили планы по разработке совместной про-
граммы по освоению мирного атома, но Бах-
рейн, Кувейт, Оман и Катар вышли из этого
проекта из-за аварии на японской АЭС «Фу-
кусима». Добавим, что ожидаемый рост рын-
ка атомной энергетики на Ближнем Востоке
составит более 6 % в период до 2025. А уже к
2028 г. экспертами ожидается, что мощности
атомной электроэнергетики на Ближнем Восто-
ке увеличатся в четыре раза до 14,1 ГВт [37].
Таким образом, регион потенциально спосо-
бен стать самым динамично растущим рын-
ком атомной энергетики с соответствующим
спросом на возведение новых реакторов, по-

ставку оборудования и топлива, обучение пер-
сонала АЭС и т. д.

Из отмеченных проектов на Ближнем
Востоке Росатом имеет твердые соглашения
с Египтом, Ираном и Турцией. Также руковод-
ство Госкорпорации с оптимизмом смотрит на
возможность заключения контрактов на стро-
ительство АЭС в Иордании и Саудовской
Аравии. Полагаем, что конкурентные преиму-
щества российской компании связаны с рядом
причин. Так, Россия находится в авангарде
гонки технологий реакторов на легкой воде
(ВВЭР). Помимо этого, Москва предлагает
максимально гибкие условия сотрудничества.
Например, при строительстве турецкой и фин-
ской АЭС «Росатомом» была выработана уни-
кальная для подобных объектов формула ре-
ализации. АЭС в Турции создается по модели
«строй-владей-эксплуатируй» (Build-Own-
Operate) [3, c. 36]. В соответствии с этой фор-
мулой турецкие власти взяли на себя обяза-
тельства выкупить согласованную часть элек-
троэнергии в фиксированные сроки по уста-
новленным ценам. Со своей стороны россий-
ские участники проекта учредили проектную
компанию «Аккую нуклеар» (в форме АО),
которая взяла на себя обязательства по про-
ектированию, строительству, эксплуатации и
обслуживанию АЭС, включая все сопряжен-
ные с этим расходы и риски. Именно этот факт
делает АЭС «Аккую» уникальным атомно-
энергетическим объектом в регионе Ближне-
го Востока, при эксплуатации которого учас-
тники разделяют риски. Подобная модель про-
движения на мировой рынок строительства
АЭС может быть крайне привлекательна для
государств, не имеющих соответствующего
опыта в сфере атомной энергетики. Предпола-
гается, что 1-й энергоблок будет введен в экс-
плуатацию к 2023 году. Необходимо помнить,
что в этом году Турецкая Республика отметит
100-летний юбилей и для политического руко-
водства важна реализация подобных проектов,
позволяющих демонстрировать успехи прези-
дента Турции Реджепа Таипа Эрдогана не толь-
ко на внешнеполитической арене, но и внутри
страны. Реализация российской стороной атом-
ного проекта в Турции позволяет укрепить не-
простые и противоречивые отношения с Анка-
рой, создать дополнительную базу для взаи-
мовыгодного экономического диалога.
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Еще одним важным конкурентным пре-
имуществом России на международном рын-
ке атомной энергетики можно считать надеж-
ность соглашений вне зависимости от внеш-
неполитической и глобальной конъюнктуры.
Доказательством этому служит проект иран-
ской АЭС в Бушере. Завершив строительство
первого блока АЭС и запустив строительство
новых блоков, РФ продемонстрировала, во-
первых, свою поддержку иранским властям,
а во-вторых, доказала, что она выполняет свои
обязательства и является надежным партне-
ром, невзирая на постоянные изменения меж-
дународной политической повестки [9]. Ожи-
дается, что в эксплуатацию второй и третий
блоки будут введены в 2024 г. и 2026 г. соот-
ветственно.

Наконец, Россия предлагает максималь-
но широкие и выгодные опции по финансиро-
ванию реализуемых проектов АЭС. Напри-
мер, в отношении египетской АЭС «Эд-Дабаа»
был применен принцип предоставления кре-
дита. Из общей стоимости проекта в 30 млрд
долл. большая часть (25 млрд) будет профи-
нансирована счет кредитных средств РФ, сро-
ком на 13 (с 2018 г.) лет под 3 % годовых [7].
Запуск первого энергоблока намечен на
2026 год. Строительство всех четырех бло-
ков АЭС планируется завершить к 2029 г. [31].

Помимо этого, сохраняются перспекти-
вы участия России в строительстве АЭС в
Иордании. Первоначальный проект по возве-
дению станции большой мощности стоимос-
тью 10 млрд долл. был свернут из-за проблем
финансового и технического характеров. Од-
нако по заявлениям официальных лиц двух
стран в активной фазе находятся переговоры
по реализации проекта атомного энергоблока
малой мощности (порядка 200 мегаватт) по
российскому проекту [15].

Однако рынок с наибольшим потенциа-
лом в ближневосточном регионе – Саудовс-
кая Аравия. В 2009 г. руководство королев-
ства объявило о начале разработки собствен-
ной программы атомной энергетики. В 2010 г.
выпущен королевский декрет о создании Цен-
тра по развитию атомной и возобновляемой
энергетики имени короля Абдаллы (KACARE),
который координирует всю деятельность
страны в этой сфере. В соответствии с офи-
циальными документами Королевства Сау-

довская Аравия (далее – КСА) в ближайшие
25 лет планируется создать до 16 ядерных
реакторов для АЭС общей мощностью
17,6 ГВт и потратить на эту программу от 100
до 80 млрд долл. [8]. После этого между Рос-
сией и Саудовской Аравией было подписано
несколько межправительственных соглашений
о сотрудничестве в сфере мирного атома, ко-
торое описывает основные моменты возмож-
ного сотрудничества.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что Россия входит в пул из нескольких госу-
дарств, которые потенциально могут участво-
вать в развитии саудовской программы по со-
вершенствованию атомной энергетики. В ча-
стности, упоминается, что власти королевства
заинтересованы в российских реакторах ма-
лой мощности [37]. Начиная с 2017 г. россий-
ская государственная корпорация по атомной
энергии участвует в конкурентном диалоге по
сооружению первой АЭС в Саудовской Ара-
вии. Российские власти уверены, что Росатом
примет самое активное участие в проектах
КСА. Эти ожидания связаны в том числе с
Петербургским международным экономичес-
ким форумом 2021 г., на котором министр энер-
гетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз
ибн Салман подтвердил, что «Королевство
Саудовская Аравия в сотрудничестве с Рос-
сийской Федерацией стремится построить и
спроектировать ядерные энергетические ре-
акторы в Королевстве» [38].

Таким образом, даже без учета непод-
твержденных проектов Россия занимает
прочные и лидирующие позиции на рынке
атомной энергетики Ближнего Востока. При
этом деятельность «Росатома» не ограничи-
вается строительством, а связана с длитель-
ным присутствием и обслуживанием, вклю-
чая поставки топлива, подготовку специали-
стов, инспекцию и т. д. Все это преумножает
экономический эффект, усиливает связи меж-
ду государствами и укрепляет присутствие
России в жизненно важном для нее регионе
Ближнего Востока.

Дискуссия. Прочные текущие позиции
России на рынке атомной энергетики Ближ-
него Востока, по мнению некоторых экспер-
тов, не должны восприниматься как тоталь-
ное преимущество. А. Ахмад, научный со-
трудник по энергетической политике Инсти-
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тута государственной политики и международ-
ных отношений, указывает на то, что проект
АЭС в ОАЭ был реализован на основе южно-
корейской технологии APR-1400, а саудовцы
рассматривают максимально возможный круг
потенциальных участников их программы (Ки-
тай, США, Франция, Южная Корея) [37]. Со-
ответственно, ближневосточные страны бу-
дут выбирать дифференцированный подход.
Так, вторая АЭС в Турции будет возводиться
консорциумом в составе французской компа-
нии Areva, японской Mitsubishi Heavy Industries
и турецкой государственной компании
«EUAS» [39]. Особо стоит отметить тот факт,
что за последние несколько лет в конкуренцию
на рынке атомной энергетики в регионе уда-
лось включиться Китаю, который, например, в
2020 г. закончил строительство в Саудовской
Аравии предприятия по извлечению «желтого
кека» (концентрированного порошка, получен-
ного при переработке урановой руды) [40].
В целом экспертами отмечается, что на сегод-
няшний день основная конкуренция за ближне-
восточный рынок атомной энергетики с боль-
шой долей вероятности развернется между юж-
нокорейскими, американскими, японскими, ки-
тайскими, французскими и российскими ком-
паниями, которые будут активно конкурировать
в сфере развития мирного атома в регионе.
Пока «Росатом» находится в авангарде гонки
с технологией реакторов на легкой воде (ВВЭР)
мощностью 1000/1200 МВт [37]. Однако дру-
гие страны предлагают иные по мощностям
опции возведения АЭС, что наделяет ближне-
восточные государства возможностями широ-
кого выбора подрядчиков.

Помимо этого, перспективы России в
исследуемой области могут быть связаны с
вопросами внешнеполитической конкуренции
в регионе Ближнего Восток. Очевидно, что
Москва столкнется с интенсивным сопротив-
лением США, которые будут всячески пре-
пятствовать укреплению позиций РФ в регио-
не. Среди западного научного сообщества все
громче звучат предупреждения об опасности
«российской атомной зависимости». Напри-
мер, Г. Сокольски, исполнительный директор
Образовательного центра политики нераспро-
странения в Вашингтоне, настаивает на том,
что «модель финансирования Аккую может
усилить зависимость Анкары от России», по-

скольку проект полностью финансируется
Москвой [33].

Таким образом, конкуренция на рынке
атомной энергетики на Ближнем Востоке
представляет собой комплекс технологичес-
ких и экономико-политических факторов, ко-
торые предстоит учитывать Росатому в це-
лях усиления своего присутствия в регионе.
В частности, это может быть сделано через
развитие уже упомянутой нами модели «строй-
владей-эксплуатируй» (Build-Own-Operate).
Также полагаем, что в условиях критическо-
го количества неразрешенных проблем в ми-
ровой экономике и беспрецедентных санкций
в отношении России «Росатом» способен стол-
кнутся с рядом проблем в реализации уже
инициированных и будущих проектов. Однако
в то же время география возводимых Госкор-
порацией объектов, которые расположены
в странах, открыто не выступающих против
политики Москвы, а также перспективные
соглашения сохраняют лидирующие позиции
«Росатома» на мировом рынке. В этом кон-
тексте российская Госкорпорация после нача-
ла западной экономической агрессии лишилась
контракта только на строительство АЭС «Хан-
хикиви-1» в Финляндии, которая максималь-
но политизирует свои отношения с РФ.

