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Abstract. Introduction. The Charter of Freiburg, drawn up in 1293, marked the end of the reform of the city
administration. The document also reflects the process of forming management structures for local workshops.
Methods and materials. The main research method is comparative historical analysis. The provisions of the Charter
of 1293 and early compilations of law are compared. Analysis. The position of the governing bodies of the trading
corporations in the city and the powers of the Burgomaster and the Schultheiß are examined. Special attention is paid
to the election of shop masters, heads of the workshops, and the burgomaster, who was the head of all the craftsmen’s
associations in the city. The formation of management structures in the artisan environment led to the emergence of
a new body of municipal government – the Public Council. It was made up of the local lord and members of the Junior
and Senior Councils (the regular bodies of Freiburg’s self-government). Among other things, the Public Council held
elections for shop masters, supervised their activities, and dismissed them if necessary. Unlike the heads of the
craftsmen’s associations, the burgomaster was appointed directly by the lord. At the same time, the powers of the
burgomaster went beyond the mere management of the town shops. Among other things, the burgomaster was the
spokesman for the interests of the Junior Council and participated in its management activities. With the advent of the
office of burgomaster, the former head of the town and supreme judge – the Schultheiß – lost a number of their
administrative functions and part of their income. Results. The Charter of 1293 recorded the establishment of a
municipal government in the city, which included the Senior (supreme legislative power) and Junior Councils (supreme
supervisory, legislative power), the Schultheiß (supreme judicial power), and the burgomaster (management of the
city’s crafts). The Freiburg workshops became self-governing craft corporations.

Key words: medieval Freiburg im Breisgau, Charter of Freiburg of 1293, Freiburg corporations, burgomaster,
Schultheiß.
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ФРАЙБУРГСКАЯ ХАРТИЯ 1293 г.: БУРГОМИСТР И ГЛАВЫ ЦЕХОВ

Павел Александрович Блохин
Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Созданная в 1293 г. фрайбургская хартия зафиксировала окончание реформы
городского управления. Кроме того, в документе получил отражение процесс формирования управленческих
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структур местных ремесленных цехов. Методы и материалы. Основным методом исследования является
сравнительно-исторический анализ. Сравниваются положения хартии 1293 г. и ранних сборников законов.
Анализ. Рассматривается положение руководящих органов цеховых корпораций в городе, а также полномо-
чия бургомистра и шультгейса. Особое внимание уделяется выборам цеховых мастеров – глав цехов и бурго-
мистра – руководителя всех ремесленных корпораций в городе. Формирование управленческих структур в
ремесленной среде привело к появлению нового органа муниципального управления: «общественного Со-
вета». В него входили местный сеньор, члены Младшего и Старшего Советов (регулярных органов фрайбур-
гского самоуправления). В числе прочего «общественный Совет» проводил выборы цеховых мастеров, сле-
дил за их деятельностью, при необходимости отрешал от должности. В отличие от глав ремесленных гильдий,
бургомистр назначался напрямую сеньором. Вместе с тем полномочия бургомистра выходили за границы
простого руководства городскими цехами. Он, будучи выразителем интересов Младшего Совета, участвовал в
управленческой деятельности последнего. С появлением должности бургомистра, прежний городской глава и
верховный судья одновременно – шультгейс теряет ряд своих управленческих функций и лишается части дохо-
дов. Результаты. Хартия 1293 г. зафиксировала создание в городе муниципального правительства, куда входи-
ли Старший (верховная законодательная власть) и Младший (верховная контролирующая законодательная
власть) Советы, шультгейс (верховная судебная власть) и бургомистр (управление городским ремеслом).
Фрайбургские цехи становятся самоуправляемыми ремесленными корпорациями.

Ключевые слова: средневековый Фрайбург в Брайсгау, фрайбургская хартия 1293 г., фрайбургские
ремесленные цехи, бургомистр, шультгейс.
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Введение. Настоящая статья посвяще-
на окончанию реформы городского управле-
ния в средневековом Фрайбурге в Брайсгау
в конце XIII века. С конца XII столетия в го-
роде формируются городские органы власти,
контролировавшие местное судопроизводство,
торговлю, законодательство и пр. Такое фор-
мирование сопровождалось мощными город-
скими социальными конфликтами: коммуналь-
ным движением и борьбой представителей
средних слоев Фрайбурга с патрициатом. В ре-
зультате этой борьбы фрайбургские ремеслен-
ники, средние торговцы и часть местного дво-
рянства получили доступ к власти, вели конт-
роль над деятельностью городского патрици-
ата. Ремесленники, добившись уверенной по-
беды в своей борьбе, требовали институциа-
лизации своих производственных объедине-
ний. В данной статье  сделана попытка про-
анализировать процесс формирования струк-
туры управления фрайбургских цехов. Такой
процесс получил отражение во фрайбургской
хартии 1293 года.

Являясь самостоятельным исследовани-
ем, настоящая работа тематически связана с
содержанием статей, опубликованных ра-
нее [1–3], и в какой-то мере является их про-
должением. Кроме того, данная статья пред-
ставляет собой вторую часть трехчастного

исследования, посвященного фрайбургской
хартии 1293 года. Первая часть была опуб-
ликована в виде статьи «Фрайбургская хар-
тия 1293 г.: сеньор города и местные Сове-
ты» [5] в сборнике «Средние века». В этой
работе говорится о достижении компромисса
между противоборствующими городскими со-
циальными группами: средними слоями Фрай-
бурга (средние купцы, ремесленники, часть го-
родского дворянства), поддерживающими
Младший Совет – контролирующую городс-
кую коллегию, и патрициатом, поддерживаю-
щим Старший Совет – основной муниципаль-
ный орган власти. Сеньор города, получив ряд
дополнительных прав и привилегий во Фрай-
бурге, все больше становился зависимым от
местных Советов и городской общины в це-
лом. В третьей части исследования будет
сделана попытка анализа условий появления
фрайбургской хартии 1293 года.

Методы и материалы. В настоящей
статье основной метод – сравнительно-исто-
рический анализ. Сравнение сделано между
важнейшими документами: хартией 1293 г. и
дополнениями к ней от того же года, с поло-
жениями предыдущих сборников законов, а
также рядом дополнительных источников.

В 1293 г. во Фрайбурге была создана
официальная городская хартия [11], действо-
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вавшая в городе до 1520 года. Документ пре-
доставлен городу от имени местного сеньора
графа Эгона II фон Фрайбурга (1271–1316) и
Младшего городского Совета. Граф подписал
и скрепил своей печатью хартию, а от имени
города печать на документ повесили предста-
вители Старшего Совета, общественного Со-
вета (о нем речь пойдет ниже) и городской
общины. Источник написан на средневерх-
ненемецком языке; сплошной текст я разде-
лил исходя из его содержания на Пролог,
121 параграф и Эпилог.  Хартия 1293 г. име-
ет аналогичную структуру с пространным
проектом 1275 г. [6] – сборником городских
законов, отвергнутых городской общиной. По-
сути, хартия – это дополненный и исправлен-

ный вариант проекта. Правовое содержание
в документе систематизировано, а там, где
это было возможно, объединено в тематичес-
кие блоки.

В том же 1293 г. были созданы дополне-
ния к хартии [10]. Они также написаны на
средневерхненемецком. Я разделил текст на
Пролог, 15 параграфов и Эпилог исходя из его
содержания. В документе законы объедине-
ны тематически. О дополнительных источни-
ках будет сказано в процессе самого анализа
материала.

Историография проблемы реформирова-
ния городского управления во Фрайбурге в
конце XIII в. подробно изложена в моих ран-
них работах [1; 2; 3]. Стоит заметить, что оба
основных источника – хартию 1293 г. и до-
полнения к ней, историки рассматривали как
единое целое. Особо немецкие авторы, напри-
мер, Г. Шрайбер, Ж. Бадер, Г. Шадек [13; 7;
12] и др. подчеркивали новаторское значение
проведенных в городе реформ, а также ука-
зывали на явную демократизацию системы
городского управления в средневековом Фрай-
бурге. Кроме того, современные историки,
рассматривая фрайбургскую хартию 1293 г.,
анализировали различные аспекты городской
жизни города в конце XIII в.: Г. Шадек [12,
S. 151–152] исследует хартию в границах ана-
лиза социальной жизни города, а М. Блат-
тманн, с одной стороны [8, S. 285], использу-
ет сборник фрайбургских законов 1293 г. как
вспомогательный источник для построения
реконструкции утерянных текстов фрайбург-
ской правовой коллекции, а с другой [9, S. 558–

561] – определяет фрайбургскую хартию
1293 г. как важный этап формирования мест-
ного городского права.

Анализ. Часть I. Цеховые мастера.
Г. Шадек отмечал, что до 90-х гг. XIII столе-
тия о ремесленных цехах фрайбургские источ-
ники умалчивают. Однако в конце XIII в. в
документах впервые говорится о ремеслен-
никах. В числе прочих в 1291–1293 гг. они вхо-
дят в состав Младшего Совета [12, S. 151].

Фрайбургская хартия 1293 г. и дополне-
ния к ней обозначили местные цехи как само-
стоятельную социально-политическую и эко-
номическую городскую структуру. Ремеслен-
ники становятся реальной политической силой,
так что при их участии проходят выборы в
оба городских Совета.

В § 69 и 72 [11, S. 131–132] рассказыва-
ется о системе выборов городских советни-
ков. Собиралась специальная комиссия вы-
борщиков, состоящая из представителя Стар-
шего Совета, одного купца, ремесленника,
бургомистра. Они также должны призвать
одного горожанина. В состав коллегии выбор-
щиков входили трое заседателей по мелким
уголовным делам (или по делам о распутстве,
в источнике указан термин «unzuht», который
имеет несколько вариантов перевода), а так-
же шультгейс – верховный городской судья по
мелким уголовным и всем гражданским де-
лам (о шультгейсе см. ниже). В тексте было
сказано, что выборщики должны были пред-
ставить кандидатов: советник – от Старшего
Совета, купец – от купцов, ремесленник – от
ремесленников, горожанин – от городской об-
щины, а бургомистр – «кого он захочет» («swen
er welle»). Таким образом, когда речь шла о
выборах в Старший Совет, ремесленники, рав-
но как и городское среднее купечество, впер-
вые получали возможность занять должность
в этой верховной городской коллегии. Что же
касается Младшего Совета, выборы в его со-
став новых членов проходили аналогично вы-
борам в Старший Совет, и, кроме того, млад-
шая коллегия, согласно § 74 хартии [11, S. 132],
целиком состояла из представителей городс-
кого дворянства, купцов и ремесленников.

Исходя из вышесказанного, средние слои
населения Фрайбурга, в том числе и ремес-
ленники, получили доступ в главные муници-
пальные органы власти.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 9

П.А. Блохин. Фрайбургская хартия 1293 г.: бургомистр и главы цехов

Ремесленники были организованы в це-
ховые корпорации. Когда во Фрайбурге стали
возникать цехи и что они собой представля-
ли, доподлинно не известно. Хартия 1293 г.
впервые указывает на существование уже
сформировавшихся ремесленных корпораций.
Документ включает в свой состав ряд поло-
жений о фрайбургских цехах. Эти положе-
ния не уставы, не регламенты ремесленных
корпораций – они нормируют выборы, права
и обязанности глав цехов. Источник опре-
деляет главу цеха как «цехового мастера»
(«zunftmeister») [11, S. 133, § 77]. Здесь стоит
отметить, что речь идет не о члене цеха, хо-
зяине мастерской – мастере, а о главе цеха –
административной должности в ремесленной
гильдии.

Городской сеньор, вместе со Старшим и
Младшим Советами, а также при участии
представителей городской общины образовы-
вали так называемый «общественный Совет»
(«gemeinlichem rate»), объединение «доброй
воли» («guote willen») [11, S. 133, § 77]. Этот
общественный Совет утверждал нового гла-
ву цеха. Такое избрание проводилось в день
Рождества Иоанна Предтечи (24 июня). Гла-
ва гильдии избирался общественным Советом
из 4–6 представленных заранее мастеров [10,
S. 142–143, § 15, T. 2]. Вместе с утверждени-
ем Совет давал администратору ремесленной
корпорации право издавать постановления,
относящиеся к делам цеха [11, S. 133, § 77].
В случае если какие-либо прошлые или насто-
ящие проступки (досл. «грехи» – «sundebar»)
не позволят кандидату занять свою долж-
ность, то на следующий день после несосто-
явшегося утверждения в должность он дол-
жен был покинуть Фрайбург и не возвращать-
ся обратно целый год. Если он все же вернет-
ся, то необходимо было отдать бургомистру
и шультгейсу по марке весового серебра. Че-
рез восемь дней после неудачного утвержде-
ния сеньор города проводил новое избрание на
должность [11, S. 133, § 78]. На новое избра-
ние бургомистр, шультгейс и представители
Младшего Совета предлагали трех новых кан-
дидатов, из которых общим решением выби-
рался один [11, S. 133–134, § 79]. Решение
принималось при кворуме в простом большин-
стве членов общественного Совета [11, S. 134,
§ 80]. Допускалось проведение общественно-

го Совета при отсутствии сеньора Фрайбур-
га. В таком случае заседание Совета прово-
дилось под руководством шультгейса и бур-
гомистра. Сеньор, возвратившись во Фрай-
бург, утверждал принятое решение [10, S. 142–
143, § 15, T. 3]. Таким образом, роль графа в
выборах может представляться не основной.
Главные действующие лица в этом процессе –
шультгейс и бургомистр. Именно они во вре-
мя избрания нового цехового руководителя
приносят клятву [11, S. 133–134, § 79].

Руководитель цеха избирался на долж-
ность на трехлетний срок, но с условием, что
после первого года управления гильдией ее
глава во второй год не исполнял своих обя-
занностей. В этот год его сменял другой мас-
тер из цеха. Наконец, в третий год возвращал-
ся предыдущий управленец, если он сам захо-
чет вернуться на свою должность [11, S. 135,
§ 84]. Это положение можно было объяснить
простыми антикоррупционными мерами: обес-
печивался, таким образом, принцип регуляр-
ной сменяемости власти. Однако, я полагаю,
проблема заключалась в том, что должность
главы цеха отнимала много времени и сил у
ремесленного мастера, а его собственное ре-
месло, таким образом, могло терпеть убыт-
ки. Должность главы никак не оплачивалась и
была, если можно так выразиться, обществен-
ным поручением. Поэтому-то руководитель
гильдии и управлял своим цехом год, макси-
мум два.

Вновь избранный глава, помимо права
издавать постановления для своего цеха, имел
возможность принуждать членов корпорации
к «единству» («einungan») – улаживать воз-
никающие конфликты и противоречия, а так-
же иметь оружие («waffen ze habende») и
возможность выезжать (вероятно, вооружен-
ным) из города по делам своего цеха [10,
S. 140, § 1]. Указание на право носить оружие
привело Ж. Бадера к мысли, что речь идет о
возможности цехов создавать военизирован-
ные отряды для исполнения полицейских и
военных функций в городе [7, S. 191–192]. Точка
зрения, без сомнения, заслуживающая внима-
ния, однако, в этом случае возможно и такое
предположение, что глава цеха демонстриро-
вал свои представительские функции: речь в
законе идет исключительно о решении внут-
рицеховых проблем. Вооруженный глава цеха
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демонстрировал свою власть и силу перед
остальными членами корпорации, показывал,
таким образом, что возможно и силовое ре-
шение конфликта.

Об этом может свидетельствовать и
продолжение указанной нормы. Для урегули-
рования конфликтной ситуации, если решения
главы гильдии было недостаточно, привлека-
лись шультгейс и бургомистр, а также все
мастера цеха. Такое совещание принимало
решение по возникшей проблеме большин-
ством голосов [10, S. 140, § 2].

Одной из конфликтных ситуаций была, в
частности, проблема получения членом цеха
«дохода, что это не благообразно было» («ein
kemin, das es nüt guot were») – то есть полу-
ченный не от ремесленной деятельности или
в результате нарушения правил производства
и торговли. В этом случае глава цеха получал
с виновного штраф, но не более одного шил-
линга [10, S. 140–141, § 3]. Шультгейс же дол-
жен получить четверть («vierteil»), но из ис-
точника непонятно, что это за четвертая часть:
либо от штрафа, либо от незаконного дохода.
По крайней мере, в документе указано, что
шультгейс получал свою «четверть» за то, что
принимал участие в решении проблемы и при-
носил присягу [10, S. 141, § 4].

Цеховый администратор контролировал
все сделки с городской недвижимостью чле-
нов своего цеха [10, S. 142, § 11–12]. Наконец,
мастер гильдии имел возможность принимать
участие в расследовании уголовного преступ-
ления вместе с другими городскими чинов-
никами и судьей – ранения иногородцем («го-
стем» «ein gast») фрайбуржца или «гостем» –
«гостя» [10, S. 142, § 13]. Вероятно, речь идет
о таком преступлении, которое произошло в
границах расположения того или иного цеха,
тогда глава корпорации и включался в рассле-
дование.

Глава цеха мог потерять свою должность,
если он «проявит непокорность» («der
ungehorsam sin») по отношению к сеньору.
В этом случае виновный через 7 дней после
решения графа (в тексте «7 ночей» – «siben
nehten») был обязан покинуть Фрайбург и це-
лый год не возвращаться в город. Вернувшись,
он должен был заплатить марку серебра сво-
ему цеху, и после этого нарушитель мог зани-
маться своим ремеслом [10, S. 141, § 5].

Положения фрайбургской хартии 1293 г.
о главах ремесленных корпораций показыва-
ют существование вполне сформировавших-
ся в городе цехов. Гильдии нуждались в цент-
рализованном управлении, что и было уста-
новлено городскими законодателями.

Часть II. Бургомистр и шультгейс.
О должности бургомистра впервые говорит-
ся во фрайбургских источниках незадолго до
написания хартии 1293 г. [12, S. 151; 9, S. 559].
Кто такой бургомистр в ранний период суще-
ствования этой должности во Фрайбурге? Это
в первую очередь глава всех городских це-
хов. В законе о наказании бургомистру, отка-
завшемуся от своей должности [11, S. 134–
135, § 82], сказано, что он должен заплатить
штраф в пользу «цеха, в котором он состоит»
(«den zünfte in der er ist») и предыдущего бур-
гомистра. Соответственно бургомистр в это
время – это ремесленный мастер.

Законы о назначении бургомистра под-
тверждают его статус главы всех фрайбургс-
ких цехов. Утверждал его в должность из чис-
ла горожан «и полезного, и порядочного (бла-
гочестивого. – П. Б.)» («und vruome und
biderbe si») [11, S. 135, § 83] сеньор Фрайбур-
га. После этого новоназначенный приносил
публичную присягу перед горожанами. При-
сутствующие при этом старшие советники
также приносили клятву, что не будут проти-
виться такому назначению. Если же такой
человек отказывался от должности, то, как
было сказано выше, он должен был заплатить
пять фунтов штрафа (цеху за репутационные
потери) [10, S. 141–142, § 9; 11, S. 134–135,
§ 82], а Младший Совет должен был уговари-
вать противившегося назначению. Если уго-
воры не помогали, то упрямец изгонялся из
города на год. Условием его возвращения и
возврата к прежней ремесленной деятельнос-
ти была выплата штрафа в одну марку сереб-
ром шультгейсу и новому бургомистру [11,
S. 135, § 83].

Как можно увидеть, назначение бурго-
мистра и главы цеха проходили по весьма по-
хожему сценарию. Для бургомистра, правда,
не созывался общественный Совет, а его на-
значал сеньор напрямую. В законе о дне на-
значения на должность эти должностные лица
вообще объединены: в день Рождества Иоан-
на Предтечи надлежало утверждать и бурго-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 11

П.А. Блохин. Фрайбургская хартия 1293 г.: бургомистр и главы цехов

мистра, и главу цеха. Устанавливался точно
такой же, по сравнению с главой цеха, срок,
когда бургомистр мог исполнять свою долж-
ность: в первый год он выполнял свои долж-
ностные обязанности, во второй год – «отды-
хал», а в третий год мог вернуться к работе в
качестве бургомистра, если сам того желал
[10, S. 141, § 7; 11, S. 135, § 84]. Единствен-
ным отличием в положении бургомистра и це-
хового администратора было то, что первому
город и Младший Совет выплачивали жало-
вание – 15 марок серебром в год [10, S. 141,
§ 8; 11, S. 135, § 84].

Однако должность бургомистра во
Фрайбурге имела в себе больше властных
полномочий, нежели быть просто руководи-
телем всех цехов. Бургомистр был вырази-
телем интересов Младшего Совета, который,
как было сказано выше, на треть состоял из
ремесленников.

Соответственно, бургомистр принимал
участие в выборах членов Старшего [11,
S. 130–131, § 69] и Младшего [11, S. 132, § 72]
Советов. Также он вместе с шультгейсом пос-
ле принесения присяги извещали обществен-
ный Совет о том, что тот или иной старший
советник совершал какое-то деяние, несовме-
стимое с его положением, либо, что советник
не был в состоянии исполнять свои обязанно-
сти. После такого извещения старший совет-
ник отрешался от своего поста, и назначались
выборы на замещение вакантной должнос-
ти [11, S. 134, § 81]. Кроме этого, бургомистр
принимал активное участие, как было сказа-
но выше, в выборах нового главы цеха [11,
S. 133–134, § 78–80], заседал в комиссии по
решению конфликтов в цехе [10, S. 140, § 2].

Полномочия бургомистра выходили за
границы защиты интересов цехов или Младшего
Совета. Так, в случае с повышением каким-
либо лицом «налога или пошлины» («gewerft,
oder stüre») он и шультгейс присутствовали при
разбирательстве дела [10, S. 142, § 10].

Таким образом, новое должностное лицо
во Фрайбурге – городской бургомистр, с са-
мого начала получил весьма широкие полно-
мочия: от защиты интересов цехов и Млад-
шего Совета до решения некоторых внутри-
городских задач.

Шультгейс, в отличие от бургомистра,
должность, которая существовала во Фрайбурге

уже давно. Первое упоминание во фрайбургс-
ких источниках об этом чиновнике относится
к середине XII в. [8, Bd. 2. Anh. 14. S. 706].
Фрайбургский шультгейс – это верховный го-
родской судья по гражданским делам, а так-
же верховный судья по мелким и средним уго-
ловным делам [4]. Помимо чисто судебных
функций, к середине XIII в. он получил воз-
можность участвовать в разрешении некото-
рых внутригородских проблем.

В конце столетия изменилась система
назначения шультгейса на должность. Если в
ранний период сеньор просто назначал его на
должность с согласия горожан, то уже в про-
ектах 1275 г. городской господин утверждал
нового верховного судью из состава членов
Старшего Совета [6, S. 75, § 8]. Хартия 1293 г.
меняет старый закон. Шультгейс по-прежне-
му избирался из состава старших советников,
но если никто из членов этой коллегии не за-
хочет занять эту должность, то господин мог
отдать ее, кому пожелает. Место шультгейса
также могло быть продано. В этом случае
сеньор в первую очередь должен был извес-
тить об этом Старший Совет. Если там жела-
ющих купить должность не находилось, то
граф продавал ее тому, кто больше запла-
тит [11, S. 124, § 9]. В этом же законе сказано,
что все штрафы, которые взимал шультгейс,
отходили сеньору Фрайбурга. Как можно за-
метить, шультгейс постепенно терял изначаль-
ную связь со Старым Советом и, кроме того,
лишался значительной части своих доходов.
Надо сказать, что, помимо штрафов, он имел
иные законные доходы от своей деятельнос-
ти. Например, получал десять фунтов за офор-
мление поручительства по какому-либо делу
(один фунт получал писарь, составлявший
документ) [11, S. 125, § 17]. Были и еще дохо-
ды: возмещение в шестьдесят шиллингов за
восстановление разрушенного по решению
суда дома наследниками преступника (или за
отказ от восстановления) [11, S. 127, § 23],
штраф в десять фунтов за оскорбление горо-
жанки [11, S. 130, § 55] (этот штраф не изы-
мался сеньором в свою пользу).

Однако контроль Старшего Совета над
деятельностью верховного судьи сохранялся.
Его суд, расследование и принесение присяги
всегда должны были проходить в присутствии
двух советников [11, S. 124–125, § 10].
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Шультгейс отныне контролировал веде-
ние процесса по делу о лишении покровитель-
ства сеньора. Совершивший тяжкое преступ-
ление лишался покровительства сеньора, из-
гонялся из города и лишался городского дома.
Однако преступник мог договориться с гра-
фом и вернуть себе его покровительство. Вер-
нуть покровительство сеньора значит запла-
тить господину города определенную сумму,
и весьма немалую. Для этого давался опре-
деленный срок – шесть недель. Если в ука-
занный срок виновный в преступлении не ре-
шал своих проблем с графом, то наказание
вступало в законную силу. И как раз это дол-
жен был доказать шультгейс, привлекая од-
ного или двух горожан в качестве свидетелей.
Дело в том, что на практике преступник уже
мог заплатить сеньору, а тот в свою очередь
«позабыть», что такая оплата уже была со-
вершена. Для урегулирования этой ситуации
и привлекался шультгейс [11, S. 125–126, § 20].

Настоящее положение во фрайбургских
законах важно тем, что полномочия шультгей-
са до этого момента не распространялись на
тяжкие преступления. Теперь его полномочия
расширялись.

Как было сказано выше, шультгейс ак-
тивно принимал участие в выборах старших
советников [11, S. 130–131, 134, § 69, 81], глав
цехов [10, S. 142–143, § 15; 11, S. 133–134, § 78–
80], бургомистра [11, S. 135, § 83], включался
в расследования внутренних дел цеха [10,
S. 140, 141, § 2, 4], вопросов налогообложения
[10, S. 142, § 10], что также является указа-
нием на расширение полномочий верховного
городского судьи.

Если бургомистр стал выразителем ин-
тересов средних слоев населения города в
целом и ремесленников в частности, то шуль-
тгейс с третьей четверти XIII столетия ста-
новится ставленником Старшего Совета и
патрицианских семей Фрайбурга.

Результаты. Фрайбургская хартия 1293 г.
показала победу средних слоев населения го-
рода в долгой борьбе с городским патрициа-
том за вхождение во власть. В городе сложи-
лась такая ситуация, когда верховным управ-
ленческим органом был Старший Совет со
своим представителем, носителем верховной
судебной власти – шультгейсом. Старший
Совет представлял интересы городского пат-

рициата – крупного и крупнейшего купечества
и части городского дворянства, которые так-
же занимались крупной торговлей. Верховным
контролирующим органом стал Младший Совет
со своим представителем – бургомистром.
Этот орган власти выражал интересы сред-
них слоев населения Фрайбурга: торговцев
средней руки, ремесленников и той части дво-
рянства, которые были связаны с ремеслом и
городской торговлей. Бургомистр и шультгейс,
помимо своих основных функций – руково-
дителя всех цехов и верховной судебной вла-
сти, соответственно, стали главами форми-
рующейся исполнительной власти в городе.

Предположение, что в городе сложилось
определенное двоевластие из-за конфликта
интересов Старшего и Младшего Советов,
шультгейса и бургомистра, будет неверным.
Хартия 1293 г. зафиксировала тот обществен-
ный компромисс, при котором каждая власт-
ная структура выполняла свои функции в рам-
ках существующих для них задач. Некоторые
из них пересекались, и требовалось совмест-
ное участие всех управленческих органов (как,
например, в случае с общественным Советом
и пр.) в их решении. Стоит еще раз повторить
сделанный в моей первой статье данного цикла
вывод: средние слои Фрайбурга не стремились
свергнуть власть городского патрициата, но
желали получить свое представительство во
власти и иметь возможность контролировать
верховные управленческие структуры.

Но вместе с тем еще раз стоит отметить,
что, в отличие от ситуации с проектами 1275 г.,
городские средние слои добились важной по-
беды. Показателем этого стало правовое офор-
мления фрайбургских цехов, как самоуправля-
ющихся корпораций, во главе которых стояли
свои главы, и которых представлял единый ру-
ководитель – выборный бургомистр.
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Abstract. Introduction. The purpose of the article is to study how corruption was understood in the Moscow
state and how the fight against it was carried out in the system of local government to show the vector of
institutional shift in the Russian state of the late 16th – first third of the 17th century. Methods and materials.
The subject of the analysis is three investigative cases of corruption revealed during the 1590–1630s in three
regions of Russia: Veliky Novgorod, Pskov, and Sviyazhsk. The investigation of cases was carried out using
searches, which consist of questions from detectives and consolidated answers from people being interviewed,
sealed with their assault. Analysis. During the study, a reconstruction of the corruption networks created by the
clerk and governors was carried out, the methods and forms of obtaining illegal profits were studied, and an
assessment was made of its volume and the scale of corruption in the Russian state. Administrators integrated into
corrupt networks were punished with confiscation of their movable property and money savings and deprivation
of office; sometimes the abuses they committed were not considered grounds for holding them liable. Results.
Estimated calculations of corrupt profits do not convince that widespread ideas about the total corruption of the
Russian administrative apparatus are justified enough. Corruption income of officials during the performance of
their official duties and at the expense of the governed was illegal; by producing these laws, the state apparatus
lost its patrimonial features and acquired a bureaucratic character, and the state became absolutist.
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА (ПО СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ 1590–1630-х гг.)

Владимир Анатольевич Аракчеев
Российский государственный архив древних актов, г. Москва, Российская Федерация;

Институт российской истории РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Цель статьи заключается в том, чтобы посредством изучения того, как понима-
лась коррупция в Московском государстве и как осуществлялась борьба с ней в системе местного управле-
ния, показать вектор институционального сдвига в российском обществе и государстве конца XVI – первой
трети XVII века. Методы и материалы. Предметом анализа являются три следственных дела о коррупции,
выявленной на протяжении 1590–1630-х гг. в трех регионах России: Великом Новгороде, Пскове и Свияжске.
Расследование дел велось с применением обысков, которые представляют собой вопросы сыщиков и консо-
лидированные ответы опрашиваемых людей, скрепленные их рукоприкладствами. Анализ. В ходе исследования
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осуществлена реконструкция коррупционных сетей, созданных дьяком и воеводами, изучены методы и фор-
мы получения незаконной прибыли, дана оценка ее объема и масштабов коррупции в Русском государстве.
Интегрированные в коррупционные сети администраторы наказывались конфискацией их движимого иму-
щества, денежных накоплений и лишением должности; иногда допущенные ими злоупотребления не счита-
лись основанием для привлечения их к ответственности. Результаты. Оценочные расчеты коррупционной
прибыли не убеждают в справедливости распространенных представлений о тотальной коррумпированнос-
ти российского административного аппарата. Коррупционные доходы должностных лиц в период исполне-
ния ими служебных обязанностей и за счет управляемых были вне закона; производивший эти законы госу-
дарственный аппарат утрачивал патримониальные черты и приобретал характер бюрократического, а госу-
дарство – абсолютистского.

Ключевые слова: Русское государство, Великий Новгород, Псков, Свияжск, коррупция, администра-
тивный аппарат, воевода, дьяк.

Цитирование. Аракчеев В. А. Коррупция в системе местного управления Русского государства
(по следственным делам 1590–1630-х гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4,
История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 15–27. – DOI: https://doi.org/
10.15688/jvolsu4.2024.5.2

Введение. Правящим кругам русских
княжеств XIV–XV вв. не было свойственно
осознание проблемы коррупции. Любая влас-
тная позиция в средневековом обществе пред-
полагала получение дохода от исполнения обя-
занностей; на Руси свою классическую фор-
му эта ситуация получила в системе кормле-
ний, когда доходы кормленщика были офици-
ально регламентированы в доходных списках
и уставных грамотах [1, с. 179–204]. Только в
1460–1490-х гг. в языке права возникает опи-
сание нарушений правосудия по причине под-
купа судей. Именно тогда в Псковской суд-
ной грамоте и Судебнике 1497 г. появились
нормы права, запрещающие судьям брать «по-
сулы», и таким образом в языке права впер-
вые появилось описание коррупции как соци-
ально-политического зла, подлежащего пори-
цанию в глазах общественного адресата. В хо-
де земской реформы 1550-х гг. система корм-
лений была реорганизована, институт волос-
телей упразднен, а в 1580-х гг. институт на-
местников, кормы которым были монетизиро-
ваны и регламентированы, заменен институ-
том воевод.

Практика подношений воеводам в Мос-
ковской Руси и России XVIII в. хорошо извес-
тна в историографии, а ее характер, как пра-
вило, оценивался как коррупционный [7; 18].
Однако исследователями были высказаны
суждения о сохранении практики кормлений в
России XVII–XVIII вв., что позволяло трак-
товать эти подношения как узаконенные в рам-
ках обычно-правовых практик [11; 15, с. 522–
555]. Коррупционные практики администра-

торов Устюжского и Усольского уездов в
1610–1620-х гг. изучил Д.В. Лисейцев, пока-
завший, с одной стороны, многообразие форм
получения воеводами и дьяками «кормовых и
посульных денег», а, с другой стороны, ухищ-
рения местных земских миров по уклонению
от налогов [13]. Собственно, задачу данной
статьи мы видим в том, чтобы посредством
изучения того, как понималась коррупция в
Московском государстве и как осуществля-
лась борьба с ней в системе местного управ-
ления, показать вектор институционального
сдвига в российском обществе и государстве
конца XVI – первой трети XVII века.

Язва коррупции поражала не только суд,
но и органы управления, тем более что адми-
нистративные и судебные функции в Русском
государстве осуществляли одни и те же вла-
стные инстанции, что было естественно для
судебно-административной монархии [3, с. 45–
46]. Факты или подозрения в коррупции под-
вигали тяглых и служилых людей на сопро-
тивление, что проявлялось в контроверсных
ситуациях, а в предельных случаях – в вос-
станиях 1547 г., Смутного времени, 1648 г.,
когда истреблению подвергались приказные
судьи, подозревавшиеся в злоупотреблениях
властью. Документальные сведения о попыт-
ках органов государственной власти «очис-
титься» от коррумпированных чиновников,
проведя соответствующие расследования,
дошли с 1590–1650-х годов.

Настоящая работа является продолже-
нием предыдущей статьи автора, цель кото-
рой состояла в реконструкции коррупционной
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сети, созданной дьяком Новгородского суд-
ного приказа Семеном (Семейкой) Емельяно-
вым в 1586–1593 гг., изучении методов и форм
получения незаконной прибыли, оценке ее
объема и масштабов коррупции в Русском
государстве конца XVI века [2]. В данной ста-
тье проблема рассматривается в расширен-
ном территориальном и хронологическом кон-
текстах: предметом анализа являются три
следственных дела о коррупции, выявленной
на протяжении 1590–1630-х гг. в трех регио-
нах Русского государства: Великом Новгоро-
де, Пскове и Свияжске.

Первое дело датируется ноябрем 1593 –
маем 1594 г., и расследовалось оно думным
дьяком А. Щелкаловым в отношении новго-
родского дьяка С. Емельянова. В его окру-
жении действовали интегрированные в корруп-
ционную сеть как официальные администра-
торы (подьячие, приказчики), так и его дове-
ренные лица, не занимавшие официальных дол-
жностей. Дьяк Емельянов был задействован
в коррупционных схемах снабжения русской
армии; коррупционную составляющую, скорее
всего, имела его попытка организовать обмен
пленными без санкции Москвы.

В декабре 1630 – августе 1631 г. псковс-
кими воеводами Н.М. Мезецким и П.М. Юш-
ковым непосредственно на месте совершения
предполагаемых злоупотреблений, в Пскове,
велось следственное дело о деятельности
прежних воевод Д.М. Пожарского-Лопаты и
Д.Г. Гагарина. В ходе следствия проверялась
достоверность обвинений в закрепощении и
похолоплении воеводами выходцев из-за ли-
товского рубежа, некоем «государевом деле»,
присвоении казенных денег, обложении посад-
ских и уездных людей дополнительными на-
логами и поборами. В процессе повального
обыска в январе – мае 1631 г. посадские люди
двенадцати городских сотен подробно пере-
числили основные формы злоупотреблений
воевод, среди которых первостепенными по
важности были взятки за проезжие грамоты
купцам, торговавшим в Прибалтике, неопла-
чиваемые работы городских мастеров, неопла-
чиваемые изъятия товаров из лавок, подвод у
извозчиков и ямщиков и т. д. [19, с. 33–72]

Третье дело по обвинению в коррупции
свияжского воеводы Е.Ф. Мышецкого рас-
сматривалось в 1638–1640 гг. в ведомствах

приказа Казанского дворца и Сибирского при-
каза. Мышецкий совместно с дьяком Ф.С. Ла-
рионовым управляли Свияжским уездом в
1635–1636 гг., после чего дьяк выдвинул про-
тив бывшего воеводы и его сыновей обвине-
ния в многочисленных злоупотреблениях [17,
с. 23–188].

Методы и материалы. Сохранность
источников по «государеву делу» XVI – пер-
вой половины XVII в. крайне невысока, что
отразилось в описи архива Посольского при-
каза 1626 г., где констатируется, что «сыск-
ные доводные дела старые» истлели настоль-
ко, что не подлежат просмотру [14, с. 263].
Поэтому в науке не известны датированные
более ранним временем источники о корруп-
ции, чем хранящееся в фондах РГАДА уни-
кальное дело о расследовании злоупотребле-
ний в Великом Новгороде в 1593/94 году [9].
Это одно из наиболее древних сохранивших-
ся дел фонда Приказных дел старых лет со-
держит материалы следствия, инициированно-
го против дьяка Новгородского судного при-
каза Семена Емельянова. Источник представ-
ляет собой отпуски грамот из Новгородской
четверти, находившейся под управлением
думного дьяка А. Щелкалова, инициировав-
шего расследование. Реконструкция исходной
последовательности листов дела приводит к
выводу о том, что оно состоит из двенадцати
документов ноября 1593 – мая 1594 г.; источ-
ник не опубликован и впервые вводится в на-
учный оборот в исследованиях автора.

Материалы розыска по делу о злоупот-
реблениях псковских воевод Пожарского и
Гагарина состоят из 47 обысков, осуществ-
ленных в Пскове в 1630–1631 гг. среди всех
категорий населения [21; 19]. Опросу были
подвергнуты представители духовенства чер-
ного и белого, помещиков, служилых людей
по прибору (стрельцы, казаки, недельщики,
пушкари, воротники, казенные кузнецы). За-
фиксированы ответы двух губных старост,
голов и сотников стрелецких приказов, посад-
ских людей двенадцати городских сотен, пя-
терых всегородных старост 1628–1631 гг.,
дворцовых крестьян семи засад, пятнадцати
групп церковных крестьян во главе с попами.
В обысках не участвовали только помещичьи
крестьяне. Обыски представляют собой воп-
росы сыщиков и консолидированные ответы
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опрашиваемых людей, скрепленные их рукоп-
рикладствами.

Обыск в Свияжске осуществлялся сы-
щиками Сибирского приказа в ноябре – де-
кабре 1638 г.; его материалы сохранились с
достаточной степенью полноты. Материалы
розыска по делу о злоупотреблениях Е.Ф. Мы-
шецкого состоят из 26 документов: 19 обыск-
ных речей, 5 сказок и 2 памятей [16; 17]. Обыс-
ки проводились среди посадских людей,
стрельцов, подьячих и других служилых лю-
дей по прибору, священнослужителей, дворян
и детей боярских, служилых татар и новокре-
щен, ясачных людей.

Все три дела велись в рамках так назы-
ваемого розыскного процесса, применявшего-
ся для наиболее значимых дел государствен-
ной важности, которых для описываемого пе-
риода сохранилось немного. Аналогии с од-
ним из наиболее известных розыскных дел –
Углицким следственным делом 1591 г. – оче-
видны; С.Б. Веселовский в свое время отме-
тил, что Углицкое дело «является не списком
и не обработкой следственных материалов, а
подлинником, и в тех частях, которые содер-
жат допросы, протоколом следствия» [8,
с. 185]. Аналогичная археографическая харак-
теристика применима и к охарактеризованным
выше делам о коррупции, что имеет непос-
редственное значение для дальнейшего ана-
лиза.

Интерпретация выявленных источников
по истории коррупции затруднена тем очевид-
ным обстоятельством, что их анализ на осно-
ве модерных понятий о праве будет анахро-
нистичным, следовательно, применение тако-
го рода понятий противоречит логике научно-
го исследования. Поэтому важным сопутству-
ющим условием интерпретации должно быть
выявление определенных операциональных
понятий, бытовавших в административно-пра-
вовой сфере функционирования московского
общества. Лишь на их основе можно сформу-
лировать ковариантные суждения, пригодные
для исследования такого феномена, как кор-
рупция.

Анализ. Типичные коррупционные при-
емы, практиковавшиеся воеводами и приказ-
ными людьми, перечислены в указе, изданном
не позднее 10 августа 1620 г.: ведение госу-
дарственных дел не в соответствии с царски-

ми указами, причинение «насильств, и убыт-
ков, и продаж великих» монастырям, служи-
лым, посадским и уездным людям, взимание
с них «многих» посулов, поминков и кормов.
В этом же указе содержались запреты и
предписания воеводам и приказным людям:
«чтоб в городех... наши всякие дела делали
по нашему указу, и служилым бы, и посадц-
ким, и уездным, и приезжим никаким людем
насильств и продаж не делали, и посулов, и
поминков ни от каких дел, и кормов с поса-
дов и с уездов на собя не имали, и лошадей,
и платья, и товаров, опрочь сьясново, не по-
купали».

Согласно указу должна была быть пре-
сечена практика использования дармового
труда подвластного населения: «...на дворех
у собя денщиком, и детем боярским, и стрел-
цом, и казаком, и пушкарем, и затинщиком, и
с посадов бы, и с слобод водовозом, и всяким
деловым людем быть, и хлеба молоть, и то-
лочь, и печь, и никакова изделья делать на
собя во дворех, и в посадех, и в слободах не
велели, и городцкими и уездными людьми па-
шен не пахали и сена не косили». В случае
нарушения царского указа воеводами и чело-
битья с мест («будет в которых городех вое-
воды учнут делать не по нашему указу само-
вольством, а на ково в чом будут челобитчи-
ки») предписывалось наложить на воевод
штрафные санкции: «то все велели взяти на
них вдвое, да им же от нас быти в великой
опале» [12, с. 102].

Поскольку в Соборном уложении корруп-
ция отождествлялась лишь с посулами в су-
дах, цитированный указ не нашел отражения
в тексте свода законов. По Уложению за при-
нятый посул судья наказывался торговой каз-
нью в случае, если он не принадлежал к чис-
лу думных людей [20, с. 31]. В соответствии
с цитированным указом под понятие корруп-
ции подпадало и взимание кормов с местного
населения, выборные власти которого привыч-
но фиксировали расходы на «кормление» дол-
жностных лиц в земских расходных книгах.
В сопоставлении с указом не позднее 1620 г.
дела Емельянова, Пожарского и Мышецкого
в основных своих чертах выглядят типичны-
ми: им вменялось в вину ведение государ-
ственных дел не в соответствии с царскими
указами, причинение «насильств, и убытков,
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и продаж великих» тяглым людям, взимание
с них «многих» посулов, поминков и кормов,
вследствие чего был нанесен ущерб оборо-
носпособности страны.

Применительно к кейсу дьяка Емелья-
нова 1593–1594 гг. его главной «виной» было
сочтено превышение полномочий во внешне-
политической сфере. Во время русско-швед-
ской войны 1590–1592 гг. попал в плен нов-
городский помещик Михаил Мякинин, мать
которого Марфа доводилась кумой дьяку
С. Емельянову. Чтобы не выплачивать за сына
крупный выкуп, М. Мякинина попросила дья-
ка добыть шведского пленника, которого мож-
но было бы обменять на сына. В качестве
обменного фонда была предложена дочь
шведского пастора Мария, взятая в плен рус-
скими войсками во время январского 1592 г.
похода П. Шереметева на Выборг.

Планировавшийся обмен попытался
организовать дьяк Емельянов, и поскольку
действовавшее в 1592–1593 гг. перемирие
между Россией и Швецией предполагало пе-
ремещение лиц и товаров, в Новгород из-за
рубежа прибыла мать пленной девушки, по-
селившаяся в Новгороде на дворе купца
И. Попова. Емельянов пренебрег обязаннос-
тью согласовать обмен с Посольским прика-
зом и самовольно подготовил проезжую гра-
моту для поездки за границу целой группы лиц:
купца И. Попова и двух немок в сопровожде-
нии холопов М. Мякинина. Но представители
администрации шведской армии не прибыли
на съезд, и обмен не состоялся. Розыск по
этому делу в конце 1593 – начале 1594 г. про-
исходил в Новгороде и Ивангороде, дело было
признано «государевым», то есть квалифици-
ровано как посягательство на внешнеполити-
ческие прерогативы государства. «Вина бóль-
шая в том Семейкина» – гласил вердикт доз-
навателей, и ответственность за это государ-
ственное преступление предопределило обви-
нение С. Емельянова в коррупции [2].

Запрет «имать на собя» посулы и помин-
ки касался широко распространенной практи-
ки взяточничества. Заслуживают внимания
методы получения посулов, выявленные в ходе
расследования дела Емельянова в 1593/94 г.:
для организации коррупционных схем дьяку
пришлось привлечь 15–17 человек, по мень-
шей мере часть которых были объединены

родственными и свойственными связями.
Ядро этой группы администраторов состав-
ляли наиболее доверенные люди дьяка – «ве-
ременники» (временщики). Управление насе-
лением осуществлялось «мимо государев
указ», то есть в нарушение действовавшего
порядка управления. «Веременники» назнача-
лись «на приказ» для управления наиболее
доходными дворцовыми волостями и с целью
сбора налогов. Отец и сын Луговские управ-
ляли дворцовым селом, осуществляли конт-
роль за денежными и хлебными сборами, про-
водили «дозоры» (ревизии) состояния волос-
тей и погостов. Вешняк Нечаев осуществлял
управление Заонежскими погостами, включав-
шими в свой состав значительную часть тер-
ритории Карелии. Вышеперечисленные и иные
«большие дела» временщиков сопровожда-
лись получением посулов и поминков, которые
передавались патрону [9, л. 52].

Помимо «веременников» Емельянов опи-
рался на официальных должностных лиц
(ключников, приказчиков), которые в докумен-
тах дела названы «держальниками». «Дер-
жальник» Томила (третий член семьи Лугов-
ских) был поставлен у «большого дела» по
управлению казенными хранилищами. Совме-
стно с двумя сообщниками («заговорщика-
ми») он отстранил от реального управления
казенными запасами прежнего ключника.
«Держальник» Суббота Микифоров был по-
ставлен на должность приказчика в оброчную
черную волость на Ладожский порог, где он
собирал с крестьян «на Семейку и себе посу-
лы и поминки». Двое «держальников» на дол-
жностях подьячих наживались на натураль-
ных поставках для нужд армии. Когда с крес-
тьян Новгородского уезда взималось «на во-
инские обиходы» сено, его остатки уходили на
продажу, прибылью с которой «корыстова-
лись» администраторы. При закупках хлеба
на государственные нужды в счет не постав-
ленного хлеба в оброчных волостях у кресть-
ян взимались деньги [9, л. 21–22].

Посулы взимал и «держальник» на дол-
жности подьячего Д. Соловецкий, который
управлял поместными делами – вводом служи-
лых людей во владение поместьями, ревизией
состояния «пустых» поместных земель. «Мно-
гие посулы и поминки» взимали даже низшие
служители административного аппарата –
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четверо посыльных подьячих, официально не
получавшие жалованья и названные в матери-
алах дела «боранниками» [9, л. 24, 21, 33, 30].

Особенность деятельности дьяка С. Еме-
льянова в Новгороде состояла в том, что в
его орбите влияния оказывались десятки лиц,
включая тех, в чьи дела он был замешан кос-
венно. Зимний поход 1591/92 г. русских войск
на Выборг осуществлялся, как обычно, при
активном участии новгородских крестьян в
работах по обеспечению похода и натураль-
ных поставок для армии П. Шереметева.
Посошные люди были обязаны сопровождать
армию для выполнения инженерно-техничес-
ких работ и доставки в полки продовольствия
и фуража.

Столь обременительные обязанности
побуждали крестьян входить в сговор с ар-
мейским командованием и передавать воево-
де Шереметеву при посредничестве сына
боярского Ч. Култашева крупные суммы де-
нег в виде взяток. Выплатив 150 руб. в каче-
стве взятки, крестьяне из посошного сопро-
вождения армии «весь запас» (хлеб и фураж)
уложили «в стопы на снег» и вернулись восво-
яси. Крестьяне Сумерской волости, обязан-
ные поставить в армию 12 тыс. копен сена и
овес, передали Ч. Култашеву 200 руб. взятки
для воевод и поставили в армию всего 1 тыс.
копен сена. Следствием недопоставки фура-
жа стал массовый падеж лошадей в русской
армии в условиях зимнего похода – факт, лег-
ший в основание «извета», поданного одним
из недоброжелателей П. Шереметева [9, л. 40,
38, 53]. Невзирая на то, что причастность дья-
ка Емельянова к взяточничеству воевод не
была доказана, сам факт невыполнения посош-
ной повинности крестьянами, находившимися
в сфере управления новгородского дьяка, по-
служил основанием для включения этого эпи-
зода в состав дела.

Воевода или дьяк в России конца XVI –
XVII в. находился в непростом положении.
С одной стороны, он должен был безукориз-
ненно выполнять царские указы, с другой –
был связан обязательствами по выплатам с
населения вверенного его управлению уезда
косвенных и прямых налогов государству. Бо-
лее распространенными были ситуации, ког-
да воевода принимал решение вопреки царс-
ким указам под воздействием нужд фиска.

Псковских воевод Пожарского и Гагарина
обвиняли в предписании продавать яблоки
откупщикам, невзирая на указную грамоту из
Москвы; это нарушение не было поставлено
воеводам в вину, поскольку решение было при-
нято, очевидно, в целях обеспечения сборов
кабацких денег [19, с. 37, 68]. Одно из глав-
ных обвинений в адрес Пожарского состояло
в том, что он «имал в холопи и во крестьяне»
выходцев из-за литовского рубежа, хотя конк-
ретных фактов такого рода сыщики не обна-
ружили [19, с. 112–113].

Дело по обвинению свияжского воеводы
кн. Мышецкого также включало в себя обви-
нения в нарушении царских указов: это было
обвинение в использовании в своих целях хле-
ба из казенных житниц, присвоении предназ-
наченных для посольских подарков и госуда-
рева обихода заповедных товаров, освобож-
дение из тюрьмы разбойников, оставление
города ради поездки в гости к помещику. В хо-
де обыска подтвердились обвинения воево-
ды в незаконном винокурении, использовании
им казенной мельницы [17, с. 71–80]. Соглас-
но доносам, воевода пытался присвоить при-
надлежавший к числу «заповедных» товаров
и закупавшийся в казну мех белки-казанки, но
подьячий денежного стола показал лишь, что
первая партия белок, закупленная на казен-
ные деньги в 1636 г., была воеводой забрако-
вана. Однако по получении царского указа в
следующем 1637 г. партия белок была закуп-
лена в казну [17, с. 68–70].

Под «насильствами, убытками и прода-
жами» опрашиваемые в обыскных речах по-
нимали действия администрации, приводив-
шие к дополнительным расходам при ведении
дел, а также к противозаконному обогащению
воевод и дьяков. Новгородский дьяк С. Еме-
льянов, помимо получения доходов с управ-
ляемых, был замешан и в узурпации непос-
редственных доходов государства. Летом –
осенью 1591 г., когда ушел в отставку и сдал
государству свое поместье прежний новгород-
ский дьяк А. Арцыбашев, на доходы с его
поместья наложил руку его преемник С. Еме-
льянов. Последний безуспешно пытался ук-
репить арцыбашевское поместье за собой, но
еще до царского указа 1592 г., согласно кото-
рому владение следовало «описать» как воз-
вращенное под государственное управление,
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люди Емельянова, заявив крестьянам, «что то
поместье досталось Семейке», собрали с кре-
стьян денежный и продовольственный оброк
в пользу дьяка. Осенью 1592 г. «веременник»
дьяка Д. Луговской «по Семейкину приказу»
вторично собрал с арцыбашевского поместья
«примолотный хлеб» (превысивший нормы
обычного урожая) и отвез во двор Емельяно-
ва в Новгород [9, л. 6, 3].

Важным каналом получения незаконных
доходов Емельяновым была торговля новго-
родских купцов его товарами. Один из оштра-
фованных в результате расследования новго-
родских купцов торговал сукнами, принадле-
жавшими Емельянову [9, л. 19].

Как показывают обыски посадских лю-
дей Житницкой, Великоулицкой и других со-
тен, в 1620-х гг. псковские воеводы Пожарс-
кий и Гагарин обязывали посадских людей
перед выездом из города для закупки това-
ров на продажу в уездах Псковской земли
брать разрешение у воевод, процедура кото-
рого расценивалась как «удержание и прода-
жа». Солодовники были обязаны «даром ро-
стить» необходимый для пивоварения и хле-
бопечения солод. Огородники равным же
образом «без денег» обязывались предос-
тавлять на воеводский двор овощи. Промыш-
лявшие извозом посадские люди должны
были на нужды воевод предоставлять лошадей
с подводами. У ямщиков «без найму и без
прогонов», то есть без какой-либо оплаты для
собственных нужд изымали подводы на две-
три недели, а у торговцев – ладьи [19, с. 36–37,
42–43, 67–68].

«Насильство и продажа» были примене-
ны и к торговцам-рядовичам, которые долж-
ны были в принудительном порядке продавать
воеводскую соль. Посадские люди Петровс-
кой сотни показали, что кн. Пожарский «наки-
нул насильством» (принудил) посадских лю-
дей продавать в соляном ряду свою соль, ко-
торая продавалась по 3 рубля за берковский,
а деньги с них были взяты исходя из цены по
4 руб. за берковский [19, с. 127]. Дворцовые и
церковные крестьяне в обыскных речах жа-
ловались на сверхурочные работы в интере-
сах воевод «на государевых дворцовых пус-
тошах и под городом на государевой десятин-
ной пашне»; работы включали весь сезонный
цикл: посев, жатву и молотьбу зерновых, «об-

ряжание» льна, кошение сена, заготовка дров,
доставка произведенного [19, с. 82–83, 69, 143].

В перечне злоупотреблений из показаний
сотского и «суседей» Житницкой и Жирковс-
кой сотен, данных сыщикам 25 февраля 1631 г.,
особняком стоит обвинение в денежных по-
борах «на всякие их воеводские расходы»,
которые собирали сотские и относили их во
всегородную избу к старосте Овсею Федоро-
ву; выдача «городовых поборных денег» вое-
водам фиксировалась в расходных книгах
1628–1630 гг. [19, с. 38, 43, 50, 68]. Посулы
передавались воеводам и во время принуди-
тельного участия посадских людей в званых
обедах, когда они дарили воеводам деньги в
размере от полтины до «ефимка» [19, с. 38].
Из всех псковских сотен только жители Жир-
ковской сотни показали, что при получении про-
езжих грамот для поездок с товарами за ру-
беж (в Дерпт, Ригу, Ревель) и в псковские при-
городы, посадским людям приходилось пла-
тить посулы по 5–6 рублей [19, c. 48].

Деятельность администрации свияжско-
го воеводы Мышецкого носила двойственный
характер, и явных злоупотреблений в отноше-
нии посадского населения Свияжска он не
допускал. Исключением можно счесть при-
нятую им в качестве взятки рыбу белугу у
таможенного и кабацкого головы [17, с. 71–
72]. Но сложившаяся на посаде группа «силь-
ных людей», опираясь на поддержку воеводы,
остальным посадским людям «чинили насиль-
ство и налоги великие». «Насильство и нало-
ги» выражались в том, что представители
«лучших людей» захватывали выборные дол-
жности земских старост и несли посадские
службы в меньшем объеме «з больших сво-
их окладов». «Середних и молотчих людей»,
напротив, с малых окладов посылали в обре-
менительные отъезжие городовые службы.
Однако о злоупотреблениях воеводы по отно-
шению к ясачным людям посадские люди от-
говорились неведением, заявив, что «явок от
них к нам в мир не бывало» [17, с. 34–68].

Тем не менее «насильства» админист-
рации кн. Мыщецкого в Свияжском уезде рас-
пространялись и на ясачное население; ясач-
ные чуваши и татары жаловались, что к ним
в села приезжали собирать урожай для вое-
воды доверенный посадский человек и холоп.
На подводах местного населения они ездили
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на рыбную ловлю: «а в которой деревне под-
воды не возьмут, и они с тех деревень имали
деньги» в суммах от 20 алт. до рубля [17,
с. 194].

Таким образом, если обвинения в отно-
шении дьяка Емельянова подтвердились, то
большинство обвинений в адрес псковских и
свияжского воевод оказались либо малозна-
чительными, либо неподтвержденными.

Алгоритмы и ход следствия по делам о
коррупции могут быть поняты не только исхо-
дя из особенностей ведения расследований о
злоупотреблениях воевод, но и, частично,
структуры сохранившихся частей Углицкого
розыска 1591 года. Последнее дело содержит
в себе все основные черты розыскного про-
цесса, включая материалы допросов как от-
дельных лиц, начиная с безымянного сборщи-
ка посохи, так и групп лиц (дворцовых подья-
чих, поваров, хлебников, «городчан посошных
людей»). Если начало дела 1591 г. не сохрани-
лось, то его заключительные части дошли, по
всей видимости, без существенных утрат.
Единственным сохранившимся видом доку-
ментов в Углицком деле являются расспрос-
ные речи, заверенные рукоприкладствами доп-
рашиваемых. Дело завершалось протоколом
заседания Освященного собора с участием
царя и патриарха, где в качестве последнего
и наиболее весомого аргумента была зачита-
на челобитная городового приказчика Р. Ра-
кова, и приговор Освященного собора форму-
лировался исходя из данных розыска [10,
с. 34–41].

Исследованные нами дела о коррупции
завершались не столь масштабно, но ход рас-
следования был практически идентичным. По
делу о взятках, переданных посошными людь-
ми воеводе Шереметеву, в 1593 г. было дано
распоряжение провести повальный обыск сре-
ди посошных людей: «тех посошных людей по
тем имянным списком... поставить перед со-
бою, да тех посошных людей роспросили, скол-
ко они Петру Шереметеву и тому сыну бояр-
скому Черемисину Култашеву да подьячему
Степану Собакину, которои тех посошных
людеи привел из Новагорода в полки, дали
посулов и поминков по чему с человека» [9,
л. 38].

По делу о злоупотреблениях дьяка
С. Емельянова в декабре 1593 г. было пред-

принято расследование мест хранения денег
дьяка. «Семейкины животы Емельянова» ис-
кали на новгородском подворье Александро-
Свирского монастыря, и обнаружили в сунду-
ках три коробьи за монастырскими печатя-
ми, в которых находились 3 000 рублей. В па-
мяти новгородскому дворецкому Годунову со-
держалось предписание об организации доп-
роса монастырского старца, поскольку сыщи-
ки подозревали, что владельцем денег был
дьяк Емельянов: «старец Герман стакався с
Семейкою, те деньги хотя утаить, да называ-
ет их монастырскими» [9, л. 29, 28]. В 1593–
1594 гг. обвиненные в коррупции админист-
раторы были наказаны конфискацией их дви-
жимого имущества и денежных накоплений
и лишением должности; вовлеченные в не-
которые авантюры «верные» были наказаны
штрафами.

На купца Истомина, который по уговору
с дьяком торговал его товарами, был нало-
жен штраф («пени») в сумме 200 руб. «за то:
не дружися он с дьяком, и не емли у него жи-
вотов; за такие безделья мы его ныне поща-
дили, а вперед бы он о своей о прямой силе
жил, а к таким не приставал». Купца следова-
ло принудить «сказать правду, что у него се-
мейкиных денег» [9, л. 19].

От следственного дела Пожарского и
Гагарина 1630–1631 гг. сохранились 47 обыс-
кных выписей, опрашиваемые фигуранты ко-
торых в большинстве случаев отговаривались
неведением. Большая часть подвергнутых
обыску людей дали крайне скудные показа-
ния, отговорившись неведением; так поступи-
ли представители черного и белого духовен-
ства, заявившие о том, что «корыстуются» ли
воеводы казной, налагались ли «продажи» и
«поборы великие» воеводами на уездных и
посадских людей, они «не ведают», хотя «слу-
хом слышали» об этом; самим же монасты-
рям и их крестьянам «насильства» от воевод
не было [19, с. 6, 10, 14, 18]. Весьма скудны-
ми были и показания псковских помещиков,
которые сказали, что «збирали, или не збира-
ли» воеводы поборы с уездных людей, и была
ли им «продажа», об этом знают лишь всего-
родные и волостные старосты. Поразитель-
ным неведением отличались и двое губных
старост, которые не знали даже о судьбе яко-
бы находившихся в тюрьме выходцев из-за
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рубежа [19, с. 22, 25–27]. Полным неведени-
ем отличались голова, сотники и пятидесят-
ники двух стрелецких приказов, которые зая-
вили, что «слухом слышали» только то, что
холоп Пожарского объявил в съезжей избе
«государево слово», но какое это было «сло-
во», им осталось неизвестно [19, с. 29–30, 32–
33, 92].

Во время обысков в поместьях и церков-
ных вотчинах Демяницкой, Бельской и Заклин-
ской засад ответы давали священники из по-
местий и церковные крестьяне, отговорив-
шиеся полным неведением по всем пунктам
обыскных вопросов и ответившие, что имен-
но они «пашен не пахивали, и сен не кашива-
ли, и продажи и никакова насильства» от вое-
вод им не было [19, с. 161, 164]. Консолидиро-
ванно с наиболее пространными показаниями
против воевод выступили только посадские
люди двенадцати городских сотен.

Подтвержденные показаниями посадс-
ких людей злоупотребления псковских воевод
в полной мере соответствовали типичным кор-
рупционным приемам администрирования,
изложенным в цитированной выше указной
грамоте в Муром 1620 года. Видимо, полага-
ясь на доносы, следователи искали, но не на-
шли подтверждения фактов самоуправного
закрепощения воеводами выходцев из-за ли-
товского рубежа, «государева дела» и присво-
ения ими казенных денег. Пожарский и Гага-
рин не были привлечены к ответственности,
видимо, потому, что в ходе обысков не под-
твердились именно эти, наиболее тяжкие по
своему составу, обвинения.

Дело о злоупотреблениях кн. Мышецко-
го также расследовалось путем организации
повальных обысков. Опасными для бывшего
воеводы были обвинения в освобождении за
взятки от астраханской службы дворян и де-
тей боярских, а также стрельцов, освобожде-
нии из тюрьмы лиц, обвинявшихся в разбое.
Подвергнутые допросам подьячие съезжей
избы убедительно опровергли эти наветы, по-
казав скудость мобилизационного резерва в
Свияжске, где несколько десятков служилых
людей были вынуждены ежегодно нести
ближние службы на засеках. В результате на
дальние службы под Астрахань вместо боль-
ных и приставленных к «государевым делам»
в Свияжске воевода вынужден был отправить

их детей и племянников [17, с. 64–65]. Дока-
занными, но несущественными злоупотребле-
ниями было принуждение к работам в соб-
ственных интересах воеводы мастеров-ору-
жейников, попустительство уклонению от на-
логов «сильных» и «прожиточных» посадских
людей, попустительство ясачным людям в
уклонении от выплаты ясака [17, с. 61–80].
Правительственный обыск не имел послед-
ствий и не повлек за собой обвинения воево-
ды в коррупции, видимо, по причине того, что
выявленные злоупотребления так же, как и в
случае обвинения псковского воеводы Пожар-
ского, не наносили существенного ущерба ин-
тересам государства.

Значимость изученных дел состоит в
том, что они позволяют поставить вопрос о
масштабах коррупции и о коррупционных из-
держках системы управления в Московской
Руси в конце XVI – первой половине XVII века.
Сопоставление данных о суммах налоговых
поступлений с Новгорода и вмененных Еме-
льянову коррупционных доходах убеждают в
незначительности последних. Коррупционные
доходы за шесть лет управления Емельянова
в денежной форме, конфискованные в казну,
составили 1 109 руб. 22 алтына. К этой сум-
ме следует прибавить не исчисленную в ма-
териалах дела стоимость конфискованных ма-
териальных активов «Семейки», семьи Лугов-
ских, штраф, наложенный на купца Истомина,
пени, наложенные на «боранников» и других
причастных к хищениям этой группы. Пред-
положив, что сумма доходов, исчисленных за
шесть лет и изъятых в казну, составила 2,5–
3 тыс. руб., несложно подсчитать, что годо-
вой предполагаемый коррупционный доход
организованной группы достигал 400–500 руб-
лей. В то же время государственные доходы
с Новгорода, по данным Д. Флетчера, в сере-
дине 1580-х гг. составляли 35 000 руб. прямых
налогов («тягла и податей») и 6 000 таможен-
ных пошлин [22, с. 45]. Следовательно, кор-
рупционные издержки по управлению Новго-
родом составляли 1–1,2 % от фискальных
поступлений с этого региона. Указанные рас-
четы отражают всего лишь представления
дьяка Щелкалова и его аппарата о масшта-
бах обогащения С. Емельянова и его «верни-
ков» и «держальников». Они, тем не менее,
находят соответствие выводам современных
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исследователей. Д.В. Лисейцев показал на
примере предложения взятки думному дьяку
в 1621 г., что ее суммарный объем составлял
около 2 % годового денежного сбора с управ-
ляемых уездов Поморья [13, с. 91].

Допускаем, что реальный ущерб, нано-
симый государству, был существенно больше
исчисленного на основе сохранившихся ис-
точников, но не настолько всеобъемлющ, как
можно было бы судить об этом по мемуарам
Г. Штадена. Оценочные расчеты коррупцион-
ной прибыли С. Емельянова и его клиентелы
не убеждают в справедливости распростра-
ненных представлений о тотальной коррумпи-
рованности российского административного
аппарата, и никак не соотносятся ни с выяв-
ленным на основании дела Емельянова мас-
штабом коррупции, ни с результатами рассле-
дования дел Пожарского и Мышецкого. В со-
поставлении с указом не позднее 1620 г. дела
Емельянова, Пожарского и Мышецкого в ос-
новных своих чертах выглядят типичными:
всем им вменялось в вину ведение государ-
ственных дел не в соответствии с царскими
указами, причинение «насильств, и убытков,
и продаж великих» тяглым людям, взимание
с них «многих» посулов, поминков и кормов,
вследствие чего был нанесен ущерб оборо-
носпособности страны.

Типичным является и непротивление уп-
равляемых коррупционным практикам: из нов-
городского дела 1593–1594 гг. очевидно же-
лание крестьян Сумерской и других волостей
«откупиться» от повинностей, заплатив взят-
ку воеводам или дьяку, нежели выполнять
обременительные обязанности, в особеннос-
ти по исполнению посошной повинности. Про-
слеживается очевидная параллель с положе-
нием дел на черносошном Севере, население
которого за взятки облагалось налогами в су-
щественно меньшем объеме [13, с. 107–110].
Такие устойчивые формы социального взаи-
модействия позволяют говорить о рутиниза-
ции коррупционных практик во взаимоотноше-
ниях между администрацией и подвластным
населением, которые заключали негласный
пакт на основе взаимовыгодного (реципрок-
ного) игнорирования тягостных государствен-
ных повинностей.

Результаты. Зададимся вопросом о
том, что дает добытый и проанализированный

нами фактический материал для решения про-
блемы стадиальности государственной сис-
темы России. Заслуживают внимания мето-
ды получения «посулов», выявленные в ходе
расследования новгородского дела: «посулы»
брал не сам дьяк, а его «верники» и «держаль-
ники», или же посторонние для Новгорода
люди, как, например, принадлежавший к дру-
гому «служилому городу» Ч. Култашев. Для
организации коррупционных схем Емельяно-
ву пришлось привлечь 15–17 человек, по мень-
шей мере часть которых были объединены
родственными и свойственными связями (се-
мья Луговских, кума Мякинина). Таким об-
разом, комплексное расследование дела ока-
залось возможным только после подачи ряда
«изветов» и «доводов», из которых решающим
стал донос о несанкционированном свыше об-
мене пленными. Следовательно, дьяк Емель-
янов изначально имел основания опасаться и
расследования, и судебного преследования за
свою коррупционную деятельность, что сви-
детельствует не только о порицании последней
в общественном мнении, но и об основатель-
ных усилиях государства не допустить разра-
стания коррупции. В этом контексте Русское
государство конца XVI в. предстает монар-
хией, типологически близкой западноевропей-
ским государствам раннего Нового времени,
а российская управленческая страта являет
признаки нарождающейся бюрократии.

В деле С. Емельянова 1593/94 г. наличе-
ствуют неизвестные из других казусов дета-
ли, позволяющие не только реконструировать
тезаурус российского администратора, знако-
мого с коррупционными практиками, но и со-
поставить это новое знание с терминологией,
уже введенной в научный оборот во француз-
ской историографии. Понятия «верник», «ве-
ременник», «держальник» находят соответ-
ствие в терминах, бытовавших во Франции
раннего Нового времени, система продажи
должностей в которой делала ее государством
с легализованной коррупцией. Полным анало-
гом термина «верник» было французское по-
нятие fidele (верный). Понятия «верности» и
«верных» во Франции XVII в. были исследо-
ваны Роланом Мунье, который определял их
сущность следующим образом: «Таким обра-
зом, полной самоотдаче, безграничной предан-
ности со стороны верного должны соответ-
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ствовать полное доверие, безграничное дове-
рие и покровительство господина» [26, p. 103].

Поиск аналогий русским понятиям «ве-
ременник» и «держальник» во французском
языке XVI–XVIII вв. приводит к термину «кре-
атура», обозначавшему ставленника некоего
высокопоставленного покровителя. Р. Мунье
отмечал как сходство отношений между «вер-
ными» и господами, и креатурами и покрови-
телями, так и существенные отличия между
этими парными понятиями. «Обычно ожида-
лось, что покровитель назначит своего креа-
туру на официальную или общественную дол-
жность и обеспечит его карьеру в сфере уп-
равления. Креатура должен был, при испол-
нении его функционала, служить интересам
его покровителя, и если было необходимо,
предпочитая их, или действуя против интере-
сов короля и государства» [26, p. 106]. Пред-
ставляется, что соответствия на уровне тер-
минологии, отражающей коррупционные прак-
тики в Русском государстве и европейских го-
сударствах раннего Нового времени, позволят
в дальнейшем построить абстрактно-анали-
тическую модель коррупциогенного взаимо-
действия в стратифицированных обществах
Европы. Уже сейчас, на стадии регионального
исследования, возможно очертить контуры ис-
комой модели. По мере налаживания корруп-
ционных связей формируется подгруппа с вы-
соким уровнем внутренней солидарности и с
плотной сетевой структурой [24]. Невзирая на
то, что подгруппа коррупционеров складыва-
ется в недрах органов государственной влас-
ти, ее сетевой характер роднит такую подгруппу
с отрядами повстанцев, чья деятельность но-
сила антиправительственный характер [4].

Исследованные материалы дают основу
и для определения типологии Русского государ-
ства, которое возможно в теоретических рам-
ках концепта «патримониальная монархия» и
его применения к истории России. М. Вебер
рассматривал как патримониальные государ-
ства не только Россию XVIII в., но и Францию
XVII–XVIII веков [6, с. 100–101, 132–134].
И. Валлерстайн считал, что создание патримо-
ниального государственного аппарата в России
произошло в годы правления Ивана Грозного
[5, с. 389]. Р. Мунье полагал, что царь был не
только главой Московского государства, но и
считался наследственным собственником го-

сударства. «Московия была его личным доме-
ном, его отчиной, наследуемой его семьей» [25,
p. 115]. В отличие от западноевропейских ис-
ториков и социологов Б.Н. Флоря полагает, что
Русское государство было патримониальной
(вотчинной) монархией до 1550-х гг.; в ходе
реформ «50-х гг. XVI в. был сделан важный шаг
на пути к созданию сословного общества и
сословной монархии» [23, с. 52].

В своих построениях мы исходим из кон-
цепции Б.Н. Флори, хотя и не разделяем его
убежденность в том, что во второй половине
XVI в. Россия шла к формированию сословной
монархии. И действительно, если рассматри-
вать Русское государство XVI–XVII вв. как
патримониальную монархию, непонятны такие
принципиально новые явления в государствен-
ной жизни страны второй половины XVI –
XVII в., как земские соборы, формирование
бюрократического приказного аппарата, и, соб-
ственно, понимание коррупции как обществен-
ного зла. Борьба государства с коррупцией в
этом контексте видится как стремление от-
граничить публичную сферу власти от хозяй-
ственно-экономической деятельности лиц, при-
частных к публичной сфере власти. Если по-
строенная нами в данном исследовании кау-
зальная эмпирическая модель верна, она дает
возможность высказать предположение о век-
торе развития Русского государства и обще-
ства во второй половине XVI – XVII века.
Коль скоро «прибытки» должностных лиц в
период исполнения ими служебных обязанно-
стей и за счет управляемых оказываются вне
закона, то производящий эти законы государ-
ственный аппарат утрачивает патримониаль-
ные черты и приобретает характер бюрокра-
тического, а государство – абсолютистского.
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BELGOROD AS A RECEPTION CENTER FOR NEWCOMING CHERKASSY
IN THE FIRST HALF OF THE 17th CENTURY

Viktoriia M. Brezgunova
Voronezh State University, Voronezh, Russian Federation

Abstract. Introduction. During the 17th century, Belgorod, built close to the border with the Polish-Lithuanian
Commonwealth, retained its importance as an important military strategic point. Methods and materials. The article
is devoted to the study of the history of Belgorod in the context of migration processes that affected many cities of
the South of Russia in the first half of the 17th century. The methodological basis of the research was the fundamental
principles of historical cognition – objectivity and historicism. The source base of the study covers diverse
materials, the most important of which are volumes of documents and materials on the reunification of Ukraine with
Russia, published under the editorship of P.P. Gudzenko. The materials of the Russian State Archive of Ancient
Acts – the columns of the Belgorod and Prikaz offices – were also involved in the research. Analysis. Belgorod
became one of the most popular centers, where cherkassy, immigrants from the Ukrainian lands of the Polish-
Lithuanian Commonwealth, came with their families. The voivodes of the border city administered them an oath,
temporarily placed them, gave them salaries, and, if necessary, appointed attendants to move to other Russian
settlements. Results. The study concluded that Belgorod became not only one of the points of reception and
further relocation of cherkassy but also the place of permanent residence of a small group of cherkassy – 60 people
led by Ataman Khandogoy, who is mentioned in written sources from 1640 to 1655. Larger groups of cherkassy did
not live in Belgorod during the period under review.
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БЕЛГОРОД КАК ЦЕНТР ПРИЕМА «НОВОВЫЕЗЖИХ» ЧЕРКАС
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

Виктория Михайловна Брезгунова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Введение. На всем протяжении XVII в. построенный близко к границе с Речью Посполитой
Белгород сохранял свое значение как важный военно-стратегический пункт. Методы и материалы. Статья
посвящена изучению истории Белгорода в контексте миграционных процессов, затронувших в первой поло-
вине XVII в. многие города Юга России. Методологической основой исследования стали фундаментальные
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принципы исторического познания – объективность и историзм. Источниковая база исследования охватывает
разнообразные материалы, наибольшую значимость из которых представляют тома документов и материалов
о воссоединении Украины с Россией, изданные под редакцией П.П. Гудзенко. Привлекались в ходе исследова-
ния и материалы Российского государственного архива древних актов – столбцы Белгородского и Приказного
столов. Анализ. Белгород стал одним из самых востребованных центров, куда приезжали со своими семьями
черкасы – выходцы из украинских земель Речи Посполитой. Воеводы приграничного города приводили их к
присяге, временно размещали, выдавали жалование и при необходимости назначали сопровождающих для
переезда в другие российские населенные пункты. Результаты. В ходе исследования сделан вывод о том, что
Белгород стал не только одним из пунктов приема и дальнейшего сопровождения черкас, но и местом постоян-
ного проживания небольшой группы черкас из 60 человек атамана Хандогоя, который упоминается в источни-
ках с 1640 до 1655 года. Более крупные группы черкас в рассматриваемый период в Белгороде не проживали.

Ключевые слова: Белгород, города Белгородской черты, миграционные процессы, воеводы, черкасы,
XVII век.
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Введение. Построенный в конце XVI в.
Белгород на протяжении всего последующе-
го столетия занимал особое место среди го-
родов Юга России. Пограничное положение
определило специфику административного
управления и состава населения. В середине
XVII в. была построена Белгородская черта –
это укрепленная линия на юго-западной гра-
нице Российского государства на пути втор-
жения крымских и ногайских татар [20, с. 3].
Особенно значение города возросло с 1658 г.,
когда возникло новое географическое понятие
«города Белгородского полка» и соответ-
ственно сформировалась новая администра-
тивно-территориальная единица – Белгород-
ский разряд, частично соответствовавший
территории современных областей Централь-
ного Черноземья России и частично северо-
восточных областей Украины [9, с. 80–81]. Во-
евода Белгородского полка, подчиненный Раз-
рядному приказу, постепенно сосредоточивал
в своих руках военное и судебно-админист-
ративное управление на подведомственной
территории [10, с. 175].

Существует довольно много современ-
ных актуальных работ, посвященных истории
Белгорода в XVII веке. Большой вклад в изу-
чение внесло проведение ежегодных научно-
практических конференций «Белгородская
черта» на базе Белгородского государствен-
ного национального исследовательского уни-
верситета [2, с. 77]. Исследователями доста-
точно подробно освещены такие аспекты, как
строительство и управление городов Белго-
родской черты [19; 24], Белгородского пол-

ка [18], функции возглавлявших его воевод [15;
16]. Отдельно отметим большую разноплано-
вую проработку темы истории порубежья Рос-
сии и украинских земель Речи Посполитой в
конце XVI – первой половине XVII в., которая
была проведена А.И. Папковым [28]. Его ра-
боты наиболее близки к теме данного иссле-
дования. В то же время несмотря на такое
большое количество раскрывающих разные
аспекты истории Белгорода в XVII в. статей
и монографий, можно отметить недостаточ-
ное изучение особенностей административно-
го управления Белгорода как миграционного
центра на границе, а также места временного
размещения и постоянного проживания пере-
селенцев.

Методы и материалы. Исследование
посвящено изучению Белгорода как страте-
гического пограничного пункта, куда из Речи
Посполитой приезжали черкасы, размещавши-
еся российской администрацией как в самом
Белгороде, так и в других населенных пунк-
тах. Методологической основой исследования
выбраны фундаментальные принципы истори-
ческого познания – объективность и историзм.
При этом использованы сравнительно-истори-
ческий и просопографический методы. Осо-
бое внимание будет уделено половозрастно-
му составу переселенцев, а также географи-
ческому расположению тех мест, откуда они
приезжали в Россию. Отдельно необходимо
отметить, что черкасами в русских докумен-
тах XVI–XVII вв. называли выходцев с Днеп-
ровского Левобережья, а к середине XVII в. –
уже всех жителей украинских земель Речи По-
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сполитой [1, с. 47]. Источниковая база иссле-
дования охватывает архивные и опубликован-
ные материалы, наибольшую значимость из
которых представляют тома документов и
материалов о воссоединении Украины с Рос-
сией, изданные под редакцией П.П. Гудзенко.
Также были использованы материалы Россий-
ского государственного архива древних ак-
тов – столбцы Белгородского и Приказного
столов.

Анализ. Сведения о служивших и раз-
мещенных в Белгороде в первой половине
XVII в. черкасах, как и многие источники об
отдельных группах населения в этот период,
отличаются своей фрагментарностью. Пер-
вое упоминание о служивших в Белгороде чер-
касах, как установил А.И. Папков по более
поздней челобитной и свидетельским показа-
ниям, относится к 1600 г. [28, с. 94]. На дан-
ный момент это самое раннее конкретное упо-
минание о состоявших на царской службе чер-
касах в городах Юга России. В документе
фигурирует станичник-черкашенин Яков Фи-
липпов [12, л. 213–217], имя которого в более
поздних источниках, к сожалению, не встре-
чается. Поэтому не совсем понятно, остался
ли Филиппов на службе в Белгороде после
событий Смутного времени, которые значи-
тельно изменили и политическую, и соци-
альную карту Российского государства, при-
вели к большим перемещениям населения.

Далее наблюдается продолжительный
перерыв, и следующее упоминание о проживав-
ших в Белгороде черкасах относится к
1636 году. Такая дата носит далеко не случай-
ный характер, так как переселенческое движе-
ние черкас в Россию после Смоленской войны
1632–1634 гг. стало носить особенно массовый
характер. Основной причиной такого широкого
миграционного потока стала политическая, эко-
номическая и социальная нестабильность в
Речи Посполитой в этот период [4, с. 37]. Наи-
более ярким проявлением противоречий внут-
ренней обстановки в этом государстве стали
казацкие восстания. В начале 1636 г. «нововы-
езжий» черкас Григорий Шахворостов оказал-
ся вовлечен в конфликт и жаловался на при-
теснения со стороны воеводы Афанасия Тур-
генева, который отобрал часть его имущества
и обвинял в пьянстве, воровстве и игре в кос-
ти [11, л. 519]. В источнике снова упоминается

имя только одного черкаса, поэтому сложно
выдвинуть предположение об общем возмож-
ном количестве проживавших в Белгороде чер-
кас, но все же наиболее вероятным и целесо-
образным с точки зрения правительства пред-
ставляется размещение в этом городе не од-
ного человека, а хотя бы небольшой группы
«нововыезжих» черкас.

Эту гипотезу можно косвенно подтвердить
упоминаемым исследователями фактом изме-
ны «нововыезжих» черкас летом 1636 года [28,
с. 211]. 25 июля 1636 г. из Белгорода сбежали
со своими семьями четыре черкаса, в том
числе Павел Писаренко и Юрий Змиюсский,
за которыми в погоню по собственной воле, а
не по приказу администраторов, отправились
шесть черкас Якова Гаврилова. Они смогли
вернуть в Белгород Змиюсского, и можно
было бы считать, что эти действия – это про-
явление ответственности и сознательности
черкас Гаврилова, если бы они не сопровож-
дались фактом присвоения ими имущества
беглецов. Белгородский воевода требовал его
возврата, но черкасы с этим не соглашались
[11, л. 395–397, 415]. Таким образом, на осно-
ве этого источника можно определить, что к
лету 1636 г. в Белгороде точно проживали со
своими семьями 10 черкас, количество кото-
рых уменьшилось до шести. В то же время
наиболее вероятно проживание в Белгороде
более крупной группы черкас, в данном слу-
чае имеющаяся в источнике информация явно
не носит исчерпывающий характер. Отметим,
что упоминаемый ранее Григорий Шахфорос-
тов мог входить в число как беглецов, так и
оставшихся в Белгороде черкас.

В том же 1636 г. летом белгородские
черкасы снова оказались вовлечены в разби-
рательства с участием воеводы. Афанасий
Тургенев получил жалобы от урядников Пол-
тавы, Лубен и Лютени, которые в этот период
входили в состав Речи Посполитой, о том, что
«нововыезжие» черкасы украли там лошадей.
Преступниками оказались два русских жите-
ля Белгорода и четыре черкашенина [11,
л. 379–382]. Двое из них – Андрей Семенов и
Ефрем Яковлев, опасаясь действий царских
администраторов, сбежали из страны, что,
безусловно, свидетельствует о серьезности
выдвигаемых обвинений и их возможных по-
следствий для преступников.
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Важно отметить, что в документах раз
за разом черкасы упоминаются как «нововы-
езжие», совсем нет совпадений по именам,
видимо, выходцы из Речи Посполитой в Бел-
городе могли проживать какое-то время, а
потом переезжали жить в другие места. Бел-
город находился очень близко к границе, и
проживание в нем большой группы черкас
могло становиться причиной постоянных кон-
фликтов с польскими администраторами, к
тому же упоминаемые ранее примеры бегства
черкас из города демонстрируют их мобиль-
ность и стремление к свободе выбора или
смене места жительства. К тому же в регу-
лировании численности черкасского контин-
гента непосредственно участвовала царская
администрация. Например, в феврале 1636 г.
воевода Тургенев получил грамоту об огра-
ничении максимального количества пересе-
ленцев-черкас в Белгороде шестью десятка-
ми человек [11, л. 116–120]. Исследователи
упоминают, что к осени 1636 г. на службе в
Белгороде всего числилось 37 черкас [28,
с. 225]. Поэтому тем более противоречиво
выглядят сведения Разрядной книги 1637–
1638 гг., в которых приводятся данные о
102 проживающих в Белгороде «переезжих»
черкасах [31, с. 95–111]. Такое резкое увели-
чение численности черкас и сама формули-
ровка более всего похожи на упоминание либо
недавно приехавших в город черкас, либо тех,
для кого Белгород станет первым пунктом на
пути дальнейшего перехода на новое место
размещения. В свете последующих данных
вторая версия представляется наиболее ве-
роятной. В росписи 1638 г. жалования станич-
никам в Белгороде его получают 60 чер-
кас [14, л. 320–324]. Видимо, именно таким
было количество постоянно проживавшего в
городе на тот момент контингента, вполне со-
ответствующим предписаниям центральной
администрации.

Одним из самых известных и исследо-
ванных историками приходов переселявшихся
в Россию черкас в Белгород является появ-
ление 12 июня 1638 г. у стен города большого
отряда Якова Острянина [27, с. 100–101].
В октябре был составлен список переселен-
цев, в котором значилось 672 человека. Не-
смотря на действия полка Острянина против
России во время Смоленской войны, пришед-

шие в Белгород черкасы принесли присягу и
были приняты на службу. Часть из них изъя-
вила желание поселиться в Короче, и, види-
мо, их просьба была удовлетворена, к февра-
лю 1641 г. число черкас в Короче достигло
500 человек [5, с. 17]. Более того, российская
администрация прислушалась к просьбам
стремившихся поселиться всем вместе чер-
кас и предложила им еще два места на вы-
бор. Это были Чугуевское городище на Се-
верском Донце и Карпове сторожевье неда-
леко от Белгорода. В итоге черкасы выбрали
первый вариант, отстроили там крепость Чу-
гуев, но прожили на новом месте совсем не-
долго – всего до 1641 г., когда решили бежать
в Польшу. Этот интересный сюжет достаточ-
но подробно изучен историками [26], и в дан-
ном случае его затрагивать нецелесообраз-
но. Гораздо важнее то, что большая группа
черкас Якова Острянина, пришедшая в Рос-
сию через Белгород, была принята там вое-
водой, который участвовал в решении всех
возникавших вопросов с приемом и размеще-
нием черкас на новом месте.

Положение о том, что количество чер-
кас в Белгороде могло увеличиваться именно
из-за тех переселенцев, которые далее направ-
лялись в другие города, присутствует в рабо-
тах А.И. Папкова. Он упоминает, что в 1639 г.
в Белгороде получили жалование 247 черкас,
и в это число входили переселенцы и члены
их семей, прибывавшие в этот город, а затем
рассылавшиеся в другие населенные пунк-
ты [28, с. 226]. В этом же году в Белгороде
было размещено 57 черкас, которым было
выдано жалование атаманам и есаулам по
7 рублей, а рядовым по 5 рублей [25, с. 75],
что соответствовало той материальной помо-
щи, которую выделяло правительство выход-
цам из Речи Посполитой при переселении [3,
с. 86]. Таким образом, общий состав контин-
гента (60 упоминаемых ранее [14, л. 320–324]
и 57 новых) в этот период в Белгороде дол-
жен был достигать примерно 120 человек. Все
же более вероятным представляется, учиты-
вая упоминаемые ранее распоряжения для бел-
городского воеводы об ограничении количе-
ства черкас в Белгороде [11, л. 116–120], что
контингент был достаточно динамичным, по-
тому что черкасы могли приезжать, жить ка-
кое-то время в Белгороде, а потом уезжать,
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и цифра постоянно проживавших в городе чер-
кас составляла примерно 60 человек.

В 1640 г. атаманом белгородских чер-
кас был Матвей Хандогой, который известил
воеводу Замятню Леонтьева о бегстве из Бел-
города с семьей «переезжего» черкашенина
Матвея Борисова [13, л. 171–173]. И особое
внимание в контексте нашего исследования
здесь стоит обратить на имя атамана Хандо-
гоя. В первом томе документов и материа-
лов о воссоединении Украины с Россией при-
веден текст челобитной от 21 марта 1645 года.
В ней обращались к государю «белогородц-
кие черкасишка отоманишко черкаской Ма-
тюшка Михайлов сын Хандогой с товарыщи
68 человек» [6, № 238, с. 400]. Их прошение
имело довольно типичное для этого периода
содержание – черкасы описывали все свои
«беспрестанные» служебные обязанности, во
время исполнения которых они ходили в похо-
ды и сражались «с крымскими и с нагайски-
ми людьми», попадали в плен и несли посто-
янные убытки. В связи с этим, так как черка-
сы «вконец погибли и стали безлошадны и
безоружны», они просят выдачи государева
жалованья, которое получили белгородские
станичники, как и «иноземцы»-черкасы из
других городов. Видимо, их прошение было
удовлетворено, и государь велел выдать свое
денежное жалование. Таким образом, по ис-
точникам отслеживается, что как минимум с
1640 до 1645 г. в Белгороде проживала одна
группа состоявших на царской службе черкас
атамана Хандогоя, вопрос времени их прихо-
да в Россию источник не уточняет, но он впол-
не мог быть ранее 1640 года. Более того, ата-
ман Хандогой жил в Белгороде и позднее, так
как упоминается в источниках как атаман
белгородских черкас в 1655 г. [32, л. 7], с ним
же в документе перечисляются и имена
60 черкас под его началом.

Прослеживается интересная цепочка,
так как в апреле 1645 г. царю били челом уже
белгородские дети боярские. Они были воз-
мущены полученным 68 черкасами в Белго-
роде жалованием, в то время как черкасы
только ходят в походы, а дети боярские, кро-
ме этого, участвуют в строительстве крепос-
тей, стоят на заставах, ездят в сторожи [33,
л. 194]. Вопрос материального обеспечения и
организации быта служилого населения Юга

России разных чинов в последние годы при-
влекает все большее внимание исследовате-
лей [17; 21; 23; 30], и подобные челобитные,
позволяющие сопоставить материальные воз-
можности различных служилых групп, вызы-
вают определенный интерес. Есть объясне-
ние тому, почему черкасы не участвовали в
сторожевой службе – им просто ее не дове-
ряли, сторожи находились слишком близко от
границы с Речью Посполитой, и, учитывая
периодические бегства черкас «в Литву», пра-
вительство считало это опасным. Отметим,
что исследователи приводят цифры в 66 чер-
кас в Белгороде в 1645 г. и в 64 в 1647 году
[28, с. 228]. В том же 1645 г. есть упоминание
в источниках, что в Белгороде было 50 чер-
кас [33, л. 195–196], сопоставляя совпадаю-
щие сведения нескольких предыдущих источ-
ников, такое количество представляется за-
ниженным.

В марте 1647 г. государю подали чело-
битную «белогородцкие черкасы иноземцы
62 человека», которые жаловались на насиль-
ственный захват их сенных покосов по реке
Северский Донец белгородскими детьми бо-
ярскими Юрием Бесединым и Ильей Суворо-
вым [6, № 274, с. 463–464]. В этом документе
нет имен черкас, но вполне возможно, что и в
документах 1645 и 1647 гг. упоминается одна
и та же группа размещенных в Белгороде чер-
кас. Также косвенно на это указывает и ис-
точник 1653 г. – роспись жалованья украин-
цам, несшим военную службу в городах Рус-
ского государства [8, № 223, с. 512–513]. Сре-
ди «польских же и в украинных городех ино-
земцов и черкаских начальных людей и чер-
кас» упоминаются служившие в Белгороде
62 черкаса, в числе которых были 1 атаман,
1 есаул и 60 рядовых. Они получили жалова-
ние по 7, 6 и 5 рублей соответственно. Иссле-
дователь Е.В. Шварев в своей работе о слу-
жилых людях на Белгородской черте в 1651 г.
отмечает, что в Белгороде в этот период со-
стоял на службе 61 черкас [34, с. 155], а ис-
точник 1655 г. поименно перечисляет 60 бел-
городских черкас атамана Хандогоя [32, л. 7–
9]. Как мы видим, снова наблюдается прак-
тически точное совпадение количества чер-
кас в хронологически близких источниках.