Также одной из основных проблем, вы-
зывающих обеспокоенность по причине созда-
ния ядерных программ на Ближнем Востоке,
являются риски, связанные с проблемой рас-
пространения ядерного оружия. С развитием
атомной энергетики в регионе увеличится по-
ток материалов, пригодных для использова-
ния в военных целях, таких как обогащенный
уран и плутониевое топливо. Безусловно, сте-
пень риска в вопросе распространения будет
отличаться от страны к стране в зависимос-
ти от стороны, контролирующей деятельность
ядерного топливного цикла, метода, с помощью
которого будет осуществляться этот контроль,
и качества технических и институциональных
гарантий.

Наконец, много вопросов вызывает эко-
номический аспект. Основным компонентом
затрат на производство энергии с помощью
атомной электростанции, независимо от ее
размера, является стоимость строительства
самого реактора. Высокая стоимость дру-
гих компонентов, связанных с работой стан-
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ции, включает в себя: загрузку реактора ура-
новым топливом, рабочий процесс, обраще-
ние с остатками радиоактивных материалов
и обеспечение бюджета для очистки площад-
ки после окончания работ. Большая часть
основных затрат расходуется до начала вы-
работки электроэнергии. Таким образом, эко-
номический фактор был основным препят-
ствием для строительства новых реакторов
по всему миру.

Выше атомная промышленность России
была рассмотрена не только как инструмент
для реализации внешнеполитических и внеш-
неэкономических целей, но и как эффективный
механизм сотрудничества. Однако российс-
кие технологии в указанной сфере следует рас-
сматривать также как средство достижения
своих геоэкономических целей, особенно в ус-
ловиях нарастающей конкуренции за сохране-
ние и усиление ведущими мировыми актора-
ми своих позиций в системе мирового хозяй-
ства, что также ретранслируется и на поли-
тические реалии. Таким направлением спо-
собна стать область глобальной логистики, за
которую также идет борьба, особенно после
кризиса 2021 г. [18]. В связи с этим, а также,
например, с анонсированным Турцией строи-
тельством канала Стамбул атомная промыш-
ленность России может сыграть важную роль
в предложении альтернативных логистических
маршрутов.

Открытие Северного морского пути в
качестве альтернативного маршрута транспор-
тировки грузов между Дальним Востоком и
Европой представляется крайне выгодным
судоходным компаниям из-за большой эконо-
мии топлива, эксплуатационных расходов,
эмиссии вредных веществ и времени в пути.
Всего несколько лет назад большое внимание
уделялось увеличению судоходства в Аркти-
ке, особенно по так называемому Северному
морскому пути вдоль северного побережья
России. Этот ранее заблокированный льдом
проход между Азией и Европой был готов
стать привлекательным новым транспортным
маршрутом, связывающим мировые рынки.
В настоящее время для судоходства доступ-
ны лишь три летних месяца.

В связи с этим навигацию по указанно-
му пути может обеспечить атомный ледоколь-
ный флот России, который оперируется «Ро-

сатомом». Его миссией под руководством
«Росатомфлота» является поддержание ин-
тенсификации транзита в Арктике в качестве
ключевого фактора росте и развитии Русско-
го Севера [6]. Из этого следует, что флот из
7 ледоколов используется для патрулирования
Северного морского пути для разблокировки
передвижения транзитных кораблей по кон-
тракту через необходимые сегменты марш-
рута и оказания помощи в научных экспеди-
циях. Атомная природа флота позволяет ко-
раблям «Росатомфлота» месяцами обеспечи-
вать навигацию по Северному морскому пути
и приносить доход государству. Добавим, что
в ближайшие пятнадцать лет Россия плани-
рует спустить на воду сразу восьми новых ле-
доколов [1].

Исходя из этого, развитие атомного ле-
докольного флота, которое планируется в
среднесрочной перспективе, способно вопло-
тить в реальность давние проекты о превра-
щении русского севера в одну из главных
транспортных артерий мира, что, безусловно,
скажется на общем геополитическом положе-
нии России и станет одним из дополнитель-
ных рычагов влияния на многие государства,
включая ближневосточные.

Результаты.  Используя и развивая
атомную энергетику, Россия в условиях сохра-
няющегося негативного экономического и по-
литического фона в мире продвигает свои на-
циональные интересы. Лидирующие позиции
страны в этой отрасли позволяют строить
благоприятные прогнозы относительно прило-
жения атомной энергетики в сфере внешне-
политической деятельности.

Более того, экспортные возможности
атомной энергетики могут конвертироваться
в политическое влияние, поскольку государ-
ство способно оказывать поддержку друже-
ственным странам в их стремлении развивать
этот вид генерации энергии. Примером это-
му может служить российский опыт на Ближ-
нем Востоке, где Россия участвует в поло-
вине реализуемых проектов по строительству
АЭС (Египет, Иран, Турция) и имеет высо-
кие шансы на получение контрактов с таки-
ми государствами, как Саудовская Аравия и
Иордания.

Помимо этого, обладая самым большим
и активно модернизирующимся ледокольным
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флотом в мире, РФ способна реализовать дав-
ний проект по альтернативному и более корот-
кому морскому пути в Азию через Северный
Ледовитый океан. Очевидно, РФ в перспек-
тиве может составить конкуренцию традици-
онным морским путям, в том числе и на Ближ-
нем Востоке.

Совокупность приведенных доводов по-
зволяет рассматривать атомную энергетику
как один из факторов конкурентного преиму-
щества России на международной арене. Этот
компонент во внешней политике России осо-
бенно важен в условиях непрекращающегося
санкционного давления, которое может быть
компенсировано атомной энергетикой.
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Abstract. Introduction. This article discusses the cultural diplomacy of China on the example of the activities
of the Confucius Institutes as tools of “soft power” in the field of spreading the Chinese language and culture in
Kyrgyzstan. The prerequisites for the formation of linguistic and cultural diplomacy as a foreign policy instrument
of the PRC in the Kyrgyz Republic, as well as the main forms and activities of the Confucius institutes for the
dissemination and support of the Chinese language and culture in Kyrgyzstan are analyzed. Methods and Materials.
In the course of the study, aspects of the formation and development of the language policy program of the PRC in
Kyrgyzstan and other Central Asian countries were substantiated by the method of analysis. The work used a
systematic approach to form a holistic view of the activities of the Confucius institutes and the policy of promoting
the Chinese language and culture in Kyrgyzstan as a tool of “soft power.” For the analysis of Chinese “soft power”,
the key materials were the works of Russian, Chinese and foreign scientists. Analysis. As a result of the problem
analysis, the legal and institutional frameworks for the activities of the Confucius Institutes, as well as the cultural
diplomacy of the PRC to popularize the Chinese language and culture in Kyrgyzstan, were studied. The main
directions and results of the “soft power” policy in the field of popularization of the Chinese language and culture
in the Kyrgyz Republic and their role in shaping a positive image of China in Kyrgyzstan were also identified.
Results. The study showed that in recent years, in the countries of Central Asia, including Kyrgyzstan, thanks to
the active work of the Confucius Institutes and the cultural and diplomatic policy of the PRC, it was possible to
spread learning of the Chinese language and culture. Today, for most of the youth of the countries of Central Asia
and Kyrgyzstan, learning the Chinese language seems promising. This is explained by the fact that factors such as
close geographical location, open borders and a developed transport system, etc. help to quickly master the
Chinese language. It should also be taken into account that, through the system of Confucian institutes, the
Chinese side seeks to train personnel who share precisely the Chinese assessment of the situation in the region and
in Kyrgyzstan, which does not always coincide with our political and economic interests. Overall, we can conclude
that the active promotion of Confucian institutes in Kyrgyzstan is explained, first of all, by the priorities of the
Chinese side to expand its presence in the region in the scientific, educational, information and cultural spheres.
Authors’ contribution. J.O. Omurova developed the general concept of the article, prepared the sections
“Introduction”, “Method” and “Analysis” and a draft article for publication; Yu.A. Lysenko and A.M. Kylychev
wrote the “Result” section, did scientific editing of the text, translated the article into English, and contributed
significantly to the overall conclusion of the article.
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Аннотация. Введение. В данной статье рассматривается культурная дипломатия Китая на примере
деятельности институтов Конфуция как инструментов «мягкой силы» в области распространения китайс-
кого языка и культуры в Кыргызстане. Анализируются предпосылки становления языковой и культурной
дипломатии в качестве внешнеполитического инструмента КНР в Кыргызской Республике, а также основ-
ные формы и направления деятельности институтов Конфуция по распространению и поддержке китайс-
кого языка и культуры в Кыргызстане. Методы и материалы. В качестве методов исследования был ис-
пользован метод анализа при обосновании аспектов формирования и развития программы лингвистичес-
кой политики КНР в Кыргызстане и других странах Центральной Азии. В работе были использованы сис-
темный подход для формирования целостного представления о деятельности институтов Конфуция и по-
литике продвижения китайского языка и культуры в Кыргызстане как инструменте «мягкой силы». Для
анализа китайской «мягкой силы» ключевыми материалами стали работы российских, китайских и зару-
бежных ученых. Анализ. В результате анализа проблемы была изучена нормативно-правовая база и инсти-
туциональные основы деятельности институтов Конфуция, а также культурная дипломатия КНР по попу-
ляризации китайского языка и культуры в Кыргызстане. Также были определены основные направления и
результаты политики «мягкой силы» в области популяризации китайского языка и культуры в Кыргызской
Республике и их роль в формировании положительного имиджа Китая в Кыргызстане. Результаты. Ис-
следование показало, что в последние годы в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане,
благодаря активной деятельности институтов Конфуция и культурно-дипломатической политике КНР уда-
лось распростанить изучение китайского языка и культуры. Сегодня для большей части молодежи стран
Центральной Азии и Кыргызстана перспективным представляется изучение китайского языка. Это объяс-
няется такими факторами, как близкое географическое расположение, открытые границы, развитая транс-
портная система и др., которые помогают быстрее овладевать китайским языком. Следует также учиты-
вать, что через систему конфуцианских институтов китайская сторона стремится готовить кадры, разделя-
ющие именно китайскую оценку ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в Кыргызстане, что не
всегда совпадает с кыргызскими политическими и экономическими интересами. В целом можно заклю-
чить, что активное продвижение конфуцианских институтов в Кыргызстане объясняется прежде всего
приоритетами китайской стороны по расширению своего присутствия в регионе в научно-образователь-
ной, информационной и культурной сферах. Вклад авторов. Ж.О. Омурова разработала общую концеп-
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Введение. Кыргызская Республика (КР),
исторически расположенная на территории Ве-
ликого Шелкового пути, была открыта для
коммуникации большому количеству стран.
Кыргызстан сохранил себя как многоязычный
и поликонфессиональный край, в котором про-
живают люди более чем из 100 дружествен-
ных наций, ценящие культуру других стран.
Основой для общения является кыргызский
язык, являющийся символом суверенности и
устойчивости страны.