В мае 1646 г. воевода Федор Хилков напи-
сал в Москву о приходе 22 апреля в Белгород
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Степана Емельянова «из литовские стороны
из городка Бобрика» и Клима Прокопова «из
городка Гадеча», с которыми в Россию из
разных мест пришли 68 человек [6, № 253,
с. 421–422]. Они просили государя и белгород-
ского воеводу, выдав им денежное жалование,
отпустить их на судах на Дон или «на Воро-
нож» к Ждану Кондыреву. Хилков, написав
о приходе черкас в Москву, в ожидании царс-
кого указа разместил черкас под Белгородом,
выдал из государевых житниц корм – ржаную
муку «по полу осмине человеку» и овсяных
круп «7 четвериков на десяток по четверику»,
что было своевременно оказанной материаль-
ной помощью переселенцам. Также Емелья-
нов и Прокопов рассказали воеводе, что «в
литовской стороне» собралось из разных мест
и «стоят в собранье» пять тысяч черкас, жела-
ющих перейти в Россию на государеву службу.
Эти сведения представляли наибольший ин-
терес для центральной администрации, по-
этому Хилков в своей отписке обращает вни-
мание на этот факт отдельно. Можно предпо-
ложить, что эта группа черкас в итоге была
отправлена, как они и желали, на Дон, как и
последующая пришедшая в мае группа черкас.
Кроме того, нужно отметить, что среди воро-
нежских черкас этого периода Емельянов и
Прокопов не упоминаются.

10 мая 1646 г. в Белгород пришла еще
одна группа черкас – «из литовские стороны
из городка Олешни» 50 черкас во главе с Ти-
мофеем Пушкарем [6, № 256, с. 424–425].
Воевода Хилков получил из Москвы распоря-
жение отпустить их на Дон и выдать им из
белгородских доходов жалование по 2 рубля
человеку. В том случае, если в белгородской
казне денег нет, воеводе государем предпи-
сывалось: «...ты б им дал свои деньги или, где
заняв, да им дал, а те деньги тебе, или у ково
займешь, отдадут на Москве». В таком слу-
чае воевода должен был сделать все возмож-
ное и выполнить указ государя в отношении
выдачи жалования черкасам, пусть оно и было
сравнительно небольшим. Было бы интерес-
но проследить дальнейший путь этой группы
черкас «на Дон» к месту постоянного разме-
щения, что представляется весьма сложной
исследовательской задачей.

Черкасы приходили в Россию не только
через пограничные города организованными

группами, которые фиксировались царской ад-
министрацией, но и самостоятельно, участвуя
таким образом в заселении и освоении Юга
России. Эти земли назывались «Полем» и пред-
ставляли собой обширную и слабозаселенную
полосу лесостепи и степи, уже с конца XVI в.
началась колонизация «Поля». Вначале она
носила стихийный народный характер, но по-
зднее этот процесс был взят под контроль пра-
вительства [22, с. 114]. Приход людей из Речи
Посполитой для хозяйственных промыслов на
территории, которые уже осваивались россий-
скими подданными, становился причиной ло-
кальных столкновений в конце XVI – начале
XVII века [29, с. 50]. Происходили такие слу-
чаи и позднее. В 1650 г. белгородские воеводы
писали государю о выполнении распоряжения,
касающегося такой группы черкас [7, № 186,
с. 453–454], самовольно поселившейся в Воль-
новском и Ольшанском уездах. В источнике
указано, что, не спрашивая и не получая разре-
шения, эти черкасы на государевой земле «буды
и пасеки и дехтярни завели». Воеводами были
отправлены служилые люди для того, чтобы
описать имущество черкас и их оттуда «со-
слать добровольно без зодору».

Результаты. Подводя итоги, отметим,
что в стратегически важном пограничном Бел-
городе, в отличие от Севска, например, черка-
сы не только принимались, но и размещались
на проживание. К сожалению, в источниках, за
редким исключением, практически не упоми-
наются места, откуда именно черкасы прихо-
дили в Белгород. При этом необходимо отме-
тить, что группа постоянно проживавших в
Белгороде в 1630–1640-е гг. черкас была не-
большой – всего около 60 человек, что было
совсем малой величиной по сравнению с тем
количеством людей, которые прошли через этот
город во время своего переселения в Россию.
Такое сдерживание расширения черкасского
контингента в Белгороде происходило по реше-
нию царской администрации в силу следующих
причин: близости границы с Речью Посполи-
той, стремлением избежать возможного обо-
стрения дипломатических отношений, а также
периодически встречающимися в источниках
случаями бегства больших и малых групп чер-
кас из России, что после принесения ими при-
сяги на русскую службу уже считалось госу-
дарственной изменой.
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“FISH PURCHASES” OF THE JOSEPH-VOLOKOLAMSK MONASTERY
IN THE LATE 16th – EARLY 17th CENTURY:

BASED ON THE MATERIALS OF COMING-EXPENSIVE BOOKS

Evgeniya S. Tseluykina
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article deals with the issue of the quantity and composition of fish in the
everyday life of the Joseph-Volokolamsk Monastery in the late 16th and early 17th centuries. Methods and materials.
The number and composition of “fish purchases” were calculated chronologically, which led to the use of the
historical and comparative method both vertically (comparing fish prices from the 1570s to the 1610s) and horizontally
(comparing fish prices in Moscow, Novgorod, and Kargopol). The volume of purchased goods, prices, and methods
of transportation are established on the basis of the coming-expensive books of the treasurers of the Joseph-
Volokolamsk Monastery for 1592, 1601/02, 1605–1608, 1610/11, and 1612/13. The most informative were the
“expendable memories” of the monastery elders and servants, preserved as part of the expensive books. Analysis.
When analyzing the sources, the composition of the markets where fish were bought for monastic everyday life
was established, the varieties and units of measurement of the purchased fish were identified, the total volume of
goods was calculated, and the share of “fish purchases” in the total amount of expenses and in the amount of
expenses for food products of the monastery was established in the late 16th – early 17th centuries. Results. As a
result of the study, the representativeness of the coming-expensive books of the Joseph-Volokolamsk Monastery
for studying the development of commodity-money relations in the Russian state at the end of the 16th – early
17th centuries was established. Information about “fish purchases” demonstrates the price movement for different
types of fish and the peculiarities of the folding of the all-Russian market. The data obtained make it possible to
visually trace the sharp deterioration of the socio-economic condition of the Joseph-Volokolamsk Monastery in
1609–1610, caused by the consequences of the siege and capture of the monastery by the troops of False Dmitry II.
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«РЫБНЫЕ ПОКУПКИ» ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ
В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVII в.:

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРИХОДО-РАСХОДНЫХ КНИГ

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

Аннотация. Введение. В статье рассматривается вопрос о количестве и составе рыбы в обиходе Иосифо-
Волоколамского монастыря в конце XVI – начале XVII века. Методы и материалы. Были подсчитаны
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Е.С. Целуйкина. «Рыбные покупки» Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI – начале XVII в.

количество и состав «рыбных покупок» в конце XVI – начале XVII в., что обусловило применение историко-
сравнительного метода как по вертикали (сравнение цен на рыбу с 1570-х по 1610-е гг.), так и по горизонтали
(сравнение цен на рыбу в Москве, Новгороде и Каргополе). Объем купленного товара, цены и способы
транспортировки установлены на основании приходо-расходных книг казначеев Иосифо-Волоколамского
монастыря за 1592, 1601/02, 1605–1608, 1610/11, 1612/13 годы. Наиболее информативными оказались «расход-
ные памяти» монастырских старцев и слуг, сохранившиеся в составе расходных книг. Анализ. При анализе
источников установлен состав рынков, на которых покупали рыбу на монастырский обиход, выявлены сорта
и единицы измерения купленной рыбы, подсчитан общий объем товара, установлена доля «рыбных поку-
пок» в общей сумме расходов и в сумме расходов на продовольственные товары монастыря в конце XVI –
начале XVII века. Результаты. Установлена репрезентативность приходо-расходных книг Иосифо-Волоко-
ламского монастыря для изучения развития товарно-денежных отношений в Русском государстве в конце
XVI – начале XVII века. Сведения о «рыбных покупках» демонстрируют движение цен на разные виды рыбы
и особенности складывания всероссийского рынка. Полученные данные позволяют наглядно проследить
резкое ухудшение социально-экономического состояния Иосифо-Волоколамского монастыря в 1609–1610 гг.,
вызванное последствиями осады и захвата монастыря войсками Лжедмитрия II.

Ключевые слова: история России, Смутное время, начало XVII в., Иосифо-Волоколамский монас-
тырь, приходо-расходные книги, история цен, товарно-денежные отношения, покупка рыбы.
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Введение. Для исследования вопросов
социально-экономического развития Русского
государства XVI–XVII вв. особое значение
имеет разработка проблемы образования все-
российского рынка, которая неотрывно связа-
на с историей цен и ценообразования. Роль
рыбы и рыбных продуктов для русского че-
ловека была велика, тем более в жизни цер-
ковного землевладельца, чей быт строился
вокруг строгих постов с ограничениями по
употреблению мяса. Значение рыбных про-
мыслов зависело от географического распо-
ложения объекта. В центре Русского государ-
ства, где располагался Иосифо-Волоколамс-
кий монастырь, первостепенное значение иг-
рало земледелие, но недостаток хлеба воспол-
нялся за счет рыбных и лесных богатств [15,
с. 419]. Несмотря на наличие рыбных промыс-
лов во владениях монастыря (озеро Селигер
в слободе Осташково), вероятно, их доходов
было недостаточно, в связи с чем рыбу при-
ходилось покупать.

Еще М.Н. Тихомиров отмечал, что наи-
большие суммы Иосифо-Волоколамский мо-
настырь тратил на покупку рыбы. Особенное
внимание он обращал на декабрьские расхо-
ды, приуроченные к рождественским празд-
никам, когда по монастырскому обиходу бра-
тии полагалось «утешение великое» [14, с. 134].
Рост «рыбных покупок» Иосифо-Волоколам-

ского монастыря важно проследить в условиях
Смутного времени: изменения размера и со-
става «рыбных покупок» отражают социально-
экономическое состояние монастыря в кризис-
ный период Русского государства.

Методы и материалы. В рамках раз-
работки вопросов развития товарно-денежных
отношений в Русском государстве XVI в. ак-
тивно привлекал материалы хозяйственной до-
кументации монастырей А.Г. Маньков. Им
использованы данные приходо-расходных
книг Иосифо-Волоколамского монастыря о це-
нах на хлеб, скот, мясо и масло, рыбу, мед,
соль, железо, ткани, овчину, мерлушек (из-
делия скорняжного ремесла) и др. за 1570–
1590-е годы [6]. Исследуя особенности поми-
нания усопших в Иосифо-Волоколамском мо-
настыре в конце XVI в., Л. Штайндорф упо-
мянул и специфику употребления рыбы, уста-
новленную на основании кормовой книги 1581–
1582 года [19]. На современном этапе цены
на рыбу по данным Кирилло-Белозерского мо-
настыря начала XVII в. изучены З.В. Дмит-
риевой и А.В. Крайковским [2].

Сведения о расходах монастыря на рыбу
в конце XVI – начале XVII в. содержатся в
приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколам-
ского монастыря: казначея Паисея Мичурина
(1592–1593 гг.), Левкия Акишева (1601/02 г.),
Иосифа Москвитина (1605/06 г.), Гаврилы
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Ржевитина (1606–1608 гг.), Иосифа Пашини-
на (1610/11, 1612/13 гг.). Данные о сортах,
объеме, единицах измерения и цене на рыбу
сведены в таблицу, которая позволила уста-
новить количество приобретенной рыбы в кон-
це XVI – начале XVII века. В процессе сис-
тематизации данных о ценах за единицу това-
ра установлен размер ежегодных трат на рыбу
и доля этого показателя в общей сумме мо-
настырских расходов и в сумме расходов мо-
настыря на продовольственные товары. По-
лученные сведения позволили применить ис-
торико-сравнительный метод – на основании
графиков изменения средней цены на рыбу со-
поставлены цены за единицу товара по верти-
кали (с 1570-х по 1610-е гг.) и горизонтали (по
данным Иосифо-Волоколамского и Кирилло-
Белозерского монастырей за начало XVII в.).

Анализ. Информация о «рыбных покуп-
ках» сохранилась по большей части в «рас-
ходных памятях», в которых фиксировали рас-
ходы, происходившие в ходе различных по-
ездок по монастырским нуждам. С поруче-
ниями из монастыря отправляли старцев, за-
нимавших высокое положение, – келарей или
казначеев, реже – монастырских слуг. Пред-
ставитель монастыря получал от казначея
крупную сумму, которая обычно была зафик-
сирована в «памяти», реже он использовал
деньги, собранные с крестьян и не довезен-
ные до казны. Затем в «памяти» следует пе-
речень купленных товаров с указанием ко-
личества, цены и общей суммы. Также ука-
заны расходы на проезд, провоз покупок и
мелкие путевые нужды (пропитание, прокорм
лошадей, обслуживание телег и возов и др.).
После общего итога зафиксирован остаток,
который либо возвращали в казну, либо пере-
давали другому представителю монастыря.
По завершении задания «расходные памяти»
отправляли в монастырь или приносили лично
при сдаче остатка выданных денег в казну.
Саму «память» полностью переписывали в
расходную книгу под датой получения доку-
мента. Если закупка рыбы не была основной
целью поездки, то рыба зафиксирована в тек-
сте под общим названием «рыба», ее поку-
пали в небольших количествах для пропита-
ния в дороге. В расходных книгах имеются и
краткие записи о покупке рыбы: они не со-
держат сведений о месте покупки и цене

за единицу товара, иногда не зафиксировано
и количество.

Если предполагалось потратить много
денег на покупку рыбы, то в поездку отправ-
лялся представитель монастыря, занимавший
в иерархической структуре более высокое
место. Старец Герасим в с. Осташково в но-
ябре 1601 г. закупил рыбу на 40 рублей 23 ал-
тына 2 деньги [4, л. 82 об.–84]. Старец Леон-
тий Ржевитин закупил в Москве в декабре
1601 г. рыбы на 154 рубля 16 алтын [4,
л. 87 об.–88]. Но когда в январе 1602 г. за ры-
бой в Осташково были посланы монастырс-
кие слуги Меркур Окоемов и Меньшой Арте-
мьев, они истратили только 12 рублей 2 алты-
на 3 деньги [4, л. 89 об.–90 об.]. Начиная с
1605 г. на рыбные покупки в Москву ездили
только казначеи. Исключение составляет ста-
рец Гаврила, приславший из Москвы «расход-
ную память» 12 марта 1606 г., но уже 1 сентября
1606 г. он стал казначеем.

Места «рыбных покупок». Для «рыб-
ных покупок» представители монастыря со-
вершали поездки в другие города. За иссле-
дуемый период зафиксировано 17 поездок в
Осташково, 14 – в Москву, 2 – в Новгород.

Рыбный рынок в Осташково. Как от-
метил Г.А. Маньков, в XVI в. Осташково было
крупнейшим пунктом ловли и продажи сигов 1,
и частично сельдей, в центре Русского госу-
дарства [6, с. 54]. В Осташково в конце XVI –
начале XVII в. представители Иосифо-Воло-
коламского монастыря в бочках закупали щук,
судаков, окуней, ряпушку 2, свежие снетки 3;
в четвертях – снетки (в том числе «красо-
вых») и остреченки 4; поштучно (свежими) –
щук (в том числе «ушных», «колодочных» и
«головных»), судаков (в том числе «ушных»,
«головных», «больших», «средних»), окуней,
лещей и подлещиков. Сигов и лодогов 5 в Ос-
ташково монастырь стал приобретать только
в 1612/13 г., также, как и ершей.

Закупки в Осташково в начале XVII в. оби-
тель производила сезонно 3 раза в год до 1607 г.:
осенью (сентябрь 1601, 1605, 1606 гг.), зимой
(декабрь 1605, 1606 гг., январь 1602 г.), весной
(апрель 1607 г., май 1602 г., начало июня 1606 г.);
2 раза в год с 1607 г.: зимой (декабрь 1607 г., фев-
раль 1613 г.) и весной (апрель 1608 г., май 1613 г.);
в 1592 г. удалось сделать только одну закупку
осенью, а в 1611 г. – одну закупку зимой.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 41

Е.С. Целуйкина. «Рыбные покупки» Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XVI – начале XVII в.

Цена за бочку соленой щуки в Осташко-
во оставалась неизменной с 1592 до 1608 г.:
от 160 денег в весенние месяцы до 210 денег
в осенние. С 1608 по 1613 г. цена за бочку щуки
выросла с 240 до 270 денег. Цена за бочку
судака была схожа: от 170 денег весной до
210 денег осенью. Весной 1608 г. бочку щуки
покупали по 240 денег, а зимой 1613 г. – по
250 денег (рис. 1).

Зимой 1613 г. в Осташково покупали по-
парно бочки сигов и лодогов (около 1 200 де-
нег за пару) или сигов и лососей (1 450 денег
за пару).

Ряпушку представители монастыря за-
купали осенью в Осташково. Цена за бочку
незначительно колебалась: если в 1601 г. она
составляла 145 денег, то в 1605 г. – 156 денег,
в 1606–1607 гг. – от 180 до 200 денег. Окунь в
бочках обитель закупала только в 1601/02 г.,

цена варьировалась от 132 денег осенью до
140 денег весной (рис. 1).

Свежие снетки монастырь покупал в
бочках исключительно зимой и только в Ос-
ташково. Цена варьировалась от 54 до 84 де-
нег за бочку (рис. 1). Цена за сушеные снет-
ки из Осташково в четвертях выросла за пе-
риод 1601–1608 гг. со 120 до 203 денег, осе-
нью 1610 г. она составила 180 денег. Весной
за короткий период 1606–1608 гг. цена вырос-
ла с 60 до 200 денег. Зимой 1606 г. цена одной
четверти составляла 100 денег, а зимой
1613 г. – 160–164 деньги (рис. 2).

Остреченки представители монастыря
покупали четвертями, а перевозили в рогожах,
в 1613 г. – в кулях. Покупали эту рыбу только в
Осташково и почти всегда осенью (в 1613 г. –
зимой). С 1601 по 1613 г. цена за четверть ост-
реченков выросла с 62 до 92 денег (рис. 2).

Рис. 1. Средняя цена за бочку рыбы в Осташково в конце XVI – начале XVII века
Fig. 1. Average price for a barrel of fish in Ostashkovo in the late 16th and early 17th centuries

Примечание. Рисунки 1 и 2 составлены по: [4; 8–12; 16].

Рис. 2. Средняя цена за четверть 6 рыбы в Осташково в начале XVII века
Fig. 2. Average price for a quarter of fish in Ostashkovo at the early 17th century
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Судака и щуку поштучно монастырь при-
обретал зимой (декабрь – январь) в Осташ-
ково. Цена одного судака в декабре 1605 г.
составила почти 2 деньги, а одной щуки – око-
ло 3 денег. При этом цена «головной» щуки
составила 15 денег за штуку. В мае 1613 г.
было куплено 5 щук по 36 денег. В одной по-
купке с судаком и щукой могли быть окуни,
плотва, лещи и подлещики и даже снетки.

Таким образом, рынок Осташкова пред-
лагал на продажу разнообразные сорта соленой
рыбы (щуку, судака, ряпушку и окуня), а также
свежую и сушеную рыбу. В начале XVII в. цена
на рыбу в Осташково оставалась стабильной,
за исключением щук и судаков, на которые рост
цен наблюдался с 1607 года. В то же время цена
сушеной рыбы значительных изменений не пре-
терпела и составляла в среднем от 120 до
200 денег за четверть для снетков и от 62 до
92 денег за четверть для остреченков.

Рыбный рынок в Москве. Как отметил
А.Г. Маньков, на московском рынке прода-
вались все сорта рыбы [6, с. 54]. На основа-
нии книги об устройстве торговых городских
рядов 1626 г. М.Н. Тихомиров упомянул на-
личие в Москве рыбного торгового ряда,
ряда белорыбицы и ряда паровых селедоч-
ников [15, с. 87–88]. Примечательно, что за-
частую в Москве рыба становилась не един-
ственным предметом покупок монастырских
старцев, она соседствовала с медом и дру-
гими категориями товаров, в том числе не-
продовольственными.

В Москве в конце XVI – начале XVII в. в
бочках представители монастыря покупали
осетров, белугу, сельдей (в том числе «немец-
ких»), сигов и лодогов, потроха; поштучно – осет-
ров (в том числе «осенних», «астраханских», «ме-
женских», больших, длинных), сельдей (в том
числе «переславских»), шевригу 7, белугу, саза-
нов; в пудах – семгу, икру (в том числе черную,
«паюсную»); в пучках – вязиги 8; в косяках –
белугу; в полубочках – икру («сиговую», крас-
ную); в «полурыбниках» – шевриги (больших) и
осетров (больших); в юфтях или парой бочек –
щук и судаков, сиг и лодогов.

После 1609 г. в Москве была совершена
только одна небольшая покупка семги, сельди
и снетков на 3 алтына 4 деньги в январе
1611 года [9, л. 21]. До 1608 г. рыбные покупки
в Москве представители монастыря соверша-

ли 2 раза в год: в декабре (1601, 1605–1607 гг.)
и весной (март 1606–1607 гг., апрель 1602 г.).

Осетров монастырские старцы покупали
поштучно в Москве зимой (декабрь) и весной
(март – апрель). В 1601/02 г. цена варьирова-
лась от 40 до 55 денег, в 1605–1607 гг. – от 66 до
92 денег, в декабре 1607 г. – 122 деньги. По
данным А.Г. Манькова, 1 осетр в Москве в
1573 г. стоил 79 денег, в 1575 г. – 82, 1576 г. –
67, 1579 г. – 51, 1581 г. – 58, 1585 г. – 60, 1586 г. –
51, 1587 г. – 65, 1588 г. – 60, 1592 г. – 67, 1599 г. –
61, 1600 г. – 61 деньга [6, с. 157–160, табл. 18].
По сведениям З.В. Дмитриевой и А.В. Край-
ковского, Кирилло-Белозерский монастырь по-
купал 1 осетра в Москве в 1606 г. за 101 день-
гу, а летом 1611 г. за 120 денег [2, с. 52, 58,
табл. 4] (см. рис. 3).

Семгу монастырские старцы покупали
только в Москве зимой и весной с 1602 по
1607 год. Цена на пуд семги варьировалась
от 77 до 99 денег. Транспортировку осуществ-
ляли на возах. По данным А.Г. Манькова, цена
за 1 пуд семги в Москве в 1574 г. составляла
104 деньги, в 1575 г. – 108, в 1576 г. – 98,
в 1581 г. – 85, 1585 г. – 80, в 1586 г. – 72,
1588 г. – 77, 1589 г. – 72, 1592 г. – 89, 1593 г. –
69, 1598 г. – 65 денег [6, с. 157–160, табл. 18]
(см. рис. 3). Для сравнения Кирилло-Белозер-
ский монастырь не испытывал нужды в поез-
дках за семгой в Москву, ее приобретали го-
раздо ближе – в Каргополе. По подсчетам
З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, цена
1 пуда семги в Каргополе в период с 1605 по
1611 г. варьировалась от 57 до 100 денег и в це-
лом была выше, чем цена пуда семги на рус-
ском Севере в 1590-х годах [2, с. 52, 58, табл. 4].

Икру покупали чаще всего в Москве.
В 1601 г. пуд икры стоил 94 деньги, в 1605 г. –
100 денег. По данным А.Г. Манькова, цена
1 пуда икры в Москве в 1596 г. составила
118 денег, в 1599 г. – 100 денег, в 1600 г. – 118 де-
нег [6, с. 157–160, табл. 18]. По подсчетам
З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, Кирилло-
Белозерский монастырь покупал икру в Моск-
ве в 1606 г. по цене 114,3 деньги за 1 пуд [2,
с. 59, табл. 5]. Реже в Москве покупали черную
икру, ее цена варьировалась от 114 до 200 денег
за пуд. По данным А.Г. Манькова, пуд черной
икры в Москве в 1576 г. стоил 100 денег, в
1579 г. – 114 денег, в 1586 г. – 66 денег, в 1592 г. –
160 денег [6, с. 157–160, табл. 18] (см. рис. 3).
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В Москве бочка сигов зимой 1601 г. сто-
ила 530 денег, весной 1602 г. – 500 денег.
В 1592 г. покупали бочки сигов в пару с боч-
ками лодогов (от 836 до 1 140 денег за пару).
В Москве в 1581 г. цена за бочку сигов соста-
вила всего 4 деньги (можно предположить, что
это опечатка), в 1586 г. – 420 денег [6, с. 157–
160, табл. 18] (рис. 4).

Необходимо отметить ежегодные поез-
дки казначеев Иосифа Москвитина и Гаври-
лы Ржевитина в декабре в Москву, в рамках
которых совершались разнообразные покуп-

ки, где значительные суммы потрачены на цен-
ные породы рыбы. В 1605 г. казначей старец
Иосиф Москвитин купил 252 тушки осетра раз-
ных видов и 100 настолько крупных осетров,
что их продавали «полурыбниками». Цена за
1 «полурыбник» осетра составила 51 деньгу.
Шевригу считали по 100 денег за 1 «полурыб-
ник», а белугу – по 200 денег за косяк. Цена на
черную икру составила 1 рубль (200 денег) за
1 пуд. Всего купили 8,5 пудов черной икры и
еще 28,5 пудов икры без специальных обозна-
чений по 100 денег за 1 пуд [10, л. 97–100].

Рис. 3. Средняя цена на осетрину, семгу и икру в Москве в третьей четверти XVI – начале XVII века
Fig. 3. Average price for sturgeon, salmon, and caviar in Moscow in the third quarter

of the 16th and early 17th centuries
Примечание. Составлено по: [2; 4; 6; 8–12; 16].

Рис. 4. Средняя цена на бочки сигов и лодогов в Москве и Новгороде в третьей четверти XVI –
начале XVII века

Fig. 4. Average price for barrels of whitefish and Siberian whitefish in Moscow and Novgorod
in the third quarter of the 16th and early 17th centuries

Примечание. Составлено по: [4; 6; 8–12; 16].
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Стоимость всей купленной рыбы за эту поезд-
ку составила 219,5 рублей (43 900 денег).

В 1606 г. казначей старец Гаврила Рже-
витин приобрел в Москве 300 осетров разных
видов (от 66 до 80 денег за штуку), 50 белуг
(по 66 денег за штуку). Цена черной икры со-
ставила около 114 денег за 1 пуд, а семги –
77 денег за 1 пуд [16, с. 347]. В сумме за эту
поездку на рыбу потрачено 157 рублей 18 ал-
тын 2 деньги (31 510 денег).

В 1607 г. казначей старец Гаврила Рже-
витин приобрел в Москве 100 осетров (по
122 деньги за штуку), 47 с четвертью пудов
семги (по 99 денег за 1 пуд) и 11,5 пудов чер-
ной икры (по 160 денег за 1 пуд) [8, л. 124 об.–
126 об.]. В сумме на рыбу в этой поездке по-
тратили 93 рубля 21 алтын (18 726 денег).

Таким образом, цена свежего осетра ос-
тавалась стабильно низкой с 1573 по 1602 г., в
среднем она составила около 61 денег за шту-
ку, в 1605–1607 гг. цена за тушку была около
91 деньги, а в 1611 г. – 120 денег, то есть за-
фиксирован непрерывный рост цен на осетра с
1605 года. Цена за пуд семги на протяжении
второй половины XVI в. снижалась от 108 де-
нег в 1575 г. до 65 денег в 1598 г., в начале
XVII в. цены выросли и в среднем составляли
около 91 деньги, но в среднем с 1570-х гг. до
1607 г. колебания цен были незначительными.
Также и пуд икры стоил от 89 до 118 денег в
1592–1606 годах. При этом цена за пуд черной
икры была нестабильна: в 1570-х гг. составля-
ла около 100–114 денег, в 1586 г. она резко упа-
ла до 66 денег (можно предположить ошибку в
подсчетах), в 1592 г. выросла до 160 денег, в
1605 г. – до 200 денег, резко упала до 114 денег
в 1606 г. и в 1607 г. вновь составила 160 денег.

Рыбный рынок в Новгороде. Как отме-
чал Г.А. Маньков, Новгород был крупным
рынком сбыта сиг и сельдей [6, с. 54]. В Нов-
городе Иосифо-Волоколамский монастырь
закупался зимой 1606 и 1608 гг. сигами и ло-
догами в бочках, сиговой икрой в лубах.

Цена за бочку сигов, купленных в Нов-
городе зимой, варьировалась от 360 до 580 де-
нег. Для сравнения, по подсчетам А.Г. Мань-
кова, цена за бочку сигов в Новгороде в 1576 г.
составила 448 денег, в 1587 г. – 370 денег, в
1593 г. – 253 деньги, в 1600 г. – 277 денег (см.
рис. 4). Также в Новгороде покупали лодогов,
1 бочка зимой стоила от 380 до 472 денег

(см. рис. 4). 2 раза была куплена икра. В 1606 г.
луб сиговой икры стоил 200 денег.

Таким образом, в Новгороде наблюда-
лось постепенное снижение цен за бочку си-
гов с 448 денег в 1576 г. до 253 денег в 1593 г.,
то есть почти в 2 раза. С 1600 г. начался рост
цены с 277 до 539 денег в 1608 г., то есть также
почти в 2 раза.

Общий объем купленной рыбы. Общий
объем и разнообразие покупаемой рыбы в кон-
це XVI – начале XVII в. отражены в таблице 1.

Малоценные сорта рыбы представлены
щукой, судаком, сигом, окунем, снетком, ершом,
плотвой, лещом. Реже покупали ценные высоко-
сортные породы: осетровых (осетр, севрюга, бе-
луга) и лососевых (лосось, семга). В 1592 г. было
приобретено 49 бочек и 4 полубочки, 1 107 рыб
поштучно, 122 пуда и 1 000 пучков. Количество
купленной рыбы в начале XVII в. до 1608 г. вклю-
чительно было велико и в среднем составило в
год 87 бочек, 50 четвертей, 1 705 штук, 65 пудов.

Чаще всего Иосифо-Волоколамский мо-
настырь покупал соленую рыбу в бочках –
щук, судаков, окуней, сигов, ряпушку, лодогов,
лососей, – в них же и перевозили. Снетки так-
же покупали в бочках, но они были свежие.
В 1601/02 г. были куплены рыбные потроха в
бочках [4, л. 87 об.–88]. Потроха – это внут-
ренние органы рыбы, их часто использовали
в монастырях как начинки для пирогов или ос-
нову для ухи. Также вязиги в 1592 г. купили
1 000 пучков, а в 1601/02 г. – в половину мень-
ше, и в эту же покупку приобрели потроха в
дополнение. В 1592 г. упоминается икра, куп-
ленная в полубочках [12, с. 203].

О полубочке как самостоятельной таре и
единице измерения сыпучих, жидких и сырых тел
писала Г.Я. Романова [13, с. 200–201]. Объем
рыбной бочки посчитать невозможно, так как в
источниках нет информации о весе рыбы в этих
бочках. Единой меры веса для бочек также не
существовало (первые попытки унификации от-
носятся к 1664–1665 гг. [3, с. 139–140]). В учеб-
ном пособии по русской метрологии В.В. Шев-
цов упомянул, что в XVI–XVII вв. «бочка селе-
довка» вмещала около 8 пудов сельди [18, с. 158].
Часто монастырь покупал вместе пару бочек
щук и судаков, сигов и лодогов. В 1592 г. их еще
измеряли юфтями, то есть парами. Исследова-
тели отмечают широкое распространение счета
«юфть-парами» в XVI–XVII веках 9.
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Таблица 1. Общий объем купленной рыбы в конце XVI – начале XVII века

Table 1. The total volume of fish purchased in the late 16th and early 17th centuries

Рыба Ед. изм. 1592 г. 1601/02 г. 1605/06 г. 1606/07 г. 1607/08 г. 1610/11 г. 1612/13 г. 
Белуга Бочка 2 – – – – – – 

Штука – – – 50 – – – 
Косяк – – 8 – – – – 

Вязига Пучок 1000 500 – – – – – 
Ерш Куль – – – – – – 3 

Четверть – – – – – – 1,5 
Ерш и 
остреченки 

Куль – – – – – – 4 

Икра Полубочка 4 – – – – – – 
Луб – – 2 – – – – 
Пуд 67 49 37 32,75 11,5 – – 

Лещ Штука – 52 28 6 150 30 – 
Лодог Бочка – – 3 – 2 – 3 
Лосось Бочка – – – – – – 1 
Окунь Бочка 3 3 – – – – – 

Штука – 602 – 1300 100 – – 
Осетр Бочка 7 – – – – – – 

Штука 550 600 400 350 100 – – 
Полурыбник – – 100 – – – – 

Остреченки Четверть – 9 20 18 15,25 1,5 3,25 
Куль – – – – – – 2 

Плотица Штука – 120 – – – – – 
Подлещик Штука – – 26 1 – – – 
Потроха Бочка – 2 – – 20 – – 
Ряпушка Бочка 4 1 2 2 2 – – 
Сазан Штука 2 – – – – – – 
Сиг Бочка – 20 28 – – – 3 
Сиг и Лодог Юфть 7 – – – – – – 
Сельдь Бочка 3 – – – – – – 

Штука 425 – – – – – – 
Семга Пуд 55 и 15 

гривенок 
26 26 и 19 

гривенок 
29,5 47,25 – – 

Снетки Бочка – – 10 12,5 7 – 1 
Четверть – ~25 39 18 с 1/8 57 1 12 

Судак Бочка – 20 20 17 20 – 4,5 
Штука – 6 810 218 231 51 – 

Шеврига Штука 130 – 1 – – – – 
Полурыбник – – 100 – – – – 

Щука  Бочка – 27 47 41 42 1 3 
Штука – 70 175 445 338 30 5 

Щука и 
судак 

Бочка 30 – – – – – – 
Штука – 612 32 – – – – 

Итого Бочка 49 73 110 72,5 93 1 15,5 
Косяк – – 8 – – – – 
Куль – – – – – – 9 
Луб – – 2 – – – – 
Полубочка 4 – – – – – – 
Полурыбник – – 200 – – – – 
Пуд 122 и 15 

гривенок 
75 63 и 19 

гривенок 
62,25 58,75 – – 

Пучок 1000 500 – – – – – 
Четверть – 34 59 36 с 1/8 72,25 2,5  16,75 
Штука 1107 2062 1472 2370 919 111 5 
Юфть 7 – – – – – – 

Примечание. Составлено автором по: [4; 8–12; 16].
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Мелкую сушеную рыбу (снетки, остречен-
ки, ерши) монастырские люди перевозили в
рогожах, а покупали в четвертях, в 1612/13 г. –
в кулях (ерши и остреченки). Важно отметить,
что в источниках нет указания на то, какими
именно четвертями измеряется купленная
рыба. Можно лишь предположить, опираясь на
сведения Г.Я. Романовой, что четверть – это
четвертая часть бочки [13, с. 72].

Осенью 1607/08 г. для перевоза 30 четвер-
тей снетков и 15 четвертей остреченков понадо-
билось 44 рогожи [8, л. 94 об.]. В 1612/13 г. в куль
помещалось 2 четверти ершей и «по 5-ти мер»
остреченков [11, л. 32]. По мнению Н.В. Устюго-
ва, рогожа не имела точного веса и была лишь
тарой [3, с. 112]. Но Г.Я. Романова утверждала,
что рогожные кули, используемые как емкость
для сыпучих продуктов, были единого размера,
при этом имели разный вес в зависимости от про-
дуктов [13, с. 144].

Семгу монастырские старцы в пудах
перевозили в возах. Воз служил не только
средством транспортировки, но и единицей
измерения. Воз семги в XVI в., по сведениям
А.Г. Манькова, содержал 26–27 пудов [6,
с. 54], что совпадает и с данными Иосифо-
Волоколамского монастыря от апреля 1602 г. –
26 пудов [4, л. 98]; от марта 1606 г. – 26 пудов
19 гривенок [10, л. 125 об.]. По подсчетам стар-
ца Гурия Ступишина, в апреле 1602 г. 280 голов
семги весили 32 пуда [4, л. 98], то есть в сред-
нем 8–9 рыб весили 1 пуд, или 16,38 кг.

Свежую рыбу монастырь чаще покупал
поштучно – осетров, щук, окуней, плотву
(«плотица»), судаков, лещей и подлещиков,
белугу и шевригу. Перевоз свежей рыбы осу-
ществлялся либо в рогожах, либо их засыпа-
ли в бочки и сразу солили. Шевриг и осетров
также считали поштучно «полурыбниками».
По мнению Н.И. Костомарова, 2 «полурыб-
ника» составляли 1 рыбу. При этом исследо-
ватель отмечал, что в Астрахани и на Волге
рыба как единица измерения могла составлять
5 шевриг, 3 теши или 3 косяка, а в Нижнем
Новгороде – 3 шевриги, 1 тешу и 1 косяк [5,
с. 280–281]. В «расходной памяти» казначея
старца Иосифа от 17 декабря 1605 г. есть ука-
зание на то, что шевриги и осетры, которых
измеряли «полурыбниками», были большими.
Цена 1 «полурыбника» осетра составила
51 деньгу, а обычной туши осетра в этой же

покупке дошла до 93 денег [10, л. 98 об., 100],
то есть цена 2 «полурыбников» осетра лишь не-
много превышала цену 1 туши осетра. На этом
основании можно допустить, что «полурыб-
ник» составлял половину рыбной туши. Час-
то судаков приобретали вместе с щукой без
указания количества конкретной рыбы, но с
конечной стоимостью. Либо покупали сразу
несколько видов рыб поштучно (малоценные
сорта рыбы), указывали их количество и ко-
нечную сумму за всю покупку у одного про-
давца без указания цены на каждый отдель-
ный вид рыбы.

23 декабря 1605 г. монастырем было
куплено 8 косяков свежей белуги [10, л. 98].
В косяках в XVI–XVII вв. измеряли иностран-
ную ткань, варовые снасти (канаты) и мыло.
Эту меру длины, ввиду различий размеров,
проверяли весом [3, с. 135–137]. На то, что
длинную рыбу (белугу и осетров) могли про-
давать косяками, указал Н.И. Костомаров [5,
с. 281], также о продаже рыбы косяками упо-
минал А.Г. Маньков [6, с. 54].

Икру старцы Иосифо-Волоколамского
монастыря покупали в пудах и перевозили в
лоханях и пошевах, в 1605/06 г. в Новгороде
приобрели сиговую икру в лубах [10, л. 118
об.]. Лохань известна как посуда, которую в
том числе использовали для переноски живой
рыбы [1, с. 274]. Исследуя систему древне-
русских мер, А.И. Никитский нашел упоми-
нание о перевозке икры в пошевах в Архан-
гельске в середине XVII в., по его подсче-
там, в 1 пошев вмещалось 10 пудов икры [7,
с. 12–13]. Пошев и луб были распространены
в виде соляной меры в Старой Руссе вплоть
до XVII века. Луб составлял 5 пудов соли, а
пошев – около 15 [3, с. 111–112]. По мнению
Г.Я. Романовой, пошев назывался также лу-
бом, так как происходил от лубяного короба с
крышкой, в который вмещалось от 8 до 10 пу-
дов икры [13, с. 206]. В 1592 г. казначей ста-
рец Паисей Мичурин купил 4 пошева икры, ко-
торые весили 53 пуда без четверти [12, с. 200]
и 1 пошев икры весом 14 пудов с четвертью
[12, с. 203]. В «расходной памяти» старца Ле-
онида Ржевитина, присланной в декабре
1601 г. из Москвы, в 3 лоханях было 49 пудов
икры [4, л. 87 об.]. В «расходной памяти» каз-
начея старца Иосифа Москвитина, присланной
в декабре 1605 г. из Москвы, 1 пошев икры
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составил 17 пудов, а другой – 11,5 [10, л. 98,
99]. В «расходной памяти» казначея старца
Гаврилы Ржевитина, присланной в декабре
1606 г. из Москвы, в 2 пошевах икры было
33 пуда без четверти [16, с. 347], то есть око-
ло 16 пудов с третью в 1 пошеве.

В 1592 и 1601/02 гг. покупали вязиги, их
исчисляли пучками, то есть связками [13, с. 213].

Годовой расход. Траты на рыбу в Иоси-
фо-Волоколамском монастыре были значи-
тельными – в 1592–1608 гг. они составляли в
среднем 46 % от суммы всех продоволь-
ственных расходов [17, с. 150]. На основании
записей расходных книг Иосифо-Волоколам-
ского монастыря подсчитана общая сумма
расхода за каждый год, из которой выделена
доля трат на покупки и отдельно на продоволь-
ственные товары, в частности – на рыбу (табл. 2).

В 1592 г. на рыбу было потрачено
264 рубля 6 алтын 5 денег, что составило
23,7 % от суммы продовольственных расхо-
дов и 13,3 % от общей суммы расходов за год.
В 1601/02 г. на рыбу было потрачено 315 руб-
лей 32 алтына 5 денег, что составило 56,4 %
от суммы продовольственных расходов и
29,8 % от общей суммы расходов за год. Боль-
ше всего денег на рыбу потратили в 1605/06 г. –
475 рублей 27 алтын, что составило 61,8 % от
суммы продовольственных расходов и 29,4 %
от общей суммы расходов за год (или 10,3 %,
если включить в общую сумму расходов
3 000 рублей, переданных Лжедмитрию I по
его требованию). В 1606/07 г. было потрачено
260 рублей 3 алтына 3 деньги, что составило

55,5 % от общей суммы расходов на продо-
вольственные товары и 19,6 % от общей сум-
мы расходов за год (или 6 %, если включить в
общую сумму расходов 3 000 рублей, пере-
данных Василию Шуйскому по его требова-
нию). В 1607/08 г. сумма «рыбных покупок»
насчитывала 367 рублей 20 алтын 1 деньгу,
что составило более 70 % от общего числа
расходов на продовольственные товары и бо-
лее 20 % всей суммы годового расхода.
В 1609/10 г. Иосифо-Волоколамский монас-
тырь совсем не покупал рыбу; в 1610/11 г. на
нее было потрачено 12 рублей 33 алтына
1 деньга, что составило почти 19 % от общей
суммы расходов на продовольственные това-
ры; в 1612/13 г. – 72 рубля 11 алтын 5 денег,
то есть 56 % от расходов на продовольствен-
ные товары [17, с. 150]. Значительная сумма
общегодового расхода в 1609/10 г. объясня-
ется длительной осадой Иосифо-Волоколам-
ского монастыря с осени 1608 г. войсками
Лжедмитрия II. В ноябре 1609 г. казна монас-
тыря была ограблена П. Руцким. В марте
1610 г. Иосифо-Волоколамский монастырь был
освобожден царскими войсками и стал пред-
принимать попытки выхода из кризисного со-
стояния (подробнее см.: [17, с. 146–147, 153]).

Таким образом, доля рыбы в сумме про-
довольственных расходов была стабильно
высокой и составляла более 55 % (за исклю-
чением 1592 г., когда большие суммы были
потрачены на мед и соль, и кризисных 1609–
1611 гг. [17]). Отсутствие трат на рыбу и в
целом небольшая сумма расходов на покупки

Таблица 2. Сумма годового расхода на рыбу в Иосифо-Волоколамском монастыре в конце
XVI – начале XVII века

Table 2. The amount of annual expenses on fish in the Joseph-Volokolamsk Monastery at the
late 16th – early 17th century

Год Общая сумма 
расходов за год 

Сумма расходов 
на покупки 

Сумма прод. 
расходов 

Сумма расходов на рыбу 

Деньги Доля от общего 
расхода, % 

Доля от прод. 
расходов, % 

1592 398 504,5 330 046,5 223 003,5 52 841 13,3  23,7  
1601/02 212 287 155 116 112 009,5 63 197 29,8  56,4  
1605/06 923 420,5 214 516,5 153 872 95 162 10,3 (29,4) 61,8  
1606/07 865 963,5 173 345,5 93 663,5 52 021 6 (19,6) 55,5  
1607/08 362 824,5 132 455,5 103 264,5 73 521 20,3 71,2  
1609/10 402 262,5 5 836,5 2 072,5 – – – 
1610/11 27 040,5 19 788,5 13 882 2 599 9,6  19  
1612/13 65 079 52 264 25 571 14 471 22,2  56  

Примечание. Составлено по: [10; 17].
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в 1609 г. отражают тяжелое финансовое и хо-
зяйственное положение обители во время ее
осады, что не позволяло совершать покупки в
прежнем объеме. Снижение общих расходов в
1610–1613 гг. в 8–20 раз также подтверждает
наличие экономического кризиса. Доля рыбы в
годовом расходе в среднем составляла 20 %
(за исключением 1610/11 г., когда этот показа-
тель составил 9,6 %, что также объясняется
недостатком средств в казне после взятия мо-
настыря войсками Лжедмитрия II). В качестве
сравнения приведем данные о тратах на рыбу
З.В. Дмитриевой и А.В. Крайковского, получен-
ные на основании приходо-расходных книг Ки-
рилло-Белозерского монастыря, который имел
хорошо развитые рыбные промыслы: в 1607/08 г.
было потрачено более 422 рублей, что состави-
ло около 15 % годового расхода [2, с. 51–52].