В нынешних реалиях язык становится
многофункциональным средством общения,
который помимо коммуникации позволяет
осуществлять взаимодействие в социокуль-
турном, экономическом и научном аспектах.

Ошибочно считать, что популяризация
китайского языка связана с торгово-экономи-
ческой силой КНР. Государственная канцеля-
рия значится основным органом продвижения
китайского языка за границей. КНР активно
развивает программы студенческой мобиль-
ности, выделяя соответствующие финансовые
средства через институты Конфуция и дру-
гие образовательные проекты. При этом уча-
щимся оплачивают обучение и выделяют сти-
пендию на сумму 200–300 долларов США с
учетом сферы обучения. Как отмечают спе-
циалисты, в настоящее время затраты Китая
на мероприятия, связанные с развитием сту-
денческой мобильности, составляет около
100 млн долларов в год. Помимо этого, Ки-
тай выделяет около 25 млн долларов в год для
продвижения программы «Изучая китайский
в качестве иностранного» [1, с. 16, 91].

Деятельность институтов Конфуция, ак-
тивность государства по распространению ки-
тайского языка и соответствующий уровень
культуры способствовали тому, что к настоя-
щему моменту китайский язык включен в сис-
тему национального образования более чем в
40 странах мира [23]. Институты Конфуция со-
здаются на базе крупнейших и наиболее авто-
ритетных вузов стран, что позволяет привлечь
в них наиболее одаренных студентов, которые
в будущем должны составить элиту обществ
этих государств, относящуюся к Китаю с ува-
жением и любовью. Кроме того, благодаря де-
ятельности институтов Конфуция наблюдает-
ся положительный эффект от интернационали-
зации китайских вузов, сотрудничающих с за-

рубежными университетами. Сегодня на тер-
ритории Центральной Азии (ЦА) действуют
более 12 институтов Конфуция. Например,
только Кыргызстану Китай каждый год по раз-
личным каналам предоставляет в среднем
300 квот стипендиатам [8]. В нынешнее вре-
мя около 5 000 кыргызских стипендиатов учат-
ся в институтах Китая. В четырех институтах
Конфуция в Кыргызстане изучают китайский
язык более 4 000 кыргызских студентов [22].

В структуре институтов Конфуция со-
четается четкая иерархия в управлении и се-
тевой подход, позволяющий, с одной сторо-
ны, обеспечить подконтрольность процессов
деятельности, а с другой – охватить макси-
мальное количество лиц. Кроме этого, гиб-
кость в использовании правовой формы так-
же позволяет обеспечить открытие институ-
тов Конфуция практически в любых государ-
ствах мира [20].

Сегодня влияние КНР распространяет-
ся через языковые курсы и экономику, а так-
же в информационном пространстве. Напри-
мер, по государственным телеканалам Кыр-
гызстана (КТРК и ЭлТР) регулярно трансли-
руют передачи о Китае. В 2017 г. националь-
ное информационное агентство Кыргызстана
«Кабар» при финансовой поддержке посоль-
ства Китая запустило специальную новостную
сеть для государственного информационного
агентства Китая «Синьхуа». В программе «Пу-
тешествие в Китай» («Жунгого сапар») на ка-
нале «ЭлТР» рассказывается о развитии эко-
номики и особенностях культуры Китая [2; 27].
На кыргызском языке по радио выходили пе-
редачи о произведениях китайской письмен-
ности, а рассказы китайских писателей, пред-
назначенные для детей, постепенно появля-
лись в книжном магазине «Нуска».

Методы и материалы.  В качестве
методов исследования был использован ме-
тод анализа, позволяющий осуществить об-
зор лингвистического влияния КНР, которое
распространяется через языковые курсы и
экономику, а также в информационном про-
странстве. Использование метода анализа
позволило также сопоставить основные осо-
бенности деятельности культурной диплома-
тии и реализации «мягкой силы» через инсти-
туты Конфуция и установить, что средства
реализации культурной дипломатии и «мягкой
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силы» проявляются в основном среди моло-
дежи в ЦА и Кыргызстане.

В работе используется системный под-
ход в целях формирования целостного пред-
ставления о политике распространения китай-
ского языка и культуры в Кыргызстане как
инструмента «мягкой силы». Для выявления
формальных и неформальных действий инсти-
тутов Конфуция в области популяризации ки-
тайского языка и культуры в КР применялись
институциональный и неоинституциональный
подходы. Материалы основаны на анализе пе-
риодических изданий, а также статей и ана-
литических материалов исследователей, как
отечественных, так и зарубежных, занимаю-
щихся данной проблемой.

Анализ. Из числа многих концептуаль-
ных инициатив и инновационного внешнеполи-
тического нарратива, вошедших в активное
использование во время правления Си Цзинь-
пиня, «международная дискурсивная сила»
была выделена особо, так же как и инициати-
ва «Один пояс, один путь» (ОПОП). Данная
терминология имеет характеристику зонта,
которая подразумевает разнообразные прак-
тики, механизмы и инструменты. Китайская
внешняя политика обрамляется новыми каче-
ствами, меняя картину мира такими понятия-
ми, как «Сообщество единой судьбы челове-
чества» или «Международные взаимоотноше-
ния нового типа», а также «Международная
дискурсивная сила». Все это показывает ши-
рокую и глубокую вовлеченность КНР в про-
цессы, которые происходят в мире. И это ста-
новится существенным отличием идеологии
современного Китая от периода правления
Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао [9, с. 42] и их
приверженности реформам открытости.

Аналитики, политологи, международные
эксперты и исследователи активно обсужда-
ли значение методов «мягкой силы» КНР в
мире [19; 28]. Данная тематика была обозна-
чена западными исследователями как часто
встречающаяся в политических дискурсах
современного Китая. Новое видение картины
мира Китая фокусируется на расширении гра-
ницы влияния – из региональности происходит
переход на укрепление позиций в международ-
ной системе отношений, которая предполага-
ет активное формирование, а не простое реа-
гирование на происходящее [33].

Русский исследователь Д.М. Ковба счи-
тает, что главное отличие китайской интерпре-
тации «мягкой силы» заключается в ее куль-
туроцентрическом понимании, «в отличие от
продвижения привлекательной политической
идеологии и политических ценностей» [16].
Основное содержание китайской «мягкой
силы» – это культурное и гуманитарное парт-
нерство без ярко выраженной идеологической
окраски, когда идет попытка создать свой по-
ложительный имидж, посредством декларации
принципов невмешательства во внутренние
дела других стран. Исследователь из Китая
Ян Вэньцзин указал, что «мягкая сила» подоб-
на второму лицу государства, она имеет вли-
яние на решения других стран. Когда культу-
ра страны охватывает общечеловеческие цен-
ности, а политическая воля направлена на про-
движение ценностей интересов других госу-
дарств, тогда шансы на достижение желае-
мых результатов возрастают [36]. Р. Янг от-
мечает тот факт, что «Китай сознательно спо-
собствует международному обмену и сотруд-
ничеству в сфере образования. Используя
“мягкую силу”, Китай действительно расши-
рил свое глобальное влияние. Преимущество
Китая в том, что они применяют эффектив-
ную стратегию сочетания высшего профес-
сионального образования в связи с конфуци-
анством» [35, с. 24].

 Отмечая важность конфуцианства в ки-
тайской модели «мягкой силы», надо сказать,
что Лю Юньшань, глава отдела по связям с
общественностью ЦК КПК, заявил в своей ста-
тье, что идеология «мягкой силы» КНР должна
опираться на два элемента: основные ценности
социализма и ценности конфуцианства [34], чем
богата традиционная китайская культура.

Таким образом, если обратить внимание
на трактовку зарубежных исследователей
начала XXI в., концепция «мягкой силы» ак-
тивно включается в инструментарий внешней
политики Китая. Ключевыми инструментами
осуществления политики «мягкой силы» в со-
временном Китае считаются многочисленные
методы воздействия, такие как популяриза-
ция языка, национальное, образовательное,
научное и культурное воздействие.

Основные стратегические направления
лингвистической дипломатии Китая по отно-
шению к Кыргызстану и ЦА:
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– развитие системы образования в со-
ответствии со стандартами международных
требований;

– осуществление образовательных про-
грамм в консорциуме;

– оказание помощи при реализаци кад-
ровой подготовки на всех уровнях профессио-
нальной подготовки;

– открытие образовательных и других
международных организаций;

– создание и поддержка учебных заве-
дений, осуществляющих лингвистическую
подготовку;

– оснащение образовательных учрежде-
ний в странах ЦА мультимедийным оборудо-
ванием;

– развитие академической мобильности
профессорско-преподавательского состава и
студентов в странах ЦА и в Кыргызстане,
предоставление образовательных грантов и
проведение стажировок иностранных студен-
тов в центральных университетах КНР.

Языковая и культурная деятельность
Китая в ЦА, по мнению Дж. Ная, стала «мяг-
кой силой», играющей основное значение в
геополитических взаимоотношениях, косвен-
но влияющей на мировую политику [28].

Цели китайской культурной дипломатии:
– создание положительного представления

о китайском народе, его культуре и политике;
– активизация развития сотрудничества

в области науки и образования, культуры, ме-
дицины и пр. между странами-партнерами;

– предотвращение и смягчение послед-
ствий негативного опыта с соседствующими
странами.

Всемирная сеть институтов Конфуция
берет свое начало с 1987 г., с момента со-
здания Совета по международному распро-
странению китайского языка. Данный Совет
состоял из двенадцати министерских и ве-
домственных руководителей, и постоянно
действующей рабочей ячейкой стала канце-
лярия [29; 31].

В 2004 г. в КНР в целях усиления воз-
действия китайского языка и его пропаганды
принимается решение создать некоммерчес-
кий образовательный Институт Конфуция [6].
Целью данного Института стало стремление
удовлетворить потребности иностранных сту-
дентов в изучении китайского языка, а также

имплементация влияния китайской культуры,
усиление партнерских связей в области куль-
турного обмена и развития дружеских комму-
никаций между Китаем и странами-партнерами,
помощь в содействии многокультурному раз-
витию Китая и построению концепции «гар-
моничного мира» [20, с. 39].

Активные культурные взаимоотношения
между Китаем и Кыргызстаном в последние
годы отражаются в усилении доверительных
и политических взаимоотношений в русле ки-
тайской инициативы «гармоничного мира».
Между странами создана прочная существен-
ная правовая база, являющаяся межгосудар-
ственным механизмом культурного сотрудни-
чества для дальнейшего прогресса культуры,
имеющей многовековую историю.

За последние десятилетия Институтом
было сделано многое в продвижении тради-
ционной китайской концепции «гармоничного
мира» за рубежом. Продукт китайской куль-
туры, а также образовательное заведение –
так можно охарактеризовать Институт Кон-
фуция как типичный символ традиционной
культуры КНР. Согласно опубликованной ста-
тистике 2016 г., в 134 странах-партнерах на-
считывается 500 институтов и 1 000 классов
Конфуция. Географически 110 институтов фун-
кционируют в 3 государствах Океании, 32 –
в государствах Азии, еще 32 – в государствах
Африки, в европейских странах 40 и 18 в Аме-
рике [20, с. 39]. В 2019 г. насчитывалось
550 институтов и 1 172 школы, а также клас-
сы Конфуция в 162 странах и регионах
мира [7]. Как вы уже видите, если в 2016 г.
институты Конфуция были открыты в 134 стра-
нах, а в 2019 г. в 162 государствах, сама фак-
тическая статистика говорит о их ежегодном
увеличении в ЦА и мире.

Геополитическая близость КНР и ЦА во
многом способствовала китайскому культур-
ному распространению в Центрально-Азиат-
ском регионе. На данный момент существует
пять институтов Конфуция в Республике Ка-
захстан, четыре в Кыргызстане, два в Рес-
публике Узбекистан, и два в Таджикистане
[20, с. 39]. Кроме того, в странах ЦА эту дея-
тельность проводят классы и центры Конфу-
ция [25]. При этом количество студентов,
изучающих китайский язык в государствен-
ных вузах, с каждым годом увеличивается.
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Например, в Бишкекском государственном уни-
верситете (БГУ) в 2006 г. китайский язык изу-
чали 400 обучающихся, а в 2017 г. их стало
больше – 700 студентов [10]. 1 сентября 2017 г.
в Бишкеке состоялось открытие первой пост-
роенной КНР кыргызско-китайской школы, рас-
считанной на 1 000 учащихся [6]. На 2021 г. в
Кыргызстане действуют 4 института и 21 класс
Конфуция, наполняемость которых – 10 000 обу-
чающихся.

Решением о создании Института Конфу-
ция можно считать договоренность лидеров
КР и КНР в 2007 г. на саммите Шанхайской
организации сотрудничества [24]. Официаль-
ная церемония подписания Соглашения по со-
зданию Института Конфуция состоялась
27 октября 2007 г., где две страны-партнера
выразили готовность дальше развиваться и уг-
лублять сотрудничество двух стран в научно-
технической, гуманитарной и других областях,
а также укреплять дружбу и добрососедские
отношения [30].

В 2007 г. министерствами образования и
науки двух стран подписано соглашение с це-
лью создания Института Конфуция в КР, а в
2008 г. при БГУ им. К. Карасаева (табл. 1)
прошло торжественное открытие Института
Конфуция. Результатом данной кооперации
стало создание и дальнейшее расширение
данного института. К примеру, при Институ-
те Конфуция созданы классы и центры по изу-
чению китайского языка, 2 из которых были
созданы в рамках организационных структур
БГУ, таких как кыргызско-китайский факуль-

тет и институт непрерывного и дистанцион-
ного обучения. Помимо этого по Республике
на данный момент в рамках кооперации были
учреждены девять классов и 11 центров по
изучению китайского языка. Они расположе-
ны в школах и вузах Кыргызстана.

Общее количество обучающихся в Ин-
ституте Конфуция при БГУ свыше 30 000 че-
ловек, среди которых есть магистранты и
студенты, прошедшие языковое обучение в
КНР [10].

Таким образом, можем сказать, что со-
глашения на уровне двух стран-партнеров спо-
собствуют процессам сохранения и укрепле-
ния лингвистических знаний обучающимися.
Данные процессы позволяют расширяться и
включать в себя новые школы и кабинеты по
изучению китайского языка, заниматься пе-
реподготовкой и повышением квалификации
профессорско-преподавательского состава и
учителей школ, а также проводить ознакоми-
тельные туры в КНР.

В Кыргызском национальном универси-
тете (КНУ) имени Ж. Баласагына, как уже
было сказано, в 2009 г. открылся Институт
Конфуция. В данное время в КНУ им. Ж. Ба-
ласагына (см. табл. 2) имеется 6 кабинетов
Конфуция, 11 центров изучения китайского
языка, располагающихся в КР на территории
трех областей. В 2019/2020 учебном году на-
считывалось 244 группы по изучению китай-
ского языка, в которых обучается 5 687 чело-
век. В штате 31 человек, из которых 15 высо-
коквалифицированных преподавателей, 12 пре-

Таблица 1. Центры и классы изучения китайского языка при БГУ им. Карасаева
Table 1. Centers and classes for the study of Chinese at the Bishkek State University named
after K. Karasaev

Центры и классы изучения китайского языка при БГУ им. Карасаева 
В вузах Кыргызстана В среднеобразовательных учреждениях Кыргызстана 

– Дипломатическая академия им. Дикамбаева в Бишкеке; 
– Кыргызская государственная юридическая академия 
в Бишкеке; 
– Кыргызский технический университет им. И. Раззакова 
в Бишкеке; 
– Международный университет Кыргызстана в Бишкеке; 
– Кыргызско-Турецкий университет «Манас» в Бишкеке; 
– Кыргызский экономический университет в Бишкеке; 
– Главное управление по борьбе с независимым 
оборотом наркотиков; 
– Джалал-Абадский государственный университет; 
– Джалал-Абадский университет экономики и 
управления; 
– Ошский государственный технологический университет 

– средняя школа № 28, г. Бишкек; 
– учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии 
№ 62, г. Бишкек; 
– учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии 
№ 66, г. Бишкек; 
– средняя школа им. С. Кирова в Ыссык-Кульской 
области [10]; 
– средняя школа № 60, г. Бишкек; 
– средняя школа № 72, г. Бишкек; 
– средняя школа № 84, г. Бишкек; 
– средняя школа им. А. Осмонова Базар-Коргонского 
района в Джалал-Абадской области; 
– средняя школа № 71 Сузакского района в Джалал-
Абадской области 
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подавателей-добровольцев, 4 преподавателя
из числа граждан КР. Институт располагает
современным учебным оборудованием, лин-
гафонным кабинетом, мультимедийным за-
лом, конференц-залом, библиотекой. Аппарат-
ное и программное обеспечение позволяет
преподавать китайский язык на всех этапах.
В кабинетах и центрах института на данный
момент насчитывается около 70 кыргызских
преподавателей китайского языка, хотя вна-
чале их было 3–4. В головном офисе институ-
та и учебных центрах открыты кружки по 12
направлениям, таким как гучжэн, боевое ис-
кусство, коллиграфия и др., в которых задей-
ствовано более 400 обучающихся. В различ-
ных культурно-массовых мероприятиях при-
няли участие 8 000 слушателей [11].

Как видим, с 2009 г. при инициативном
участии Синьцзянского педагогического уни-
верситета и штаб-квартиры Института Конфу-
ция открыты центры и кабинеты практически
во всех учебных заведениях КР. Ежегодно бо-
лее 20 вузов и 20 средних учебных заведений
из 5 областей городов Кыргызстана активно
участвуют в различных мероприятиях, чтобы
продемонстрировать знания китайского языка.

Результатом соглашения между Государ-
ственным управлением по развитию китайс-
кого языка и культуры и Ошским государ-
ственным университетом (ОшГУ) в 2013 г.
стало создание Института Конфуция при
ОшГУ [18].

Вышеуказанные договоренности явились
основой принятия решения 20 февраля 2013 г.
ученым советом ОшГУ учредить Институт

Конфуция в этом вузе, а также провести про-
цедуры по утверждению его устава. Это ста-
ло правовой базой для реорганизации Инсти-
тута Конфуция в кыргызско-китайский факуль-
тет в 2016 году. Помимо озвученных мероп-
риятий в 2017 г. состоялось подписание дого-
воров открытия 3 классов Конфуция на базе
таких образовательных учреждений, как:
Ошский технологический университет, Ошс-
кий гуманитарный педагогический институт
(ОшГПИ) и лицей «Билим» [26].

В декабре 2016 г. на основании Деклара-
ции об укреплении стратегического сотрудни-
чества между двумя странами, Ханьбанско-
го соглашения между Синьцзян и Джалал-
Абадским государственным университетом
(ЖАГУ) был открыт Институт Конфуция [4].
Китайские педагоги и волонтеры обучают
слушателей и проводят мониторинг и оценку
уровня знаний. Студенты курсов, изучая ки-
тайский язык, приобщаются к культурному
наследию, обычаям, музыке, искусству и все-
му, что является китайской картиной мира.