Употребление рыбы во время трапез.
В Иосифо-Волоколамском монастыре значе-
ние рыбы было обусловлено значительным
количеством вкладчиков, по которым совер-
шались поминальные трапезы. В день «кор-
ма», как установил Л. Штайндорф, братии
была положена свежая рыба (снетки и лещи,
фаршированные кашей), пироги или блины,
испеченные на масле, и сыченой (медовый)
квас [19, с. 1039]. В случае «большого кор-
ма»10, как, например, в память о второй жене
Ивана IV Марии Темрюковне, было предус-
мотрено три сорта соленой или вареной рыбы
в блюдах, рассчитанных на двух братьев, или
третий сорт рыбы был жареный и подавался
в сковородах, рассчитанных на четырех бра-
тьев [19, с. 1040]. Таким образом, братия
употребляла рыбу в качестве «поминального
корма» (Л. Штайндорф насчитал 61 «большой
корм» в 1581/82 г. [19, с. 1041–1043]), а также
на все церковные праздники. Чем значитель-
нее был повод, тем больше рыбы подавалось
братии, тем разнообразнее и сложнее в при-
готовлении были рыбные блюда.

Результаты. Хотя в конце XVI – начале
XVII в. Иосифо-Волоколамский монастырь
имел право на беспошлинную ловлю рыбы на
озере Селигер под Осташковской слободой, он
все равно закупал рыбу дополнительно на рын-
ках Осташкова, Москвы, реже Новгорода.

Общий объем купленной рыбы в конце
XVI в. ниже, чем в начале XVII в., но больше
представлен рыбными деликатесами, приоб-

ретенными на рынках Москвы. В начале
XVII в. больше поездок стали осуществлять в
Осташково, за счет чего выросли траты на рыбу
и ее общее количество. В 1609 г. рыбу не за-
купали вообще, в 1610/11 г. приобрели лишь
1 бочку щуки, 2,5 четверти сушеной рыбы и
111 тушек свежей рыбы. В 1612/13 г. объем за-
купок вырос, но от показателей предыдущих
лет отставал в 3–5 раз, а дорогие сорта рыбы
в этот период исчезли из обихода полностью.

Цена на рыбу за единицу товара была
прослежена во всех трех рыбных рынках, где
закупались представители Иосифо-Волоко-
ламского монастыря. В Осташково зафикси-
рован рост цен на щуку и судака с 1606 г., при
этом мелкую рыбу (окуней и ряпушку) в этот
период перестали покупать совсем. Благода-
ря информации, собранной А.Г. Маньковым, а
также данным З.В. Дмитриевой и А.В. Край-
ковского, удалось проследить изменение цен
на рыбу в Москве начиная с третьей четвер-
ти XVI в. и заканчивая 1611 годом. Цена на
ценные породы рыбы в Москве начала расти
с 1605–1606 годов. Также удалось сравнить
цены на бочку сигов в Москве и Новгороде.
Средняя цена отличалась мало: в Москве боч-
ку сигов продавали в среднем за 515 денег в
1601–1602 гг., в Новгороде – за 493 деньги в
1606–1608 годах. При этом замечен рост цен
на сигов и лодогов с 1606 года. Зафиксирован
рост цен на рыбу в Осташково, Москве и Нов-
городе, что свидетельствует о начале обще-
государственного экономического кризиса.

Таким образом, по данным приходо-рас-
ходных книг Иосифо-Волоколамского монас-
тыря, до конца лета 1608 г. количество рыбных
покупок, осуществлявшихся монастырем, ос-
тавалось стабильно высоким, а состав приоб-
ретаемой рыбы – разнообразным. Во время
осады (осень 1608 – осень 1609 г.) и захвата
монастыря (осень 1609 – март 1610 г.) войска-
ми Лжедмитрия II расходы на продовольствен-
ные товары и покупки в целом существенно со-
кратились из-за недостатка средств в казне.
Эти данные свидетельствуют об экономичес-
ком кризисе в монастыре, попытки выхода из
которого наметились уже в 1610/11 году. И хо-
тя в 1612/13 г. доля расходов на рыбу от сум-
мы продовольственных расходов вернулась
к доосадному значению, сумма трат на рыб-
ные покупки была в 4–6 раз меньше.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Сиг – рыба семейства лососевых.
2 Ряпушка (или ряпуха), в источнике «ряпу-

га» – самый мелкий вид сигов.
3 Снетки (или снятки) – озерная разновид-

ность корюшки.
4 Остреченки – просторечное название мо-

лодых окуней.
5 Лодог (или лодьба), в источнике «ладуга» –

подвид сигов.
6 Четверть – мера объема.
7 Шеврига – астраханская рыба севрюга.
8 Вязига (или визига) – хорда осетровых рыб,

употребляемая в пищу.
9 Чаще всего юфть как счетная единица при-

менялась при изготовлении и продаже кож и коже-
венных товаров, шапок. Также юфть обозначала
оклад стрелецкого хлеба, где было 2 четверти хлеба,
из которых 1 четверть ржи и 1 четверть овса. Юфтью
могли называть пару жерновов. Парные товары,
например, рукавицы, обувь, также продавали
юфтью [3, с. 129–133; 13, с. 286; 18, с. 158].

10 Л. Штайндорф указал на деление поминаль-
ных кормов на «большие», «средние» и «меньшие»,
в зависимости от величины вклада и социального
статуса вкладчика.
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VILLAGES OF THE BLACK EARTH REGION OF EUROPEAN RUSSIA
IN THE 17th – FIRST THIRD OF THE 18th CENTURIES

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

Alena R. Melnikova
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

Abstract. Introduction. In the 17th century, in the south of European Russia, in the Black Earth districts,
the process of economic development of vast fertile lands took place. The effectiveness of this process was
associated with the increase in the number of Russian settlers to work on arable land. Economic success played an
important role in the confrontation between Russia and the Crimean Khanate. The war between the two states
lasted throughout the 17th century. In recent decades, the study of the history of the development of black earth
districts in Russia has continued in various directions, but the problem of economic development of new territories
remains relevant for study. Methods and materials. The authors of the article use data on the number of villages as
a criterion for assessing the process of reclamation of empty lands. The authors focus on the villages of the three
largest regions of the Black Earth region – the Belgorod, Voronezh, and Yelets regions. Materials from the Kozlov
region are used as additional information. The materials for the work were mass sources – census books of the 17th –
first quarter of the 18th centuries. Results. As a result of the study, an increase in the number of rural settlements and
changes in their internal structure were recorded in favor of the increase in large villages. All this testifies to
Russia’s economic success in the region and allows us to understand some of the features of this process. There
is also no doubt about the steady demographic growth throughout the 17th century. These factors played an
important role in the struggle for the annexation of the Black Earth Strip to Russia during periodically escalating
military conflicts and political confrontations. Contribution of the authors of the article: D.A. Lyapin – concept
development, writing of the introduction, analysis of the results. A.R. Melnikova – processing of materials for the
article, writing of the section “Materials and methods,” design of the article. D.A. Lyapin – 50%, A.R. Melnikova –
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Аннотация. Введение. В XVII в. на юге европейской России в черноземных уездах проходил процесс
хозяйственного освоения обширных плодородных земель в условиях военного противостояния с Крымским
ханством. Эффективность этого процесса в определенной степени была связана с ростом численности рус-
ского земледельческого населения. Последние десятилетия изучение истории освоения черноземных уездов
России успешно реализуется в различных направлениях. Одной из наиболее сложных проблем остается
изучение динамики хозяйственного освоения новых территорий. Методы и материалы. В качестве крите-
рия оценки происходящих изменений авторы статьи используют данные о количестве сельских поселений и
их внутренней градации. В центре нашего внимания – сельские поселения трех наиболее крупных уездов
Черноземья – Белгородского, Воронежского и Елецкого. В качестве дополнительной информации использу-
ются данные по Козловскому уезду. Материалами для работы послужили массовые источники – писцовые и
переписные книги XVII – первой четверти XVIII века. Результаты. В ходе проделанного исследования за-
фиксированы увеличение количества сельских поселений и изменения в их внутренней структуре. Все это
свидетельствует о хозяйственных успехах России в регионе и позволяет понять некоторые особенности этого
процесса. Не приходится сомневаться также в устойчивом демографическом росте, происходившем на про-
тяжении всего XVII века. Эти обстоятельства сыграли важную роль в борьбе за полноценное вхождение
плодородных черноземных земель в состав Российского государства в ходе периодически обострявшихся
военных конфликтов и политических противостояний с соседями. Вклад авторов статьи: Д.А. Ляпин –
разработка концепции, написание введения, написание основной части, анализ результатов. А.Р. Мельнико-
ва – обработка материалов для статьи, написание раздела «Материалы и методы». Финансирование. Иссле-
дование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-68-00011, https://rscf.ru/project/
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Введение. В XVI в. Россия начинает
наступление на южные степные территории.
Это был масштабный и непростой опыт хо-
зяйственного (земледельческого) освоения
государством, сформировавшимся в лесной
зоне междуречья Оки и Волги, принципиаль-
но иной природной зоны – степной и лесостеп-
ной. В результате Москва получила огромные
зерновые ресурсы и смогла защитить истори-
ческий центр, отодвинув свои границы далеко
на юг.

Первые исследования процесса освое-
ния черноземных земель связаны с работа-
ми Д.И. Багалея и И.Н. Миклашевского [2;
3; 22]. Они полагали, что движение населения
за Оку было связано с вольной народной ко-
лонизацией, которая постоянно возрастала на
протяжении всего XVII века. Д.И. Багалей
отмечал даже некие «психологические им-
пульсы», толкавшие русских земледельцев
переселяться в дикую степь [1, с. 17]. Пере-
селенцы, попадая в специфические природные
условия, стремились к объединению и были
почти свободны от власти царских воевод.
Первые исследователи обратили внимание на

преобладание здесь однодворческого земле-
владения. Юридические вопросы существо-
вания этой специфической группы населения
были рассмотрены в работе Н.А. Благовещен-
ского. Ученый считал, что главным успехом
русской колонизации было наличие особой не-
формальной общины, распоряжавшейся сво-
ими угодьями на основе совместного владе-
ния [4]. Известно, что мелкие помещики-пе-
реселенцы в XVII в. называли себя в некото-
рых случаях «сябрами». Особенности таких
владений на материалах черноземных уездов
показал П. Иванов. Ему удалось раскрыть
специфику «трудовой артели» сябров и слож-
ные отношения внутри их коллектива [15].

В XX в. военная и политическая история
освоения черноземных уездов Европейской
России рассматривалась в работах А.А. Но-
восельского и В.П. Загоровского [12; 13; 23;
24]. Историки справедливо отметили тесную
связь военного и хозяйственно-демографичес-
кого факторов в процессе распространения
власти Москвы на южных территориях.
В 1970-е гг. В.М. Важинский вновь вернулся
к изучению общины однодворцев как специ-
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фическому явлению в освоении диких целин-
ных земель [5].

Последние десятилетия изучение исто-
рии черноземных уездов России в XVII в. осу-
ществляется в различных направлениях. В ча-
стности, социальные особенности региона в
контексте «фронтирной ситуации» рассматри-
вались Ю.А. Мизисом и В.В. Канищевым [18;
21], военно-политические аспекты изучались
В.Н. Глазьевым, А.Ю. Зенченко, С.М. Ша-
миным [9; 14; 41]. В.Н. Глазьев также пока-
зал специфику административного управления
регионом [8; 10; 11]. Е.В. Камараули сосредо-
точила свое внимание на специфике помест-
ного землевладения в первой половине XVII в.
[16; 17]. Тема западной части южнорусского
пограничья  в экономической и политической
системе России затрагивалась в статьях
Г.Г. Чепига [39; 40].

Американская исследовательница К. Бел-
кин-Стивенс в монографии о снабжении рус-
ских войск южной окраины сделала акцент на
связи хозяйственных успехов Москвы с «во-
енной революцией», изменившей армию и
ставшей залогом успеха в противостоянии с
крымскими татарами. Однако вопросы роста
численности служилого населения остались за
пределами ее внимания [43]. На огромную
роль хлебных запасов и развитие чернозем-
ного земельного фонда в России XVII в. спра-
ведливо указывали американские историки
Р. Смит и Д. Христиан в специальном иссле-
довании, посвященном традиционной русской
еде [42].

Итак, усилия ученых, направленные на
изучение различных аспектов российского про-
движения на юг, свидетельствуют о том, что
это был сложный процесс, который в конечном
итоге завершился вхождением в состав госу-
дарства обширных черноземных территорий.
При этом военное противостояние с Крымским
ханством и Османской империей сопровожда-
лось ростом численности населения и разви-
тием хозяйственной колонизации. Но в распо-
ряжении ученых слишком мало конкретных
данных, позволяющих фиксировать успехи рус-
ской колонизации. Сведения об урожайности из
воеводской документации крайне скудны [25,
с. 264–289]. Более конкретным источником
информации о распашке земель могут служить
данные писцовых книг 1620-х годов. Однако

они отражают процесс хозяйственного разви-
тия региона только за небольшой промежуток
времени.

Важным свидетельством хозяйственно-
го развития региона является увеличение чис-
ленности его сельского населения, активно
вовлеченного в распашку и промысловую де-
ятельность. А поскольку проживало оно, глав-
ным образом, в селах и деревнях, то рост ко-
личества сельских поселений напрямую от-
ражает темпы развития края. Что касается
изучения динамики численности непосред-
ственно самих сельских жителей или их дво-
ров, то здесь следует указать на относитель-
ность подсчетов переписных книг и подвиж-
ность населения. В.Н. Глазьевым установле-
на достоверность переписной книги Воронеж-
ского уезда 1646 г. «как минимум 70 %» [6;
29, с. 22].

Сельские поселения представляли собой
несколько объединенных общей территорией
дворовладений с примыкающими к ним зе-
мельными угодьями. Они подразделялись на
села, деревни и починки. Критерии в таком
разделении не были точными и имели исклю-
чения, однако, как правило, села – это круп-
ные поселения с храмом, деревни – поселе-
ния без храма, починки – небольшие поселе-
ния, представляющие первый этап развития
деревни. Сельские поселения можно рассмат-
ривать в административных аспектах (наря-
ду со станом и уездом), но они могут быть
представлены и как категории, определяющие
хозяйственно-бытовую жизнь человека.

Появление сельских поселений обычно
происходило путем переселения небольшой
группы семей, имевших родственные связи.
Они основывали деревни или села. Затем от
них отделялись починки, выраставшие со вре-
менем в большие деревни. Семейно-родовой
характер сельских поселений влиял на струк-
туру хозяйственной жизни жителей села, на-
правленную на поддержание внутреннего
единства и сплоченности. Распашка земли,
выпас скота и промысловая деятельность, как
правило, осуществлялись коллективно. Жиз-
ненная необходимость вынуждала семейно-
родовые группы объединяться в сельские
общины – более крупные неформальные спо-
собы социальной организации сельского насе-
ления. Община на Юге России была самым
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тесным образом связана с распашкой земель,
которую осуществляли мелкие помещики–
однодворцы [20, с. 53–78].

Методы и материалы. В основе этой
статьи находятся аналитические данные, по-
лученные в ходе работы с писцовыми и пе-
реписными книгами по крупнейшим уездам
региона: Белгородскому (1626, 1646, 1678,
1716), Воронежскому (1628–1629, 1646, 1678,
1710, 1716), Елецкому (1628/30, 1646, 1678,
1716) и, частично, – Козловскому (1646, 1716)
[26–38]. В первую очередь нас интересовала
информация о количестве сельских поселений
и их градация. Затем – данные по численнос-
ти жителей, которые имеют дополнительное
значение. Что касается сведений о месте рас-
положения поселений в границах уезда, то эта
важная тема требует отдельного историко-
географического изучения. Отметим только,
что Елецкий уезд в этом контексте рассмат-
ривался в работах К.Г. Гайтеровой [7].

Методика проведенного исследования
основывается на применении формулярного
анализа. Это позволило понять внутреннюю
структуру каждого изученного массового ис-
точника, прежде чем перейти к анализу его
данных. Использовался также сравнительный

метод, связанный с сопоставлением матери-
алов различных переписей. Описательный
анализ, посредством которого происходит
обобщение результатов, полученных в ходе ра-
боты с массовыми источниками, позволил ви-
зуализировать данные в форме таблиц и ди-
аграмм. Работа с материалами, имевшими
фискальные цели, проводилась с учетом от-
носительности их данных для получения ста-
тистической информации.

Анализ. Прежде всего имеющийся ма-
териал был систематизирован и представлен
в обобщенной форме (см. рис. 1). Динамика
развития сельских поселений XVII – первой
четверти XVIII в. показывает устойчивый
рост поселений во всех уездах до 1678 года.
Перепись 1716 г. фиксирует некоторое паде-
ние числа населенных пунктов. Отметим, что
переписчики в этом году исходили из границ
уездов 1646 г., поэтому то обстоятельство, что
административные территории уездов меня-
лись, не повлияло на полноту данных [19].

Имеющиеся в нашем распоряжении све-
дения позволяют проследить историю сельс-
ких поселений на протяжении ста лет. За это
время населенные пункты в округе городов-
крепостей появлялись, меняли свой статус, а
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Рис. 1. Количество поселений и их градация (село, деревня, починок) в Белгородском,
Воронежском и Елецком уездах с 1626 по 1716 год

Fig. 1. The number of settlements and their gradation (village, hamlet, settlement) in the Belgorod, Voronezh,
and Yelets districts from 1626 to 1716
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иногда и исчезали. Это было связано либо с
татарскими набегами, либо с присоединени-
ем деревни к находившемуся рядом селу –
явление, характерное для начала XVIII века.
В связи с этим следует отметить рост сел и
сокращение числа деревень к 1716 г. (кроме
Белгородского уезда). В 1678 г. мы видим
полное исчезновение починков. Эти обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что свобод-
ное передвижение мелких помещиков почти
остановилось. Переселения происходили в
пределы уже существующих деревень и сел.
Процесс слияния сел и деревень также мо-
жет указывать на рост распашки земель в
ближайшей округе.

В качестве наглядного примера можно
рассмотреть изменения количественного со-
става населенных пунктов Воронежского уез-
да (рис. 2). С 1615 по 1716 г. количество сел
увеличилось ровно в два раза. В отношении
динамики развития деревень мы наблюдаем
диаметрально противоположные процессы.
До середины XVII в. их количество измени-
лось незначительно. За это время возникла
всего одна деревня. Число починков сокра-
тилось с 5 до 3 единиц. Переписная книга
1710 г. Воронежского уезда зафиксировала
значительное сокращение числа деревень –
практически на 40 %.

Анализ социального состава и колебания
численности населения уездов дает дополни-
тельные данные, отражающие степень хозяй-
ственной колонизации региона. Местное насе-
ление подразделялось на следующие основные
социальные группы: помещики, однодворцы (по-
мещики без крестьян), крестьяне и бобыли, свя-
щеннослужители, казаки и другие. К прочим
категориям относим деловых, нищих, задворных
и гулящих людей (см. таблицу).

Отметим, что численность однодворцев
во всех уездах неуклонно росла: за 70 лет в
период с 1646 по 1716 г. однодворческое насе-
ление в целом выросло на 93 %. В численнос-
ти крестьянства заметны колебания: их коли-
чество увеличилось в четыре раза с 1628 по
1646 г., но затем к 1678 г. сократилось на 40 %.
Параллельно с резким увеличением числа од-
нодворцев наблюдается рост количества сел.
Однако не следует полагать, что численность
сел была вызвана исключительно активностью
однодворческого населения. Эта тенденция
характерна для Елецкого и Белгородского уез-
дов, но в Воронеже примерно в половине сел
было преобладание крестьянского населения.
В любом случае, как показывают данные таб-
лицы 1, в рассматриваемый период времени за
«селом» источника не скрывалось малодвор-
ное владельческое сельцо с церковью.
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Рис. 2. Соотношение числа сельских поселений Воронежского уезда с 1615 по 1716 год
Fig. 2. Ratio of the number of rural settlements in the Voronezh district from 1615 to 1716
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Представленные данные отражают про-
исходившие на территории черноземных уез-
дов важные перемены. В середине XVII в.
начинается активное военно-оборонительное
строительство в контексте возведения единой
Белгородской черты. Это вызвало приток
мелких помещиков в уезды, а затем начав-
шаяся в 1654 г. война с Речью Посполитой
привела к тому, что крымские татары нанес-
ли ряд существенных ударов по южным уез-
дам, от которых сильно пострадало кресть-
янское население [1, с. 277]. До 1680-х гг. во-
енная обстановка оставалась неспокойной,
мелкие набеги татар и калмыков совершались
ежегодно [23, с. 91–115].

Данные по социальному составу населе-
ния свидетельствуют о том, что уезды Чер-
ноземья не развивались равномерно. Чтобы
убедиться в этом, достаточно сравнить дан-
ные по Воронежскому и Козловскому уездам.
Преобладающей по численности категорией
населения в Воронежском уезде являлись кре-
стьяне (около 80 %), а в Козловском абсолют-
но превалировали однодворцы (около 90 %).

Результаты. Таким образом, можно
выделить два больших этапа в развитии сель-
ских поселений черноземных уездов. Оконча-
ние первого и начало второго этапов фиксиру-
ет перепись 1678 г. Массовая хозяйственная
колонизация и активное проникновение семей-
но-родовых групп («сябровых» общин) из дру-
гих регионов на новые земли приостанавли-
вается. К этому времени сложилась оконча-
тельно и закрепилась административно общая
сеть поселений, составлявших сельскую ок-

ругу каждого города-крепости. Резкий рост
однодворческого населения за счет пересе-
лений, по-видимому, способствовал увеличе-
нию количества сел.

На втором этапе, к 1716 г. рост поселе-
ний замедляется, наблюдается преобладание
сел (кроме Белгородского уезда), исчезают
починки и пустоши. Это указывает на начало
интенсивного освоения природных ресурсов в
уездах. Что касается данных о росте населе-
ния до 1678 г., то они вполне коррелируются с
общим ростом сельских поселений. Спад чис-
ленности населения, впервые наблюдаемый в
1710–1716 гг., не повлиял на тенденцию уве-
личения количества сел и сокращения числа
деревень. Он также сопровождался увеличе-
нием количества однодворцев во всех уездах.
Военная необходимость вынуждала прави-
тельство переселять служилый контингент для
обеспечения защиты региона во второй поло-
вине XVII века. Особенно наглядно это мож-
но увидеть в Козловском уезде, где числен-
ность крестьянства была очень незначитель-
ной даже в 1716 году. Спад численности на-
селения рассмотренных регионов связан, по
всей вероятности, с ростом податей для по-
полнения казны, сильно опустевшей в годы
Северной войны. Кроме того, можно предпо-
ложить наличие эпидемиологических болез-
ней, распространившихся в эти годы, хотя изу-
ченные массовые источники ничего об этом
не сообщают.

Отмеченное в ходе изучения массовых
источников повышение количества сельских
поселений и происходившие изменения в их

Социальный состав сельских поселений Белгородского и Елецкого уездов в период с
1626 по 1716 год

Social composition of villages of Belgorod and Yelets districts in the period from 1626 to 1716
Уезд Помещики Однодворцы Крестьяне Казаки Другое 

1646 г. 
Белгородский 130 308 2 478  3 
Елецкий 317 296 3 114 63 51 
Воронежский 340 395 3 312 348 50 
Козловский 70 1 224 189 14 5 

1678 г. 
Белгородский 64 1 331 1 507  25 
Елецкий 665 1 943 4 877  516 

1716 г. 
Белгородский 7 4 578  66 88 
Елецкий  1 589 5 585  91 
Воронежский 80 112 913  23 
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внутренней структуре свидетельствуют о хо-
зяйственных успехах русского населения в
освоении «диких» черноземных территорий.
Не приходится сомневаться в устойчивом
демографическом росте, происходившем на
протяжении всего XVII века. Данные факто-
ры сыграли заметную роль в противостоянии
России с Османской империей и Крымским
ханством на южном направлении.
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YI IK: KOREAN PRACTICAL PHILOSOPHER AND MORALIST 
OF THE LATE JOSEON PERIOD
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Abstract. Introduction. The article analyzes the ideological and theoretical views of the Korean intellectual, 
scholar Yi Ik (1681–1763), on modern society and his proposed measures for its improvement. Yi Ik was one of 
the main pillars of the Sirhak intellectual movement, which became the basis for the profound transformation 
of Korean society in the 19th century. Methods and materials. The research was carried out on the basis of a 
civilizational approach to the study of history, proceeding from the specifics of cultural and historical societies 
(in this case, the so-called Confucian civilization covering the countries of East Asia) and the anthropological 
approach, which considers men as products of their epoch. The main source was Yi Ik’s “Songho saseol,” 
(“Miscellaneous Sayings of Songho”). Analysis. This work is a collection of thoughts, facts, and commentaries 
recorded by the author over the course of several decades. It is encyclopedic in nature and includes information 
on history, military affairs, philosophy, mathematics, astronomy, geography, medicine, agriculture, literature, 
and music. He was especially interested in the reorganization of Korean society on the basis of humanity and 
justice. This work was written in Wenyang (kor. Hanmun), the literary Chinese language that was the official 
script in medieval Korea. “Songho saseol” published in 1970 by Munhwasa publishers in Seoul, is used in this 
article. The pages are offset photographs and are not numbered. Results. The main focus of Yi Ik’s writings was 
agriculture, the backbone of Korea’s economy. His economic ideas, which were based on Confucian tenets, were 
largely idealistic. Other ideas concerning social reforms and the adoption of Western science and technology 
were in line with the demands of the times and later became the basis for the transformation of Korean society. 
The main conclusion is that in his scientific and practical work, Yi Ik sought to synthesize the humanitarian 
Confucian thought and practical knowledge from Western sources.

Key words: “Songho saseol”, late Joseon, Seohak (Western learning), Sirhak (Practical learning), Neo-
Confucianism, modernization, history of social thought.
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Аннотация. В статье анализируются идейно-теоретические взгляды корейского интеллектуала, 
ученого Ли Ика (1681–1763) на современное ему общество и предлагавшиеся им меры по его улуч-
шению. Ли Ик был одним из главных столпов интеллектуального движения сирхак, ставшего основой 
для глубоких преобразований корейского общества в XIX веке. Исследование выполнено на основе 
цивилизационного подхода к изучению истории, исходящего из специфики культурно-исторических 
обществ (в данном случае речь идет о так называемой конфуцианской цивилизации, охватывающей стра-
ны Восточной Азии), и антропологического подхода, рассматривающего человека в качестве продукта 
своей эпохи. Главным источником стало произведение Ли Ика «Сонхо сасоль» («Разные высказывания 
Сонхо»). Этот труд написан на литературном китайском языке вэньян (кор. ханмун), который был офици-
альной письменностью в средневековой Корее. В данной статье использовано издание «Сонхо сасоль», 
предпринятое сеульским издательством Мунхваса в 1970 году. Страницы книги представляют собой 
офсетные фотографии и не имеют нумерации. Особое внимание Ли Ик в своих трудах уделял проблеме 
сельского хозяйства, основе экономики Кореи. Его экономические идеи, базировавшиеся на конфуциан-
ских постулатах, во-многом носили идеалистический характер. Другие мысли, касающиеся социальных 
реформ, усвоения западной науки и технологий, вполне отвечали требованиям времени и в дальнейшем 
стали основой для преобразований корейского общества. Главный вывод заключается в том, что Ли Ик 
в своей научно-практической деятельности стремился к синтезу гуманитарной конфуцианской мыcли и 
практических знаний, почерпнутых из западных источников.

Ключевые слова: «Сонхо сасоль», поздний Чосон, сохак (западное учение), сирхак (реальные науки), 
неоконфуцианство, модернизация, история общественной мысли.

Цитирование. Смертин Ю. Г. Ли Ик: корейский практический философ и моралист периода позднего 
Чосона // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. 
Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 61–72. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.6

Введение. Изучение жизни и деятель-
ности Ли Ика имеет большое значение для 
исторической науки. Он был одним из главных 
столпов интеллектуального движения в Корее 
в период позднего Чосона (XVII–XIX вв.), 
ставшего основой для глубоких преобразова-
ний корейского общества в XIX веке. Многие 
исследователи, ищущие истоки современной 
мысли в этот период, нашли в сочинении 
Ли Ика фундаментальную критику «средне-
векового» мировоззрения. Согласно мнению 
этих ученых, западные научные знания сыгра-
ли значительную роль при формировании его 
мировоззрения [11; 15; 21; 23]. В российской 
историографии нет работ, посвященных жизни 
и деятельности Ли Ика, хотя отдельные упо-
минания о нем содержатся в ряде трудов [7; 8]. 

Цель исследования – анализ идейно-
теоретических взглядов Ли Ика на корейское 
общество и способы его модернизации. За-
дачами данной работы являются: во-первых, 
воссоздание исторической обстановки и ду-
ховной атмосферы в Корее в рассматриваемый 
период; во-вторых, исследование биографии 
Ли Ика, неотделимой от его общественного по-
ложения и деятельности; в-третьих, изучение 
идей реформатора и выявление их значения 
для истории Кореи.

Методы и материалы. Работа основы-
вается прежде всего на принципе историзма, 
в соответствии с которым события и факты 
рассматриваются в их развитии, взаимной 
связи, обусловленной эпохой перемен в обще-
ственном сознании позднесредневековой Ко-
реи. Применение историко-системного метода 
позволило рассмотреть взгляды Ли Ика на 
корейское общество и пути его модернизации в 
их взаимосвязи с трансформацией обществен-
ного сознания под влиянием западных знаний, 
распространявшихся католическими миссио-
нерами из Китая. Историко-биографический 
метод позволил реконструировать жизнь и 
деятельность ученого в контексте политиче-
ских событий и процессов.

Главным источником стало произведение 
Ли Ика (литературный псевдоним Сонхо) 
«Сонхо сасоль» («Разные высказывания Сон-
хо»). Это собрание мыслей, фактов, коммен-
тариев, записанных автором на протяжении 
нескольких десятилетий. Эта энциклопеди-
ческая по характеру работа включает в себя 
сведения по истории, военному делу, фило-
софии, математике, астрономии, географии, 
медицине, сельскому хозяйству, литературе, 
музыке. Особое внимание Ли Ика привлекали 
проблемы переустройства корейского обще-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 63

Ю.Г. Смертин. Ли Ик: корейский практический философ и моралист периода позднего Чосона

ства на основах гуманности и справедливости. 
Труд «Сонхо сасоль» написан на литературном 
китайском языке вэньян (кор. ханмун), который 
был официальной письменностью в средневе-
ковой Корее. В статье использовано издание 
«Сонхо сасоль», предпринятое сеульским 
издательством Мунхваса в 1970 г. [26]. Стра-
ницы книги представляют собой офсетные 
фотографии и не имеют нумерации. 

Анализ. Корея в период Позднего Чосо-
на (XVII–XVIII вв.: государство, общество, 
этос). Прежде чем перейти к рассказу о жизни 
Ли Ика и его идеях, необходимо воссоздать 
политическую, социально-экономическую 
обстановку и духовную атмосферу в Корее 
периода позднего Чосона, определявшую 
взгляды и деятельность философа.

Корея в рассматриваемый период, как и 
в предшествующие века, была тесно связана 
с Китаем общей историей и культурными 
нормами. Отношения между двумя госу-
дарствами базировались на принципе садэ 
(почитание старшего), то есть Корея тради-
ционно признавала себя младшим партнером 
в межгосударственных отношениях, даже не-
смотря на то что в Китае у власти находилась 
маньчжурская династия Цин (1644–1912). 
В Пекин отправлялись посольства с дарами, 
считавшимися данью вассала, маньчжуры 
оказывали влияние на внутреннюю политику 
Чосона. Однако в правление королей Сукчона 
(1674–1720) и Ёнджо (1724–1776) растет ин-
терес корейских интеллектуалов к истории и 
культуре своей страны [9, с. 119]. Как полагают 
многие ученые, именно после прихода к власти 
маньчжуров, а особенно в конце XVII – на-
чале XVIII в., в Корее появились сомнения 
в синоцентричной модели мира, возникло 
ощущение, что Чосон остался единственным 
хранителем конфуцианских ценностей, «ма-
леньким Китаем» (сочжунхва), и это повлияло 
в дальнейшем на эволюцию общественного 
сознания [12, p. 150]. 

В Корее господствующий класс оформил-
ся в сословие, получившее название янбаны. 
Это служилое дворянство делилось на две 
категории – гражданских (мунбан) и военных 
(мубан) чиновников, последние занимали 
подчиненное положение. На этой основе сло-
жилась довольно устойчивая бюрократическая 
система, комплектование которой происходило 

через систему государственных экзаменов 
(кваго), к которым допускались преимуще-
ственно дети янбанов, что открывало путь к 
государственным постам, в том числе и самым 
высоким [7, c. 346]. 

Главным элементом государственных 
экзаменов и идеологией правящей элиты 
было неоконфуцианство (кор. соннихак), ин-
теллектуальное течение, возникшее в Китае 
периода династии Сун и связанное прежде 
всего с именем Чжу Си (1130–1200). Он и 
его последователи провозгласили лозунги 
«Возвращение к прошлому», «Возвращение к 
старому порядку» (фугу). После социального 
и духовного кризиса, политических неурядиц 
конца династии Тан (618–907) возникла и 
утверждалась идея, что необходимо вернуться 
к животворным источникам китайской тради-
ции, что конфуцианская классика, от которой 
отвернулись в Китае в предшествующие века 
триумфа буддизма, содержит в себе филосо-
фию, пусть и не выраженную прямо, и если ее 
извлечь и систематизировать, то она поможет 
обеспечить социальную гармонию и обще-
ственный порядок. Это был поиск объясне-
ний мироздания, который не имел бы ничего 
общего с иностранной буддийской религией 
и философией. 

Чжу Си систематизировал идеи конфу-
цианских мыслителей от Конфуция до своих 
сунских предшественников, переосмыслил и 
интерпретировал их в соответствии с постав-
ленными целями. В основу своей философии 
он положил принцип тождественности при-
родного и человеческого устройства, един-
ства морального и космического [16, p. 165]. 
Основными источниками этих идей стали 
четыре канонических книги, составленных 
Конфуцием и его последователями: «Да сюэ» 
(«Великое учение»), «Чжун юн» («Следование 
середине»), «Лунь юй» («Суждения и беседы») 
и «Мэн-цзы». Вместе с комментариями Чжу Си 
они стали в последующие века непререкаемой 
догмой и господствующей идеологией не толь-
ко в Китае, но и в Корее. Следует отметить, что 
китайские религии, несмотря на их отрицание 
неоконфуцианцами, оказали определенное 
влияние на эту философскую систему. Как 
отмечает Л.С. Васильев, «...для нужд обнов-
ленной и модер низированной интерпретации 
классиков была необходима но вая метафи-
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зическая система, которую неоконфуцианцы 
соз дали довольно легко, ибо она фактически 
уже существовала в даосизме и особенно в 
буддизме» [2, c. 367].

Янбанское сословие в идейном плане 
было разделено и по принадлежности к той 
или иной школе неоконфуцианства, и по по-
литическим идеям, и по региональной принад-
лежности. Все это породило формирование 
фракций и соперничества между ними за 
влияние на трон, по поводу назначения чинов-
ников на высокие посты, при определении на-
следника престола, по вопросам придворного 
этикета. Каких-то разногласий относительно 
политического курса между ними не было, 
поскольку, как считает А.Н. Ланьков, он «от-
сутствовал как таковой» [4, с. 93]. 

Раскол в политической и общественной 
мысли подпитывался также философскими 
спорами о соотношении двух диалектических 
начал, лежащих в основе мироздания, – ли 
и ци (кор. ки). Определение этих понятий, 
их содержание и соотношение были пред-
метом давних дискуссий среди китайских 
конфуцианцев [3, с. 164–175]. Чжу Си раз-
работал модель мира, согласно которой ци 
представляет собой жизненную энергию, 
«действительность», а ли – более абстрактные 
понятия: правила поведения, этикет, социаль-
ная иерархия и естественные законы природы. 
В Корее выдающийся неоконфуцианский 
философ Ли Хван (1501–1570), опираясь на 
чжусианскую модель, делал акцент на ли как 
на экзистенциальной силе, определяющей ки. 
Отсюда появился вывод о том, что нравствен-
ность человека в конфуцианском смысле и ее 
реализация является основой процветания 
государства. Противоположной позиции при-
держивался известный ученый и социальный 
реформатор Ли И (1534–1584). Он считал, что 
ли-принципы являются производной от ли и 
делал акцент на более конкретных, имевших 
материальное воплощение элементах бытия [5, 
c. 235]. В отличие от Ли Хвана, отстранивше-
гося от политики, Ли И выступал за внедрение 
конфуцианских ценностей и принципов в 
государственное управление. 

 Этими философскими направлениями 
руководствовались последователи среди об-
разованного сословия и видные ученые, а 
споры об абстрактных категориях служили 

дополнительным поводом для фракционной 
борьбы. Происходило определенное «окосте-
нение» фракционных объединений в жестких 
идеологических и политических рамках, что 
предопределяло невозможность взаимных 
компромиссов и усиливало взаимную враж-
дебность [19, p. 459]. 

Фракционное соперничество обостри-
лось в 1574 г. и велось вокруг назначений на 
высшие государственные должности. Воз-
никли две «партии», боровшиеся за своих 
ставленников: одна, включавшая Ли И, была 
известна как «Западные», поскольку ее ру-
ководители жили в западной части Сеула. 
Им противостояли «Восточные», вдохнов-
лявшиеся учением Ли Хвана. Эти фракции 
попеременно делили политический контроль 
до 1589 г., когда окончательно рассорились 
по поводу назначения наследника престола. 
«Восточные» взяли верх, но вскоре возникли 
внутрифракционные противоречия, и они рас-
кололись на склонных к социальным новаци-
ям «Южных», приверженцев философии Ли 
Хвана, и твердых традиционалистов «Север-
ных», предпочитавших философию Чо Сика 
(1501–1572), критиковавшего власти с позиций 
конфуцианской морали [1, с. 89]. Эти фракции 
попеременно контролировали власть, но в 
конце XVII в., в правление короля Сукчона, 
«Западные» оттеснили конкурентов от трона и 
контролировали власть до середины XIX века.

Многие «южане», потеряв возможность 
реализации в политике, предпочитали на-
ходиться вдали от центра власти, селились 
в сельских районах и концентрировались на 
изучении конфуцианской классики, написании 
литературных и философских произведений, 
создании политических проектов, содержащих 
критику сложившейся ситуации; некоторые со-
четали эту деятельность с занятием сельским 
хозяйством [21, p. 11–12]. Ли Ик был самым 
выдающимся из этих, мыслящих по-новому, 
людей. 

 Жизненный путь Ли Ика. Ли Ик (ли-
тературный псевдоним Сонхо) родился в 
1681 г. на северо-западе провинции Пхёнан 
в уезде Унсан. Это было место ссылки его 
отца, занимавшего до этого видные посты в 
правительстве, но попавшего в опалу из-за 
принадлежности к отстраненной от власти за 
год до этого фракции «южан». Он умер через 
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год после рождения сына. После смерти отца 
Ли Ик переехал в родной город своей матери 
Ансан (провинция Кёнги).

Образованием Ли Ика занимался его 
старший брат Ли Чжам, имевший ученую 
степень чинса (впоследствии он был замучен 
в тюрьме за несогласие с политикой государ-
ства). Ли Ик оказался способным учеником, 
к тому же в доме было много книг, которые 
привез их отец, побывавший в Китае в составе 
дипломатической миссии. Среди них были и 
переведенные на китайский язык рукописи 
миссионеров-иезуитов Адама Шалля и Мат-
тео Риччи, стремившихся приобщить Китай 
к западным наукам [15]. В 1705 г. Ли Ик по-
пытался сдать государственный экзамен, но 
не был допущен до финальных испытаний. 
Причина, как считается, была все та же – пере-
дававшаяся по наследству принадлежность 
к опальной фракции [24]. Ли Ик удалился в 
родную деревню Чхомсонни в уезде Кванджу 
и продолжил самообразование, изучая китай-
ские классические книги, исторические труды, 
произведения Чжу Си и его последователей. 

В 1727 г. Ли Ику предложили незначи-
тельный пост на государственной службе, но 
он предпочел остаться в родовом поместье 
и сконцентрироваться на научной и образо-
вательной деятельности [23, p. 38]. Ли был 
убежден, что все науки должны иметь практи-
ческую направленность и служить обществу, 
а для этого нужно понимать социальную ре-
альность, критически к ней относиться и ви-
деть историческую перспективу. Социально-
экономическая и политическая система в 
стране находилась в состоянии системного 
кризиса. Он выражался в захвате власти мо-
гущественными семейными кланами и мар-
гинализацией значительной части правящего 
класса; он проявлялся в массовом разорении 
крестьян, становившихся батраками и бродя-
гами, и мелких и средних торговцев в городах, 
не выдерживавших конкуренции с оптовыми 
объединениями. В 1696–1698 гг. в стране раз-
разился небывалый голод, унесший 300 тыс. 
жизней, за которым последовали эпидемии 
оспы и проказы, сопровождавшиеся много-
численными жертвами и бунтами бедноты [8, 
c. 139]. Действительность демонстрировала 
необходимость кардинальных общественных 
перемен.

Ли Ик не был одинок в стремлении поста-
вить научные знания на службу обществу для 
его реформирования на основе конфуцианских 
ценностей. Значительная часть интеллектуа-
лов приходила к идее изменения всех сторон 
жизни корейского общества. В этих условиях, 
в ответ на метафизическое видение человека 
и общества неоконфуцианством, оказавшимся 
оторванным от политических и экономических 
реалий того времени, получает развитие дви-
жение сирхак (реальные науки), теоретически 
обосновавшее необходимость кардинальных 
перемен. Его участниками были в основном 
ученые из отстраненных от власти фракций. 
Они выступали за сильную королевскую 
власть, за улучшение жизни народа, его обра-
зование и просвещение, за отмену сословных 
барьеров, развитие естественных наук, в част-
ности географии и агротехники, за торговый 
и технологический обмен с другими, в том 
числе западными странами. Эти люди стара-
лись переосмыслить историю Кореи в связи с 
новыми знаниями о мире. Следует отметить, 
что власть выступала против новых идей и 
каких-либо изменений и часто преследовала 
реформаторов. Поддерживать сирхак в те дни 
означало быть человеком мужественным и 
убежденным. Такой личностью был Ли Ик, 
один из столпов этого во многом революци-
онного движения [22, p. 41]. 

Ли Ик умер в 1763 г. в возрасте 82 лет, 
оставив после себя богатое интеллектуальное 
наследие и учеников, прославившихся своей 
деятельностью и трудами, повлиявшими на 
историю Кореи.

Взгляды Ли Ика на общество и госу-
дарство. На становление мировоззрения Ли 
Ика значительно повлияли взгляды Лю Хён-
вона (псевдоним Панге, 1622–1673), одного 
из первых пропагандистов «практического 
конфуцианства» (в противовес абстрактному 
конфуцианству Чжу Си), что подразумевало 
применение научных знаний для блага госу-
дарства и общества. Его труд «Панге сурок» 
(«Заметки Панге») стал первой работой, 
продемонстрировавшей эту новую интеллек-
туальную тенденцию. Лю Хёнвон описывал 
идеальное государство, в котором крестьяне 
должны быть обеспечены землей и платить 
в казну только 1/10 полученного урожая, 
все подданные равны перед государством, 
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экзаменационная система открыта для всех, 
количество чиновников и государственных 
учреждений оптимизировано под реальные 
нужды общества [13, p. 376–378]. Разумеет-
ся, превратить все эти проекты в реальность 
шансов не было, но они стали основой для 
дальнейших интеллектуальных поисков ре-
форматоров, главным образом Ли Ика.

Сонхо, как и некоторые другие интел-
лектуалы, несомненно испытал влияние так 
называемого ханьского учения (хань сюэ) – 
влиятельного интеллектуального движения 
в цинском Китае, ставившего целью отказ от 
идеалистических и догматических установок 
учения Чжу Си, возврат к национальному 
духовному достоянию и отмежевание от ино-
земных влияний, выразившихся в ассимиля-
ции сунским неоконфуцианством буддийских 
идей [3, с. 7]. Последователи и пропагандисты 
хань сюэ призывали к изучению оригинальных 
конфуцианских текстов с комментариями вре-
мен эпохи Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.) 
как наиболее соответствующих оригинальным 
источникам.

Ли Ик выступал за тщательное изучение 
шести канонических книг: «Пятикнижия» – 
«И цзин» («Книга перемен»), «Шу цзин» 
(«Книга истории»), «Ли цзи» («Книга ри-
туалов»), «Ши цзин» («Книга поэзии»), «Чунь 
цю» («Весны и осени»), – а также «Чжоу ли» 
(«Чжоуские ритуалы»). Эта интеллектуальная 
деятельность противопоставлялась догматиче-
скому следованию в Корее комментариям Чжу 
Си к неоконфуцианскому «Четверокнижию». 
Выражение «изучать шесть канонов» стало 
лозунгом для новой тенденции, противостоя-
щей «вульгарному учению», то есть неокон-
фуцианской ортодоксии. Идея состояла в том, 
чтобы изучать старое для понимания нового 
[22, p. 63]. Хотя в «Пятикнижие» не входило 
сочинение «Мэн-цзы», многие мысли этого 
великого философа (372–289 гг. до н. э.) были 
созвучны взглядам Сонхо, считавшим, что 
правитель существует для блага народа, но 
народ не существует для блага правителя. Это 
утверждение близко к изречению Мэн-цзы; 
«Дороже всего народ. За ним следуют духи 
земли и злаков, а правитель дешевле всего. 
По этой причине Сыном Неба становится 
тот, кому удается получить расположение на-
рода...» [6, c. 203].