Начиная с 2017 г. идет активное вложе-
ние материальных средств в улучшение инф-
раструктуры вуза. Все учебные помеще-
ния оснащены современным оборудованием
и технической базой. Кроме материального
оснащения КНР присылают преподавателей
и волонтеров для интерактивного и качествен-
ного преподавания китайского языка [5]. В Ин-
ституте Конфуция при ЖАГУ организуются
занятия для изучения китайского языка. В рай-
онах Кок-Жангак, Джалал-Абад, Базар-Коргон,
Сузак в 11 населенных пунктах функциониру-

Таблица 2. Центры и классы изучения китайского языка при КНУ им. Ж. Баласагына
Table 2. Centers and classes for the study of Chinese at the Kyrgyz National University named
after J. Balasagyn

Центры и классы изучения китайского языка при КНУ им. Ж. Баласагына 
В вузах Кыргызстана В среднеобразовательных школах Кыргызстана 

– Нарынский государственный университет 
им. С. Нааматова; 
– Ыссык-Кульский государственный университет 
им. К. Тыныстанова [17]; 
– кыргызско-китайский факультет КНУ; 
– экономический факультет КНУ им. Ж. Баласагына; 
– факультет международных отношений и 
востоковедения КНУ им. Ж. Баласагына; 
– факультет переподготовки и КПК КНУ 
им. Ж. Баласагына; 
– Международный университет Ала-Тоо; 
– Кыргызско-Российский Славянский универсистет 
им. Б.Н. Ельцина [21] 

– средная общеобразовательная школа № 2 Ленинского 
района, г. Бишкек; 
– школа-гимназия № 31, г. Бишкек [3]; 
– школа-гимназия № 69, г. Бишкек; 
– школа-гимназия № 5, г. Токмок; 
– школа-гимназия № 68 им. А. Осмонова, г. Бишкек; 
– школа-гимназия № 2, г. Нарын; 
– школа-гимназия № 1 им. В.И. Ленина, г. Каракол; 
– школа-гимназия № 11 им. Горького, г. Каракол;  
– средная общеобразовательная школа № 3, 
г. Каракол [17] 
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ют учебные центры по изучению китайского
языка [11].

Вышеперечисленная информация конста-
тирует факт, что в 2007–2017 гг. благодаря ак-
тивным усилиям лидеров двух стран деятель-
ность институтов Конфуция в КР существен-
но расширилась.

Ежегодно ведется работа по отбору сту-
дентов, которые могут претендовать на сти-
пендию в соответствии с требованиями Хань-
бань [32]. На 2019 г. число обучившихся по
стипендиальной программе достигло порядка
453 человек [8]. Существуют следующие
виды стипендий: стипендии Института Кон-
фуция, государственные стипендии, государ-
ственные стипендии СУАР, стипендии Синьц-
зянского педагогического университета и пр.
Студенты, рекомендованные Институтом Кон-
фуция при КНУ им. Ж. Баласагына, учатся в
таких университетах, как Центральный универ-
ситет национальностей, Пекинский универси-
тет языка и культуры, Восточно-Китайский пе-
дагогический университет, Университет Тунц-
зи, и еще 21 лучшем университете КНР [14].

В условиях тенденции «мягкой силы»,
инициированной штаб-квартирой Ханьбанс-
ких институтов Конфуция, активизируется
деятельность институтов в КР. Активиза-
ция деятельности определяется стипенди-
альными программами, различными круж-
ками, грантовым образованием, а также
обучением в ведущих университетах КНР.
Эти и другие программы открывают боль-
шие возможности в дальнейшем развитии
академической мобильности профессорско-
преподавательского состава и обучающих-
ся и привлечении высокопрофессиональных
педагогов.

Институт Конфуция при КНУ им Ж. Ба-
ласагына использует два метода преподава-
ния, когда готовятся кадры у нас и направля-
ются на обучение в КНР. Институт, собрав
качественные учебные материалы, организо-
вал курсы повышения квалификации (КПК)
для учителей китайского языка. Институтом
в 2019 г. были организованы КПК для 446 кыр-
гызских учителей, свыше 279 учителей вые-
хали на обучение в Китай по разным програм-
мам. В дополнение к классам и центрам в
Институте Конфуция при КНУ с 2011 г. были
созданы краткосрочные курсы китайского

языка. Институт организует также курсы под-
готовки к экзамену HSK [12].

В русле кооперации организуется проект
«Циклы лекций выдающихся ученых Инсти-
тута Конфуция», международный конкурс
«Chinese Language Bridge», определяющий
уровень познания китайского языка, День ки-
тайской культуры в музее, «Ночь в библиоте-
ке», День Института Конфуция и подобные
большие мероприятия, на которые приглаша-
ются общественно-политические деятели КР,
обучающиеся и жители [15].

«Chinese Language Bridge», или «Мост
китайского языка» – международный конкурс,
который проводится ежегодно с 2008 года.
В нем участвуют студенты и школьники,
цель – определить уровень познания китайс-
кого языка. Данный конкурс включает в себя:
международный конкурс по китайскому язы-
ку среди студентов университетов, междуна-
родный конкурс по китайскому языку среди
школьников и конкурс в КНР среди иностран-
цев, изучающих китайский язык. Лучшие уча-
стники получают рекомендации посольства
КНР к участию в конкурсе в Китае [12].

День Института Конфуция. 27 сентяб-
ря 2014 г. в Пекине прошел первый День Ин-
ститута Конфуция, посвященный дню его ос-
нования. В этот же день 1 200 институтов,
классов и центров Конфуция по всему миру
одновременно организуют различные мероп-
риятия по китайскому языку и культуре.
С 2015 г. День Института Конфуция прово-
дится каждый год в КР.

«Ночь в библиотеке». Каждый май в На-
циональной библиотеке КР проходят дни откры-
тых дверей и «Ночь в библиотеке». На это ме-
роприятие приглашаются посольства разных
стран, ведомства культуры и образования, ко-
торые организуют там различные культурные
мероприятия. Это событие представляет собой
встречу, отображающую разнообразие культур
в их красках и очаровании [13].

Институт Конфуция каждый год прово-
дит программу «Визит сотрудников учебных
заведений Китая». В этом мероприятии при-
нимают участие представители от Министер-
ства образования, образовательных структур,
директора школ Кыргызстана. Начиная с
2012 г. кыргызские слушатели и преподавате-
ли, а их более 100 человек, имели возможность
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посетить СУАР, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу,
Сиань и т. д. [12]. С 2013 г. реализуется про-
ект «Циклы лекций выдающихся ученых Ин-
ститута Конфуция», для участия в котором
приглашаются кыргызские педагоги, деятели
культуры, известные ученые и эксперты меж-
дународного класса, ученые, специалисты ве-
дущих университетов стран-партнеров. На дан-
ный момент около 20 спикеров прочитали свои
лекции [12].

В период летнего лагеря, в течение от 2
до 4 недель, та сторона, которая принимает
слушателей, организует интенсивные курсы по
овладению китайским языком, а также куль-
турные мероприятия. На летних каникулах
уже участвовали свыше 620 студентов и
школьников [13].

Каждый год в марте Институт Конфу-
ция проводит конкурс ораторского искусства.
Данное мероприятие позволяет учителям оп-
ределить самых сильных из числа студентов,
которые впоследствии получат шанс принять
участие в международном конкурсе «Chinese
Language Bridge». В каждом конкурсе прини-
мают участие 40 финалистов [15]. Также Ин-
ститут Конфуция при КНУ им. Ж. Баласагы-
на каждый год организует конкурс диктантов
по китайскому языку среди школьников и сту-
дентов и конкурс китайской речи среди сту-
дентов вузов КР [12].

Институт Конфуция параллельно с обу-
чением китайскому языку в КР осуществля-
ет деятельность по кросс-культурному воз-
действию в различных центрах. Каждый год
организуются около 100 различных культур-
ных мероприятий с охватом аудитории до
10 000 участвующих [15]. Культурные мероп-
риятия проходят в различных формах с раз-
личным тематическим наполнением.

Институт Конфуция в постоянном со-
трудничестве с государственными учрежде-
нями, такими как:

– Комитет Жогорку Кенеша КР по обра-
зованию, науке, культуре и спорту;

– Управление образования мэрии г. Биш-
кека;

– Национальная библиотека КР;
– Государственный исторический му-

зей КР.
Кроме того, Институт Конфуция взаимо-

действует с отдельными государственными

вузами и крупными культурно-просветитель-
скими организациями.

Растущая динамика количества обуча-
ющихся китайскому языку, изучающих исто-
рию, философию и культуру КНР, показыва-
ет, что Институт Конфуция в КР действует
эффективно в плане расширения своей дея-
тельности.

Система институтов Конфуция – это эф-
фективный механизм усиления культурной и
языковой популяризации китайских ценностей.
На данный момент расширение границ знаю-
щих китайский язык при помощи обучения в
институтах и классах Конфуция стало эффек-
тивным методом «мягкой силы» Китая в стра-
нах-партнерах. Это меняет представление о
Китае в положительном ракурсе. КНР для нас
стал понятным, дружелюбным.

Драгоценные элементы китайского ми-
ровоззрения, духовности, в том числе идеи
конфуцианства, привносятся в культурно-ци-
вилизационную среду ЦА. Посредством рас-
пространения культуры и языка через инсти-
туты Конфуция КНР стремится увеличить
магнетическую силу Пекина, устранить про-
шлые предрассудки, враждебность и предпо-
лагаемые угрозы, якобы исходящие из КНР.
В государствах ЦА, как и в странах КР, тоже
наблюдается тенденция увеличения количе-
ства желающих учить китайский язык, и в
сравнительном ракурсе по КР он занимает
прочное второе место, уступая лишь английс-
кому языку.

Результаты. Итак, можно заключить,
что миссия Института Конфуция – это рас-
ширение культурных и образовательных се-
тей сотрудничества за границей, формирова-
ние прочной базы обучающихся из других
стран для университетов Китая, а также под-
держание и укрепление устойчивости КНР на
мировой арене.

Также важно подчеркнуть, что система
Института Конфуция имеет перспективные за-
дачи, так как его целевой аудиторией является
молодое поколение, точнее говоря – школьни-
ки и студенты вузов. Сегодня можно говорить
о следующих успехах культурной дипломатии
и языковой политики Китая: количество кыр-
гызских школьников, желающих изучать китай-
ский язык, с каждым годом неуклонно растет;
в вузах Кыргызстана наблюдаются активность
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и интерес к китайскому языку и культуре. Та-
ким образом, можно сказать, что лидеры Ки-
тая используют «мягкую силу» с расчетом на
долгосрочную перспективу.