Свои реформаторские идеи Ли Ик изло-
жил в нескольких трудах, главным из которых 
является «Сонхо сасоль» [26]. Это собрание 
мыслей, фактов, комментариев, ответов на 
вопросы учеников, записанных автором на 
протяжении нескольких десятилетий. Оно 
включает сведения по истории, военному 
делу, философии, математике, астрономии, 
географии, медицине, сельскому хозяйству, 
литературе, музыке. Особое внимание Ли Ика 
привлекали проблемы переустройства корей-
ского общества на основах гуманности и спра-
ведливости. После смерти Сонхо его видный 
последователь Ан Чонбок (1712–1791) систе-
матизировал обширный материал и составил 
сочинение «Сонхо сасоль юсон». В 1915 г. 
оно было напечатано в двух томах. Это изда-
ние было отредактировано и издано в 1929 г. 
историком Чон Инбо с его предисловием в 
пяти томах. В 1967 г. южнокорейское изда-
тельство «Кёнхи чхульпанса» опубликовало 
двухтомник «Сонхо сасоль», составленный на 
основе оригинальных записей, сохранившихся 
у потомков Ли Ика, и это собрание стало эта-
лонным для последующих переизданий [25]. 
«Сонхо сасоль» состоит из пяти разделов: 
«Чхонджи» («Небо и земля»), «Манмуль» 
(«Все сущее»), «Инса» («Человеческие 
дела»), «Кёнса» («Класические сочинения и 
история»), «Симун» («Литература»). 

Основное внимание Ли Ик уделял 
проблемам сельского хозяйства, которое 
считал главной и даже единственной от-
раслью экономики Кореи, поскольку все 
богатства создаются за счет земли. Он 
утверждал, что упадок сельского хозяйства 
провоцирует прежде всего эгоизм янбанов, 
стремящихся к безудержному расширению 
частной собственности на землю. В идеале 
(а идеалом был Китай) вся земля должна 
быть государственной, а государство наде-
ляет крестьянские семьи землей и собирает 
с них налоги, составляющие основную часть 
казны. Чиновники же в соответствии с ран-
гом получали за службу земельные наделы, с 
которых кормились. Однако в средневековом 
Китае эта система вводилась обычно в начале 
правления новой династии, но в дальней-
шем приходила в упадок из-за ослабления 
центральной власти и роста частного зем-
левладения. В то же время Ли Ик осознавал, 
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что в Корее, небольшой стране, территория 
которой на 70 % занята горами, такая система 
землепользования была невозможна. В Корее, 
заявлял Ли Ик, государственных земель поч-
ти не осталось, так как она занята могуще-
ственными семьями, не платящими налогов. 
Ли Ик отмечал, что влиятельные янбанские 
семьи владели большим количеством земли, 
не облагавшейся налогом, а обедневшие 
крестьяне имели небольшие участки для об-
работки, разорялись и покидали свои наделы. 
Его теория земельной реформы выглядела 
следующим образом. Государство определяет 
количество земли, необходимое для жизни 
крестьянской семьи, и закрепляет ее за ней 
как постоянную собственность. Если по 
факту этот минимум превышен, то потерять 
этот «излишек» семья не может. Он пред-
лагал ввести запрет на продажу выделенной 
государством земли, что поможет сохранить 
ее и предотвратить захват богатыми людьми, 
а остальную землю разрешалось продавать и 
покупать, что будет способствовать ее равно-
мерному распределению [27]. Как видно, он 
не собирался отнимать землю у янбанов, а 
только намеревался ограничить их аппетиты 
и, может быть, несколько урезать земельную 
собственность магнатов.

Кроме свободных крестьян в Корее были 
и лично зависимые крестьяне – ноби. Ли Ик 
резко выступал против крепостнической по 
сути системы, называя ее одним из главных 
зол, «как моль, поедающих государство». 
Он подвергал критике наследственный ха-
рактер этого статуса, передававшегося по ма-
теринской линии через поколения, и сетовал, 
что эти люди, какими бы выдающимися спо-
собностями они ни обладали, не могли внести 
свой вклад в жизнь страны. К тому же ноби 
подвергались жестокому обращению со сто-
роны землевладельцев, относившихся к ним 
как к «собственному скоту» [27]. Призывая к 
гуманному отношению к этому угнетенному 
сословию, Ли Ик действовал личным приме-
ром. Он посетил могилу своего умершего ноби, 
преподнес ему вино и фрукты в знак благо-
дарности за проделанную работу и зачитал 
письмо с соболезнованиями, молясь о покое 
его души. Когда эта новость распространилась, 
многие ученые выступили с критикой в его 
адрес [23, p. 41].

Утверждая, что сельское хозяйство явля-
ется основой государства, Ли Ик считал ремес-
ло фактором, ее разрушающим. Аргументация 
была следующей: ремесло приносит ремеслен-
никам прибыль, во много раз превышающую 
доходы крестьян; последние могут отказаться 
от земледелия ради большей прибыли, и сель-
ское хозяйство будет разрушено. Если богатые 
люди не будут покупать и использовать ремес-
ленные изделия, то эта отрасль естественным 
образом исчезнет и будет развиваться дух 
бережливости. Он полагал, что подъем или 
падение государства зависит от того, стремит-
ся ли народ к роскоши или ведет бережливый 
образ жизни. В этой связи Ли Ик критиковал 
королевский двор за безудержную роскошь 
и выступал за экономию государственных 
средств. Он указывал на чрезмерно большое 
количество придворных дам и евнухов. В то 
время ко двору были приписаны 335 евнухов 
и 684 дамы, получавшие ежегодное жалова-
ние рисом в размере 1 430 сомов (примерно 
21,5 т) [27]. 

Ли Ик отрицательно относился к де-
нежной экономике, полагая, что она делает 
богатых людей богаче, а бедных – беднее. 
Поэтому он призывал к отказу от валюты как 
средства обмена. Вред денег он видел прежде 
всего в том, что они способствуют росту по-
требления и стремлению к роскоши, поддер-
живают ростовщичество, причиняющее людям 
страдания, стимулируют отрасли, приносящие 
большую прибыль, что приводит к разорению 
сельского хозяйства. Ли Ик считал, что, по-
скольку монеты имеют небольшой размер и 
вес, их легко использовать при подкупе чинов-
ников, а также легко украсть, что порождает 
воровство [27]. Вместо валюты он предлагал 
использовать ткани и зерно.

Безделье Ли Ик считал еще одним злом, 
разлагающим страну, и в большой степени это-
му способствовала существовавшая экзамена-
ционная система. Экзамен для претендентов на 
государственные должности включал проверку 
знания конфуцианской классики и китайской 
литературы, а также написание сочинения на 
литературном китайском языке, включавшем 
сочиненные стихи, изложение «Пятикнижия» 
и комментарии Чжу Си к «Четверокнижию». 
Успешные кандидаты, говорил Ли Ик, опреде-
лялись еще до начала испытаний, и это были 
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сыновья высокопоставленных чиновников. 
В этих условиях молодой человек из кре-
стьянской семьи, обладавший необходимыми 
знаниями, не имел шансов. В результате те, кто 
отвечал за государственное управление, были 
плохо информированы о реальном положении 
дел в стране [27].

По словам Ли Ика, многие люди отказы-
ваются от своей профессии и даже продают 
свою усадьбу только для того, чтобы сдать 
экзамен. Успешно сдав его, человек становится 
надменным, его роскошь не знает предела, а 
жадность удовлетворяется за счет эксплуа-
тации людей. Под его защиту стекаются не 
только собственные родственники, но и род-
ственники его жены, все они бездельничают, 
презирают труд и живут на награбленное у 
людей. Они считают земледелие позором, 
поэтому урожаи снижаются из года в год [27]. 
Чтобы устранить эти порочные практики, 
Ли Ик предложил реформировать систему 
государственных экзаменов на государствен-
ную службу. Каждые шесть лет местные от-
борочные комиссии по всей стране должны 
рекомендовать 27 кандидатов, независимо от 
их социального происхождения. В целях по-
вышения шансов для выходцев из сельских 
районов в экзаменационной комиссии должен 
быть специальный отдел для их испытаний. 
Такой протекционизм Ли Ик объяснял тем, 
что столица – это худшее место для жизни, 
где жители привыкли жить мошенничеством, 
а сыновья легко вырождаются [27].

Трудолюбие и бережливость для Ли Ика 
тесно связаны с нравственностью и контролем 
страстей, он выступал за запрет вина, сам воз-
держивался от него и призывал к этому своих 
учеников. Ли Ик был яростным противником 
курения табака, который попал в Корею во вре-
мя японского вторжения на полуостров в конце 
XVI в. (японцев познакомили с ним португаль-
цы), и затем вредная привычка широко распро-
странилась среди всех слоев населения). Он 
писал, что курение ускоряет процесс старения, 
делает людей беднее, а поиск и покупка табака 
отрывает людей от работы. «Если перенести эти 
усилия на учебу, то можно стать великим уче-
ным; если перенести их на литературное твор-
чество, то можно стать плодовитым писателем; 
а если перенести их на заботу о своем хозяй-
стве, то можно стать богатым человеком» [28].

Будучи не только практическим филосо-
фом, но и глубоким моралистом, Ли Ик не мог 
не затронуть сферу половых отношений. Его 
возмущало то, что мужчины вступали в неза-
конную связь с чужими женами, несмотря на 
наличие собственных жен и наложниц, а когда 
их жены старели, заменяли их на молодых 
женщин. Единственной ценностью брака он 
считал рождение сыновей, которые должны со-
вершать обряды поминовения предков, что при 
выборе спутницы жизни не нужно руковод-
ствоваться внешней красотой женщины [28].

Ли Ик настаивал на ограничении коли-
чества буддийских храмов, монахов и мона-
хинь. Священнослужители освобождались от 
налогов, трудовой и воинской повинностей, 
и число их в период династии Ли постоянно 
возрастало, что также было следствием тяже-
лого экономического положения народа. Стало 
обычным, когда семья, имевшая трех сыновей, 
отправляла одного из них в монастырь. Ли Ик 
считал, что монахи не приносят никакой 
пользы государству и называл их одним из 
зол страны [27]. Такое отношение к буддизму 
было характерно для всех неоконфуцианских 
интеллектуалов.

Влияние западной науки на мировоззре-
ние Ли Ика. Ли Ик был сторонником активно-
го процесса познания мира через постоянное 
накопление новых знаний. Он говорил: «Луч-
ше уж постигнуть то, что не постигнуто, чем 
оставлять его в нетронутом виде; лучше уж 
разобраться в том, что неясно, чем оставаться 
вовсе в неведении; лучше уж сделать что-то 
еще не сделанное, чем быть непоследователь-
ным или все забросить. В этом и заключается 
развитие» (цит. по: [10, с. 229]).

Многие идеи Ли Ика перекликаются 
с так называемым западным учением (кор. 
сохак, кит. си сюэ), распространившимся 
в XVII–XVIII вв. из цинского Китая. Оно 
подразумевало изучение западной культуры, 
включая философию, религию, этику, науку 
и технику. Этот интерес в Китае подогревался 
католическими миссионерами-иезуитами и 
был связан с осознанием элитой отставания 
от Запада в науке и технологиях и желанием 
получить через европейцев новые знания. 
В Корее в это время миссионеров еще не 
было; первый католический священник при-
был из португальского Макао в Сеул только в 
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1794 году. Однако западные идеи проникали 
через привозимые корейскими интеллектуа-
лами и первыми христианами, обращенными 
в Срединной империи, китайские переводы 
католического катехизиса и переведенные на 
китайский язык работы иезуитов. Ро Санхе 
характеризует эти процессы как «первую 
волну глобализации, достигшую страны [Ко-
реи], и ее последствия... можно обнаружить 
в интеллектуальной сфере» [20, p. XI]. Под 
влиянием западной учености некоторые ко-
рейские ученые стали ставить под сомнение 
доминирующую метафизическую парадиг-
му, жестко связывавшую физический мир с 
универсальным моральным принципом-ли, 
и предлагали исследовать этот мир через ис-
пользование эмпирических методов.

Ли Ик ценил «западное учение» на 
практическом уровне и хотел использовать 
его для обеспечения людей средствами к су-
ществованию. Он также рассматривал сохак 
как новый интеллектуальный ресурс, который 
расширит границы конфуцианства и обеспечит 
прочную основу для развития Чосона как ци-
вилизованного государства. Такое отношение к 
западным знаниям естественным образом по-
влияло на его учеников, таких как Син Худам 
(1702–1761), Ан Чонбок (1712–1791), Квон 
Чхольсин (1736–1801), Ли Гахван (1742–1801). 
Среди ученых следующего поколения следует 
назвать Ли Бёка (1754–1786), братьев Чон – Як-
чёна (1758–1816) и Якчона (1760–1801), а так-
же Чон Ягёна (псевдоним Тасан, 1762–1836), 
ученого-энциклопедиста, величайшего мыс-
лителя и одного из интеллектуальных столпов 
движения сирхак [14, p. 199–200].

Ли Ик, как это видно из некоторых его 
писем и работ, был знаком с деятельностью 
христианских миссионеров и распространяв-
шимися ими идеями, в частности с работой 
Маттео Риччи «Подлинный смысл Небесного 
Господа» (Тяньчжу шии), опубликованной в 
Пекине в 1603 году. В ней автор, настаивая на 
духовном родстве европейцев и китайцев, про-
водил параллели между христианским Богом 
и китайским Шанди (Владыкой Неба). Ли Ик 
в основном соглашался с этим утверждением, 
но отвергал западные религиозные доктрины, 
противоречившие конфуцианским догматам, в 
частности христианские концепции ада и рая, 
природы Христа и т. п. [11, p. 116, 119]. Но к 

самим иезуитским священникам и их деятель-
ности он относился весьма положительно. 
В письме ученику Син Худаму он писал: 
«Хотя западные страны находятся на расстоя-
нии более восьмидесяти тысяч ли от Китая, 
все эти священники-иезуиты проплыли такое 
большое расстояние с целью спасти мир. <...> 
Приехав в Китай, они не преклонялись перед 
государственными вельможами и не принима-
ли императорских щедрот, а наставляли обще-
ство, оставаясь при этом непоколебимыми на 
своем пути. Я пришел к мысли, что грандиоз-
ность их цели и широта их мышления доста-
точны для того, чтобы преодолеть скупость, 
вульгарность и узость мышления» (цит. по: 
[11, p. 116]). Главную пользу от деятельности 
иезуитов Ли Ик видел в распространении 
западных наук и технологий. Он сам способ-
ствовал этому процессу в Корее, изучал «за-
падные карты» мира, запрещенные властями, 
но ставшие важной частью культурной жизни 
образованных людей в Корее [18, p. 282].

Под впечатлением западных знаний Ли 
Ик в «Сонхо сасоль» в форме коротких эссе из-
ложил новые для конфуцианской космологии 
взгляды. Он утверждал, что Земля имеет фор-
му шара и вращается вокруг оси, Луна светит 
отраженным солнечным светом, существуют 
силы тяготения, удерживающие предметы на 
поверхности Земли и т. п. Кроме того, он дал 
научное объяснение землетрясений, осадков, 
колебаний температуры и пр. [28]. Это были 
совершенно новые знания для Кореи, следо-
вавшей китайской идее о том, что все природ-
ные катаклизмы – это знаки, которые посылает 
Небо в случае неправедного императорского 
правления. 

Ли Ик подверг сомнению и синоцетрич-
ную картину мира, согласно которой Китай 
был проекцией Неба на Землю и потому на-
зывался «Поднебесной» (Тянься). Эта моно-
полия на Небо была построена на вере в то, 
что Китай – единственное место в мире, где 
Небо открыло свое предписание китайским 
мудрецам, которые, в свою очередь, положили 
начало цивилизации, основанной на так назы-
ваемом небесном принципе (тянь ли). Под впе-
чатлением от западных географических знаний 
Ли Ик сомневался, что все небеса могут за-
конно соответствовать Китаю, который был не 
более чем «маленькой частью великой Земли» 
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[17, p. 48]. Однако принятие западной науки не 
заставило его отказаться от традиционного ми-
ровоззрения. Он использовал западную астро-
номическую модель как ресурс для придания 
китайской астрологии рациональной основы. 
Хотя статус Китая был несколько принижен 
в его новой картине мира, он по-прежнему в 
его системе оставался самой могущественной 
и процветающей страной, центром Земли, во-
круг которой вращалась Вселенная (иезуиты 
распространяли аристотелевскую космоло-
гию, переработанную датским астрономом 
Тихо Браге во второй половине XVI в.; гелио-
центрическая система Галилея была осуждена 
церковью в 1636 г.). Потребуется еще одно 
столетие, чтобы китайская астрология оконча-
тельно уступила в Корее место современной 
западной астрономии. 

В целом Ли Ик сохранял избирательную 
позицию ко всем аспектам сохак (западно-
го учения). Он не мог легко отказаться от 
усвоенных ранее знаний и стандартов, кото-
рые были частью многовековой культурной 
традиции. Новые идеи он пытался вписать в 
конфуцианскую парадигму и создать синтез 
различных ценностей. Такая амбивалент-
ность привела к идеологическому расколу 
школы Сонхо после смерти учителя. Она 
разделилась на две группы: более молодые 
последователи – Квон Чхольсин, Ли Гахван 
и др. – безоговорочно встали на сторону 
«западного учения», некоторые приняли 
католицизм; старшая группа, куда входили 
Син Худам и Ан Чонбок, в условиях гонения 
на западные идеи выступали за обновление 
неоконфуциансства, гарантирующего, по 
их мнению, общественный порядок и нрав-
ственное воспитание личности [14, p. 200]. 
Все они в той или иной степени готовили по-
чву для кардинальных реформ конца XIX в., 
получивших в историографии название «ре-
формы года кабо».

Результаты. Ли Ик был человеком 
своего времени, характерной чертой которого 
стал поиск путей модернизации корейского 
общества на основе синтеза западной науки и 
конфуцианских ценностей, ориентированных 
на гармонию и справедливость. В отличие от 
других ученых, склонных к схоластическому 
философствованию, его идеи базировались на 
конкретных практических данных. 

Сонхо стал одним из идейных лидеров 
движения сирхак, расставлявшего приоритеты 
в задачах, решение которых необходимо для 
реформирования социальной и экономиче-
ской системы. Ли Ик серьезно интересовался 
западными знаниями, в частности наукой 
и католицизмом, имевшими значительное 
влияние на Корею в XVIII веке. Он также 
отказался от традиционной установки на 
превосходство китайской культуры над куль-
турой некитайских народов и сопутствующей 
ей теории китаизации «варваров». Он видел 
в католицизме некоторые идеи, способные 
усилить конфуцианскую этику, но критически 
подходил к западной религии.

Ли Ик – личность, глубоко уважаемая в 
современной Корее. В 1967 г. в Ансане, рядом с 
его могилой, был возведен монумент и открыт 
музей, посвященный жизни и деятельности 
этого великого человека.
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Abstract. Introduction. The images of the characters of historical legends are part of folk knowledge and
ideas about the past. The aim of the article is to identify the features of the Komi-Permian legends’ heroes Yuksya,
Puksya, Chadz, and Bach and the factors that influenced their folding. Methods and materials. The research is
based on the methods of description, comparison, and generalization of data, as well as structural and semantic
analysis. The sources are published folklore texts and materials, which were obtained during field research at the
beginning of the 21st century. Analysis. The collective designation of heroes (chud, old people, and heroes), the
description of their activities, and association with other characters – all this reveals characters’ image. Different
versions of the historical role of the characters fit into a concept about the glorious heroes of the past. Additional
features of the heroes are revealed in the folk memorial tradition. Results. Four characters are presented as pioneers
and founders of local history. They were strong, resisted strangers, and loved to have fun. They stand out for their
joint activities. These features developed due to folklore patterns of text development and folk customs. Geographical
objects (settlements and places of worship) have important conditions in the formation and preservation of the
image of characters. The mention of memorial customs in folklore texts is an important condition for the transmission
of tradition and indicates the connection of heroes with places of worship. Funding. The research was carried out
in the framework of the state theme “Ethnocultural processes in the center of Eurasia: archeology and ethnography
of the Urals,” no. 124021500047-2.
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ПЕРСОНАЖИ ПРЕДАНИЙ ЮКСЯ, ПУКСЯ, ЧАДЗ И БАЧ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КОМИ-ПЕРМЯКОВ
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Аннотация. Введение. Образы персонажей исторических преданий – это часть народных знаний и
представлений о прошлом. В настоящей статье определяются характерные черты героев коми-пермяцких
преданий Юкся, Пукся, Чадз и Бач и факторы, которые повлияли на их складывание. Методы и материалы.
Исследование строится на методах описания, сравнения и обобщения данных, структурно-семантическом
анализе. Источниками служат опубликованные фольклорные тексты и материалы, полученные в ходе поле-
вых изысканий начала XXI века. Анализ. Характеристика героев раскрывается в их собирательных обозначе-
ниях (чудь, старый народ, богатыри), описании их деятельности, при объединении в сюжете с другими пер-
сонажами. Разные роли персонажей в текстах свидетельствуют о народной фантазии, но одновременно все
они соответствуют общим принципам построения образа героя прошлых веков. Дополнительные черты
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героев раскрываются в народной поминальной традиции. Следами их деятельности считаются не только
топонимы, но и рельефные особенности культовых мест, старые деревья. Результаты. Юкся, Пукся, Чадз и
Бач представляются первожителями и зачинателями локальной истории. Они ведущие лица прошлого края,
обладающие могучей силой, не поддающиеся чужакам и любящие повеселиться. Выделяются своей совме-
стной деятельностью и сплоченностью. Складывание обозначенных черт обусловлено фольклорными зако-
номерностями развития текстов и народными обычаями. Важными условиями в формировании и сохране-
нии образа персонажей имеют географические объекты: населенные пункты, культовые места. Упоминание
причин возникновения поминальных обычаев в фольклорных текстах является важным условием передачи
народной традиции и указывает на связь героев с культовыми местами. Финансирование. Текст подготовлен
в рамках государственной темы «Этнокультурные процессы в центре Евразии: археология и этнография
Урала», № 124021500047-2.

Ключевые слова: коми-пермяки, исторические предания, топонимические предания, образ предка,
культ предков.

Цитирование. Голева Т. Г. Персонажи преданий Юкся, Пукся, Чадз и Бач в представлениях коми-пермя-
ков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Между-
народные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 73–84. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.7

Введение. Народные тексты истори-
ческого содержания у коми-пермяков неред-
ко повествуют о деятельности того или иного
героя. В коми-пермяцкой фольклористике еще
с советского времени особое внимание уде-
лялось изучению образов эпических героев
Кудым-Оша и Перы-богатыря [12; 22; 23],
рассказы о которых имеют развернутые опи-
сания и несколько сюжетных линий. Сведе-
ния о других легендарных лицах в устной про-
зе зачастую лаконичны, в научных изыскани-
ях они рассматриваются обычно в комплексе
с другими примерами о народной традиции [13,
с. 145–147]. К последней категории можно
отнести повествования о Юкся, Пукся, Чадз
и Бач. Однако наличие вариантов текстов о
данных героях, записанных в разные годы,
позволяет сделать более подробный анализ
народных представлений. Цель исследова-
ния – определить характерные черты героев
народных преданий как части этнических
представлений о прошлых жителях края, вы-
явить факторы, повлиявшие на их складыва-
ние и бытование текстов.

Методы и материалы. Исследование
строится на описательном методе, сравнении
и обобщении данных, структурно-семантичес-
ком анализе. В работе анализируются вари-
анты идентификации персонажей, определяют-
ся их характерные качества, которые позво-
ляют судить об образе первожителей у коми-
пермяков. Обозначение связи преданий с ри-
туальными традициями и историческими реа-
лиями помогает определить причины их скла-
дывания и бытования до настоящего времени.

В статье использованы тексты народных
повествований, в которых называются имена
героев: Юкся, Пукся, Чадз, Бач. Часть дан-
ных произведений опубликована [10, с. 205–206;
15; 21, с. 31, 45; 25, с. 106, 129–130]. В анализ
включены архивные материалы Л.С. Грибовой
1960-х гг. и полевые фольклорные и этногра-
фические данные, собранные автором статьи
и участниками совместных экспедиций с
1999 по 2012 год. Данные полевых исследо-
ваний представляют собой рассказы, получен-
ные примерно от 20 человек, в которых речь
идет об истории населенных пунктов, проис-
хождении их названий, о местной поминаль-
ной обрядности и мантическом ритуале че-
решлан. Один из текстов, записанный в рам-
ках совместной экспедиции с Пермской ре-
гиональной общественной организацией
«КАМВА», опубликован в фольклорном сбор-
нике [1, с. 28–29].

Анализ. В народных текстах чаще зву-
чат имена всех четырех персонажей, реже –
три или одно. Они обычно называются в сле-
дующем порядке: Юкся, Пукся, Чадз, Бач
(редко – Бадз); иногда наоборот: Чадз, Бач,
Юкся, Пукся. Разница между первым и вто-
рым вариантами перечислений в некоторых
случаях объясняется местом проживания че-
ловека, который транслирует текст: имя, близ-
кое к его населенному пункту, может звучать
раньше. Порядок называния – это структури-
рованная, ритмичная форма, которая являет-
ся признаком народного творчества, свиде-
тельством того, что народ сочетал имена
между собой на основе их звучания. При со-
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отношении данных перечислений с отдельны-
ми повествовательными мотивами оказыва-
ется, что Юкся считается либо старшим из
всех, либо зачинателем действий.

Имена героев обращают на себя внима-
ние еще вариативностью их произношения и
написания. Первые два имени часто, осталь-
ные реже произносятся с окончанием -и (Юкси,
Пукси, Чадзи, Бачи), что не встречается при
обозначении других коми-пермяцких персона-
жей. Появление окончания -и можно объяс-
нить этимологией антропонимов или топони-
мов, если их основа изначально имела данную
форму 1. Другой вариант появления окончания,
актуальный для поздней традиции, – это ис-
пользование русскоязычных ритуальных тек-
стов, в которых окончание может являться
формой множественного числа. В таком слу-
чае антропонимы называют группу лиц: се-
мью, род, сообщество. У имен Чадз и Бадз
на конце произносится аффрикат -дз, который
иногда заменяется на -ч. Бач единственный
раз назван Батя, а Чадз – Ачи. Появление
приведенных вариантов может свидетель-
ствовать о языковых процессах, постепенном
забвении сюжетов преданий и влиянии русско-
го языка (например, Ачи, Бачи созвучно аты-
баты).

Героев преданий называют «старые
люди» (важ отир), то есть прежние поколе-
ния или прежнее население этих мест. Сино-
нимичным этому определению является обо-
значение их чудским народом [19, с. 45], так
как одно из значений понятия «чудь» (чучкие)
у коми-пермяков – это прежние жители, после
которых остались древние поселения, могиль-
ники и различные артефакты. Этническая при-
надлежность чуди коми-пермяками определя-
ется двояко: народ, обитавший в крае до при-
хода комиязычного населения, или, наоборот,
предки коми-пермяков [18; 30]. В текстах пре-
даний не уточняется генетическая или этни-
ческая связь Юкся, Пукся, Чадз и Бач с со-
временными жителями названных населенных
пунктов, хотя в начале XX в. местное населе-
ние называло их своими «дедушками» [5,
с. 295]. В преданиях описываемые события
преподносятся как часть своей локальной ис-
тории. С другой стороны, со смертью персо-
нажей, считается, завершается история чуди.
Эта амбивалентность прослеживается и в

ритуальном комплексе: коми-пермяки счита-
ют себя обязанными поминать героев преда-
ний, но поминки проводят в субботу, а не в
четверг (Семик) – день поминовения своих
родителей. Идентификация или обозначение
связи героев преданий с чудью является ти-
пичной чертой фольклорной традиции коми-
пермяков, похожие мотивы присутствуют и в
других текстах. Такая идентификация героев
маркирует их как древнее, ушедшее поколе-
ние и позволяет включать в нарративы о них
фольклорные мотивы о чуди. Отметим, что в
современных текстах непосредственное обо-
значение персонажей чучки народ встреча-
ется редко. В отдельных повествованиях
Юкся, Пукся, Чадз и Бач называются изна-
чально неместными, пришлыми людьми, что
в определенной степени можно противопоста-
вить коренной чуди: Я когда-то слышала,
когда-то Чадз, Бач, Юкси, Пукси какие-то
приезжие, что ли, какие-то нерусские... [24].
Мотив прихода героев из другого места явля-
ется удобным художественным приемом для
зачина истории, и это обстоятельство отчас-
ти объясняет их расселение с целью поиска
лучших мест.

Один из распространенных сюжетов пре-
даний – это основание героями новых поселе-
ний. Они считаются первопоселенцами конк-
ретных деревень и сел, которые были назва-
ны по их именам: село Юксеево Кочевского
района, село Пуксиб, деревни Чазево и Бач-
маново Косинского района Коми-Пермяцкого
округа. Все названные пункты известны по
первым переписным документам Перми Ве-
ликой: Юксеево – с 1579 г., остальные –
с 1623 г. (Пуксиб еще под названием Нестеро-
ва). Поселения разно отдалены друг от друга.
Если выстроить прямой линейный маршрут
Юксеево – Чазево – Бачманово – Пуксиб, то
между ними будет примерно следующее рас-
стояние: 12, 8, 22 км. В начале XVII в. на этом
маршруте они были единственными поселе-
ниями в округе, уже позднее рядом с ними
появились новые деревушки. Утверждение о
наименовании мест поселений по именам пер-
вых жителей частично имеет исторические
основания, что ранее уже отмечали исследо-
ватели. Имена двух персонажей (Чадз и Бач)
соотносятся с антропонимами (отчествами
и фамилиями), указанными в письменных
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документах: Чазев (1579 г.), Бачманов (1623–
1624 гг.) [5, с. 297; 19, с. 7, 15]. Хотя согласно
одному современному преданию Юкся, Пук-
ся, Чач и Батя – это прежние названия дере-
вень [24]. Также отметим, что, по мнению
Ю.И. Смирнова, топонимы обычно возника-
ли раньше их фольклорных истолкований [28,
с. 353].

Четыре героя часто считаются членами
одной семьи. В преданиях говорится об отце
Юкся с тремя сыновьями [10, с. 205] либо о
четырех братьях. В текстах не всегда обозна-
чается их старшинство. Лишь один носитель
традиции в настоящее время обращает на это
внимание, причем в его повествованиях за раз-
ные годы эти роли меняются. В рассказе за
2007 г. Юкся назван старшим, Пукся – самым
младшим, первый остается на отцовском мес-
те, а последний уходит дальше всех в поисках
лучших угодий [24]; в рассказе 2015 г. Юкся
уже назван младшим [25, с. 106].

Родственниками братьев, согласно на-
родным рассказам, оказываются и другие
персонажи – это Коч [21, с. 37], Пера, Адам и
Ева, которые выступают в роли родителей или
родоначальников: У лупьинского Перы было
четыре сына: Юкся, Пукся, Чадз и Бач... [9,
л. 246]; Жили когда-то Ева и Адам, у них
было четыре сына – Чач, Бач, Юкси, Пук-
си. Чазево, Бачманово, Юксеево и Пуксиб –
сыновья Евы и Адама сели в этих дерев-
нях, поэтому они так и называются [24].
Современниками героев в разных текстах
оказываются Купра, Чупра, Чурак, Пелым,
Кудым-Ош, Степан Пермский [17, c. 73; 21,
c. 31, 45]. Появление в предании имен Адама
и Евы обусловлено катехизацией народа и свя-
зано с ритуальными текстами, о которых бу-
дет сказано ниже. Эта деталь имеет важное
значение для народных представлений, пото-
му что братья в этом случае приравнивают-
ся к древнейшим жителям Земли, они явля-
ются как бы зачинателями истории. Антро-
понимы Купра, Чурак и Пелым связаны с на-
званиями местных поселений. Кудым-Ош и
Пера, коми-пермяцкий князь и богатырь, из-
вестны как народные герои, защитники коми-
пермяков. Прием объединения разных героев
в одном сюжете позволяет уравнять их роли
и функции в качестве выдающихся личностей,
первых жителей этой территории.

В двух текстах, записанных среди инь-
венских коми-пермяков, Юкся назван мест-
ным вождем или князем (пан). Согласно сю-
жету народного предания, из-за обиды на Ку-
дым-Оша, который организовал большой пир,
где главным угощением был хлеб, но не при-
гласил на него соседних вождей, Юкся решил
силой отобрать деликатес того времени. Два
войска встретились на реке Косе. Много лю-
дей погибло с обеих сторон, но никто не побе-
дил. В итоге вожди помирились, похоронили
погибших, и с тех пор люди с Кудымкарской
стороны приходят для поминовения на р. Ко-
су [21, c. 28, 34]. Юкся в данном случае выс-
тупает антагонистом другого коми-пермяцко-
го героя, мстительным человеком, при этом
он представлен сильным вождем, отстаива-
ющим интересы своего племени.

Образ Юкся, Пукся, Чадз и Бач, как за-
щитников, выстраивается в сюжете противо-
стояния Степану Пермскому, который якобы
вместе с атаманами начал разорять камские
земли. Такой поворот событий излагается в
поэтическом тексте, автором которого счита-
ется один из местных монахов начала
XX в.2 [17, с. 257; 27, с. 193–194]. Придя на
помощь друг другу, персонажи отстояли свои
земли от разорения.

Героев называют еще богатырями. Ос-
новной отличительной чертой богатырей яв-
ляется их сила, способность перебрасывать
предметы на большие расстояния. Братья
бросали топор, с помощью которого построи-
ли себе жилище. Мотив перебрасывания име-
ет несколько версий, по крайней мере некото-
рые из них звучат неоднозначно: 1) топор ки-
дают с одного места и по его положению оп-
ределяют направление пути в поисках подхо-
дящей для поселения территории: Они ещё
бросали топоры. У кого куда покажет,
туда идут. Вот на Чазёво показало – Ча-
зёво делали… [24]; 2) топор забрасывают на
новое, неизвестное место, куда он упал, там и
строятся: Было четыре брата, топоры ки-
дали, один в Пуксиб упал, другой в Бачма-
ново упал, который в Чезево, а который в
Юксеево, здесь и разместились (посели-
лись) [24]; 3) топор перекидывают по очере-
ди друг другу с одного места на другое по
цепочке, чтобы каждый смог построить себе
жилье [10, с. 205–206].
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Перебрасывание или просто бросание
вещей на дальнее расстояние в коми-пермяц-
ком фольклоре присуще героям разных пре-
даний. По местным народным рассказам,
предметы перебрасывали еще жители (чудь)
древних городищ, которые располагаются на
возвышенностях [6, с. 147]. Мотив перебра-
сывания, по-видимому, является довольно ар-
хаичным, он распространен среди разных на-
родов Евразии и связан с персонажами, кото-
рые выделяются незаурядными физическими
данными [4; 28]. В локальных традициях с
помощью таких историй объясняют необыч-
ные находки, также исследователи соотносят
их с отдельными историческими реалиями, в
частности, с боевыми поединками [3, с. 204].
Ю.И. Смирнов отмечает, что расселение ге-
роев по горам является традиционным эле-
ментом преданий о первожителях, перебрасы-
вающихся топором [28, с. 372]. Вероятно, при-
вязку акта бросания к возвышенностям мож-
но объяснить тем, что на вершине холмов от-
крывается хороший обзор окрестностей, на
них меняется ощущение пространства, созда-
ется представление о близости отдаленных
объектов, до которых как будто легко доки-
нуть предмет. В случае с Юкся, Пукся, Чадз
и Бач такое объяснение отчасти тоже верно,
так как поселения располагаются на возвы-
шенностях. Возможно, что известный в наро-
де мотив был перенесен на данных персона-
жей как выдающихся личностей прошлого.
Кроме этого, в вариантах преданий могли от-
разиться народные обычаи, с помощью кото-
рых выбирали место для жилища. Коми-пер-
мяки с этой целью совершали разные манти-
ческие действия, например, выбрасывали из
мешка через левое плечо каравай и икону, по
их положению (какой стороной кверху) опре-
деляли, подходит ли данное место для возве-
дения дома [26, с. 96].

В одном из преданий герои называются
выходцами соответствующих деревень, полу-
чившими в армии прозвища по месту рожде-
ния: Четыре солдата были. Один Юкся,
другой Пукся, Чадз и Бач. (Родом они из
этих деревень?) Да. И им дали клички. Слу-
жили вместе в Гражданскую войну. Шу-
тили между собой [24]. То есть в этой вер-
сии деревни появились раньше, чем герои с
известными именами, при этом связующей

нитью с другими текстами является их воин-
ская служба, они представляются сильными
людьми, защитниками.

Юкся и Пукся в записях Л.С. Грибовой
величаются еще графами, которых выслал в
эти края царь за то, что они проиграли в кар-
ты весь свой лес. Рассказчик ссылается на
книгу по истории, из которой он вычитал дан-
ные факты. Граф Пукся за что-то наказал
местного Изосима и довел его до смерти.
В середине XX в. Изосима поминали в мес-
течке Сюзьпоз Косинского района [8, л. 36–
37, 41]. В этом примере герои имеют отрица-
тельные черты, но с другими преданиями его
связывает принадлежность героев к знатным
представителям местного сообщества, при-
ход из других земель, а также появление обы-
чая поминовения.

Среди жителей с. Юксеево существует
мнение, что первоначально семья героев про-
живала в их местности. До ухода братья по-
строили часовню и посадили по углам ели.
Одна из елей якобы еще стояла на краю трак-
та до 2006 года [24]. По другой версии, бра-
тья жили между деревнями Чазево и Бачма-
ново. В 1960-е гг. Л.С. Грибовой показывали
яму в виде воронки, на месте которой в про-
шлом будто бы стоял дом «чучких». По дру-
гой версии, в этом месте находилась «чучкая»
часовня [7, л. 15].

Местное население также считает, что
в Важ Чазево четыре брата погребены: Юкси,
Пукси, Чадзи, Бачи жили где-то, потом они
захоронились на Чазевской дороге. Туда
ходили поминать… [24]. Их гибель – это еще
один популярный мотив устных повествова-
ний. Считается, что они сами себя захорони-
ли. Эти истории в целом характерны для рас-
сказов о древней чуди. В записях преданий
причиной такого шага называется голод, пло-
хая жизнь. По одной из версий, один брат умер,
а остальные трое решили уйти в мир иной
вместе с ним [24].

Место предполагаемого погребения ге-
роев регулярно посещается с целью помино-
вения. Впервые о поминовении Юкся, Пукся,
Чадз и Бач писал антрополог Б. Вишневский
в 1928 году. В 1917 г. местные жители сооб-
щили ему, что на урочище поминают «неизве-
стно кого», «старинных людей, наших деду-
шек», «“старых людей” вообще и, в частности,
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четырех, имена которых известны». Респон-
дентами Б. Вишневского «отмечались более
многолюдные и пышные поминки в старые
времена». Приведем описание места помино-
вения в начале XX в.: «Расположено оно в лесу
неподалеку от дороги (по правую руку, если
ехать из д. Чазёвой), и представляет собой
площадку круглых очертаний, обнесенную
изгородью из жердей. Лес на этом месте не
растет, пней не видно, травы почти нет. Бли-
же к СВ краю площадки врыт в землю столб.
На нем прикреплена маленькая икона типа
старообрядческих складней. Столб ветхий.
Несомненно, это был крест. Упавшая покрыш-
ка, отставленная кем-то в сторону, при нас
была надета на столб спутниками-пермяка-
ми. Перед столбом заметно на земле некото-
рое понижение, как бы следы ямы» [5, с. 295–
296]. Это место до настоящего времени по-
сещают для совершения поминок в субботу
накануне Троицы (см. приложение).

Место Важ Чазево включено в список
археологических памятников как Чазевский III
могильник. Раскопки на нем не дали особых
результатов [20, с. 125]. Поиски местных жи-
телей тоже не увенчались успехом, по словам
Л.С. Грибовой, «любопытные раскапывали
кое-чего, но ничего не нашли, кроме одного
конского черепа» [7, л. 15]. С данным могиль-
ником связывают находящееся рядом сели-
ще Кушдор (этим же названием некоторые
обозначают могильник), где имеется яма, ко-
торую, скорее всего, и называли местом жи-
лища братьев или домом чучких. Оба памят-
ника относят к эпохе позднего Средневеко-
вья, датируются они примерно XVI в. [20,
с. 125]. На Кушдоре находили различные
«чудские» вещи и человеческие кости [5,
с. 297]. Л.С. Грибова предполагала, что в
Важ Чазево на самом деле нет погребения,
а данное место было древним языческим
святилищем [7, л. 18]. И.Я. Кривощеков, об-
следовавший селения Чердынского уезда в
конце XIX в., отмечал, что в 1850-е гг. для
поминовений «старых людей» местное насе-
ление ходило на другой чудский могильник в
местечке Шойнаыб [14, с. 117]. О поминках
на Шойнаыб еще знают современные поко-
ления коми-пермяков, но регулярно его не по-
сещают и не связывают с именами братьев-
богатырей, хотя на его месте действительно

находятся погребения, датируемые примерно
VI веком.

Во время поминок в Важ Чазево пришед-
шие сначала совершают молебен и трапезу.
Затем посещают Кушдор, там умываются на
речке, некоторые опускают в воду больные
ноги. В реку бросают стряпню и смотрят: уто-
нет она или нет. Если не утонет, значит, чело-
век в течение года будет жив и здоров. После
ритуальных актов на поляне начинается ве-
селье, песни, пляски, игры, так как в народе
существует поверье, что «“старые” не любят,
когда по ним плачут, поминать их надо весе-
льем» [7, л. 15]. Во время нашего наблюде-
ния за ритуалом в 2009 г. женщины специаль-
но, вспоминая старинный обычай, спели не-
сколько частушек.

Поминки «старых» людей, в том числе
Юкся, Пукся, Чадз и Бач, связаны с представ-
лением о мыжа – каре в виде болезни или
пропажи скота, которую могут наслать умер-
шие, если их не поминать. Именно поэтому к
предполагаемому месту погребения героев
преданий ежегодно приходят жители ближай-
ших деревень: Сюда очень много людей при-
ходят мыжа да что отплачивать [24].
Имена героев преданий коми-пермяки пере-
числяют во время ритуала черешлан, когда
определяют лицо, покаравшее человека, и в
поминальных молитвах. В некоторых верси-
ях молитв помимо имен святых, героев мест-
ных преданий, умерших родителей, названий
мест погребения неизвестных людей называ-
ются христианские прародители Адам и Ева.
Для наглядности приводим вариант ритуаль-
ного текста: Помяни Господи Ева, Адама,
Варавара, Моисея, Царя Давида, чачи,
бачи, юкси, пукси. Помяни Господи Ивана
Ботажника, Исус Христос. Помяни Госпо-
ди все странник и всех православныя хри-
стиан. Аминь (сохранена орфография тетрад-
ной записи) [24]. По-видимому, благодаря
объединению разных персонажей в одном тек-
сте, появилась версия предания о том, что
братья являются сыновьями Евы и Адама.
Называние имен героев преданий в молитве
предполагает не только обозначение конкрет-
ных лиц, но и еще других погребенных в дан-
ном месте безымянных покойников, о которых
писал Б. Вишневский. Это обстоятельство
могло повлиять на появление или закрепление
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имен персонажей с окончанием -и как формы
множественного числа (Юкси, Пукси и др.).

По одной из современных версий, Юкся,
Пукся, Чадз и Бач – это старые люди, кото-
рые жили в соответствующих деревнях и по-
гребены рядом с ними, то есть каждый на
своем месте; и у каждого из населенных мест
есть своя могила «старых», куда приходят на
поминки [24]. Такое утверждение отчасти
соответствует известным ритуальным прак-
тикам. Данная трактовка хотя и отличается
от предания об общей могиле, тем не менее
укладывается в рамки единой концептуальной
установки о похожей судьбе героев и общей
истории поселений.

Следует также отметить, что среди жи-
телей села Пуксиба бытуют другие версии
появления топонима, не только от имени пред-
ка, но и еще от слова пуксьыны ‘сесть’.
И.Я. Кривощеков так писал о народной интер-
претации названия: Пукси-пи, то есть ‘сел’
‘сын’ – на поле сел (поселился) отделивший-
ся сын [14, c. 644]. Другая современная вер-
сия: Пукся – это название места, существо-
вавшего недалеко от села. Одной из возмож-
ных причин нивелирования образа предка сре-
ди жителей Пуксиба может быть отдален-
ность от остальных поселений и места риту-
ального поминовения братьев.

Результаты. Образы Юкся, Пукся, Чадз
и Бач в коми-пермяцких преданиях, несомнен-
но, являются собирательными. Согласно на-
родным представлениям, в прошлом суще-
ствовали герои, которые оставили после себя
определенный след. Выбор персонажами пре-
даний удобного места для жительства отме-
чается как значимый акт, особая веха, ведь
именно от нее и начинается местная история,
происходит зарождение родовых сообществ.
Мотив прихода героев с иных земель допол-
няет роль зачинателей функцией первопроход-
цев. Для народных исторических повествова-
ний характерно усиление образа персонажей
через выстраивание связей с другими фигу-
рами, наделение их чрезмерной силой, обозна-
чение их главенствующего социального ста-
туса. В народных представлениях Юкся, Пук-
ся, Чадз и Бач являются сплоченным содру-
жеством. В рассказах постоянно отмечается
их единство, сходство в действиях: все они
основатели деревень, богатыри, их объединя-

ют родственные отношения, участие в одних
и тех же событиях и общая смерть. Данное
единство стирает какие-либо возможные раз-
личия между героями и выделяет среди дру-
гих коми-пермяцких персонажей преданий.
В целом выстраивается доблестный образ
представителей прошлых поколений или жи-
телей данных мест. Отличительные толкова-
ния имен и топонимов (версии о прозвищах сол-
дат, о графах, сыновьях Евы и Адама) так или
иначе поддерживают общую идею о неорди-
нарных персонах.