На нынешней волне партнерства Кыргыз-
стан занял свою позицию в региональной стра-
тегии КНР по всем аспектам сотрудничества.
Однако отношение большинства кыргызстан-
цев к партнерству нашей страны с КНР нео-
днозначно, что в определенной мере отража-
ется на деятельности китайских компаний в КР.
В Кыргызстане у части населения имеется не-
доверие к китайским компаниям, даже несмот-
ря на официальное заверение властей. Антики-
тайские настроения появились у ввиду отсут-
ствия достоверной информации об «ущемле-
нии прав мусульман и тюркских народов» и
спекуляции информацией вокруг положения
«лагерей перевоспитания».

С другой стороны, образ России, несмот-
ря на различные взаимоотношения в опреде-
ленные исторические отрезки, кажется более
предпочтительным и родным. И наоборот, в
КР идет формирование западной модели уп-
равления, с Западом ассоциируются идеи ли-
берализма и демократии.

Несмотря на настроения отдельной ча-
сти населения, все же для отдельной части
молодых людей из ЦА и КР овладение китай-
ским языком кажется многообещающим. Это
объяснимо тем, что многие факторы, такие
как близость географического положения, от-
крытая граница, система развитой инфра-
структуры, позволяют сделать вывод о нали-
чии причин для усиления влияния КНР на стра-
ны ЦА. Более того, КНР становится одной из
экономически развитых стран мира. Влияние
КНР растет на мировой арене и для госу-
дарств, расположенных на территории Сред-
ней Азии. Поэтому имеется необходимость
готовить высококвалифицированные кадры в
различных областях, знающих китайский
язык, которые могут обеспечивать кыргызс-
ко-китайские проекты экспертной и аналити-
ческой поддержкой.

Нужно учитывать, что КНР пытается
подготовить кадры, которые разделяют китай-
ское оценивание ситуации в регионе и в КР, не
всегда совпадающее с кыргызскими полити-
ческими и экономическими воззрениями.
Можно сказать, что активность продвижения

институтов Конфуция в КР во многом опре-
деляются приоритетами Китая.

 В заключение следует обозначить, что
успех кросс-культурных обменов и продвиже-
ний китайского языка как мирового во мно-
гом определяется долей китайских экономи-
ческих процессов, осуществляющихся в ЦА
и в мировой торговле. Достижения государ-
ства по всем направлениям (экономика, наука,
технологии и в др.) создают глобальную при-
влекательность всех элементов китайской
«мягкой силы» / «культурной дипломатии», и
появление Института Конфуция способству-
ет развитию образовательных отношений
стран-партнеров. В то же время уже намети-
лись некоторые аспекты, требующие серьез-
ного анализа и определения приоритетных ин-
тересов Кыргызстана в проектах китайской
инициативы «ОПОП».
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Abstract. Introduction. The article examines the key paradiplomacy areas of the Sverdlovsk region.
The analysis focuses on the aspects distinguishing the region from other subjects of the present-day Russian
Federation, which allowed it to become one of the leaders in developing international activities during the post-
Soviet period. Methods and materials. The methodological basis of this work is constituted by the approaches
devised by I. Duchacek. Paradiplomacy is defined as international contacts of regions with different actors in
international relations regarding economic, political, cultural and environmental issues. These contacts move in the
same direction as activities undertaken by central authorities. Approaches by I. Duchacek, R. Kaiser, A. Kuznetsov,
Yu. Akimov were applied to study the motives and factors for active paradiplomacy development of the Sverdlovsk
region. To examine the modalities of implementing paradiplomacy in the Sverdlovsk region, scientific and analytical
materials were used along with statistic data and indicators provided by the Ministry of International and Foreign
Economic Relations of the Sverdlovsk Region and by the Russian Export Center JSC. Analysis. It was found that
the Sverdlovsk region became the first to base its paradiplomacy on the regional identity. On the one hand, the
regional identity development was marked by a conflict between the region and the central authorities; on the other
hand, the local ruling groups deliberately fostered the policy of regional uniqueness. Mainstreaming the regional
identity served the practical interests of elites both in internal political legitimation and in establishing their
international economic, political and cultural personality. In the 2000s, the paradiplomacy model of the Sverdlovsk
region transformed from conflict to cooperation based on partnering and seeking a compromise with the federal
government. Results. The strategy of paradiplomacy development chosen by the region is evaluated as a success.
The emphasis put by the regional authorities on implementing large-scale international projects and developing
foreign trade relations allows the Sverdlovsk region not only to keep the indicators of foreign economic activities
stable, but also to retain elements of its regional identity.
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ПАРАДИПЛОМАТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1

Анна Гегамовна Наронская
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье исследуются основные направления парадипломатии Свердловской обла-
сти. Выявляются особенности региона по сравнению с другими субъектами современной России, которые
позволили Свердловской области в постсоветский период войти в число лидеров по развитию международной
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деятельности. Методы и материалы. Методологической основой работы стали подходы И. Духачека. Парадип-
ломатия определяется как международные контакты регионов с разными акторами международных отношений
по экономическим, политическим, культурным, экологическим вопросам, которые развиваются параллельно
деятельности центральных властей. В ходе исследования мотивов и факторов активного развития парадипломатии
Свердловской области применялись подходы И. Духачека, Р. Кайзера, А. Кузнецова, Ю. Акимова. Для изучения
форм реализации парадипломатии в Свердловской области использовались научно-аналитические материалы, а
также статистические данные и показатели Министерства внешнеэкономических связей Свердловской области,
АО «Российский Экспортный центр». Анализ. Установлено, что Свердловская область стала первым регионом,
где парадипломатия основывалась на региональной идентификации. Особенностями развития региональной иден-
тичности стали, с одной стороны, конфликт региона и центра, с другой стороны, сознательное развитие правящи-
ми группами политики региональной уникальности. Актуализация региональной идентичности отвечала практи-
ческим интересам элитных групп как во внутриполитической легитимации, так и в обретении международной
экономической, политической и культурной субъектности. В 2000-е гг. произошла трансформация модели пара-
дипломатии Свердловской области от конфликтной к кооперационной, основанной на сотрудничестве и компро-
миссе с Федеральным центром. Результаты. Сделан вывод об успешности выбранной регионом стратегии
развития парадипломатии. Акцент региональных властей на проведении масштабных международных проектов
и развитии внешнеторговых связей позволяет Свердловской области не только сохранять стабильные показатели
внешнеэкономической деятельности, но элементы региональной идентичности.

Ключевые слова: парадипломатия, регион, Свердловская область, внешнеэкономическая деятельность,
региональная идентичность.
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Introduction.  A topical trend in
contemporary international relations is an
increasing number of actors and a strengthened
role of regions. First of all, this trend affects federal
states whose subjects are actively developing
paradiplomacy and their international self-reliance.
Vivid examples are the Canadian provinces of
Quebec and Ontario, the Belgian Flanders and
Wallonia, the Spanish Catalonia and the Basque
Country. In Russia, paradiplomacy first emerged
in the 1990s. The key factor in enhancing
international ties of Russian regions was
globalization. However, that process was influenced
to no lesser degree by the collapse of the USSR, a
difficult period of building a new federal state,
decentralization and centrifugal tendencies in the
1990s Russia. The Sverdlovsk region represents a
special example of establishing and developing
paradiplomacy. Having been a restricted area within
the USSR, in a short time the Sverdlovsk region
took its place among the leading constituent entities
in terms of paradiplomatic activity. In connection
with the forgoing, the purpose of this article is to
identify the reasons for paradiplomacy development
and its features in the Sverdlovsk region as well as
to assess areas and the results of the region’s
international activities at present.

Methodology. The theoretical and
methodological foundations of paradiplomacy
were elaborated by the modern political science
relatively recently – first in the 1980s, primarily in
the works by American and Canadian researchers
(I. Duchacek, F. Aldecoa,  M. Keating,
A. Lecours, L. Moreno, H.J. Michelmann,
P. Soldatos, S. Wolff et al.) [3; 6; 13; 16; 25].
In domestic political science, the study of
diplomacy conducted by constituent entities and
territories does not attract much academic interest
despite this topic being relevant, which is reflected
in the studies by A. Kuznetsov, I. Busygina,
Yu. Akimov, T. Zonova et al. [2; 5; 12; 27].
To define paradiplomacy, we use the approach
of I. Duchacek for whom paradiplomacy means
contacts of subnational governments with various
international relations actors in trade, industry,
culture and other areas. These contacts of regions
are parallel with the activities undertaken by
central authorities [6, p. 15].

As for main forms of paradiplomacy, here
we also proceed mostly from Duchacek’s theory.
Among the key forms of international activities
performed by the regions, we highlight the
establishment of permanent missions in the capitals
and economic centers of foreign states, as well
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as the establishment of diplomatic missions of
foreign countries in the regions themselves;
international visits of heads of regions, as well as
their presence in foreign delegations of the central
authorities or the head of state; holding international
trade, industrial and investment exhibitions that
demonstrate to potential investors the economic
opportunities of the host regions, along with holding
large-scale international sports, cultural and
educational events that allow regions to showcase
themselves on the international arena; finally, it is
participation of regional authorities in international
conferences and other economic, political and
cultural events.

What motivates a regional actor to get
involved in international activities? In addition to
obvious worldwide trends such as globalization
and regionalization, there are specific political,
economic and cultural motives determine the
international activities undertaken by this or that
actor.

Among the key factors driving international
activities of the regions is the presence of an
ethnolinguistic community or nation being a
minority if compared with the largest nation in
the state but prevailing in the territory of a given
region [1, p. 26]. The Canadian researcher
S. Paquin distinguishes identity paradiplomacy
defining it as “the sub-state foreign policy, one of
the acknowledged aims of which is to strengthen
a minority nation within a federal state or a
decentralized structure” [17, p. 73]. In any case,
paradiplomacy development stresses the aspiration
of ethnic groups to express their identity. The next
factor pushing a constituent entity towards
paradiplomatic activities is the relations between
the center and the regions. Firstly, a region needs
a legal basis for its international activity so here
the policy of the center is of paramount
importance. Secondly, intensified decentralization,
a lack of channels and mechanisms for
representing the interests of the entity before the
center and, finally, the asymmetry of the regions
in a federal state can have a significant impact on
paradiplomacy development. At the same time,
today asymmetry is characteristic of most federal
states and is not viewed as a problem of modern
federalism since it acts as a mechanism for
leveling the economic and social standing of
regions. That being said, regional inequality often
sparks nationalism and separatism, draws

increased attention to regional identity and
inevitably leads to a clash of regional interests.
In this case, paradiplomacy primarily brings about
economic competition between regions, their
rivalry for potential investors and foreign partners.
As a result, a key competitive advantage is having
potential partners abroad who are interested in
building diplomatic relations with that specific
region.

Regarding paradiplomacy types, according
to the level of international relations a region can
develop transborder paradiplomacy (international
contacts with neighboring regions), regional
paradiplomacy (international ties with regions of
other countries) and, finally, global paradiplomacy
(contacts with international, non-governmental
organizations, non-state actors, interest groups,
etc.) [11, p. 18].

Analys is.  The establishment and
development of paradiplomacy in modern Russia
came about in the early 1990s. It was in that
period that many regions commenced chaotic
development of their international activities
riding on the wave of decentralization and
sovereignization caused by the collapse of the
USSR and creation of the Russian Federation, as
well as in a total absence of centralized control.
The subjects that succeeded most were: 1) federal
cities (Moscow and St. Petersburg) as the
administrative and cultural centers of the country;
2) national republics (most notably Tatarstan but
also Bashkortostan) where identity paradiplomacy
was developing under the leadership of national
elites; 3) border regions whose international
activity was determined by a favorable geographic
location and broad opportunities for development
of transborder paradiplomacy (the Arkhangelsk,
Leningrad and Primorsky regions, the Republic
of Karelia, etc.); 4) those entities of Russia that
were most abundant in natural resources and thus
were of significant economic interest primarily for
transnational oil and gas companies (the Khanty-
Mansi Autonomous Area, the Yamalo-Nenets
Autonomous Area, the Tyumen region).

With regard to the Sverdlovsk region, it does
not belong to any of the above-mentioned groups
and constitutes a special case of developing
paradiplomacy in Russia. The Sverdlovsk region
began active development of its international ties
in the early 1990s. During the Soviet era, this
region used to be closed for the aliens, but after
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the visit paid by the President of the Soviet Union
M.S. Gorbachev on 25–27 April 1990, the USSR
Council of Ministers adopted the Resolution
No. 1233-164 of December 8, 1990, on lifting the
restrictions. That was the moment when the region
first appeared on the international arena and
started gradually building relationships with foreign
partners. In just 10 years of paradiplomacy
development, by the beginning of the 2000s, the
Sverdlovsk region had got third in Russia by the
number of consular missions, being surpassed only
by Moscow and St. Petersburg. The first
diplomatic consulate that opened in the region was
the U.S. Consulate General in 1994; the next, in
1995, was the British diplomatic mission.

Looking at the reasons for such rapid
development of paradiplomacy, it is possible to
indicate both the advantageous geographic position
of the region and the fact that it is a key
metallurgical region of Russia.  It is worthy to
note the role of the first President of Russia
B.N. Yeltsin in reinforcing the political and
economic positions of the region in the 1990s,
despite the tension with its first governor,
E. Rossel. For instance, the Sverdlovsk region was
among the first in Russia to enter into the
Agreement on the Delimitation of Jurisdiction
and Powers between the Public Authorities of
the Russian Federation in January 1996. That
document granted the region ample opportunities
for pursuing international and foreign economic
relations, as well as investment activities [23, p. 4].
In our opinion, the crucial role in development of
the region’s paradiplomacy was played by the
aspiration of regional ruling groups to establish
their self-reliance and legitimize their status
through a conflict with the federal center, as well
as their desire to overcome the legal and economic
asymmetry of Russian regions. Those two
interrelated motives were reflected in the
intensification of the region’s separatism in the
early 1990s and in the project for establishing the
‘Ural Republic’. The Sverdlovsk region became
the first federal subject where identity
paradiplomacy was based not on the national or
ethnic but on the regional identity. Regional identity
is the subject’s perception of its belonging to a
specific regional and geographic community, based
on the opposition of its group to others [7, p. 83].

Confrontation between the ruling groups in
the region headed by their political leader

E.E. Rossel and the central authorities contributed
to the development of the Ural identity. Another
regional identity driver was the fact that the
cultural, economic and geographical features of
the Sverdlovsk region were harnessed by the
regional elite for its practical purposes. We are
talking about the conscious designing of regional
uniqueness (which is expressed, first of all, in
establishing the region’s image and in a symbolic
policy of the regional elite), as well as about
promoting and positioning that uniqueness not only
throughout the domestic political space, but also
in international activities [15, p. 64]. The case for
the special place of the region both in Russia and
in the world was supported by the unique
geographical position of the Ural territory on the
border between Europe and Asia, as well as by a
strong network of transport communications that
could make the region a link between the West
and the East. It was stressed that Ural was not
only a leading industrial region of Russia but also
a historic, cultural and educational center of the
country. As a result, Ural became the regional
identifier and the marker of the Sverdlovsk region.
The symbolic policy of the regional authorities
aimed at promoting the uniqueness, independence
and self-reliance of the Sverdlovsk region was
actively supported by the new economic elite of
the region. That is not surprising considering the
managers of the region’s leading enterprises, such
as Uralelektromed, Uralmash, Ural Optical and
Mechanical Plant, Nizhny Tagil Iron and Steel
Works, etc. were interested in creating and
developing favorable conditions for foreign
economic and international activities. Thus, the
evolution of regional identity directed the region’s
paradiplomacy to gain the Sverdlovsk region’s
international, economic, political, cultural
personality.

The conflict nature of the relations between
the center and the Sverdlovsk region found
reflection in the forms of paradiplomacy. As early
as in 1991, the Executive Committee of the
Sverdlovsk Regional Council of People’s Deputies
approved the decision to establish the Office for
International and Foreign Economic Relations
(in 1994, the Office was reorganized into the
Department of International and Foreign
Economic Relations; in 1998, the Department was
transformed into the Ministry of International and
Foreign Economic Relations of the Sverdlovsk
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Region). On June 4,  1992, the regional
administration signed its first international
agreement: the counterparty was the Trade
Ministry of the Republic of Bulgaria, the scope
covered trade and economic relations as well as
cooperation in research and technology [21].
All this had happened before the Constitution of
the Russian Federation was adopted, which
formalized the status of the Sverdlovsk region and
the legal options for international activities of the
regions. The conclusion of agreements and the
negotiation process took place both in the region
and during frequent visits abroad made by the head
of the region E.E. Rossel and administration
officials. The events were held at the highest level
including heads of state (for example, of the CIS
countries). Those official trips were widely
covered by local media, which rather
demonstratively emphasized how independent the
regional authorities were from the federal center
in their actions. Such progress of regional
paradiplomacy was facilitated by the lack of clear
regulations for international activities of regional
entities, centrifugal tendencies and the ‘parade
of sovereignties’ in the 1990s.

In the course of federal reforms in the 2000s
paradiplomacy underwent significant transformations.
First of all, the 1993 Constitution was supplemented
with new legal foundations for paradiplomatic
activities. It is worth noting that according to
Article 71 of the Constitution of the Russian
Federation, foreign policy and international relations,
international treaties and foreign economic relations
belong to the jurisdiction of the Russian Federation.
As for the subjects of the Russian Federation,
Article 72 refers the following matters to the joint
jurisdiction of the center and regions: coordination
of international and foreign economic relations of
the subjects and fulfillment of international treaties
of the Russian Federation [24]. Regarding new
legal provisions, it is necessary to accentuate
Federal Law No. 4-FZ of January 4, 1999,
“On Coordination of International and Foreign
Economic Relations of the Constituent Entities of
the Russian Federation” [10]; Decree of the
Government of the Russian Federation No. 91 of
February 1, 2000 “On the Adoption by the
Government of the Russian Federation of Decisions
Concerning Consent for the Effectuation by
Subjects of the Russian Federation of International
and Foreign Economic Relations with Agencies

of State Power of Foreign States” [19]; Decree
of the President of the Russian Federation
No. 1478 of November 8, 2011, “On the
Coordinating Role of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation in the
Implementation of a Uniform Foreign Policy of
the Russian Federation” [26]. Those regulatory
documents were aimed at harmonizing the regional
and federal legislation, as well as shaping a unified
foreign policy concept of the Russian Federation.
In particular, they eliminated the possibility of
regions entering into agreements with the central
authorities of foreign states. The conclusion of
treaties became possible only at the level of
subjects of foreign federal states and subnational
entities of unitary states. Thus, in the 2000s, the
capacity of the regions to develop international
relations independently and uncontrollably was
reduced to zero. As a result, paradiplomacy of
the Sverdlovsk region gradually moved from a
confrontational model of interaction with federal
authorities to active cooperation and ‘quiet
diplomacy’ based on a compromise and a uniform
foreign policy.

Today, the region has a wide network of
foreign missions: these are 16 missions of foreign
states enjoying diplomatic status (on April 1, 2021
the U.S. Consulate General ceased to provide visas
and American Citizen services but it continues to
implement cultural, educational and exchange
programs), 12 honorary consuls of foreign states
without diplomatic status and 6 missions promoting
national business and culture. The presence and
a constantly increasing number of diplomatic
missions in the region are not only a formal sign
of paradiplomacy development, but also an
indicator that the region is becoming a center of
international activity. Establishment of diplomatic
and trade missions of foreign states intensifies
cultural and educational contacts but, above all, it
stimulates international trade, economic and
investment cooperation. For those reasons,
diplomatic contacts are being developed with the
main trading partners of the region, which are the
USA, the UK, Germany, China, Turkey, Belarus
and Italy. The region has 32 current agreements
on international cooperation with 24 states. Table 1
shows how successful Governors of the
Sverdlovsk region were in concluding international
treaties. This range of agreements from all-round
cooperation to a specific interaction in trade,
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economics, science,  technology and the
humanitarian area. Treaties were concluded both
with the central authorities and individual entities
and regions of foreign states. Talking about the
geographic distribution of the parties to the
agreements, these are the countries of the “near
abroad” (the post-Soviet states) as well as the
countries of the “far abroad”, that is outside the
former Soviet Union.