Складывание обозначенных черт персо-
нажей обусловлено фольклорными законо-
мерностями развития текстов, народными
обычаями и ритуалами. Отдельные пред-
ставления могут быть связаны с местными
природными объектами (холмы, ямы на куль-
товом месте, старые ели). Не случайно тек-
сты с разными сюжетами завершаются упо-
минанием обычая поминовения погибших
соратников Кудым-Оша и Юкси, некоего Изо-
сима и четырех братьев. Данный ритуал свя-
зывает современных людей с прошлыми по-
колениями. На его основе в том числе скла-
дываются образы о сильных, не поддающих-
ся чужакам, своенравных и любящих пове-
селиться древних жителях края. Во время
поминок имена героев воспринимаются еще
как обозначение совокупности ушедших по-
колений. Повествование о ритуале в преда-
нии выполняет функцию передачи традиции
неофитам. Важное значение для формирова-
ния образов имеют собственно наименова-
ния населенных пунктов, которые для совре-
менников кажутся необычными. Топонимы
вместе с культовыми местами способству-
ют сохранению народных представлений о
легендарных первопоселенцах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные антропонимы связаны с топони-
мами. Название Юксеево, считается, было дано
выходцами д. Юски Вятской губернии, предполо-
жительно удмуртами, так как в их языке встреча-
ются антропонимы с окончанием -ся, -си [15; 16].
В окончании топонима Пуксиб Б. Вишневский
видел слово ыб, как и в названии села Ошиб ‘мед-
вежье поле’, то есть оно означает «поле Пукси» [5,
с. 297]. А.С. Кривощекова-Гантман переводит его
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«сын Пукси», считает его не комиязычным из-за
несвойственного для языка окончания -си. Назва-
ние Чазево связывают с языческим именем Чадз,
Бачманово – именем Бачман тюркского происхож-
дения [16]. Бачман известен как историческая лич-
ность, ведшая боевые действия против монголов в
Нижнем Поволжье в XIII в., сказания о нем бытуют
среди татар [11; 29, с. 353, 374]. Происхождение фа-
милии Бачманов исследователи объясняют назва-
нием должности ее основателя – таможенного чи-
новника собирателя пошлин, которое имеет арабо-
язычное происхождение [2, с. 227–228]. Появление
данных антропонимов среди коми-пермяков сви-
детельствует о связях с тюрками или тюркских ком-
понентах в составе этноса. Своеобразную расшиф-
ровку имен героев на основе финно-угорских язы-

ков дает М.Е. Мартынов. Отметим его интересную
версию о созвучии имен Юкси и Пукси (Кукси)
с числительными «один» и «два» в прибалтийско-
финских языках [19, с. 30–37].

2 Поэтические тексты были найдены в запи-
сях монаха А.И. Чугайнова учителем С.И. Исае-
вым. Один вариант текста опубликован на коми-
пермяцком и русском языках в сборниках, под-
готовленных В.В. Климовым [10, с. 237; 17, с. 257].
Другой вариант текста на русском языке опуб-
ликован В.А. Семеновым и В.Э. Шараповым из
дневниковых записей Л.С. Грибовой [27, с. 193–
194]. По сюжету тексты сходны, но начало произ-
ведений отличается. Скорее всего, автор-монах
в своем творчестве опирался на народные рас-
сказы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Важ Чазево, поминки «старых людей», Юкся, Пукся, Чадз и Бач, 2009 г.
Vazh Chazevo, funeral of “old people,” Yuksya, Puksya, Chadz, and Bach, 2009
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“OLD FIELD”, “REGULARITY” AND “OF BLESSED MEMORY” DEFENDER
OF THE COSSACKS: JUSTICE AND ANTIQUITY AS VALUES

IN THE MOVEMENTS OF THE DON COSSACKS OF THE 17th – 18th CENTURIES

Nikolai A. Mininkov
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Introduction. During the period of transition from freedom and independence during the time of
the Moscow state, the Don Cossacks experienced the process of their formation as a military estate of the Russian
Empire and constantly fought for justice in relations with the Russian authorities. This is how the transition to the
status of the service class of the Russian Empire took place. Justice found the realization through an attitude
towards antiquity, which was recognized as corresponding to justice, and to novelty, which was perceived as a
violation of justice, but over time, it became a new tradition that corresponded to ideas of justice. Methods. Modern
historical research is characterized by a reliance on a value-based approach for analyzing specific phenomena and
processes of the past. Such an analysis makes it possible to identify the presence of significant social value and its
realization in certain historical conditions. Justice was such a value for the Don Cossacks. Analysis and results.
The Don Cossacks defended the traditions of the “old field” during the Bulavin Rebellion and persistently resisted
threats of conversion to “regularity” in the second half of the 18th century for justice and observance of the
traditions of Cossack antiquity in the organization of resettlement to the Caucasian line. A value-based approach to
the study of the history of the Don Cossacks allows us to fully, deeply, and precisely achieve understanding of the
community itself about new living conditions, its attitude towards them, and its perception of changes when
correlating them with its idea of justice as a social value.

Key words: value-based approach, justice us a value of Russian society, movement of Old Believers on the
Don at the end of the 18th century, Bulavin Rebellion, Pugachev’s Rebellion, movement of the Don Cossacks of
1792–1794.
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«СТАРОЕ ПОЛЕ», «РЕГУЛЯРСТВО» И «БЛАЖЕННЫЯ ПАМЯТИ»
ЗАЩИТНИК КАЗАЧЕСТВА: СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СТАРИНА

КАК ЦЕННОСТИ В ДВИЖЕНИЯХ ДОНСКИХ КАЗАКОВ XVII–XVIII ВЕКОВ

Николай Александрович Мининков
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Донское казачество в период перехода от вольности и самостоятельности во
времена Московского государства переживало процесс своего становления в качестве служилого сословия
Российской империи и постоянно вело борьбу за справедливость в отношениях с российскими властями.
Эта борьба проявлялась через отношение к старине, признававшейся соответствовавшей справедливости, и к
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новизне, которая воспринималась как нарушение справедливости, но со временем становится новой традицией,
соответствовавшей представлениям о справедливости. Методы. Для современного исторического исследова-
ния характерна опора на ценностный подход для анализа конкретных явлений и процессов прошлого. Такой
анализ позволяет выявить наличие значимой общественной ценности и ее реализации в определенных исто-
рических условиях. Справедливость выступала для донских казаков в качестве такой ценности. Анализ и результаты.
Донское казачество отстаивало традиции «старого поля» в период Булавинского восстания, упорно противо-
стояло угрозам обращения в «регулярство» во второй половине XVIII в., за справедливость и соблюдение
традиций казачьей старины при организации переселений на Кавказскую линию. Ценностный подход к изуче-
нию истории донского казачества позволяет более полно, глубоко и конкретно выявить представления самого
казачьего сообщества о новых условиях жизни, отношение его к ним, восприятия им перемен при соотнесении
их с своим представлением о справедливости как об общественной ценности.

Ключевые слова: ценностный подход, справедливость как ценность русского общества, движение
старообрядцев на Дону в конце XVII в., Булавинское восстание, Пугачевское восстание, движение донских
казаков 1792–1793 годов.

Цитирование. Мининков Н. А. «Старое поле», «регулярство» и «блаженныя памяти» защитник казаче-
ства: справедливость и старина как ценности в движениях донских казаков XVII–XVIII веков // Вестник Вол-
гоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отноше-
ния. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 85–96. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.8

Введение. Тема участия казачества в
массовых народных движениях в России, в том
числе за XVIII в., достаточно традиционная.
Она пережила не столь уж давно недолгий пе-
риод отхода на второй план исследовательско-
го внимания. В настоящее время комплексное
исследование истории казачества вновь выд-
винуло ее на одно из ведущих мест в пробле-
матике социальной истории российского обще-
ства, частью которой является история каза-
чества и народных выступлений с его участи-
ем. Но вместе с тем в социокультурном и со-
циально-психологическом измерении все боль-
шее внимание уделяется аксиологическому, или
ценностному подходу, тесно связанному с вы-
явлением и учетом системы ценностей каза-
чьего сообщества.

Обсуждение. Донское казачество рас-
сматривалось в историографии как сообще-
ство со своим особым внутренним укладом и
вольным образом жизни. Мысль о том, что
образ жизни на Дону резко отличался от об-
раза жизни в холопской России, была особен-
но популярна среди тех, кого исследователь
политической истории Дона начала ХХ в.
Б.С. Корниенко назвал казачьими национали-
стами. Она отчетливо выражалась донским
писателем и публицистом Е.П. Савельевым
[14, с. 136]. В современной отечественной ис-
ториографии также указывается на особенно-
сти структуры сознания казаков, которые сви-
детельствуют о том, какие стороны своего су-
ществования ценили казаки, что было харак-

терно для социокультурного облика казаче-
ства. Современный исследователь А.А. Ка-
менцев, рассматривая сознание казачества
раннего периода по данным фольклора, сде-
лал вывод, что в нем наглядно выступает «сво-
бода, подчеркнутая казачья вольница» [11,
с. 159] как основополагающая ценность, объе-
диняющая все казачество. В этом он видел
признак того, что донские «казаки к концу
XVII в. представляли собой качественно но-
вое этносоциальное образование», и имели
«самосознание, отличное от населения Мос-
ковского государства» [11, с. 159]. Тем са-
мым он подчеркивал наличие особенностей
в системе ценностей донского казачества, от-
личавших его от людей Московского госу-
дарства.

Далеко не все историки разделяли эту
точку зрения. Едва ли в сознании народа внут-
ренней России XVII–XVIII вв. свобода и воль-
ность отсутствовали в качестве ценности.
Советские историки правомерно подчеркива-
ли, что в сознании народа внутренней России
XVII–XVIII вв. такая ценность присутство-
вала, но также указывали, что для казаков эта
ценность имела особое значение. Советский
историк И.Г. Рознер отмечал, что казаки в
своей истории «стойко защищали добытую
свободу и независимость» [26, с. 8]. С ценно-
стью свободы были связаны «демократия и
общественный эгалитаризм казачества», ко-
торые также составляли ценность казачьих
сообществ [1, с. 18], – отмечал историк из
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США Д.Т. Александер. Не случайно совре-
менный историк Разинского восстания В.М. Со-
ловьев отмечал популярность казаков среди
народа внутренних русских городов и уездов
в ходе восстания, поскольку вольности каза-
чьей жизни высоко ценились в русских зем-
лях. Но он же правомерно указывал на отли-
чия между образом жизни казаков и населе-
ния внутренней России, и даже на разрыв «ин-
тересов крестьянского мира, посадской общи-
ны и казачьего круга» [33, с. 188].

К ценностной ориентации донского каза-
чества в период Булавинского восстания от-
носится точка зрения, согласно которой это
восстание было связано со слухом на Дону о
гибели Петра I и царевича Алексея. Поэтому
казаки «решили “побить бояр и немцев... за
их злое дело”» [17, с. 31]. Также указывалось
на «слух о том, что “царь находится за грани-
цей, ...а на троне сидит узурпатор”» [37, с. 158].
Такое объяснение прямо ведет к выводу о мо-
нархизме в качестве казачьей ценности, ког-
да ради царя на Дону поднимали восстание.
Подобная точка зрения не получила поддер-
жки в современной историографии [36, с. 18].
Так, В.М. Соловьев верно указывал: «На Дону
царская особа не пользовалась особым почте-
нием» [33, с. 152], что не исключало позитив-
ных высказываний в отношении «великого го-
сударя» в источниках, исходивших от Войска
Донского.

В свете психологического подхода изу-
чал Пугачевское восстание В.Я. Мауль. Он
обращал внимание на психологические пред-
посылки массовых народных движений XVII–
XVIII вв., которые являлись «прежде всего,
явлением культуры», «выступали в качестве
регуляторов традиционного общества, гаран-
тов его стабильности, реставраторов стари-
ны, которая мыслилась как норма», и безус-
ловно воспринималась казаками как цен-
ность [21, с. 35, 39].

Как указывает М.А. Рыблова, «архаич-
ный характер» на Дону еще в XVII в. имел
«институт власти» [29, с. 376], что соответ-
ствовало образу жизни казаков и предопреде-
ляло сохранение старины в качестве ценнос-
ти. При этом ценность лежала в основе «дон-
ского братства», или системы отношений в
казачьей среде, которое составляет объект
исследования М.А. Рыбловой.

На принципиальную близость ценност-
ных установок казачества и народа внутрен-
ней России указывают ритмы казачьей исто-
рии, когда, как обращал внимание И.О. Тю-
менцев, периоды так называемого «показаче-
нья» и расказачивания периодически сменя-
ли друг друга. Периоды внутренних потрясе-
ний способствовали росту численности каза-
чества за счет населения внутренних уездов
страны [2; 3, с. 129–131; 10, с. 209; 13, с. 224],
в более спокойные периоды этот приток со-
кращался. Возможность пополнения рядов ка-
зачества за счет народа внутренней России и
утверждения новопришлых людей на Дону
свидетельствует о том, что эти люди разде-
ляли ценности казачества, его представления
о справедливости.

Таким образом, в историографии замет-
но внимание к вопросу о ценностях, разделяв-
шихся казаками, которые в значительной мере
объясняют особенности истории и культуры
казачьих сообществ. Это предполагает необ-
ходимость специального его исследования,
которое до сих пор не проводилось, в том чис-
ле в отношении таких основополагающих цен-
ностей, как справедливость и старина.

Методы и материалы. Теоретические
основы ценностного подхода были разработа-
ны еще в конце XIX в., на базе неокантианс-
кого положения о ценностях как о движущей
силе процессов в разных сферах историчес-
кой жизни общества. Четкое указание на роль
ценностей в историческом процессе и в соци-
ально-гуманитарном научном познании обо-
значил еще Г. Риккерт, развитие ценностного
подхода к историческому познанию предлага-
лось в отечественной историографии А.С. Лап-
по-Данилевским [24, с. 95–96], Л.П. Карсави-
ным. Ценностная ориентация сообщества оп-
ределяется его образом жизни, с которым
связана его психология и ментальные уста-
новки. К ценностям сообщества относится все
то, что оно готово было отстаивать в борьбе
с различными угрозами.

Такой подход возможен при анализе раз-
ных сторон внутренней жизни отдельных со-
обществ, в том числе казачества, за разные
периоды его существования начиная с эпохи
позднего средневековья. В том числе это от-
носится к донскому казачеству XVII–
XVIII вв. и к его массовым движениям. Ана-
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лиз этих событий в свете учета системы цен-
ностей, сложившейся в сознании казаков, и
понимания участвовавших в них людей пред-
ставляется перспективным и необходимым
для углубленного понимания особенностей
культуры казачества.

Ценностный подход, ориентированный на
анализ психологии культурно-исторических
сообществ, предполагает опору на методоло-
гический принцип понимания человека другой
культуры. Историко-психологический метод
связан с учетом тесной связи между истори-
ческими условиями существования сообще-
ства, системой ценностей и общественной
психологией. Историко-сравнительный метод
позволяет сопоставить отношение казаков к
ценностям в ходе их выступлений, или как за
защитой общих традиционных ценностей ка-
зачьего сообщества стояло разное содержа-
ние, зависевшее от конкретных условий жиз-
ни Войска Донского в XVII и XVIII вв., а так-
же отношение к ценностям казаков и разных
слоев населения России, участвовавших в
народных движениях.

Источники для исследования ценностной
ориентации казачества содержит докумен-
тальный материал, относящийся к донской
истории XVII–XVIII вв. и представлявший
документы центральных и войсковых органов
управления. В этих документах содержатся
свидетельства отношения казаков к событи-
ям и изменениям в положении казачества, а
также воззрения на события истории Войска
Донского. К источникам относится донской
казачий фольклор, в котором нашло отраже-
ние отношение казачества к прошлому, в его
мифологизированном виде, и наглядно прояв-
ляется система его ценностей.

Анализ. Справедливость при этом может
быть указана в качестве общей ценности, при-
чем характерной для культуры разных наро-
дов и сообществ. На ее основе выстраивались
крестьянские миры и посадские общины. Как
отмечал Н.Н. Покровский, в период Томского
восстания 1648–1649 гг. выделялась такая осо-
бенность «крестьянского мирского сознания»,
как «представление о справедливой “старине”»
[22, с. 153]. И, соответственно, нарушение ста-
рины воспринималось как нарушение справед-
ливости. Тем самым в сознании крестьянско-
го мира, посадской общины и служилых людей

получили соединение понятия о справедливос-
ти и старине. При этом справедливость выс-
тупала в качестве общественной ценности, а
старина – как способ ее практической реали-
зации. Аналогией понятия о справедливости
выступало понятие правды. По замечанию
А.И. Клибанова, у старообрядческого пропо-
ведника на Дону Кузьмы Косого, предводите-
ля старообрядцев, поселившихся на Медведи-
це, его борьба «за “правую веру”» выступала
«как борьба за “мирскую правду”» [12, с. 121].
Антитезой справедливости выступало ее на-
рушение в форме несправедливого устройства
общества. Советский историк В.В. Мавродин
верно указал на пример понимания несправед-
ливости крестьянством, когда оно «считало фе-
одальную собственность на землю несправед-
ливостью и исключало саму возможность ее
существования» [19, с. 42].

Понятие о справедливости было близко
донским казакам. На нем строились их пред-
ставления о взаимоотношениях с государ-
ством, в основе которых был принцип жало-
ванья за службу и признание русскими влас-
тями права казаков Войска Донского на «реку
Дон». Справедливость была связана со ста-
риной. Всякое нарушение старины понималось
донскими казаками как покушение власти на
справедливость.

С подавлением Разинского восстания
такие несправедливости в отношении между
московской властью и Войском Донским сле-
довали, в глазах казаков, одна за другой. Осо-
бенно болезненным для донского казачьего
сообщества стали требования о выдаче «к
Москве» людей с Дона. Этой составной час-
тью донской старины казаки особенно доро-
жили. Требованию московских властей в
1675 г. «о присылке вора Сеньки Буянка» к
Москве казаки решительно воспротивились.
Они говорили, что «естьли де ево отдать,
то де и по последнего их брата казака с Мос-
квы пришлют». И выражали сожаление, «что
и Разина отвезли, и тем де они на себя повад-
ку (дали)» [15, с. 349]. Самого же атамана Кор-
нилу Яковлева на круге казаки обвиняли в том,
что «повадился де он их к Москве возить, бут-
то азовских ясырей, связав, полно де и той ему
удачи, что Разина отвез» [15, с. 351].

Частью старины в сознании казаков был
также образ великого государя. Уже в то время,
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как видно по сведениям фольклора, с обра-
зом великого государя казаки вообще связы-
вали свое появление и жительство на Дону,
свое право на это жительство. Они объясня-
ли появление его тем, что «Грозный царь Иван
Васильевич» [9, с. 529] пожаловал их предков
Доном за взятие Казани. В фольклоре, запи-
санном у казаков (станица Багаевская), име-
ется по существу фольклорный образ вассаль-
ного договора Грозного царя с атаманом Ер-
маком, поскольку «казанскую службу» их яко-
бы предков фольклор связывал с популярным
историческим именем. Ермак в песне попро-
сил царя: «отдай, государь, нам тихой Дон сни-
зу доверху, сверху донизу, с его реками и вер-
шинами» [9, с. 528]. И «славный тихий Дон с
потоками и белой Манычью» [9, с. 505] царь
казакам пожаловал. В дальнейшем традици-
онный образ «великого государя» закреплялся.
В значительной мере этому способствовали
положения жалованной грамоты царя Михаи-
ла Федоровича на Дон от сентября 1615 г.,
устанавливавшей сложившиеся по старине
виды службы донских казаков. За эту службу
государь не только обязывался давать каза-
кам жалованье, но и жаловал их правом сво-
бодного проезда «в наши украинные городы»
для свиданий с родными и для беспошлинной
торговли [20, с. 23–24]. Этот своего рода до-
говор царя с войском Донским, напоминавший
установление отношений сюзеренитета – вас-
салитета, соответствовал старине в отноше-
ниях между царской властью и казаками.
С точки зрения казаков, он соответствовал
справедливости, включавшей жалованье за
службу без крестного целованья. Казаки счи-
тали также, что он дополняется признанием
вольности казачества, в том числе права при-
ема беглых на Дону и невыдачи их.

Такие изменения после поражения Разин-
ского восстания, как выдача людей по распо-
ряжению из Москвы и вынужденное принесе-
ние казаками присяги, показывали, что ста-
рина во взаимоотношениях между Москвой и
Доном уходила в прошлое. Наступала новая
реальность, в которой Войско Донское утра-
чивало свою самостоятельность, характерную
для вассальных свобод. Такие перемены не
могли, с точки зрения казаков, соответство-
вать основам справедливого устройства, в ко-
тором казаки были вольными слугами царя.

Все это вызывало их глубокое недовольство.
Но преодолеть традицию почитания царя могли
далеко не все. Заметно это только в словах
такого старшины времени движения старооб-
рядцев на Дону, как Кирей Чюрносов, своеоб-
разного донского интеллектуала того време-
ни. В связи со сбором походного войска в
1687 г. для участия в походе на Крым во гла-
ве с князем В.В. Голицыным он заявил, что
«лучше де ныне крымской, нежели наши цари
на Москве» [7, с. 151]. Несмотря на такое за-
явление, он пошел в поход походным полков-
ником. Нарушение сложившейся традиции во
взаимоотношениях между Доном и Москвой
создавало, таким образом, предпосылки для
нарушения традиции в отношении казаков к
царю. К. Чюрносов был казнен вместе с дру-
гими предводителями донских старообрядцев
в мае 1688 г., других высказываний непосред-
ственно в адрес царя в его время не фиксиро-
валось.

Однако с начала XVIII в. складывались
условия для дальнейшего изменения тради-
ционного представления казаков о царе, по-
скольку политика Петра I в отношении Дона
расходилась с представлениями казаков об
основах справедливости царской власти, о
достойном учете ей воинских заслуг казаков.
Кроме того, до донских казаков доходили из-
вестия о разных слухах о Петре I как о царе-
антихристе или царе-немце. Так, в Преобра-
женском приказе в 1701 г. один русский до-
носчик сообщал, что казак Игнат Пчелинец
сказал «про великого государя, царя Петра
Алексеевича (т), что он де, государь, не царь,
а антихрист». Проявилось также представле-
ние о царе не только как об антихристе, но и
как о царе подменном. По словам казака, «ца-
рица де Наталья Кирилловна родила царевну
девицу, и вместо де той царевны своровали
бояре, подменили иноземца, Францова сына
Лефорта» [27, л. 11–12]. Эти слова показатель-
ны еще и в связи с тем, что в «лихих боярах»
народ традиционно видел своих врагов. А в ус-
ловиях восприятия верхами русского обще-
ства при Петре I западной культуры врагов
стали видеть и в «иноземцах», «немцах», свя-
занных с этой новой культурой.

Нарушение справедливости казаки виде-
ли в стремлении власти к выявлению беглых
на Дону и к высылке их в Россию, к отнятию
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соляных промыслов на Бахмуте у Войска
Донского с передачей их Изюмскому слобод-
скому полку. Все это сказалось на идеях, с
которыми выступали донские казаки в Була-
винском восстании. Они отстаивали справед-
ливость по отношению к себе как ценность,
причем конкретным выражением этой ценно-
сти был для них старый порядок во взаимо-
отношениях с Москвой, основанный на при-
знании вольностей Дона. В прелестном пись-
ме булавинцев от апреля – мая 1708 г. содер-
жался призыв «стоять им всем вкупе за дом
пресвятые богородицы, за истинную христи-
анскую веру, и за благочестивого государя, и
за все Войско Донское». Врагами объявлялись
«злые бояря и немцы», которые «вводят в них
еллинскую веру». Что касается указания на
«еллинскую веру», то в нем прослеживается
влияние казаков-старообрядцев, для которых
справедливость означала право на религиоз-
ное самоопределение, а старина – на возмож-
ность свободного вероисповедания и сохра-
нение старого обряда в церковной службе.
Мотив нежелания принимать «еллинскую
веру» может быть объяснен значительным
количеством донских старообрядцев среди
участников Булавинского восстания. В этом
обращении нашло сочетание упоминание о
традиционных врагах, которыми народу, в том
числе и казакам, виделись «злые бояря и нем-
цы», но в то же время упоминалось о защите
«благочестивого государя» вместе с Войском
Донским. Таким образом, традиция упования
на государя среди восставших сохранялась.
Единство казаков Войска Донского в письме
обусловливалось тем, что «преже сего ста-
рое поле крепко было и держалось». Так еще
«деды их и отцы положили», и поэтому необ-
ходимо казакам быть вместе, «чтоб им ста-
рое поле не потерять» [4, с. 452].

Более решительно разрывали с такой
важной составной частью старины, как мо-
нархизм, донские казаки-некрасовцы. О таком
разрыве говорится в «Заветах Игната», кото-
рые, по словам Д.В. Сеня, «представляют со-
бой комплекс социокультурных нормативов,
соблюдением (или нарушением) которых не-
красовцы объясняли многие события своей
жизни» [32, с. 54]. В том числе они касались
отношения к царю и царской власти. Первым
пунктом этих «Заветов» стало положение о

том, чтобы «царю не покоряться, до царя в
Расею не возвертаться» [32, с. 55]. В некра-
совском фольклоре содержится резко негатив-
ный образ Петра I. Упоминается он как «царь
Ероха» [28, с. 107, 189, 192, 194, 200, 205; 35,
с. 143, 144, 146, 147, 150–152, 154, 166, 169, 214].

Некрасовцы, однако, представляли собой
отколовшуюся часть донского казачества, ко-
торая в пределах Крымского ханства на Куба-
ни, а затем Османской империи жила своей
обособленной жизнью. Оставшееся на Дону
казачество, пережив разгром Булавинского вос-
стания, постепенно вписывалось в новые реа-
лии Российской империи, принимая свое поло-
жение замкнутого военно-служилого сословия.
Новые порядки, противостоявшие старине пе-
риода донской казачьей вольности, также по-
степенно выходили на уровень старины и тра-
диции. Менялось вместе с тем представление
о справедливости. В качестве ценности она
сохранялась, однако получала иное наполнение,
соответствовавшее новым порядкам и новому
месту донского казачества в российском об-
ществе. Казаки в то же время видели, что го-
сударственная власть признала за ними осо-
бые права на Земле Войска Донского, и такое
признание считало соответствовавшим спра-
ведливости. Конечно, и ранее донское казаче-
ство отделяло себя от новопришлых людей.
Такое отчуждение помешало, например, объе-
диниться в 1687 г. донским казакам-старообряд-
цам и прибывшим из внутренних городов и уез-
дов России старообрядцам во главе с Кузьмой
Косым. Поэтому казаки-старообрядцы отказа-
лись видеть во главе своего выступления при-
шлого проповедника, и не протестовали против
выдачи его в Москву по настоянию войскового
атамана Фрола Минаева [8, с. 151–152]. Но ко
второй половине XVIII в., когда пришлых людей
на Дону становилось значительно больше, сре-
ди казаков стремление к такому отчуждению
стало еще более заметно. Об этом писал стро-
итель крепости Святого Дмитрия Ростовского,
инженер-генерал-майор А.И. Ригельман, глубо-
ко знавший казачество. По его сведениям, ка-
заки нередко «мнят, будто они от некоих воль-
ных людей, а более от Черкес и Горских наро-
дов, взялися». Поэтому они «считают себя при-
родою не от московских людей», и говорят:
«Я, де, не Москаль, но Русской, и то по закону и
вере Православной, а не по природе» [25, с. 17].
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Обособление казачества от неказачь-
его населения определялось, помимо всех
других различий, иным характером службы.
Во второй половине XVIII в. статус иррегу-
лярной службы казаков формально считался
ниже, чем регулярной. Это нашло отражение
в донесении инженер-капитана Александра
Ригельмана 1762 г. в связи с увозом казаками
в Черкасск кирпича «из бывъших Таганъ Рог-
ской и Азовской крепостей». По словам
А.И. Ригельмана, тот кирпич должен был идти
не казакам в Черкасск, но на строительство
крепости Святого Дмитрия. Он писал, что до
сих пор не было «ни в каких правах Е.И.В.,
дабы иррегулярным войскам над регулярны-
ми команды» было преимущество [6, л. 52], в
том числе это относилось в праве на старый
кирпич.

Тем не менее, хорошо зная о тяжести
службы солдат регулярной армии, казаки сво-
им особым положением по воинской службе
дорожили. Как отмечал В.В. Мавродин со
ссылкой на показания на допросе казака Ива-
на Пономарева (Самодурова), на Яике «пра-
вительство начало вводить “регулярство”»
[18, с. 509–510]. Эта мера послужила толч-
ком для разделения Яицкого войска на «по-
слушную» и «непослушную» стороны, резуль-
татом которого стало выступление в 1772 г.
казаков. Таким образом, «регулярство» каза-
ки стали считать угрозой своему традицион-
ному порядку службы в иррегулярном войс-
ке, которая воспринималась уже как «стари-
на». «Яик перед бурей» [26], – так назвал это
время на Яике И.Г. Рознер, или «бурей» Пу-
гачевского восстания.

События на Яике способствовали выс-
туплению волжских казаков. На Дону в том
же году также произошло выступление каза-
ков, известное как «череповский бунт», или
«ефремовский бунт». Связано оно было со
стремлением правительства арестовать ата-
мана Степана Ефремова. Но главными при-
чинами было нежелание казаков выполнять
«поголовные мобилизации». А.П. Пронштейн
указывал на качественное отличие новых мо-
билизаций от предыдущих. Ранее переселяв-
шиеся по мобилизации казаки сохраняли свои
казачьи права. Теперь же «новые полки ста-
новились служилыми». На таких условиях
переселяться в Азовскую и Таганрогскую

крепости желающих не находилось [23, с. 296].
Переселенных ранее казаков приравняли «по-
чти во всем» к солдатам регулярной армии.
А.П. Пронштейн приводил слова, сказанные
Пугачеву его тестем, служившим в Таганрог-
ской крепости: «Нас де хотят обучать по-гу-
сарски, и всяким регулярным военным под-
вигам» [23, с. 297]. Не удивительно, что на
Дону распространялись слухи о «регуляр-
стве»; эти слухи поддерживал войсковой ата-
ман Степан Ефремов, стремившийся пред-
стать перед казаками в роли защитников их
прав. Атаман был арестован и препровожден
в Ростовскую крепость, а казакам, выступав-
шим в его защиту, было сказано, что приказ
на арест атамана исходил от самой Екатери-
ны II. Это кратковременное, но решительное
движение на Дону 1772 г. свидетельствовало
о стремлении казаков защищать старину, со-
ответствовавшую в их представлении спра-
ведливости в порядке несения ими военной
службы. Такая справедливость, по их мнению,
могла сохраняться только в том случае, если
казаки служат на правах иррегулярного войска.

Справедливость, как видели ее казаки,
заключалась в сохранении старины не только
в отношении сохранения своего положения
иррегулярного войска. Она также заключалась
в следовании традициям переселения казаков
на новые места жительства и службы, сло-
жившимся в период существования Российс-
кой империи. Между тем в конце XVIII в., ког-
да создавались укрепленные линии на Север-
ном Кавказе, государство стало переселять
донских казаков на Кубань, Терек и Сунжу.
В 1792–1794 гг. в Войске Донском произошло
массовое движение казаков против грубейших
нарушений властями порядков и традиций пе-
реселения. Подлежало по плану переселение
с Дона трех тысяч казачьих семей. Истори-
ография этого крупного движения весьма ве-
лика. Член Статкомитета Области войска
Донского И.В. Тимощенков считал, что в ходе
этого движения казаки не выступали против
власти. Это был не «дерзкий мятеж и бунт, а
лишь как бы смелый и мужественный голос
стойкого и заслуженного населения края, про-
тестующего против нарушения коренных ос-
нов своего быта» [34, с. 63]. И.В. Тимощен-
ков при этом уменьшал размах репрессий
правительства против участников движения.
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Донской автор Е.П. Савельев, видевший в дон-
ском казачестве особый «арийский» народ,
полностью подчиненный самодержавием при
Петре I, подчеркивал, что «бесцеремонное об-
ращение с казачеством вывело его из терпе-
ния» [30, с. 63]. Историк-юрист С.Г. Свати-
ков указывал на выступление казаков против
нарушения властями старого донского обы-
чая переселения «по жребию и по очере-
ди» [31, с. 235]. Историк Кубанского казачь-
его войска Ф.А. Щербина провел количествен-
ный анализ отношения в донских станицах к
переселению. Он делал вывод, что, «по край-
ней мере половина всех станиц явно противи-
лась выселению казаков на Кубань». Часть
же станиц «обуславливала свое нежелание
дать переселенцев разными отговорками» [38,
с. 691]. Он также отметил социальную сто-
рону, относящуюся к переселению. Оно про-
исходило, писал Ф.А. Щербина, когда «на Дону
фактически сложилось уже два класса каза-
чества и когда интересы этих классов уже
резко расходились» [38, с. 694]. Отсюда он
видел участие донской старшинской верхуш-
ки в проведении в жизнь правительственной
политики переселения на Кубань.

А.П. Пронштейн считал главной причиной
движения на Дону 1792–1794 гг. и восстания в
пяти донских станицах угрозу «обращения ка-
заков “в регулярство”». Конкретное ее выра-
жение он видел «в попытке насильно пересе-
лить на Кубанскую линию казаков 6 полков с
их семьями» [23, с. 350]. Он указывал, что по-
давление движения шло для правительства с
большим трудом, причем не только с помощью
«почти 8,5 тысячи солдат регулярной армии и
5 казачьих карательных полков», но и при опо-
ре «на зажиточную верхушку казачества» [23,
с. 351]. Донской историк В.И. Лесин писал об
участии генерал-майора М.И. Платова в по-
давлении движения. «Обычно полицейские
функции, возлагаемые на военных, вызывали
негодование в офицерской среде. Матвей Ива-
нович – не из таких. Он выполнил поручение с
видимым удовольствием» [16, с. 40–41], – пи-
сал В.И. Лесин, отмечая, что Платов высту-
пал в данном случае в роли одного из наиболее
рьяных карателей. Очерк, посвященный это-
му крупному выступлению донских казаков в
популярном изложении, представил за после-
днее время А.Т. Урушадзе, подчеркивая при

этом самоотверженность донского казаче-
ства [36, с. 61–89].

Таким образом, историки, рассматривая
это массовое выступление донских казаков,
отмечали их упорство в борьбе с властями и
стремление отстоять традиции казачьей служ-
бы и сложившийся порядок переселения ка-
заков. Представляет интерес аргументация
казаков, которую они приводили в ответ на
стремление властей к принятию ими грамот
по переселению на Кавказскую линию, она
соответствовала ценностным установкам са-
мого казачества. Но она же должна была так-
же содержать в себе то, что могла принять
власть. Такая аргументация казаками была
найдена. Она отвечала стремлению властей
укреплять в сознании казачества основы мо-
нархизма, веру во всемогущество царской
власти и в способность ее к защите казаков.

Аргументация казаков присутствует в
общем прошении, написанном «мятущимися
станицами» Верхней и Нижней Чирской, Кобы-
лянской, Пятиизбянской и Есауловской от 26 де-
кабря 1793 года. Казаки в своем прошении,
направленном войсковому атаману А.И. Ило-
вайскому, писали, что «как наряд на линию есть
им чувствителен, и важнее болших нарядов на
службу в заграничьныя армии, то потом и при-
ступить не согласны». Но главным в их проше-
нии было указание на старину, на то еще «бла-
женной и вечнодостойной памяти царь Иван
Васильевич по заслугам предъков их жаловал
непременным жителством на Дону». Но при
этом они подчеркивали, что «до сканчания
жизни служить ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ не престанут». И только лишь
«просят о учине[ни]и обще с войсковым граж-
данским правительством об отмене сего на-
ряда к ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
СТВУ предъставления» [5, д. 165, л. 10, 14].
Прошения, поданные «мятущимися станицами»
с упоминанием о пожаловании от Ивана Гроз-
ного «жителством на Дону» «по заслугам
предъков», содержали несомненную истори-
ческую мифологему. Никакого пожалования
таким «жителством» от Грозного царя не было
и не могло быть, поскольку формирование ка-
зачества в середине XVI в. происходило вовсе
не по царским указам. Но эта мифологема, во-
первых, в полной мере соответствует феодаль-
ному порядку пожалования землей за службу,
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прежде всего военную. Принимая эту мифоло-
гему, казачество, не осознавая ее мифологи-
ческой сущности, считая ее исторической реа-
лией, как бы вписывало себя в систему отно-
шений средневекового общества. Во-вторых,
оно видело в ней основу своего исторического
права жительства на Дону. И, в-третьих, она
вполне соответствовала понятию о справедли-
вости, сложившемуся в казачьей среде и зак-
лючавшемуся в неотъемлемом праве на зем-
лю за службу. Так что, следовательно, в дан-
ном случае «блаженной и вечнодостойной па-
мяти» царь Иван Васильевич выступал в роли
защитника казачества и его исторического пра-
ва на землю и на реку Дон. Отсюда можно го-
ворить о своеобразном культе Ивана Грозного
на Дону, державшемся еще в начале ХХ века.

Но в своей аргументации казаки обраща-
лись не только ко времени Грозного царя, уже
вполне легендарному, но и к более близким вре-
менам, о которых сохранялась еще живая па-
мять близких поколений. Поэтому такие све-
дения были несомненно более точными с ис-
торической точки зрения. В экстракте из со-
общений о событиях, сделанном в Войсковом
гражданском правительстве в январе 1794 г.,
отмечалось, что казаки пяти выступивших ста-
ниц в своих прошениях указывали, что «пре-
жних государей в семейство писано и отража-
емо бывало, как то при Петре Первом на Те-
рик, и при государыне Анне Иоанновне на Волгу,
но толко охотников, а не неволников, для чего
прежния войсковыя атаманы всего войска об-
щественные круги собирали». Ничего такого
не было при наборе, как они писали, в нынеш-
нее время на Кавказскую линию, когда «обще-
ственного круга собираемо не бывало, и имен-
ное высочайшее повеление выслушано не
было». Острейшая социально-политическая
борьба между «мятущимися станицами» и ус-
мирителями движения содержала в себе фор-
му, судя по сведениям из этого экстракта, сво-
его рода исторической дискуссии. Казаков этих
станиц обвиняли в том, что «оне важное (так! –
Н. М.) варвар, которые всегда тщатся Россию
наказ вредить, и помянутых извергов челове-
чества Стенке Разине, и Отрепьеве, Булавине
и протчих» [5, д. 60, л. 1–1 об.]. Все эти истори-
ческие образы были казакам понятны.

Таким образом, исторической аргумен-
тации казаков, видевших справедливость в

сохранении старины, их противники противо-
поставляли свою историческую аргумента-
цию, в которой напоминали о тяжелых послед-
ствиях для казаков сопротивления власти.

Результаты. Категории общего и особен-
ного находятся в сложном диалектическом вза-
имодействии, при котором общие черты и при-
знаки могут иметь в качестве своей оборот-
ной стороны особенности в культуре. Все это
относится к такой исторической и социокуль-
турной ценности, как справедливость. Несом-
ненно, что эта ценность, присущая сознанию
казачества и проявлявшаяся в ориентации на
старину, представляла собой общенародную
ценность. Вместе с тем у казаков эта ценность
имеет свою специфику. Справедливость нахо-
дила выражение в привычной для казаков ста-
рине, в сложившемся у них за длительное ис-
торическое время образе жизни. Между тем
со временем устои жизни казачества и его
службы не могли не меняться. Вольная служ-
ба московскому государю как сюзерену меня-
лась на службу военно-служилого сословия
империи, утратившую свою вольность. Вызы-
вавшая неприязнь казачества новизна отноше-
ний постепенно становилась традицией, превра-
щалась со временем в старину и реализовыва-
лась в привычной рутине повседневной жизни.
Но остатки своего особого положения, связан-
ные со службой в качестве иррегулярного вой-
ска, с безусловным правом жительства на Дону
казаки ценили и отстаивали как могли.

Ценностный подход к изучению истории
донского казачества в XVII–XVIII вв. позво-
ляет, таким образом, более полно, глубоко и
конкретно выявить отношение казачьего со-
общества к новым условиям, восприятие ка-
заками перемен. Он дает возможность уяс-
нить процесс постепенного принятия казака-
ми новизны как традиции и даже рутины, в
которой они готовы были видеть определен-
ные черты справедливого устройства, нару-
шение которых расходилось с понятием спра-
ведливости как общественно-исторической
ценности.
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Abstract. Introduction. The scientific literature pays considerable attention to the Old Believers and religious
movements in the 17th century. It is believed that one of the leaders of the mass peasant movement of Old Believers
was the preacher elder Kapiton. According to historians, from 1666 to 1897, about 20 thousand people burned down
in Russia. These figures, as well as the fact that the tradition of self-immolation has existed for several centuries,
indicate the relevance of covering the biography of one of the founders of the radical trend in the Old Believers of
the 17th century, Elder Kapiton. Methods and materials. The method of archival heuristics made it possible to
identify new documents in the fund 1260 in GAVO, collection 117 in the Archive of the SPBI RAS, and the fund 281
in RGADA. Comparative and retrospective methods were used to analyze these documents. Analysis. In the 1660s
and 80s, self-immolations of “kapitons” took place in the Vologda and Belozersk dioceses, but they were not
connected with the Kapiton monastery. Elder Kapiton came to the Vologda diocese and in 1630 founded the
monastery of Holy Savior at Knyaginino, after which in 1634 he went to Kostroma county, where he built the Trinity
Kolesnikov monastery, where the conflict occurred in 1639. In the monastery of Holy Savior at Knyaginino, after
Kapiton’s departure, Daniel became abbot, but after his death, monastic life was interrupted in the 1660s and 90s.
Results. In historiography, conflicts were associated with spiritual pursuits and the teachings of elder Kapiton,
which contradicted the position of the official Church. However, one should also take into account the factor of a
possible clash for land and commercial lands with peasants in Totemsky district and the rivalry for spiritual
influence in the lively roadside village Danilovskiy, combined with the struggle for land in the district of this
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Аннотация. Введение. В научной литературе уделено значительное внимание староверам и религиоз-
ным движениям в XVII веке. Считается, что одним из лидеров массового крестьянского движения старове-
ров был проповедник старец Капитон. Согласно подсчетам историков, с 1666 по 1897 г. в России сгорело
около 20 тыс. человек. Эти цифры, а также то, что традиция самосожжения просуществовала несколько
столетий, указывают на актуальность освещения биографии одного из основателей радикального направле-
ния в старообрядчестве XVII в. – старца Капитона. Методы и материалы. Метод архивной эвристики позво-
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лил выявить в фонде 1260 в ГАВО, коллекции 117 в Архиве СПбИИ РАН и фонде 281 в РГАДА царские и
архиерейские грамоты, а также делопроизводственные документы. Для анализа этих источников были ис-
пользованы сравнительный и ретроспективный методы. Анализ. Старец Капитон пришел в Вологодскую
епархию и в 1630 г. основал Спасскую Княгинину пустынь, после чего в 1634 г. ушел в Костромской уезд, где
построил Троицкую Колесникову пустынь. В 1639 г. там произошел конфликт, после чего туда были пересе-
лены иноки Преображенского монастыря. В Спасской Княгининой пустыни после ухода Капитона игуме-
ном стал Даниил, но после его смерти иноческая жизнь в 1660–1690-х гг. прервалась. В 1660–1680-х гг. в Воло-
годской и Белозерской епархии произошли самосожжения «капитонов», но они не были связаны с Капито-
новой Спасской Княгининой пустынью. Результаты. В историографии религиозные конфликты в середине
XVII в. связывали с духовными исканиями и учением старца Капитона, которое противоречило позиции
официальной Церкви. Однако проанализированные факты свидетельствуют о противоречиях из-за земель-
ных и промысловых угодий с крестьянами в Тотемском уезде. В оживленном придорожном селе Даниловс-
ком старец Капитон соперничал за духовное влияние и земли в округе этого поселения с братией Преобра-
женского монастыря. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фон-
да № 20-78-10060-П, https://rscf.ru/project/20-78-10060/.
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Вологодский архиерейский дом, Спасская Княгинина пустынь, делопроизводство, источниковедение.
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Введение.  Народные религиозные
движения (староверие) зародились в 1620–
1630-х годах. Считается, что одним из лиде-
ров массового крестьянского движения ста-
роверов стал проповедник старец Капитон, ко-
торый основал несколько обителей в вологод-
ских и костромских лесах. По его имени уча-
стников этого движения в официальных доку-
ментах второй половины XVII в. стали име-
новать «капитонами». Согласно подсчетам
историков, с 1666 по 1897 г. в России сгорело
около 20 тыс. человек, при этом некоторые
ученые считают, что такое количество само-
убийц было уже к 1690-м гг. [26, c. 7]. Эти
цифры, а также то, что практика самосожже-
ний просуществовала несколько столетий, ука-
зывают на актуальность изучения истоков
этих событий. Само понятие старообрядец по-
лучило широкое распространение в XIX в., но
в источниках XVII в. его нет. В конце XVII в.
противников реформы патриарха Никона на-
зывали староверами.

Методы и материалы. Рукописей, со-
держащих записи учения старца Капитона, его
грамот, а также записей допросов этого чело-
века среди дел Тайного приказа не известно.
В связи с этим о его деятельности и судьбе в
основном судят по источникам, которые воз-
никли в 1660-х гг. после его смерти. Это доп-
росы пойманных стрельцами людей, которых
представители власти называли «капитона-

ми». Однако сохранились документы, свиде-
тельствующие о другой стороне деятельности
старца Капитона в 1630–1640-х гг. и судьбах
обителей, которые он основал. В фонде 1260 в
Государственном архиве Вологодской облас-
ти (ГАВО) и коллекции 117 в Архиве СПбИИ
РАН (оба собрания состоят из материалов ар-
хиерейского дома XVII в.) выявлены докумен-
ты, связанные с Капитоновой пустынью, кото-
рая подчинялась Вологодской кафедре. Эта
обитель, как и Троицкая Колесникова пустынь
в Костромском уезде, имели вотчины, поэтому
при секуляризации в середине XVIII в. позе-
мельные акты поступили в Коллегию экономии
и выявлены в фонде 281 в РГАДА. Для анали-
за этих источников были использованы срав-
нительный и ретроспективный методы.

Дискуссия. Т.А. Опарина подчеркнула,
что еще в 1620-х гг. в Вологодских землях воз-
никали еретические движения. Полностью с
ее выводом о том, что «вологодские еретики,
выразившие столь редкое для русского обще-
ства сопротивление правительственной про-
грамме и говорившие о защите запрещенного
сочинения, так же стали символом противо-
действия и запомнились» согласиться нельзя
[18, c. 445–446]. Все же это не редкий случай,
скорее, он хорошо документирован и пред-
ставляет собой верхушку айсберга, когда во
время сыска были зафиксированы сведения
о грамотных полемистах.
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В.С. Румянцева проанализировала исто-
риографию о старце Капитоне, его воззрениях
и показала основные направления: 1) Капитон
как предшественник старообрядческого рас-
кола (М.Я. Диев, А.А. Титов); 2) Капитон как
основатель секты (П.И. Мельников, Н.В. Ре-
утский, Х.М. Лопарев, А.И. Клибанов); 3) Ка-
питон как выразитель апокалиптических идей
(В.С. Шульгин, Р. Крамми, С. Зеньковс-
кий) [27, c. 66–68]. Е.А. Агеева в энциклопе-
дической статье суммировала сведения из ис-
ториографии и источников об этой фигуре [1].
А.С. Лавров и А.В. Морохин ввели в научный
оборот челобитную иноков Колесниковой пу-
стыни, выступавших на стороне старца Капи-
тона [13, c. 623]. Авторы считают, что благо-
даря этому документу «появляется возмож-
ность услышать голос... сторонников Капито-
на» [13, c. 623], при этом выявленный доку-
мент «дает возможность “дерадикализовать”
Капитона» [13, c. 624]. В статье, тем не ме-
нее, не поставлен вопрос о том, почему фраг-
мент этой челобитной хранится среди бумаг
Вологодского архиерейского дома. Ведь речь
в ней идет о Троицкой Колесниковой пустыни
в Костромском уезде около с. Даниловского,
которая была в Патриаршей области (соглас-
но приходной книге патриаршего Казенного
приказа 1640/41 г., Воскресенская церковь в
с. Даниловском и другие храмы в округе были
подведомственны патриарху [33, c. 32]). Итак,
только частично известна биография старца
Капитона, которая изучена без учета сведе-
ний об обителях, которые он основал.

Анализ. А.С. Лавров и А.В. Морохин
считают, что «Начальный этап деятельности
Капитона был связан с Троицкой Колеснико-
вой пустынью, основанной в 1625 г.» [13,
c. 622]. Однако В.С. Румянцева пишет о том,
что старец Капитон в 1620-х гг. был на р. Вет-
луге (заметим, что от современного г. Ветлу-
га до г. Данилова расстояние по прямой около
334 км) [27, c. 70–72]. В любом случае оста-
ется неясным, почему Капитон ушел из Тро-
ицкой пустыни или из Ветлужских лесов? Судя
по всему, здесь видим целую серию конфлик-
тов: Капитон уходит в Вологодскую епархию
и в 1630 г. основывает Спасскую Княгинину
пустыню, после чего в 1634 г. уходит в Кост-
ромской уезд, где строит Троицкую Колесни-
кову пустынь (современная запустевшая

д. Троица-Колясники, приблизительно в 5 км
от г. Данилова), но опять через несколько лет
в 1639 г. возникают противоречия, после чего
судьба старца Капитона по источникам ясно
не прослеживается.

Дополним сведения о конфликте в Тро-
ицкой Колесниковой пустыни, разобранном
А.С. Лавровым и А. В. Морохиным [13, с. 622–
625]. Заметим, что старец Сергий, ездивший в
Москву и бывший противником старца Капи-
тона, – это может быть Сергий Булычев, кото-
рый в 1626 г. основал Преображенский монас-
тырь в с. Даниловском и в 1631 г. получил вы-
пись на владения обители [11, № 1229, с. 355–
356]. Также выявлена грамота от 19 января
1640 г. из приказа Большого дворца в с. Дани-
ловское к векошнику Федору Бохину [8]. Из нее
узнаем, что еще раньше («в нынешнем во 148-м
году») он уже получил указ из Москвы о том,
чтобы «ис Преображенского монастыря стро-
ителю старцу Пимину з братьею перейти жить
и кельи им все снесть в Троицком монастыре,
где жил затворник старец Капитон, а церкви
оставить на старом месте. И тот Троицкой мо-
настырь и всякое монастырьское строенье, пе-
ресмотря, описать» [8, cст. 1]. Подчеркнем, что
единственный эпитет по отношению к старцу
Капитону в этом документе – «затворник».
Принципиальной является фраза: «А чорного
попа Мирона и старцов, которые ис того Тро-
ицкого монастыря розошлися, поимать и дер-
жать под крепким началом» [8, cст. 1]. Из это-
го сообщения источника следует, что старца
Капитона в январе 1640 г. в монастыре уже не
было, а его сподвижники ушли.

Также становится известно об отписке
от 15 января 1640 г., в которой Ф. Бохин сооб-
щил в столицу, что «черный поп Перфирий з
братией из Преображенского монастыря пе-
рейти в Троицкий не могут», так как «у них
служебников и крестьян нет, а они древние и
болные и келей перевесть им... нечем» [8,
cст. 2]. Для организации помощи в переезде в
Москву отправился строитель старец Пимин.
Челобитчик сообщил в столице, что «после-
де Капитона старцы ево, Капитоновы учени-
ки ис того Троицкого монастыря ис церкви
образы, и ис приделов царьские двери, и деи-
сусы... и всякое монастырьское строенье роз-
возили по друзьям и по советником и, розвозя,
монастырь покинули пуст» [8, cст. 2].
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Кроме этого, становится известно, что в
обители, организованной Капитоном, не было
теплой церкви, а для перевозки имущества
Преображенской обители («всякое... строенье
и запасы все их и строили они тот Преобра-
женской монастырь вкладами и своим поси-
льем») в опустевший монастырь строитель
Пимен добился указа, фиксирующего переме-
щение ценностей с помощью пашенных и не-
пашенных крестьян с. Даниловского. Кресть-
яне должны были перевезти: «Образ Пречис-
тые Богородицы чюдотворные иконы Казан-
ские, и теплую церковь с трапезою, и образы,
и колокола, и часы, и кельи, и ограду, и житни-
цы с хлебом, и лошади, и коровы, и всякое
строенье» [8, сст. 3]. Однако в с. Даниловс-
ком была оставлена большая холодная цер-
ковь Преображения и часовня рядом с ней,
для церковной службы необходимо было по-
сылать туда «попа понеделно» [8, сст. 4]. Та-
ким образом, эти сведения указывают на то,
что, очевидно, возник конфликт (заметим, что
в 1636 г. Преображенский монастырь был при-
писан к Троицкой пустыне; в апреле 1639 г. в
Преображенском монастыре произошел по-
жар, а 22 августа 1639 г. ярославский воевода
получил грамоту об аресте Капитона) между
двумя близко расположенными обителями
(расстояние между ними было около 5–
6 верст), в который было втянуто население
с. Даниловского [11, № 1229, c. 355–356; 12,
№ 1937, c. 137–138]. Верх одержал строитель
старец Пимен, в результате чего остался один
монастырь, а в селе появилась приходская
церковь.

Из указной с прочетом грамоты Михаи-
ла Федоровича стряпчему Сытного дворца
Ивану Носову от 31 марта 1641 г. становится
известно, что строитель «Троицкого монасты-
ря Колесниковы пустыни чюдотворные иконы
Пречистые Богородицы Казанские» Пимен
получил подтверждение прав на пустошь Ко-
лесниково и другие владения в Костромском
уезде [9]. Подчеркнем, что первоначально
документы на эти земли были получены стар-
цем Капитоном. Судя по выписи от 8 декабря
1679 г. из писцовой книги, эти владения так и
остались за Троицким Колесниковым монас-
тырем [22].

Итак, после этого конфликта судьба
старца Капитона доподлинно не известна.

Ученые предлагают разные версии: «По мне-
нию А.А. Титова, Капитон был отправлен в
Спасский монастырь в Ярославле, где и умер.
В.С. Румянцева утверждала, что он бежал из
монастыря в Костромские леса. С.А. Зень-
ковский считал, что в монастырское заклю-
чение в Ярославле Капитон так и не по-
пал» [13, c. 622, примеч. 2].

А.А. Преображенский предположил, что
в отписке тобольских воевод от 27 декабря
1640 г. упоминается «известный противник
официальной церкви – Капитон, давший имя
одному из сектантских направлений («капи-
тоны»)». Приведем цитату из документа:
«В прошлом, государь, во 147-м году писали
к тебе, ко государю, из Сибири с Тобольска
стольник и воеводы князь Михайло Темкин-
Ростовской с товарыщи, что они по твоему
государеву указу Знаменского монастыря
ссыльного чернца Малаха против ево прежне-
во извету, что он извещал Знаменсково же
монастыря на чернова попа Галактиона в во-
ровском непристойном слове и на архиепис-
коплих ссыльных старцов на Капитона да на
Михаила, у пытки роспрашивали и пытать ве-
лели накрепко» [24, с. 63–64]. Однако из со-
общения этого источника не ясно, действи-
тельно ли это тот самый старец, который был
основателем обителей в Вологодском и Кос-
тромском уездах, иноческое имя Капитон нео-
днократно встречается в XVII в. и поэтому
требуются дополнительные сведения для под-
тверждения того, что в Тобольском доме
Св. Софии в «147-м» году, то есть в 1638/39 г.,
оказался тот самый Капитон из Троицкой Ко-
лесниковой пустыни. Если предположить, что
пересылка арестованного старца Капитона
была произведена через Вологду в Сибирь,
тогда становится более понятно, почему один
из документов, опубликованный А.С. Лавро-
вым и А.В. Морохиным [13], оказался в архи-
ерейской казне. Однако все это требует до-
полнительных архивных изысканий.

Обратимся к истории другой обители,
основанной старцем Капитоном. Согласно
П.М. Строеву, около 1630 г. возникла Спасская
пустынь при озере Княгинине в Вологодском
уезде. Кроме Капитона ученый называет в
этой обители игумена Даниила в 1650–1654 гг.
[32, cтб. 770]. Из царской грамоты от 8 фев-
раля 1650 г. архиепископу Вологодскому и
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Великопермскому Маркеллу становится изве-
стно, что старец Капитоновской пустыни Ни-
фонт в сентябре 1649 – январе 1650 г. бил че-
лом на Москве о том, что в пустыне нет иеро-
монаха и «братья у них многие помирают без
даров и без покаяния», церкви «стоят без пе-
ния, впусте... а ему-де старцу Нифонту тех
церквей построить и попа призвать нечем».
Фраза «братья у них многие» противоречит
сообщению о том, что вместе со старцем
Нифонтом живут «два брата», получается, что
в предыдущие годы другие «многие» мона-
шествующие скончались и были погребены без
исповеди, или для их похорон долго ждали свя-
щенника из отдаленной от пустыни церкви.
Монастырь был без иеромонаха «впусте»
десять лет [2, № 37, c. 127; 6]. Если это сооб-
щение верно, то после ухода старца Капитона
из Преображенской Княгининой пустыни в
1634 г. в Костромской уезд, до 1639 г. на р. Иха-
лице был иеромонах и, очевидно, более двух
чернецов. Другие иноки могли уйти с Капито-
ном на новое место. Согласно челобитной, да-
тируемой «незадолго... до 1639 г.», старец Ка-
питон «по царьской светлости и жалованью
приехал на пустошь Колесниково сам-пят и с
Сергием» [13, c. 625]. Возможно, это и есть
бывшие насельники Капитоновой пустыни?

Вторая часть царской грамоты от 8 фев-
раля 1650 г. содержит ответ на просьбу архи-
епископа Маркела: «Тое прежнюю Капитонов-
скую Княинину пустыню, на Шуе Пустой, цер-
кви построить тебе, богомольцу нашему, Со-
фейскою домовою казною и черного попа в
той пустыне устроить» [2, № 37, c. 128; 6].
Таким образом, Капитонова пустынь стано-
вится домовой, приписной к архиерейской ка-
федре [42, c. 356]. В РГАДА выявлен подлин-
ник этой грамоты от 8 февраля 1650 г. с под-
тверждением от 12 марта 1677 г. при ц. Федо-
ре Алексеевиче [7].

Сохранился черновик грамоты вологод-
ского владыки Маркелла игумену Арсениевой
Масленой пустыни Даниилу о назначении его
строителем в Княгинину Капитоновскую пус-
тынь [5]. Акт не датирован, но исходя из того,
что 9 марта 1654 г. Даниил назван уже игуме-
ном Капитоновой пустыни: «Игумен Данило
да старец Симон з братьею» [35; 36, cст. 1],
полагаем, что этот источник возник незадол-
го до этого – в 1653 году. Согласно черновику

документа, игумен Даниил просил архиепис-
копа Маркелла отпустить «на его обещание в
Вологодской же уезд в Пустую Шую во Кня-
инину Капитоновскую пустыню», чтобы «цер-
ковь Преображение Господне, и Пресвятой
Богородицы Казанские, и преподобных отцов
Зосимы и Саватея Соловецких чюдотворцев
велеть строить и братию в тое пустыню при-
зывать и пашнею, и сенными покосы, и рыб-
ною ловлею и всеми угодьи той пустыни, чем
старец Капитон владел» распоряжаться [5].
Этот документ указывает на то, что Капито-
нова пустынь подчинялась Вологодской ка-
федре, а также подчеркивает, что Капитон был
только старцем. Он был основателем обите-
ли, вероятно, получив на это благословение от
епископа Вологодского и Великопермского
Варлаама II (1626–1645), но так и не стал игу-
меном, хотя и был получателем документов
от светской власти на землю под пустынью,
сенные и рыболовные угодья. Эти факты го-
ворят о признании старца Капитона властя-
ми, однако остается неясным, почему он не
стал игуменом или строителем. Отметим еще
одну существенную деталь – в пустыни была
возведена церковь с двумя приделами (или же
это три церкви?), очевидно, деревянная, при
этом, судя по посвящениям, они были освя-
щены и имели антиминсы, а их существова-
ние признавали в Вологде.

Сохранился подлинник и список с царс-
кой грамоты от 9 марта 1654 г., адресованной
тотемскому воеводе К.А. Трусову о пожало-
вании игумена Капитоновой пустыни Данила
и старца Симона «з братьею» рыбными лов-
лями, сенными покосами и другими угодья-
ми, а также память [21; 35; 36]. В этом акте
содержится указание, что первичным получа-
телем этих угодий был старец Капитон [36,
cст. 1]. Из этой грамоты остается неясной
дата пожалования старца, а также формули-
ровка «к пустыни, что под монастырем». Оз-
начает ли это, что основанная им обитель на-
звана в источнике монастырем, а речь идет о
пустыни в значении слова пустошь, в допол-
нение к которой инок получил озеро Княгини-
но. В этом случае предположим, что была не
только грамота на Княгинино озеро, но и до
нее старец получил документ о владении пус-
тошью и землей, на которой он стал строить
монастырь.
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Примечательной является фраза о том,
что основатель пустыни «старец Капитон съе-
хал неведомо куды, покиня их» [36, cст. 1].
Очевидно, это сообщение говорит о том, что
старец не только уехал, но и забрал докумен-
ты на те угодья, которые были пожалованы
Спасской обители. В противном случае зачем
понадобилось челобитье от нового игумена
Данила о документальном подтверждении
владения тем, что было уже пожаловано. Ре-
зультатом челобитья стала царская грамота
тотемскому воеводе. Похожая ситуация с до-
кументами сложилась в Троицкой Колеснико-
вой пустыни в 1639 г., когда строитель старец
Пимен заново оформлял документы на монас-
тырскую собственность [27, c. 73].

Вот как описано состояние Капитоновой
пустыни и принадлежность угодий в Тотемс-
ком уезде: «И у них-де к тому озерку нашего
жалованья никакия руги нет, место пустое, от
людей отдалело верст з дватцать и монастыр-
сково и церковнаго всякаго строения постро-
ить им-де и питатца нечем. А с тово-де Кня-
инина озерка вышла речка Ихалица... владе-
ют Кожюховские деревни крестьяне... да Го-
лубинские пустыни старец Иасаф» [36, cст. 1–
2]. Отметим указание на удаленность мест-
ности «от людей», а также то, что частью уго-
дий владел старец Голубинской пустыни, ко-
торая располагалась приблизительно в 40 вер-
стах от Капитоновой, вверх по течению р. Су-
хоны [14, c. 246, № 31–14; 15, c. 98, № 31–14].

Царская грамота от 9 марта 1654 г. при-
шла на Тотьму 17 апреля 1654 г., после чего
была составлена память от имени воеводы
К.А. Трусова, в которой описаны рыбные ловли
и сенокосные угодья, которыми теперь вла-
дел игумен Данил «безоброчно» [36]. Подчер-
кнем, что обитель поименована как «Вологоц-
кого уезду Капитоновские пустыни игумену
Данилу з братьею» [36, cст. 2], при этом уго-
дья были в «Тотемском уезде» [36, cст. 1] и
«Тотемского же уезду Голубинские пустыни
старцу Иасафу з братьею» во владении ими
следовало «отказать» [36, cст. 3]. Итак, ито-
гом деятельности первого и последнего игу-
мена Капитоновой пустыни Даниила стало
закрепление за обителью сенокосных и рыбо-
ловных угодий.

Кратко о том, что произошло потом, уз-
наем из выписки с окладных книг на владения

Капитоновой пустыни 1666/67 года. В докумен-
те сообщается, что «в прошлом во 174-м году
апреля в 4 день по челобитью... крестьян За-
мятки Еремеева с товарищи те рыбные лов-
ли и сенные покосы и лука... отданы прежним
владелщиком Ихалицкие слободки всем кре-
стьянем... потому что-де Капитонова пусты-
ня ныне пуста, запустела тому годов с семь,
а игумен Данило умер, а старец Симон и бра-
тья розошлась врознь» [4, cст. 2–3]. Из этой
цитаты становятся известны принципиально
важные сведения о том, что в 1658/59 г. скон-
чался игумен Даниил. После него других игу-
менов не появилось, и старец Симон с брати-
ей ушли из обители.

К 1663 г. часть имущества Капитоновой
пустыни была вывезена в Вологодский архи-
ерейский дом [19, c. 86]. При архиепископе
Вологодском и Белозерском Симоне 12 декаб-
ря 1669 г. начался поиск документов, выдан-
ных игумену Капитоновой пустыни Даниилу в
1650-х годах. Поскольку Даниил до этого был
в Арсеньевой Масляной пустыни, то по архи-
ерейскому указу сын боярский Федор Блинов
отправился искать грамоты именно туда:
«Игумен Иона з братею сказал... грамот ни
крепостей не бывало никаких. А была у нас
великого государя грамота даная, дал ея тое
же пустыни строитель Симон» [29]. Итак, ста-
рец Симон, известный по предыдущим доку-
ментам, как сопровождающий игумена Дани-
ила, назван строителем. Это дает основание
предположить, что после смерти настоятеля
какое-то время в Капитоновой пустыни жили
иноки, а во главе братии был старец Симон в
чине строителя.

Через какое-то время акты Капитоновой
пустыни все же были найдены, так как в опи-
си казны Вологодского архиерейского дома
1676 г. они зафиксированы [19, c. 126]. Разоб-
ранные выше документы от 8 февраля 1650 г.
и от 9 марта 1654 г. имеют подтверждения,
датированные 12 марта 1677 г., что говорит
об их актуальности для Вологодской кафед-
ры [36]. В описи 1681 г. не только упомянуты
эти две грамоты, но и отмечено, что они по-
сланы в Москву [34, c. 452]. Очевидно, в мар-
те 1682 г. эти акты понадобились в столице в
связи с тем, что именно в это время происхо-
дило обсуждение вопроса об учреждении Ве-
ликоустюжской епархии [43]. Одной из причин
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ее учреждения была борьба со староверами
[31]. М.С. Черкасова опубликовала челобит-
ную устюжан патриарху Иоакиму 1683 г., в
которой они отмечают, что владыка уже ус-
пел осуществить возвращение ряда «капито-
нов» в Церковь [43, c. 232].

О пограничном статусе Капитоновой
пустыни и ее угодий становится известно из
двух документов. Так, из челобитной подья-
чего Вологодского архиерейского дома Гри-
гория Георгиева митрополиту Ростовскому и
Ярославскому Ионе узнаем, что никольский
священник Иван из Ихалицкой Слободки за
пользование «Софейскими домовыми угодьи
Капитоновской пустыни сенными покосы...,
что старец Данило владел игумен» оброка
платил в год по рублю [39]. В этом документе
принципиально упоминание давно умершего
игумена Даниила, а также сама ситуация, ког-
да Капитоновская пустыня с угодьями принад-
лежит Вологодскому архиерейскому дому, но
пользуется ими священник Иван, подчиняю-
щийся Ростовскому архиерейскому дому.
В данном случае вологодскому «архиерейско-
му холопу» пришлось бить челом Ростовско-
му владыке. Сохранился список с челобитной
аналогичного содержания, но написанной
стряпчим Вологодского архиерейского дома
Иваном Александровым и также адресован-
ный в Ростов [41]. Итак, после возникновения
новой епархии Капитонова пустынь осталась
в ведении вологодского владыки.

Угодья, которые принадлежали Капито-
новой пустыне, во второй половине XVII в.
сдавали на оброк крестьянам и священни-
кам [30]. В 1672 г. подьячий Григорий Юрьев
в челобитной архиепископу Вологодскому и
Белозерскому Симону сообщал, что крестья-
нин Федор Тихонов вместе с соседями само-
вольно пользуется этими землями [40]. Вско-
ре стряпчий вологодского владыки Акинфей
Ермолаев сын Горяинов подписал с ними ми-
ровую грамоту [16]. Из еще одной крестьянс-
кой челобитной 1676 г. узнаем, что взятые на
оброк Никитой Осиповым сыном Вепревым
угодья были использованы незаконно други-
ми крестьянами, скосившими сено и собрав-
шими лыко [37]. В 1678 г. архиерейский каз-
начей старец Никон принимал оброчные день-
ги за пользование владениями Капитоновой
пустыни [20]. Известна челобитная крестья-

нина Семена Карпова к архиепископу Воло-
годскому и Белозерскому Гавриилу, в которой
он просит «отдать ис своей святительской до-
мовой казны свои архиерейские домовые Ка-
питоновской пустыни угодья из рощистки под
жило, под пашню и под сенной покос на уроч-
ные годы на дватцать лет» [38]. О принятом
решении по этой челобитной неизвестно.

Согласно приходо-расходной книге
1677/78 г. Вологодского архиерейского дома,
Капитонова пустынь с угодьями были отда-
ны на оброк за 1 рубль в год [25, c. 394].
В 1702 г. с ее сенных покосов собирали 20 ал-
тын в год [34, c. 280]. При этом возникали су-
дебные дела, связанные с определением при-
надлежности этих земель и езов [19, c. 247].

Обратимся к документам из приказа
Тайных дел для того, чтобы понять, были ли
как-то связаны «капитоны» из Вологодского
уезда с Капитоновой пустынью. В указной
грамоте из приказа Тайных дел от 20 марта
1666 г. к воеводе С.А. Зубову на Вологду на-
ходим характеристику поведения крестьяни-
на, которого считали последователем Капи-
тона: «Фомка Артемьев з женою и детьми
капитонит и к церкви Божии не ходят, и у отца
духовного не бывают, и умерли ис семьи ево
четыре человека без покаяния» [17, c. 158].
В результате сыска в Вологодском уезде вес-
ной 1666 г. было выявлено 58 последователей
старца Капитона [17, c. 168]. По подсчетам
В.С. Румянцевой, всего известно о 71 чело-
веке [28, c. 173].

При расспросах крестьян Вологодского
уезда выяснилось, что в поведении сочета-
лись религиозные и бытовые установки. Кре-
стьяне не ходили в церковь, не причащались,
соблюдали посты не по канонам, некоторые
«опричь хрену да ретки и в светлое Христово
воскресенье не ели» [17, c. 168]. Нежелание
ходить в церковь объясняли тем, что «ныне
поют и говорят по-новому не против прежня-
го» [17, c. 168]. Некоторые сказали, «что они
з женами своими, а жены с мужьями своими
вместе не ели и с ними не спали года по 2 и
болши» [17, c. 168]. Кирилко Перфильев сын
Неусыпаев ходил в церковь и пускал к себе
священников, но «мяса он, Кирилко, ни рыбы
ни молока не ест», а его отец «умер без пока-
яния, а лежало тело ево недели с три, а погре-
бен у церкви» [17, c. 170]. При этом некото-
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рые, узнав о сыске, сожгли себя: «В марте
месяце 4 человека, нанося в избу сена да
склав и запершись, и изнутри зажги сами и
згорели» [17, c. 169]. Другая группа «капито-
нов» поступила иначе: «7 человек утаясь от
людей вышли из деревни ночью в поле и сели
в дехтярном струбе и зажгли сами и в том
струбе згорели» [17, c. 169]. Этим трагедиям
и сыску предшествовала поездка крестьян
Павло-Обнорского монастыря Федьки Мики-
тина да Ларки Антропова в 1665 г. с другими
людьми в Вязниковский уезд «в пустыню от
Везников верст з десеть в лесах. А та пусты-
ня словет Капитонова, а живет-де в ней ста-
рец, Вавилом зовут...» [17, c. 163].

Сведения о «капитонах» есть в Вологод-
ской летописи за ноябрь 1686 г. и март 1687 г.:
«Ноября в 9 день в селе на Великой реке по-
горели самовольным пожаром Василей Оме-
льянов, Лука Андреев, Алексей Кузнец с то-
варыщи, и з женами, и з детми, и того числом
пятьдесят семь человек монастырьских кре-
стьян, будучи в капидонстве, на лесу в двух
избах; а учитель их был неведомо чей крес-
тьянин, Першуткою звали, и того сожгли по
указу великих государей на Вологде в струбе
с ыными капидоны» [23, c. 186].

Выявлено дело 1690 г. по изветной чело-
битной дьячка Якова Иванова на священни-
ков Ивана Поликарпова и его сына Никифора
с несколькими десятками прихожан церкви
Бориса и Глеба в Обнорской волости Воло-
годского уезда [10, cст. 2]. В этих докумен-
тах встречаем оправдание обвиняемых в том,
что священник «без причастия ямщичьих жен
и нас прихоцких людей без причастия никого
не погребывал и дву рублев ни с кого не би-
рывал, а капитонов у себя мы в приходе не
знаем...» [10, cст. 3]. Из дальнейшего знаком-
ства с делом становится очевидно, что при-
чиной спора стало распределение церковных
доходов, с которым не согласился дьячек Яков
Иванов и решил обвинить в «капитонстве»
своих противников. Таким образом, это обви-
нение стало инструментом борьбы в повсед-
невной жизни.

В приведенных выше документах не упо-
минается Капитонова пустынь, а также нет
сведений о том, что крестьяне общались со
старцем Капитоном. Подчеркнем, что упоми-
нается только его имя, уже к 1660-м гг. став-

шее нарицательным для людей, не соблюдав-
ших церковные каноны, и его ученики, кото-
рые распространяли это радикальное учение.
Очевидно, это свидетельствует о том, что
бывший монастырь не являлся опорой этого
движения.

Результаты. Н.М. Македонская лока-
лизовала на топографической карте местона-
хождение Капитоновой пустыни. С севера от
р. Сухоны нужно подняться вверх по течению
р. Ихалицы около 22 км. С юга – от совре-
менного населенного пункта Разливное вниз
по течению р. Мизюги и до слияния ее с р. Ки-
лехмой и образования р. Ихалицы, по которой
вниз по течению до пустыни – около 26 км.
С запада находится болото Ихалицкое, с вос-
тока – болото Большая Чисть [14, c. 246,
№ 33–14; 15, c. 98, № 33–14]. Таким образом,
в радиусе 20 км и более нет мест, пригодных
для размещения населенных пунктов. Очевид-
но, что строительство обители в таких труд-
нодоступных местах может свидетельство-
вать об определенном духовном радикализ-
ме, искании уединенности, сопровождаемой
бытовыми тяготами, а также поиском неза-
висимости от церковного начальства.

Однако в 1634 г. старец Капитон строит
Троицкую Колесникову пустынь в 5 верстах
от с. Даниловского, которое располагается на
оживленной дороге Москва – Вологда [3].
Сама пустынь находилась на сухом месте в
окружении небольших лесов, за которыми рас-
полагались деревни. Таким образом, выбор
места для устройства этого монастыря явно
преследовал цель его материального благо-
получия. Уже в первые годы существования
обители в ней началось каменное строитель-
ство. Этот факт указывает на возможное из-
менение в мировоззрении Капитона и, веро-
ятно, на его желание обратиться к большему
количеству людей, чем те, что были ему дос-
тупны в Княгининой пустыни. Отметим лю-
бопытное совпадение – один из приделов или
храм в Капитоновой пустыни был посвящен
Богоматери Казанской, а в Преображенском
монастыре в Данилове фигурирует чудотвор-
ная икона Богородицы Казанской, которая по-
том будет перенесена в Троицкую Колеснико-
ву обитель.

Принципиальной общей деталью в этих
ситуациях является то, что старец Капитон в
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обоих случаях смог добиться разрешения на
основание монастырей, а затем оформил до-
кументы на собственность окружающих зе-
мельных участков, которая в одном случае не
получила развития, а во втором закрепилась
за обителью и разрослась. По сути он был ини-
циатором формирования монастырских вот-
чин. Однако этот инок неоднократно покида-
ет основанные им пустыни. Обратим внима-
ние, что как в официальных документах, так
и в челобитной от сторонников Капитона реф-
реном звучит фраза о том, что он уходит:
«И он пошел в темныя места, старец Капи-
тон» [13, c. 625]. Из этого и других скупых
свидетельств источников складывается впе-
чатление, что во время столкновений Капи-
тон предпочитал уходить. В историографии эти
конфликты связывали с его духовными иска-
ниями и учением, которое противоречило по-
зиции официальной Церкви. Однако следует
учесть еще фактор возможного столкновения
за промысловые угодья с крестьянами в То-
темском уезде и соперничество за духовное
влияние в оживленном придорожном с. Дани-
ловском в сочетании с борьбой за земли в
округе этого же поселения.
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THIN SQUEAK OF A SPARROW.
THE CASE OF HIEROMONK HIERONYMUS OF SOLOVKI

AS A MANIFESTATION OF AN INTERNAL IDEOLOGICAL CONFLICT IN RUSSIA
AT THE BEGINNING OF THE REIGN OF NICHOLAS I (1829–1830)

Aleksandr A. Orlov
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russian Federation

Abstract. Introduction. By the time of Alexander I’s death in November 1825, the internal ideological
conflict in Russia had reached its peak. The Decembrist Uprising proved that liberal reforms had put the country
on the brink of revolution. In this regard, the aim of the article is to show the chaotic situation in which the new
emperor, Nicholas I, had to develop and affirm in the public consciousness different versions of state policy from
the previous ones. Methods. The research methods are the case study method, which consists in analyzing the
documents deposited in the State Archives of the Russian Federation on the investigation in the Third Department
of His Imperial Majesty Chancellery of the case of Hieromonk Hieronymus of the Great Tikhvin Monastery, as
well as classical methods of analysis, primarily the method of historical anthropology, which shows in this
example the reaction of representatives of different social groups in Russia to the crisis. This subject has not yet
been studied in Russian historiography. It is studied on the basis of unpublished documents of the State
Archives of the Russian Federation. Analysis. At the beginning of the 19th century, Russian society was in a
state of constant upheaval. The representatives of the highest authorities were not confident that they could
count on the support of the nobility as a single corporation or the foreign servicemen who occupied responsible
posts. But the danger of the situation also lay in the fact that the authorities could not and did not want to rely
on representatives of the underprivileged strata of society, to which Hieronymus belonged. Results. The article
concludes that the extreme centralization of government was a forced step by Nicholas I in order to stop any
ideological polemics that were destroying the state. This affected many, including even those who, like Hieromonk
Hieronymus, who had certain fame in religious circles and among the laity, could create public sentiments that
would contribute to the future perception of the famous ideological triad of Nicholas’s reign (the theory of
official nationality).

Key words: Russian Emperor Nicholas I, A.Kh. Benkendorf, Admiral A.S. Greig, Third Department of His
Imperial Majesty Chancellery, Hieromonk Hieronymus of the Great Tikhvin Monastery, Hieroschemamonk
Hieronymus of Solovky, ideological crisis in Russian society at the beginning of the 19th century.
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ТОНКИЙ ПИСК ВОРОБЬЯ.
ДЕЛО ИЕРОМОНАХА ИЕРОНИМА СОЛОВЕЦКОГО

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ИДЕЙНОГО КОНФЛИКТА В РОССИИ
В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1829–1830 гг.)

Александр Анатольевич Орлов
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. К моменту смерти Александра I в ноябре 1825 г. внутренний идейный конфликт
в России достиг своего пика. Восстание декабристов доказало, что либеральные реформы поставили страну
на грань революции. В связи с этим цель статьи – показать, в какой хаотической обстановке новому импера-
тору – Николаю I пришлось разрабатывать и утверждать в общественном сознании иные, отличные от пре-
дыдущих, варианты государственной политики. Методы. Методами исследования являются метод case study,
заключающийся в анализе отложившихся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) доку-
ментов о расследовании в III Отделении Собственной Е.И.В. Канцелярии дела иеромонаха Большого Тихвин-
ского монастыря Иеронима, а также классические методы анализа, прежде всего, метод исторической антро-
пологии, показывающий на этом примере реакцию представителей разных социальных групп России на
кризисные явления. Данный сюжет еще не был изучен в отечественной историографии. Он исследован на
основе неопубликованных документов ГА РФ. Анализ. В начале XIX в. русское общество находилось в состо-
янии постоянного потрясения. У представителей высшей власти не было уверенности в том, что они могут
рассчитывать на содействие дворянства как единой корпорации или занимавших ответственные посты слу-
жилых иностранцев. Но опасность положения заключалась также в том, что власть не могла и не хотела
опереться и на представителей непривилегированных страт общества, к которым принадлежал Иероним.
Результаты. В статье сделан вывод о том, что предельная централизация управления оказалась вынужден-
ным шагом Николая I с целью прекратить всякую идейную полемику, разрушающую государство. Это
коснулось многих, в том числе даже тех, кто, подобно имевшему определенную известность в религиозных
кругах и среди мирян иеромонаху Иерониму, мог создавать общественные настроения, способствующие
восприятию в будущем знаменитой идейной триады николаевского царствования (теории официальной на-
родности).

Ключевые слова: император Николай I, А.Х. Бенкендорф, адмирал А.С. Грейг, III Отделение Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, иеромонах Большого Тихвинского монастыря Иероним, иеросхимонах Иероним
Соловецкий, идейный кризис в российском обществе в начале XIX века.
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Введение. К моменту смерти Алек-
сандра I в ноябре 1825 г. внутренний идей-
ный конфликт в России достиг своего пика.
Восстание декабристов доказало, что либе-
ральные реформы поставили страну на грань
революции. В связи с этим цель статьи –
показать (на основе анализа неопубликован-
ных архивных документов), в какой хаотичес-
кой обстановке новому императору – Нико-
лаю I пришлось разрабатывать и утверждать
в общественном сознании иные, отличные от
предыдущих, варианты государственной по-

литики. Зададимся вопросом: почему он от-
верг все хорошо известные модели и предпо-
чел создать нечто такое, что могло бы, по его
мысли, примирить бывших либералов и быв-
ших консерваторов, нацелить их на сотрудни-
чество ради укрепления и развития империи?

Методы и материалы. Методами ис-
следования являются метод case study, зак-
лючающийся в анализе отложившихся в Го-
сударственном архиве Российской Федерации
(ГА РФ) документов о расследовании в
III Отделении Собственной Е.И.В. Канцеля-
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рии дела иеромонаха Большого Тихвинского
монастыря Иеронима, а также классические
методы анализа, прежде всего, метод исто-
рической антропологии, показывающий на
этом примере реакцию представителей раз-
ных социальных групп России на кризисные
явления. Данный сюжет еще не был изучен в
отечественной историографии. Даже в агиог-
рафической литературе и в кратких мемуарах
Иеронима [1; 10; 11] не говорится (или гово-
рится очень глухо) о том, почему он был аре-
стован в 1830 г. и остаток жизни провел в зак-
лючении на Соловках. Дело Иеронима иссле-
довано на основе неопубликованных докумен-
тов ГА РФ, показывающих, в какой трудной
ситуации пришлось действовать Николаю I до
того, как он смог опереться на идейную триаду
«православие – самодержавие – народность».

Анализ. В начале XIX в. русское обще-
ство находилось в состоянии постоянного по-
трясения. Одно событие сменялось другим
(убийство Павла I, реформы его наследника,
наполеоновские войны, Отечественная война
1812 г., заграничные походы русской армии,
заговоры последнего периода царствования
Александра I, загадочная смерть императо-
ра, события междуцарствия 1825 г., восста-
ние декабристов, начало правления Николая I)
и в сознании каждого думающего человека
существовал пестрый калейдоскоп разнооб-
разных впечатлений. Реальность с трудом
поддавалась анализу, вызывая непредсказуе-
мые реакции. «Нет ничего столь незначитель-
ного, что не могло бы показаться ужасным
воображению, наполненному предзнаменова-
ниями и предсказаниями», – отметил англий-
ский просветитель XVIII в. Дж. Аддисон [36,
p. 125].

Письма иеромонаха Иеронима адми-
ралу А.С. Грейгу. В конце декабря 1829 г.
главнокомандующий Черноморским флотом
адмирал А.С. Грейг известил главу III Отде-
ления и шефа Отдельного корпуса жандармов
генерал-лейтенанта А.Х. Бенкендорфа о том,
что получил два очень странных письма от
иеромонаха Большого Тихвинского монасты-
ря Иеронима. Грейг писал в Петербург:

«В Августе месяце сего года получено
было мною [во время нахождения] во флоте 1

Тихвинского Большого Монастыря от Иеро-
монаха Иеронима письмо, коим он испраши-

вал посредства моего о устроении в окрест-
ности Города Старой Ладоги памятника в
честь первому Российскому Великому Кня-
зю Рюрику; на которое поручено было от меня
Начальнику Штаба Черноморского Флота 2

ответствовать, что, как указуемое место от
меня не зависит, то и не могу я войти о том с
каким бы [то] ни было представлением.

Ныне же Иеромонах сей вновь прислал
ко мне письмо, в котором употреблены им
некоторые весьма подозрительные слова, до-
казывающие: или знание его о какой-либо Го-
сударственной тайне, или что он находится в
припадке сума[с]шествия.

В том и другом случае я поспешаю как
прежнее, так и последнее письма оного Иеро-
монаха препроводить при сем подлинные на
усмотрение Вашему Высокопревосходитель-
ству, прося Вас покорнейше почтить меня уве-
домлением: каким образом я должен посту-
пить, если монах сей прибудет в Никола-
ев?» [22].

Кто такой иеромонах Иероним? Его
биография необычна даже для рубежа XVIII–
XIX вв., когда, по выражению Ю.М. Лотмана,
«время рождало героев бескорыстной само-
отверженности и бесшабашных авантюрис-
тов. Люди мелкого масштаба становились
вторыми – первые появлялись на вершинах
культуры эпохи» [15, c. 258]. Он родился в
1766 г., в д. Илекинская (или Ручей) Орловс-
кого десятка Лекшмозерской волости Карго-
польского уезда Новгородской (в будущем –
Олонецкой) губернии в семье государствен-
ного крестьянина Власа Лаптева и его жены
Стефаниды и был назван Дорофеем. Когда
Стефанида была беременна, ее муж умер, и
она осталась с тремя малолетними детьми на
руках. Не в силах их прокормить, она отдала
младенца первой встречной старушке-нищен-
ке в г. Каргополь, чтобы та подыскала ему
новых родителей, и так Дорофей, перекрещен-
ный в Иерофея (Ерофея), оказался в бездет-
ной семье каргопольского купца-булочника
Василия Алексеевича Лукина и его жены
Акилины Васильевны (урожд. Свешниковой).

«Кормилица моя и вторая мать [была]
лучше первой... она, сверх воспитания усерд-
ного, учила меня страху Божию в юности моей
и восставляла меня по ночам молиться с нею
Богу и носила меня маленького в церковь на
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руках своих к службе Божией, а как поболь-
ше стал, возила в саночках и тележке», – вспо-
минал Иероним [1].

Но священник Воскресенской церкви
Феофан Кондаков «выпросил» у Лукина ребен-
ка на воспитание. А у Кондакова мальчика
похитил секретарь воеводской канцелярии
Пятницкий и записал его своим крепостным
(холопом). После обращения Лукина к воево-
де Н.И. Маслову воеводский суд обязал Пят-
ницкого вернуть Ерофея родителям и до
1794 г. он с ними не расставался.

Лукин дал ребенку начальное образова-
ние, научил его читать и писать, играть на
флейте и, желая, чтобы он приобрел офицерс-
кий чин, определил в 1782 г. на службу в Кар-
гопольский земский суд копиистом. При уч-
реждении в 1784 г. Олонецкой губернии писарь
попал над начало, правда, ненадолго, губер-
натора Г.Р. Державина. (Можно предположить,
что, хотя эта служба и была краткой, но имен-
но при Державине юноша, и так упорный в
достижении своей цели, укрепился в стрем-
лении всегда и во всем отстаивать собствен-
ную точку зрения.) Потом он был переведен
в Лодейнопольский нижний земский суд сто-
лоначальником, а после возвращен в Карго-
польский суд на должность протоколиста.
На чиновничьей службе находился до 1794 г.
и, видимо, пресытившись ее «прелестями»,
под влиянием своего духовного отца собор-
ного иерея Василия Алексеева (служившего
в приделе Софии Премудрости Божией собо-
ра Рождества Христова) отпросился для со-
вершения паломничества в Соловецкий мона-
стырь. Тут сказались сразу две особенности
характера молодого чиновника, которые ярко
проявятся в последующем. Собрался в путь
он рано утром 8 августа 1794 г. и причастился
в соборе. С собой у него были «молебны в
путь шествующим», возможно, составленные
самостоятельно, что доказывают слова Еро-
фея об исправлении этих текстов, по его
просьбе, священником Алексеевым. (В мона-
шестве Иероним прославится как автор боль-
шого количества получивших широкую изве-
стность молитв [11].) Но сразу уйти из горо-
да у него не получилось, поскольку Василий
Лукин, не желая расставаться с сыном и меч-
тами о сыновней карьере, добился приказа го-
родничего Ивана Дернова задержать Ерофея.

Под арестом он «пробыл там (в городском
правлении. – А. О.) до вечера» и сумел все-
таки уговорить отца отпустить его на бого-
молье. Простившись навеки с приемными
родителями (Лукин умер 11 ноября 1794 г., его
жена – 4 марта 1795 г.), Ерофей ушел на Со-
ловки. Там он перезимовал и в 1795 г. вышел
в отставку с низшим чином губернского ре-
гистратора [1].

После этого он был послушником в Алек-
сандро-Невской лавре, потом еще где-то (где
именно, не указал) и 4 марта 1799 г. постри-
жен в монахи под именем Иеронима игуме-
ном Товией, по благословению епископа Ста-
рорусского Арсения, в Варлаамо-Хутынском
Спасо-Преображенском монастыре Новгород-
ской епархии. «Восприемным отцом был иеро-
монах отец Петр, ученик старца Паисия Мол-
давского...»3, – писал Иероним в мемуарах [1].

17 апреля 1799 г. он был произведен в
иеродиаконы, а в 1800 г. перешел в московс-
кий Новоспасский монастырь. Там 4 декабря
1808 г. его посвятил в иеромонахи митропо-
лит Грузинский (живший на покое в Чудовом
монастыре) преосвященный Иона (И.С. Ва-
сильевский) 4. В 1810 г. Иероним перешел жить
в Синодальный дом и стоял в Успенском со-
боре при мощах Святителя Филиппа Москов-
ского вплоть до оккупации Москвы француза-
ми в 1812 году. «Вот уж местечко славное для
монаха! Избави Господи всякого от него!
Я нагоревался там», – жаловался Иероним [1].

Он не объясняет более подробно, поче-
му дежурство около раки Святителя Филиппа
было таким суровым испытанием. Видимо,
обилие паломников, стремившихся приложить-
ся к мощам одного из самых почитаемых в
России православных подвижников и при этом
соблазнявших находившихся там монахов раз-
личного рода подарками, истощало духовные
и физические силы. Для последователя мо-
литвенного молчания и удаления от мира в
духе учения Паисия Величковского это, дей-
ствительно, было тяжким искусом.

О том, что произошло с Иеронимом в
1812 г., кратко говорится в агиографической
литературе. «Во время нашествия францу-
зов... трудился при отправлении из Москвы
патриаршей ризницы и, выехав с нею, не имел
времени сохранить свое имущество» [11].
В формулярном списке сказано: «...1. Сентяб-
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ря с прочими монашествующими из Москвы
вышел и находился в разных монастырях [до]
1820 [г.]» [33, л. 13]. В справке Новгородской
духовной консистории, составленной в 1830 г.
после ареста Иеронима, говорилось: из Мос-
квы «отлучился, быв лишен всего своего иму-
щества» [32, л. 30].

После изгнания французской армии из
России больной, не имевший ни гроша и вы-
нужденный лечиться в основном употребле-
нием спиртного, Иероним поселился в Ека-
терино-Лебяжской Николаевской пустыни
(он пишет, что удалился в Екатеринолюбеж-
ский монастырь), устроенной в 1794 г. по при-
казу Екатерины II на о. Лебяжий в лимане
р. Кубань для призрения больных и увечных
казаков.

«...Здесь я своими руками похоронил вос-
приемного от монашества своего отца Пет-
ра; он прежде меня сюда перешел и скончал-
ся в январе 1814 года и того же года я выбыл
из оного монастыря, для излечения болезни
своей, в Ставрополь, на теплые воды. А по-
том возвратился в Россию и определился в
Свирской монастырь. 1820 года я получил
паспорт идти в Иерусалим и, как путь пре-
секся 5, то жил с тем паспортом в разных мо-
настырях и, наконец, поселился в Тихвине. Из
него я приехал в Петербург 24-го числа де-
кабря 1829 года и остановился на квартире в
Староладожской часовне» [1].