It is obvious that the process of concluding
international treaties was most active during the
term of E. Rossel. At the same time, the current
governor of the region, E. Kuyvashev, manages
not only to preserve and maintain this form of
paradiplomacy, but also to explore new areas of
cooperation (in particular, with India, Iran, South
Africa). Over the past ten years, the region has
developed such modes of paradiplomacy as the
implementation of large-scale international
projects in the field of politics, sports and culture.
In 2009, Ekaterinburg hosted the first summit of
the BRIC countries. For that top level meeting,
the capital of the Urals was visited by the
Presidents of Russia and Brazil, the Prime
Minister of India and the Chairman of the People’s
Republic of China [18]. In 2018, group matches
of the FIFA World Cup were played in
Ekaterinburg. In July 2021, the 6th International
Music Festival Crazy Days in Yekaterinburg
took place here. The festival is held annually and
supported by the French Institute at the French
Embassy in Russia and the Alliance Française
Ekaterinburg. In 2023, Ekaterinburg will host the
Universiade.

However, the region counts most on holding
international trade, industrial and investment
exhibitions, the key one being the main industrial
exhibition of Russia, Innoprom. The first edition
of this annual exhibition was held in 2010 and
since that time it has evolved into an international
symbol of the Sverdlovsk region. The event was
init iated by the Governor of the region
A.S. Misharin who was guided by the example
of Hannover Messe, the German international
platform for industry and innovations. The first
Innoprom exhibition in 2010 was attended by
representatives of 30 countries. During the event,
20 foreign economic agreements were signed
totaling to over 43 billion rubles. In subsequent
years, the event expanded in scale and the number
of participants increased significantly because of

large corporations and concerns from the USA,
Germany, Japan, France, Italy, among which are
Siemens, Mazak, Fanuc, Siempelkamp, Dassault
Systèmes, Phoenix Contact, Autodesk, etc. [8].
In addition to the input of international participants
of the event, there are presentations held by the
most economically developed Russian regions,
such as Moscow, Tatarstan, Perm Territory,
Tyumen region, Khanty-Mansi Autonomous Area,
etc. Among permanent participants are domestic
companies such as Rostec State Corporation,
Rosatom State Corporation and UMMC Holding
LLC. Sanctions imposed in 2014, did not have a
significant impact on the exhibition or the
participation of the largest corporations from the
USA, Europe and Japan. At the same time,
representation of China increased. In 2015, the
exhibition welcomed a massive delegation of
representatives from 130 Chinese companies
such as First Automotive Works (FAW) and Lifan
Industry (automotive construction),  ZTE
Corporation and Huawei (telecommunications),
Harbin Xi Robot Co (industrial robotics), Bei Dou
(satellite navigation) [8]. Starting from 2015, a
partner country is selected for each Innoprom
trade fair. After China, Russia and the Sverdlovsk
region partnered with India, Japan, South Korea,
Turkey and Italy. In 2019, the President of the
Russian Federation V.V. Putin paid a visit to the
exhibition for the first time. The results of the
Innoprom trade fair are of great importance for
the economic development of the region. They
directly affect its trade and foreign economic
activities, while also allowing the region to
compete with other entities for markets, new
technologies and foreign investments.

Analyzing the dynamics of the region’s
foreign trade activity, in the 1990s the average
foreign trade turnover of the Sverdlovsk region
was $4 billion, where the export figure averaged
at $2.5 billion and imports at $1.5 billion. The key
trading partners of the region in the 1990s were
the Netherlands, USA, Kazakhstan, Germany, the
UK, Italy, Iran, China, Ukraine, Uzbekistan.
According to the former Minister of Foreign
Economic Relations of the region A. Sobolev, over
the period from 2000 to 2015, the foreign trade
turnover of the Sverdlovsk region grew
significantly from $3 billion to $9 billion. Both
exports and imports peaked in 2008, when the
region’s trade turnover amounted to more than
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$14 billion. After 2008, the region’s foreign trade
volumes declined reaching a minimum in 2016,
when the turnover amounted to $6 billion [4].
Looking at the main trading partners of the region
at that time, the USA, Germany and Italy
continued to hold the leading positions in the
2000s. Meanwhile, the role of the EAEU,
BRIC(S) and SCO countries in the region’s
foreign trade relations was growing. Since 2017,
the situation on the foreign economic scene has
been changing positively. Compared to 2016,
foreign trade indicators have risen significantly.
Analysis of foreign trade relations of the region
in the period from 2017 to 2020 confirms the stable
progress of imports and exports of the Sverdlovsk
region (see Table 2). The key indicator of the
region’s foreign economic activities is the volume
of exports. According to the Russian Export
Center JSC, in 2020, the Sverdlovsk region ranked
8th in terms of export volume among the regions
of Russia (in 2020, the region’s share in Russian
exports was 2.3%) [20]. It is worth noting that
export volumes decreased in all regions of the
Russian Federation being in the top ten by their
foreign economic activity, with the exception of
the Rostov and Sverdlovsk regions. Dynamics of
foreign trade with major partner countries are
shown in Table 3.

As can be seen, at the present stage the
main partners of the Sverdlovsk region are the
USA, China, Kazakhstan and Germany. They
accounted for approximately 44.7% of the trade
turnover of the Sverdlovsk region in 2017, 44% in
2018, 47% in 2019 and 50.7% in 2020. Moreover,
in recent years, there has been an unprecedented
increase in mutual turnover with China, which
accounted for 16.1% of trade volume in 2017,
while by 2020 this figure had grown to 23.28%.
At the same time, the share of the United States
in the region’s foreign trade has been gradually
decreasing: from 12% in 2017 to 7.9% in 2020.
Traditionally, the primary exports of the Sverdlovsk
region are metals and metalware products (their
share in the total volume is more than 50%), as
well as engineering products and products of the
chemical industry [9]. That being said, according
to the Russian Export Center JSC, in 2020 the
Sverdlovsk region ranked fourth in terms of non-
resource exports among all subjects of the Russian
Federation (after Moscow, St. Petersburg and the
Rostov region). Last year the region performed

large-scale supplies of the military-industrial
complex products (to Algeria and Egypt), aircraft
components (to China, the USA, Uzbekistan and
France), telecommunications equipment (to
Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan), railway
equipment (to Kazakhstan, the USA and Ukraine).
Because of the pandemic supplies of medical
(respiratory) equipment increased 2.9 times (to
Serbia, Uzbekistan, Kazakhstan, Bosnia and
Herzegovina, Indonesia) [9].

Finally, although paradiplomacy of the
Sverdlovsk region is fully in line with the unified
foreign economic, cultural and educational policy
of modern Russia, identification markers of the
region remain and are traced quite clearly in the
field of international relations. In particular, the
Strategy for Development of International and
Foreign Economic Relations of the Sverdlovsk
Region for the Period to 2035, approved by the
Government of the region in 2019, mentions the
need to cooperate with the subjects of the Ural
Federal District to develop and promote the
regional brand Made in Ural ,  which will
contribute to an increase in export volumes [22].
It is for this purpose that the Government of the
Sverdlovsk region launched the Made in Ural
portal for foreign economic activities of export-
oriented enterprises, as well as for information
support of foreign economic activities and for
strengthening international ties of the region [14].
Thus, the regional authorities try to preserve the
elements of regional identity in the course of
paradiplomacy development in the Sverdlovsk
region.

Results. In the early 1990s, the Sverdlovsk
region got actively involved in paradiplomacy
development. On the one hand, international
relations of the region were established quite
traditionally via creating the Ministry dealing with
foreign economic activities, as well as via signing
international agreements with foreign states. On
the other hand, active development of
paradiplomacy in the 1990s was based on the
conflict between the federal center and the power
groups of the region, whose main motivation was
the desire to overcome the economic asymmetry
of the Russian regions. That resulted in separatism
and the rise of identity paradiplomacy building on
the Ural identity. Mainstreaming the regional
identity served the practical interests of elites both
in internal political legitimation and in establishing
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their international economic, political and cultural
personality. Starting from the early 2000s, the
region’s paradiplomacy evolved from a conflict
model towards a compromise and close
cooperation with the federal center. The changes
affected the legal framework, as well as the
modalities of the region’s international relations.
The regional authorities put emphasis on holding
large-scale international political, sports and
cultural events along with development of foreign
trade ties of the region. Despite sanctions imposed
on the Russian Federation and the COVID-19
pandemic, the Sverdlovsk region managed to
maintain stable indicators of foreign economic
activities, which at the present stage are the
crucial component of the region’s paradiplomacy.
Over the last years the Sverdlovsk region became

one of the leading in Russia in terms of the volume
of non-resource exports, which indicates the
success of the region’s foreign economic policy
aimed at finding new markets and developing new
technologies.

NOTE

1 The reported study was funded by RFBR and
Sverdlovsk region, project number 20-414-660001 “The
history of development and the evolution of the
formation of international actorness of the Sverdlovsk
Oblast.”

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Свердловской области в рам-
ках научного проекта № 20-414-660001 «История
развития и эволюция формирования международ-
ной субъектности Свердловской области»
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APPLICATIONS

Table 1. The results of Governors of the Sverdlovsk region in concluding international treaties

Governor Term Number 
of concluded agreements List of states 

E.E. Rossel August 25, 1995 – 
November 23, 2009 

22  Armenia, Belarus, Bulgaria, China, 
Finland, Georgia, Hungary, Italy, 
Kazakhstan, Moldova, Slovakia, 

Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam 
A.S. Misharin November 23, 2009 – 

May 14, 2012  
1 Abkhazia 

E.V. Kuyvashev May 29, 2012 – present 9 Azerbaijan, China, Czech Republic, 
Kyrgyzstan, India, Iran, Moldova, Poland, 

South Africa 

Table 2. Key Foreign Trade Indicators, million of USD in 2017–2020
 2017 2018 2019 2020 
Turnover 10,640 13,144 12,002 12,282 
Exports 6,925 8,570 7,352 7,636 
Imports 3,715 4,574 4,650 4,645 
Balance 3,210 3,996 2,701 2,991 

Table 3. Key Trading Partners of the Sverdlovsk Region in 2017–2020 with Trade Turnover
Exceeding 1 Million USD

Rank 
place 

2017 2018 2019 2020 

1 United States China China China 
2 China United States United States Germany 
3 Kazakhstan Kazakhstan Kazakhstan Kazakhstan 
4 Germany Germany Germany United States 
5 Greece France Algeria Turkey 
6 Czech Republic Vietnam France Algeria 
7 France Iraq Belarus Egypt 
8 Iraq India The Netherlands Uzbekistan 
9 Italy Belarus Czech Republic Belarus 

10 Belarus Austria Serbia The Netherlands 
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