Идея установки памятника Рюрику
в Старой Ладоге. Именно в Петербурге в
1829 г. и началась та история, которая при-
вела к появлению процитированного в нача-
ле статьи письма Иеронима к Грейгу, а в
1830 г. самого Иеронима – к заключению в
Петропавловской крепости и потом к пожиз-
ненной ссылке в Соловецкий монастырь.
Еще из Тихвина в июне 1829 г. он написал
письмо главнокомандующему в Петербур-
ге генерал-лейтенанту П.В. Голенищеву-
Кутузову. Здесь впервые появилась идея
установки памятника Рюрику в Старой Ла-
доге [29]. Как она родилась в сознании Иеро-
нима? Надо припомнить особенности его
воспитания, гражданской службы, принятия
монашества, влияние на него бурных собы-
тий 1812 г., когда он видел гибель Москвы и
сам чуть было не погиб, трагедии декабри-
стского восстания и страха, охватившего

русское общество в связи с начавшимися
репрессиями.

Не получив никакого ответа от Голени-
щева-Кутузова, Иероним решил по-другому
напомнить ему о себе. Попросившись на при-
ем по случаю «перемены иерусалимского
паспорта», он, видимо, хотел лично убедить
столичного главнокомандующего в важнос-
ти своего проекта. Вообще, судя по архивным
документам, у него была особая вера в спо-
собность влиять на любого собеседника. Но
Голенищев-Кутузов, никак не отреагировав
на «государственное дело», приказал Иеро-
ниму «...сходить в газетную экспедицию и на-
печатать [об отъезде в Иерусалим] в газе-
тах» [1].

Однако так просто отделаться от мо-
наха властям не удалось. Он был абсолют-
но убежден в справедливости родившейся у
него патриотической идеи. Узнав из петер-
бургских газет, в которых следовало публи-
ковать объявления об отъезде за границу, о
якобы имевшемся у Грейга намерении поста-
вить в Херсонесе памятник князю Владими-
ру на месте крещения, он решил предложить
адмиралу довершить благое начинание уста-
новкой памятника Рюрику возле Старой Ла-
доги. Иеронима возмущала заброшенность
места первого всероссийского престола, ко-
торый «прозябает в безвестности». Он же-
лал поведать об этом цесаревичу, вел. кн. Алек-
сандру Николаевичу, но боялся, что по его
низкому званию это будет отринуто. Поэто-
му Иероним предлагал Грейгу самому пред-
ставить доклад императору. В случае отка-
за он просил, чтобы кто-либо из подчинен-
ных адмирала удостоил его «мелен[ь]ким
отзывом» и тогда он сделает то, что Бог ему
поможет [27].

Второе письмо Иеронима адмиралу
Грейгу. Как говорилось выше, удивленный
Грейг поручил начальнику штаба Черномор-
ского флота капитану 1-го ранга В.И. Мели-
хову ответить неизвестному монаху, что Ста-
рая Ладога ему не подчинена и он никаких
действий там производить не имеет права.
Удивление адмирала еще более увеличилось,
когда в ноябре 1829 г. он получил от Иерони-
ма второе письмо, в котором с иронией гово-
рилось (здесь и далее подчеркнутые слова
подчеркнуты в тексте документа):
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«Милостивейший Благодетель России!
С неизреченною души моея радостию

имел счастие сего дня получить по соизволе-
нию Вашего Высокопревосходительства из
Штаба Черноморского Флота... сведение о
получении Вашим Высокопревосходитель-
ством моего всепочтеннейшего к Вам доне-
сения о устроении в Старой Ладоге Первому
Всероссийскому Великому Князю Рюрику
памятника, и о том, что место сие, Ладога, от
Вашего Высокопре[восходительст]ва нисколь-
ко не зависит; за что и приношу Вашему Вы-
сокопре[восходительст]ву с сокрушением сер-
дца моего достодолжную благодарность и
прошу и моего милосердого Господа да по-
даст вам премудрость не токмо в подведом-
ственных вам местах, но и во всей России на
благотворение оной производить Патриотичес-
кие заведения и установления, для чего, как я
помышляю, ВСЕАВГУСТЕЙШИЙ наш Мо-
нарх ВЫСОЧАЙШЕ пожаловал вам и эполе-
ты с вензелем имени своего и тем даровал
вашим... <сл. неразборчиво> новую силу под-
визаться не токмо в военных, но и в граждан-
ских делах. Надеясь на таковую к вам МО-
НАРШУЮ милость, уповаю, что и Великого
Князя Рюрика при времени и случае увекове-
чить не забудете, и тем самым от благосло-
венной России во веки память как ко князю
сему, так и сами к себе устроить можете.
Со стороны же моей в дальние поприща всту-
пить без пособия великих в России мужей, по-
добных Вам, боюся; ибо воробьиное писка-
нье не далеко слышат. Странно для меня ка-
жется, что Г. С[анкт-] Петербургский воен-
ный Губернатор не внял сему моему воробь-
иному писку. А воробью еще пискать хочет-
ся. Пискнул Майборода, а Пестель ножками
раз[д]рягал. Для изъяснения тайны сей поспе-
шаю сам лично предстать пред Вашим Вы-
сокопре[восходительст]вом и спрашиваю
себе у Бога помощи; ибо я давно уволен в
Иерусалим для поклонения Гробу Господню
и имею паспорт, но не знаю только, где я могу
вас найти. Постараюсь добраться до Штаба
вашего, а там укажут мне и к Вам дорогу.
Прошу объявить благодарность мою Началь-
нику Штаба 1-го ранга Г. Капитану, коего ни
имя, ни отчество мне неизвестны. За сим,
желая Вашему Высокопре[восходительст]ву
благоденственного и мирного жития, здравия

и спасения и прочих временных и вечных благ,
с моим высокопочитанием к Вам честь имею
быть на всегда...» [28].

Страх служилого иностранца. Грейг
мог воспринять такую «атаку» на себя и свой
патриотизм как провокацию недовольных им
представителей петербургских верхов. Изве-
стно, что офицеры Черноморского флота были
близки со многими декабристами, и только
заступничество Грейга спасло их от пресле-
дований. Таким же образом он пытался за-
щищать участников чумного бунта в Севас-
тополе 1829–1830 гг., хотя и безуспешно [14,
с. 79]. В Петербурге нарастало раздражение
по поводу деятельности слишком самостоя-
тельного адмирала, да еще и сохранявшего,
как сказано в формулярном списке за 1831 г.,
принадлежность к «английской нации и зако-
ну» [14, с. 22, примеч. 7], то есть к англиканс-
кому вероисповеданию. После восстания
1825 г. многие меры, предпринятые адмира-
лом в период правления Александра I для об-
легчения положения нижних чинов и для улуч-
шения профессиональной подготовки офице-
ров, стали казаться революционными. Осо-
бенно подозрительной (из-за «Семеновской
истории» 1820 г.) выглядела организация во
всех черноморских училищах системы обра-
зования по ланкастерскому методу «взаимно-
го обучения» [18, с. 41–62]. «В 1827 г. в Нико-
лаеве и Севастополе открываются возглавля-
емые А.С. Грейгом училища для дочерей
нижних чинов. Помимо общей грамоты, здесь
велась и профессиональная подготовка. В Ни-
колаеве также было открыто “городовое учи-
лище” на 100 мест для мальчиков» [14, с. 75].
А лекции для офицеров на актуальные темы?
Их отправка за границу, в том числе и в Анг-
лию, «для ознакомления с зарубежным опы-
том и повышения своего образования»? Раз-
решение соединения женатых матросов с их
семьями? Распоряжения для улучшения ка-
чества обмундирования и пищи матросов?
Запрещение жестоких телесных наказаний и
облегчение положения рекрутов в начале
службы? [14, с. 76–77]. Было что поставить
«англичанину» (на самом деле, шотландцу) в
вину, тем более, что он уже находился в ссыл-
ке в эпоху союза России с Францией 1808–
1812 гг. только из-за своего английского про-
исхождения [13]. Ну чем не новый «Пестель»,
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заговорщик из числа служилых иностранцев, ко-
торый пока не дождался своего «Майбороды»?

В Петербурге понимали: наказывать
Грейга, особо обласканного за заслуги отца –
адмирала С.К. Грейга – еще Екатериной II, а
потом отличившегося длительной беспороч-
ной службой, не следовало. Но вот удалить
его из обустроенного им Николаева, перемес-
тить, в виде поощрения, в Петербург, под бди-
тельный надзор императора, было вполне воз-
можно. В 1825 г. Грейга назначили членом
нового Комитета образования флота, в рабо-
те которого он принял деятельное участие.
После окончания русско-турецкой войны 1828–
1829 гг. он стал председателем Комитета по
улучшению кораблестроения и с середины
1830 г. почти в течение года находился в Пе-
тербурге, рассматривая предложения по улуч-
шению конструкции русских судов. С 1833 г.
адмирала назначили членом Государственно-
го совета и после этого он в Николаев уже не
вернулся, сдав командование Черноморским
флотом вице-адмиралу М.П. Лазареву [14,
с. 17–19, 21, 85].

Видимо, Грейг воспринял странные пись-
ма Иеронима и его обещание обязательно
найти адмирала в Николаеве перед отъездом
в Иерусалим как реальную опасность для
себя. Защиту в этой ситуации можно было
найти только у Бенкендорфа.

Тревога в высших эшелонах власти.
Уровень тревоги в высших эшелонах власти
в это время был очень высоким, поскольку
как раз в конце 1820-х – начале 1830-х гг. Бен-
кендорфу поступали доносы И.И. Завалиши-
на и авантюриста английского происхождения
Р.М. Медокса о новых обширных декабрист-
ских заговорах [34; 35, с. 68–77 и сл.]. Так что
реакция на дело Иеронима последовала не-
медленно. Шеф жандармов доложил о нем
императору. Было приказано разыскать его и
арестовать, препроводив со всеми бумагами
в Петропавловскую крепость. Срочные при-
казы послали Грейгу в Николаев, обер-проку-
рору Святейшего Синода кн. П.С. Мещерс-
кому, военному министру гр. А.И. Черныше-
ву и коменданту Петропавловской крепости
генерал-адъютанту А.Я. Сукину [21].

Власти искали Иеронима в Тихвине, Ни-
колаеве и Севастополе. В конце концов, он был
арестован (где именно, неизвестно) и 16 ян-

варя 1830 г. доставлен фельдъегерем прапор-
щиком Васильевым в Петропавловскую кре-
пость. Как сообщал Сукин Бенкендорфу,
«...Иеромонах Иероним... впредь до разреше-
ния (то есть до следующего приказа. – А. О.)
мною принят и посажен в Невской куртине в
особой арестантской покой № 17-го» [25].

Бумаги Иеронима. При аресте у Иеро-
нима были отобраны все находившиеся при
нем бумаги, и их перечень [16] позволяет оце-
нить особенности его мышления и размах
деятельности. Иероним подавал Александру I
и Николаю I проекты экономического освое-
ния природных ресурсов северной России.
(Здесь он воспользовался правовой коллизи-
ей начала правления Александра I. Именной
указ императора от 7 августа 1801 г. пригла-
шал «учинивших изобретения и открытия» в
земледелии, торговле и промышленности при-
сылать свои проекты, которые под руковод-
ством Н.Н. Новосильцева будут рассматри-
ваться, а «сочинители» – награждаться. Но
ровно через год, 7 августа 1802 г., Святейший
Синод своим указом «строжайше подтвердил»
правило, чтобы подведомственные ему люди
«мимо своего начальства» не передавали не-
посредственно просьб императору [5, с. 129,
154].) Брался защищать интересы крестьян и
других людей, которые обращались к нему за
помощью. Духовно их окормлял, делая для это-
го выписки из Священного Писания. Следил за
иностранными научными достижениями, читал
газеты. Правда, информацию он воспринимал
хаотически, глотая, как говорится, все без раз-
бора. Так, у него нашли «Записочку о глистах
с именем Доктора Антона Саллатори», а на
обороте этой бумажки были «выписки из Мон-
тескю» [16, л. 18]. Видимо, выписки делались
из произведений знаменитого французского
юриста и философа Ш.-Л. Монтескье, автора
теории разделения властей. Иероним состоял
в переписке с настоятелями северорусских
монастырей, в том числе с игуменом Кирил-
ло-Белозерского монастыря Ефремом. Из аги-
ографической литературы известно, что он был
близок к пользовавшемуся доверием Алек-
сандра I настоятелю Юрьевского монастыря
архимандриту Фотию (П.Н. Спасскому) [11].
Ну и, конечно, Иероним постоянно отстаивал
собственные интересы, подавая высшим ду-
ховным и светским властям, кроме экономи-
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ческих, патриотических и других проектов,
прошения «об оказании ему милости». Впро-
чем, часть документов, вероятно, была унич-
тожена перед арестом, поскольку у него на-
шли «при сих бумагах... еще лист оберточной
бумаги, пакет без письма и распечатан-
ный...» [16, л. 18].

Расследование дела Иеронима и его
наказание. Наследство жандармам попалось
богатое и неоднозначное. Разобрать бумаги
поручили опытнейшему полицейскому – руко-
водителю всего жандармского сыска и аген-
турной работы в III Отделении М.Я. фон
Фоку [24]. Для более подробного допроса пре-
ступника Бенкендорф просил Мещерского со-
ставить «вопросные пункты». У князя такое
беспардонное вмешательство в сферу полно-
мочий его ведомства сначала вызвало возму-
щение [30], но, поскольку в расследовании
дела был заинтересован сам император, он
сдался и «вопросные пункты» через неделю
представил [23]. Главное, что интересовало
жандармов, это подозрительное сравнение,
сделанное Иеронимом во втором письме к
Грейгу, о «пискнувшем» Майбороде и задер-
гавшемся на виселице Пестеле. В «вопрос-
ных пунктах» было сказано: «Что значат сии
слова и в чем именно заключается тайна, о
которой Вы упоминаете и которую намерева-
лись открыть Г. Адмиралу Грейгу?» [3, л. 26].

На предложенный вопрос Иероним отве-
тил следующее: «...прошлого 1829 года Авгу-
ста в последних числах во время бытности
моей в Тихвине, монастыре, прохаживался я
один по монастырской ограде вечером часу в
девятом и, увидев двух человеков, сидящих
под оградою к реке Тихвин и разговариваю-
щих между собою, остановился посмотреть
их; и вдруг услышал одному из них другому
часто повторяющего словá: Пестеля, прочих
же речей разобрать не мог. Другой же чело-
век более молчал и мало говорил и то тихо;
наконец первой говорун с озартом (так в тек-
сте. – А. О.) выговорил сии слова: “Разве ты
не знаешь, что у нас мил[л]ион четыреста
тысяч масонов. Это все Пестели”. Я тогда
слушающему сказал: не верь, друже, кроме
ево одного, никого нет. Что услышав, они вста-
ли скоро и ушли. Преследовать мне сего мо-
лодца было невозможно, потому что ворота
монастырския заперты и ключи у Архиманд-

рита, с ограды же спустился бы я поимать
ево, но высоко и потому неможно. Примет же
на лице их по темноте не видно, кроме пла-
тья. На них были короткие сертуки (так в тек-
сте. – А. О.) и в шляпах, росту небольшаго.
После того ходил я в многонародныя собрания
в церквах и искал сию двоицу, но уже нигде их
не видал. И так, тихвинския ли они были или
приезжия, совершенно не знаю. Вот вся моя
тайна, которую желал объявить Господину
Адмиралу Грейгу, дабы, естьли не против-
но будет, довел бы он до сведения и самого
МОНАРХА нашего. Более же ничего не знаю.
И сие самое утверждаю пред свидетелем Бо-
гом моим» [19, л. 27 об.–28].

17 марта 1830 г. Сукин лично объяснился
с Иеронимом и через два дня, видимо, задер-
жавшись с ответом из-за чумного бунта в Се-
вастополе, представил Бенкендорфу докладную
записку по этому поводу [26, л. 34]. Подозре-
ния жандармов по поводу крамольной «декаб-
ристской» фразы оказались напрасными. Иеро-
ним получил ответ на вопрос о том, кто вино-
ват в бедствиях России в разговорах с Фоти-
ем. В житии сказано: «...узнал от него о рас-
пространении в обществе масонства и против-
ных православию учений, и решился донести
[об этом] и правительству. За это донесение он
послан был в Петропавловскую крепость, из
которой в 1830 году переведен под строгий над-
зор в Соловецкую обитель» [11].

Анализ архивных документов показыва-
ет, что Иероним не только прислушивался к
Фотию, но и нашел собственное средство по-
иска тайных масонов – ненавистников России,
обратив внимание на служилых «немцев», та-
ких как Пестель и Грейг. Все дело было в том,
чтобы предложить этим наемникам совершить
яркий патриотический акт, например, поставить
памятник князю Рюрику. Отказался – значит
враг. Остается только добраться до него (пе-
ред отбытием для духовного подвига в Свя-
тую Землю) и лично вывести на чистую воду.

23 марта доклад о деле Иеронима был
подан императору [8]. Бенкендорф предлагал
отослать монаха «под духовный присмотр» в
какой-нибудь отдаленный монастырь, в котором
он еще не жил, но Николай I, видимо, под влия-
нием жалоб Мещерского или руководствуясь
ведомственной подчиненностью, повелел ото-
слать его для исполнения наказания к обер-
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прокурору. Бенкендорф распорядился об этом
и просил, чтобы ему сообщили о назначенном
наказании [20]. Мещерский 5 апреля 1830 г.
писал Бенкендорфу: «Синод, положив, по за-
меченному в сем Иеромонахе сварливому
характеру, отослать его на жительство в Со-
ловецкий Монастырь, посредством Граж-
данского Правительства, с нарочным, пред-
писывает с сим вместе Архимандриту того
Монастыря, чтобы он, Иероним, содержим
был там под строгим надзором и чтоб об об-
разе жизни его рапортовано было Синоду по
третям года» [31].

Житие Иеронима повествует: «...со сле-
зами принял [он] объявление о выводе его из
Петропавловского каземата. “О чем пла-
чешь?” – спросил его комендант. “Поверь-
те”, – отвечал узник: “я не нашел лучше мес-
то для иноческого подвига”» [11]. Можно по-
верить тому, что Иероним не печалился по по-
воду ссылки в Соловецкий монастырь. В мо-
лодости он уже жил там, а потом просил при-
нять его в число насельников Соловецкой оби-
тели и, видимо, для этого переписывался с игу-
меном Ефремом. В справке Новгородской кон-
систории сказано: «...имел он билет и от Со-
ловецкого монастыря, из коего видно, что он
проживал в оном и просил тамошнего настоя-
теля о принятии его в монастырь. Но его туда
не приняли по причине “неодобрительного”
послужного списка» [32, л. 32 об.].

Как говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. Сердце его явно было
спокойно. Он донес свою истину до монарха,
выкрикнул «слово и дело», продолжив, таким
образом, дело Фотия, а уже сам император
должен был сражаться с врагами отечества.
Иероним, как последователь учения Паисия
Величковского, надеялся обрести на Солов-
ках чудо божественного молчания, недоступ-
ное в монастырях, осаждаемых паломниками и
праздными туристами. Вспомним его душевные
муки во время молитвенного стояния около мо-
щей Святителя Филиппа Московского.

22 апреля 1830 г., как говорилось в «за-
писке» начальника 1-го Округа Корпуса жан-
дармов генерал-майора П.И. Балабина, отправ-
ленной Бенкендорфу, «Еро-Монах Ероним» в
сопровождении петербургского квартального
надзирателя прибыл в Архангельск и был по-
сажен в тюремный замок до отправления на

Соловки [9]. Он находился в Соловецком мона-
стыре до самой смерти и умер в Анзерском
скиту 23 сентября 1847 г., 82-х лет от роду. Рус-
ская православная церковь отмечает в этот день
память одного из выдающихся подвижников
благочестия [11]. Его житие помещено в «Со-
ловецком патерике» как духовного врачевате-
ля и наставника всех, смущаемых совестью.

Опыт преодоления кризисной ситуа-
ции. Дело Иеронима показывает нам Нико-
лая I и Бенкендорфа, крайне нервно реагиру-
ющих на слова монаха из провинциального
монастыря о Майбороде и Пестеле. Мы ощу-
щаем страх, недоумение и раздражение Грей-
га, гнев кн. Мещерского, видим попытку Го-
ленищева-Кутузова, оскорбленного во время
следствия над декабристами Пестелем, бро-
сившим ему обвинение в причастности к убий-
ству Павла I [7, с. 404], уклониться от объяс-
нений с сумасшедшим паломником. Следим
за перипетиями жизни Иеронима, бросающи-
ми его из огня да в полымя, пытаясь понять
побудительные мотивы действий того, кто не
пожелал прозябать в крестьянской доле или в
мелких чинах, а поднялся до высот духовного
подвига, как он его понимал. За спиной Иеро-
нима угадываются фигуры «людей слова» –
Святителя Филиппа Московского, Фотия, Па-
исия Величковского и Державина при всей
разнице их идейного наследия, монашеского,
государственного и литературного служения.

Действующие лица этой истории, нахо-
дящиеся в хаотической ситуации, вызванной
резкой сменой власти и декабристским вос-
станием, с трудом двигаются вперед и при
этом яростно мешают друг другу. Спокоен и
уверен в себе только Иероним. Он нашел свою
точку опоры. Как писал американский право-
вед Гарольд Берман, «большинство сооб-
ществ не в состоянии выжить, а тем более
взаимодействовать, без сложной системы
правил – неважно, представляют эти правила
традиционные обычаи или законодательные
акты» [2, с. 54]. Все это в России в начале
XIX в. было разрушено или подвергнуто со-
мнению: ни правил, ни обычаев, ни прошед-
ших проверку временем законов. Все прихо-
дилось создавать заново. Это, конечно, было
возможно, но тут требовалась способность
быстро перестроиться, с чего-то начать, ре-
шительно покончив с прошлым и, в то же время,
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уверив себя и других, что окончательного раз-
рыва не произошло. Итальянский историк Кар-
ло Гинзбург так описал этот ментальный ме-
ханизм: «Возможность переходить от вымыш-
ленного мира к реальному и обратно, от одно-
го воображаемого пространства к другому, от
области правил к сфере метаправил, разуме-
ется, входит в число видовых способностей
человека. <...> Частью технологического дос-
тояния, позволившего европейцам завоевать
весь мир, также является усовершенствован-
ная в течение веков способность контролиро-
вать связь между видимым и невидимым, меж-
ду реальностью и вымыслом» [4, с. 90–91].

Ответом высшей власти в лице Николая I
на кризис начала XIX в. была предельная цен-
трализация с запретом любых дискуссий по
вопросам внутренней и, особенно, внешней
политики. Централизация казалась (на первых
порах) вынужденным шагом с целью прекра-
тить всякую идейную полемику, разрушаю-
щую государство. Это коснулось многих, в том
числе и тех, кто, подобно имевшему опреде-
ленную известность в религиозных кругах и
среди мирян иеромонаху Иерониму, мог си-
лой слова создавать общественные настрое-
ния, способствующие восприятию в будущем
знаменитой идейной триады николаевского
царствования «православие – самодержавие –
народность».

Не получив широкой общественной под-
держки, данный тезис не создал конкуренции
ни консервативным, ни либеральным идеям и
остался в истории России как искусственный
конструкт. По воспоминаниям археолога и
этнографа-фольклориста И.П. Сахарова (вы-
ходца из семьи священника Тульской губер-
нии), когда началось внедрение теории «офи-
циальной народности» в идеологическую сфе-
ру империи, его «...милые соотечественники
различно понимали эту задачу. <...> ...Жалкие
воспитанники Французских и Немецких бро-
дяг восклицали: “Народность есть верный
признак демагогов. Как [император] смеет
ставить ее рядом с Православием и Само-
державием?”» [6, стб. 916]. Император же
упорно стремился внедрить новацию в обще-
ственное сознание. Ради этого он в течение
всего времени своего правления полагал не-
обходимым сохранение жесткого внутриполи-
тического курса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В августе 1828 г., во время русско-турецкой
войны 1828–1829 гг., Грейг успешно командовал Чер-
номорским флотом. За взятие крепости Анапа
20 июня 1828 г. произведен в адмиралы, за взятие Вар-
ны награжден орденом Св. Георгия 2-го класса. За от-
личие в войне 22 сентября 1829 г. ему также были
пожалованы императорские вензеля на эполеты [17].

2 Начальником штаба Черноморского флота
в это время был капитан 1-го ранга В.И. Мели-
хов [14, с. 81, 84].

3 Иеросхимонах Паисий Величковский, архи-
мандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, зани-
мает в истории православного монашества и пра-
вославной церкви особое место. В нем сочетались
святость личной жизни, любовь к просвещению,
замечательная способность к устроению монашес-
кого общежительного братства, умение привлечь к
себе и духовно воспитать многочисленный сонм
учеников, создать возле себя большую школу пра-
вославного духовного подвижничества и, наконец,
большое литературное дарование, которое помог-
ло ему совершить важное и необходимое дело –
исправление старых переводов и новый перевод
святоотеческой аскетической литературы [12].

4 Так он назван Иеронимом в автобиографии.
Экзархом Грузии Иона стал только 1 октября
1821 года. Одновременно состоял членом Св. Сино-
да. В сан митрополита возведен 22 августа 1828 года.

5 Это случилось из-за войны, но какой имен-
но, непонятно: русско-персидской 1826–1828 гг. или
русско-турецкой 1828–1829 годов? Или той и дру-
гой последовательно.
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Abstract. Introduction. In the Orthodox Nicholas Church in Vilna since the 1860s, there were icons brought
from St. Isaac’s Cathedral in St. Petersburg. The reasons, mechanisms, and socio-political context of the transportation
of the icons from the capital of the Russian Empire to the Northwestern Krai after the uprising of 1863 were not clear.
The purpose of this article is to analyze the complex of archival and published sources and reconstruct the history
of sending the icons of St. Isaac’s Cathedral to Vilna, to identify the factors that accompanied this process and to
determine the circle of its participants. Methods and materials. The article is based on the archival sources from the
funds of the Russian State Historical Archive (f. 472 “Chancery of the Ministry of the Imperial Court,” f. 502
“Cabinet of the Architect Montferrand,” f. 789 “Imperial Academy of Arts,” f. 1311 “Commission of the construction
of St. Isaac’s Cathedral”). The study of archival sources and synchronous sources of personal origin and
historiography made it possible to reconstruct the motives, the course, and stages of the transportation of icons
from St. Isaac’s Cathedral to Vilna churches. Analysis. The solicitation of the Vilna Governor-General M.N. Muravyev
about sending to Vilna the picturesque icons replaced by mosaics in St. Isaac’s Cathedral was caused both by his
desire for economy and the speedy filling of Vilna churches by Orthodox icons and, apparently, by the very
correspondence of the icons (depicting saints whose names coincided with the names of members of the Romanov
dynasty) to his own political course aimed at imperial integration and the symbolic conquest of the space of the
Northwestern Krai. Results. M.N. Muravyev’s successor, the Governor-General K.P. Kaufman, who perhaps knew
about the symbolic unity of Orthodoxy and the monarchy, reflected in the icons of St. Isaac’s Cathedral, made a
similar request to the Ministry of the Imperial Court to send the additional icons. However, Alexander II was a
supporter of a softer political course in relation to the Northwestern Krai and did not consider the icons of
St. Isaac’s Cathedral as an instrument of symbolic and confessional politics, and the practice of sending the icons
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М.Н. МУРАВЬЕВ И ВИЛЕНСКИЕ ИКОНЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА:
ИМПЕРСКИЙ ТРАНСФЕР САКРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ?

Олег Анатольевич Любезников
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Согласно путеводителям по Вильне начала XX в. в православном Николаевском
храме с 1860-х гг. находились иконы, привезенные из петербургского Исаакиевского собора. Причины, меха-
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О.А. Любезников. М.Н. Муравьев и виленские иконы Исаакиевского собора

низмы и социально-политический контекст перевозки находившихся в столице Российской империи образов
святых, соименных членам династии Романовых, в Северо-Западный край после восстания 1863 г. остаются
малоизученными. Цель настоящей статьи – проанализировав комплекс архивных и опубликованных источ-
ников, реконструировать историю отправки икон Исаакиевского собора в Вильну, выявить сопутствовавшие
этому процессу факторы и определить круг его участников. Методы и материалы. Источниковой базой
работы стали документы из фондов Российского государственного исторического архива (Ф. 472 «Канцеля-
рия Министерства императорского двора»; Ф. 502 «Кабинет архитектора Монферрана»; Ф. 789 «Император-
ская Академия художеств»; Ф. 1311 «Комиссия о построении Исаакиевского собора»). Исследование архи-
вных источников, анализ синхронных источников личного происхождения (записки М.Н. Муравьева, днев-
ник П.А. Валуева) и историографии позволили восстановить мотивы, ход и этапы перевозки икон из петер-
бургского собора в несколько виленских храмов. Анализ. Последовавшее в 1864 г. ходатайство виленского
генерал-губернатора М.Н. Муравьева о пересылке замененных мозаикой в Исаакиевском соборе живопис-
ных икон было вызвано как его стремлением к экономии и скорейшему наполнению преобразуемых в
православные виленских храмов образами, так, по-видимому, и самим соответствием икон, изображавших
святых, с именами которых совпадали имена членов династии Романовых, осуществлявшемуся им полити-
ческому курсу, направленному на имперскую интеграцию и символическое освоение пространства Северо-
Западного края. Результаты. Символическая спаянность православия и монархии, отразившаяся в иконах
Исаакиевского собора, побудила преемника М.Н. Муравьева генерал-губернатора К.П. Кауфмана к анало-
гичному обращению. Однако Александр II, выступая за более мягкий курс в отношении Северо-Западного
края, не рассматривал иконы Исаакиевского собора как инструмент символической и конфессиональной
политики, и возникшая практика прекратилась. Финансирование. Статья написана при финансовой поддер-
жке РНФ, соглашение № 21-48-04402 от 17.11.2020 «Святые и герои: От христианизации к национализму:
Символ, Образ, Память (Северо-Западная Россия, страны Балтии и Северной Европы)».

Ключевые слова: Исаакиевский собор, М.Н. Муравьев, К.П. Кауфман, Российская империя, Северо-
Западный край, Вильна, иконы, мозаики.
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Введение. В 1904 г. в «Путеводителе
по городу Вильне и его окрестностям», издан-
ном в типографии Штаба Виленского военно-
го округа, при описании последовавших после
преобразования бывшего виленского костела
Св. Казимира в православный Кафедральный
Николаевский собор работ по переделке ин-
терьера храма, пришедшихся на 1860-е гг.,
особо отмечалось: «Иконы, развешанные в
нишах по стенам собора, исполненные частью
художником Брюловым, родственником изве-
стного Карла Брюлова, а частью академиком
Трутневым, временно находились в Исааки-
евском соборе в Петербурге, но были заме-
нены там мозаичными, и впоследствии, при
содействии Резанова, помещены в Виленском
соборе» [4, с. 77–78]. Скупое сообщение пу-
теводителя продублировано в еще более сжа-
том виде и в других изданиях подобного
рода [11, с. 138]. О каких иконах идет речь?
Ставший академиком только в 1868 г. худож-
ник И.П. Трутнев (1827–1912) не участвовал
в оформлении петербургского храма в честь

св. Исаакия Далматского, однако братом
К.П. Брюллова Федором Павловичем Брюл-
ловым (1793–1869) ряд икон для собора, дей-
ствительно, создавался [7]. Как сложилась их
судьба? Имела ли место их перевозка в Виль-
ну? Чем она объясняется? Кого считать ини-
циатором этого действия? Можно ли рассмат-
ривать перемещение петербургских икон в
качестве своего рода трансфера значимых для
столицы империи сакральных образов? Эти
вопросы требуют своего разрешения.

Методы и материалы. В исследова-
тельской литературе об Исаакиевском собо-
ре работы по созданию внутреннего убранства
храма получают свое освещение [20, с. 143–
176; 33, с. 66–97; 34]. Однако истории после-
дующего бытования отдельных элементов
интерьера, икон и мозаик собора уделяется
меньшее внимание [1; 17]. Между тем отло-
жившиеся в Российском государственном ис-
торическом архиве неопубликованные доку-
менты Комиссии о построении собора, архи-
тектора О. Монферрана и центральных госу-



126 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 5

ИДЕИ, ЛЮДИ, ЦЕННОСТИ

дарственных учреждений, в первую очередь
Министерства императорского двора, позво-
ляют (при соответствующей источниковед-
ческой критике) проанализировать символи-
ческое значение икон храма, в том числе в
контексте конфессиональной политики Россий-
ской империи в 1860-е гг. в Северо-Западном
крае, в частности, в Вильне.

Анализ. В тексте «Путеводителя по го-
роду Вильне и его окрестностям» упомянут
архитектор А.И. Резанов (1817–1887), мно-
голетний помощник и ученик ведущего зод-
чего-храмостроителя Николаевской эпохи
К.А. Тона, вероятно, обладавший необходи-
мым для передачи икон Исаакиевского собо-
ра в виленский храм авторитетом, пользовав-
шийся влиянием при императорском дворе,
выполняя заказы представителей динас-
тии [14]. К 1860-м гг. он уже около десяти лет
служил старшим архитектором Департамен-
та уделов, во главе которого с 1856 г. находил-
ся М.Н. Муравьев (1796–1866). Хотя дружес-
кие отношения сложились у А.И. Резанова
с преемником М.Н. Муравьева графом
Ю.И. Стенбоком [42, с. 34], творческая био-
графия архитектора связана именно с фигу-
рой М.Н. Муравьева [35, с. 363–364].

В начале 1860-х гг. А.И. Резанов выст-
роил барский дом и церковь в имении
М.Н. Муравьева «в русском стиле», а после
его кончины оформил могилу в Александро-
Невской лавре надгробным памятником так-
же в русском стиле. По-видимому, А.И. Реза-
нов вполне удовлетворял художественным
(а возможно, и идейно-политическим) предпоч-
тениям М.Н. Муравьева, и тот после своего
назначения Виленским генерал-губернатором
в разгар восстания 1863 г. не преминул предло-
жить архитектору целую серию проектов в
Вильне. Как указывалось в некрологе зодчего,
строительная практика А.И. Резанова в горо-
де началась в 1863 г. «по приглашению графа
Муравьева» с постройки часовни Св. Алексан-
дра Невского [42, с. 34] 1. Выстроенная в па-
мять «воинов, павших во время польского мя-
тежа», часовня не только была спроектирова-
на А.И. Резановым в русском стиле – «свежо
и своеобразно, без рабского подражания ис-
торическим примерам» [42, с. 34], но и самим
посвящением напоминала и о русском полко-
водце, и о тогдашнем российском монархе.

Символическое присутствие Романовых по-
средством изображения или упоминания свя-
тых, с именами которых совпадали имена
членов династии, должно было ясно ощу-
щаться в городе. Эта линия соответствова-
ла курсу Главного Начальника Северо-Запад-
ного края.

Деятельность М.Н. Муравьева в Севе-
ро-Западном крае получает различные оцен-
ки в историографии [15, с. 6–13]. Одна из мо-
делей интерпретации предлагает восприни-
мать ее как «политику системного обрусения
края», которая внесла «принципиальные пере-
мены в содержание и функционирование кра-
евых идентификационных механизмов» [3,
с. 255]. Другие авторы отрицают «сколько-ни-
будь методичные попытки переформовки эт-
ноконфессиональных идентичностей», усмат-
ривая в программе М.Н. Муравьева в первую
очередь стремление к экстренной, «“пожар-
ной” деполонизации чиновничьего аппарата»,
а также к «репрезентации русского господ-
ства посредством символически нагружен-
ных административных акций» (курсив
наш. – О. Л.) [12, с. 248]. К последней прак-
тике, с известной долей осторожности, может
быть отнесена получившая весьма подробное
освещение в научно-исследовательской лите-
ратуре церковно-строительная деятельность,
инициированная М.Н. Муравьевым [15, с. 99–
101; 19].

Сам граф ретроспективно во всеподдан-
нейшем отчете по управлению Северо-Запад-
ным краем отмечал, что в число возложен-
ных на него задач входила необходимость «за-
няться устройством православных храмов» [8,
с. 247]. По распоряжению генерал-губернато-
ра были учреждены губернские церковно-
строительные комитеты – в состав Виленс-
кого вошел архитектор А.И. Резанов, но
М.Н. Муравьев сам «вникал во все подроб-
ности каждого дела, сам рассматривал сме-
ты, проекты и планы, <...> требовал, чтобы
вновь строящиеся церкви были похожи на ве-
ликорусские не только по внешности, но и по
внутреннему устройству» [19, с. 9, 10]. По сло-
вам специально изучавшего церковно-стро-
ительную деятельность графа историка
А.И. Миловидова, «заботы М.Н. Муравьева
о православных храмах не ограничивались их
строением и постановкою иконостасов, храмы
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очень нуждались в образах, церковной ут-
вари и облачениях. <...> Обращаясь к членам
Царствующего Дома, к своим знакомым и из-
вестным московским благотворителям, Му-
равьев в непродолжительное время своего уп-
равления успел снабдить почти все Церкви
края утварью и облачениями» (курсив наш. –
О. Л.) [19, с. 25].

В ряду этих обращений стоит и сохра-
нившаяся в бумагах Канцелярии Министер-
ства императорского двора последовавшая
24 июля 1864 г. просьба М.Н. Муравьева к ми-
нистру двора графу В.Ф. Адлербергу «исхо-
датайствовать Высочайшее Его Император-
ского Величества соизволение на передачу
<...> живописных икон для возобновляемых в
г. Вильне Православных храмов». Речь шла
об «остававшихся без употребления», «нахо-
дившихся во втором ярусе большого иконос-
таса и в двух приделах Исакиевского собора
живописных иконах, служивших оригиналами
для мозаичных работ» [28, л. 1]. Мозаичными
копиями заменялись в это время в петербургс-
ком соборе, освященном в честь Св. Исаакия
Далматского, с днем памяти которого совпа-
дала дата рождения Петра Великого, перво-
начальные живописные оригиналы [34, с. 74–
76 (вторая пагинация)]. Упоминавший об ини-
циативе М.Н. Муравьева А.И. Миловидов
связывал это ходатайство с весьма призем-
ленным стремлением начальника края к эко-
номии. Обращение к В.Ф. Адлербергу ха-
рактеризуется как свойственная М.Н. Мура-
вьеву «изобретательность в средствах», «по-
истине изумительная способность в отыска-
нии и привлечении жертвователей» [19, с. 13].
С одной стороны, в пользу такой трактовки го-
ворит сама просьба о передаче икон как вто-
рого яруса главного иконостаса, так и приде-
лов Исаакиевского собора – то есть М.Н. Му-
равьев ходатайствовал о передаче максималь-
но возможного числа икон, которые «в мозаи-
ческом заведении при Академии художеств»
оставались «без употребления» [28, л. 1]. При
этом в самом Исаакиевском соборе, интерьер
которого создавался в эпоху Николая I в со-
ответствии с уваровской триадой [17], на ико-
нах второго яруса кисти Ф.П. Брюллова были
изображены святые «суть Ангелы хранители
<...> Членов Царствующего дома» [34, с. 76,
77], а в приделах, естественно, находились

изображения и на евангельские сюжеты.
С другой стороны, в приделах – Св. Алексан-
дра Невского и Св. Екатерины – помещались
также иконы, изображавшие причисленных к
лику святых героев русской истории, святых,
связанных с историей становления русского
централизованного государства, – Сергия Ра-
донежского, Митрофана Воронежского, Миха-
ила Тверского, Царевича Дмитрия [34, с. 78,
79]. Поскольку нет оснований полагать, что
М.Н. Муравьев точно знал, какие иконы при-
делов заменяются мозаикой, можно предпо-
ложить, что сама общая иконографическая
программа Исаакиевского собора, нацеленная
на демонстрацию сплоченности русского пра-
вославия и российской монархии, представля-
лась ему вполне подходящей для ее репрезен-
тации в Вильне.

Инициатива М.Н. Муравьева, однако,
особого энтузиазма в Петербурге не встре-
тила. Уже 29 июля 1864 г. В.Ф. Адлерберг
отразил последовавшую резолюцию Алексан-
дра II, «чтобы о каждой исполненной мозаи-
кою иконе было донесено министру двора для
испрашения Высочайшего приказания об от-
сылке оригинальной живописной иконы» [6].
Александр II, таким образом, посчитал воп-
рос о передаче икон Исаакиевского собора
своим личным делом, требовавшим его пер-
сонального участия. Сам В.Ф. Адлерберг,
о натянутых отношениях с которым М.Н. Му-
равьев вспоминал в своих записках об управ-
лении Северо-Западным краем, отмечая, что
«политическое положение его много содей-
ствовало к самонадеянности поляков поколе-
бать предпринятые правительственные
меры» [8, с. 186], испытывал к затее генерал-
губернатора скепсис. Так, получив от ректо-
ра Императорской Академии художеств ар-
хитектора К.А. Тона известие, что в мозаи-
ческом заведении «остаются без назначения
только два оригинала образов – Св. благовер-
ного князя Владимира и Св. благоверной кня-
гини Ольги и Св. Царицы Александры и
Св. Марии Магдалины» кисти Федора Брюл-
лова, В.Ф. Адлерберг раздраженно заметил:
«Эти оригиналы в какую величину сделаны?
Если они колоссальные, то не могут быть от-
правлены в Вильно» [38, л. 8]. Сообщив
М.Н. Муравьеву размеры икон (4 аршина и
1,5 вершка в высоту и 2 аршина и 9 вершков в
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ширину [27], то есть примерно 2,9 метра на
1,8 метра), В.Ф. Адлерберг задавался вопро-
сом: «Изволите ли Вы полагать возможным
поместить оные, при таких размерах, в какой-
либо из православных храмов Вильно?» [22].
М.Н. Муравьева размеры не смутили, 12 ок-
тября 1864 г. он сообщил, что иконы «могут
быть помещены в предполагаемом к передел-
ке на православный женский монастырь во
францисканском костеле» [29]. Санкция мо-
нарха была получена, и отправкой этих обра-
зов в Вильну в апреле 1865 г. непосредствен-
но занимался в Петербурге по поручению на-
чальника Северо-Западного края архитектор
А.И. Резанов [30, л. 15 об.].

Одновременно вице-президент Импе-
раторской Академии художеств Г.Г. Гага-
рин уведомил В.Ф. Адлерберга, что отпра-
вить в Вильну можно и живописные образа
Св. Николая Кочанова и Михаила Арханге-
ла (считавшихся небесными покровителя-
ми братьев Александра II). По воле монар-
ха эти иконы кисти Ф.П. Брюллова «на Вы-
сочайшее рассмотрение» были выставлены
летом 1865 г. «в ротонду перед Малою Цер-
ковью» в Зимнем дворце [37]. Вскоре, од-
нако, выяснилось, что в мозаику переводят
иконы не авторства Ф.П. Брюллова, а изоб-
ражения тех же святых кисти другого ху-
дожника – А.Е. Бейдемана [37]. Процесс
отправки не имеющих мозаичных копий икон
из ротонды Зимнего дворца в Вильну был
приостановлен [24, л. 22].

Тем временем М.Н. Муравьева как глав-
ного начальника Северо-Западного края сме-
нил генерал-адъютант К.П. Кауфман, ставший
«сознательным последователем “системы
Муравьева”» [15, с. 192]. Спустя несколько
недель его пребывания на должности министр
внутренних дел П.А. Валуев достаточно яз-
вительно замечал в дневнике, что К.П. Кауф-
ман «преимущественно старается доказать,
что он – не Кауфман, а Муравьев» [9, с. 45].
В силу преемственности проводившейся но-
вым генерал-губернатором политики получи-
ло продолжение и дело переправки в Виль-
ну образов Исаакиевского собора. К.П. Ка-
уфман не только не отступился от затеи
предшественника, но 12 сентября 1865 г. со-
общил В.Ф. Адлербергу, что присланные вес-
ной две иконы – «Св. Владимир и Св. Ольга» и

«Св. Мария Магдалина и Св. Царица Алек-
сандра» – «предназначены здешним церковно-
строительным комитетом для помещения в
церкви вновь устраиваемой обители во имя
Св. Марии Магдалины» и нашел «полезной»
передачу дополнительных икон, «предназна-
ченных для исполнения мозаикою для Исаа-
киевского собора», поскольку «в перестраи-
ваемом в настоящее время в г. Вильне Нико-
лаевском соборе находится довольно места
для поставления икон» [26, л. 24 об.]. Таким
образом, идея установки икон из петербург-
ского Исаакиевского собора в виленском Ни-
колаевском соборе принадлежала К.П. Ка-
уфману, развивавшему первоначальный по-
сыл М.Н. Муравьева.

Конфессиональная и символическая по-
литика М.Н. Муравьева и его преемника, в
том числе и формировавшаяся практика по-
лучения православных икон для Северо-За-
падного края, по-видимому, не находила со-
чувствия в той части петербургской высшей
бюрократии, которую сам М.Н. Муравьев
определял как «партию русских полякую-
щих» [15, с. 111]. Критику вызывала свой-
ственная управленческому аппарату в Северо-
Западном крае, по точному для рассматрива-
емого кейса замечанию современных иссле-
дователей, «подспудная установка на статич-
ный, “экспонируемый” результат» (курсив
наш. – О. Л.) – «акции, позволявшие симво-
лически и эффектно продемонстрировать
“русскость”, будь то нововозведенный краси-
вый православный храм или зазвучавшая, к
изумлению прихожан, русская проповедь в ко-
стеле, получали приоритет над более тонки-
ми и прагматичными методами воздействия
на этноконфессиональные идентичности» [13,
с. 252]. Министр внутренних дел П.А. Валу-
ев, который относился к указанной «партии»,
в июне 1865 г., отмечая недовольство бывше-
го помощника М.Н. Муравьева А.Л. Потапо-
ва, раздосадованного, что преемником вилен-
ского, ковенского, гродненского и минского ге-
нерал-губернатора стал К.П. Кауфман, а не
он сам, записал в дневнике: «Вечером был
Потапов. Честолюбие его разбирает, самолю-
бие раздражено. Теперь ему не до посылки
икон ген. Муравьеву, но и он пересоздает
Запад в воображении вместо того, чтобы им
управлять и с ним справляться» (курсив наш. –
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О. Л.) [9, с. 48]. Процедура отправки право-
славных образов в Вильну, инициированная
М.Н. Муравьевым, была широко известна в Пе-
тербурге. Однако продолжения при К.П. Кауф-
мане эта практика почти не получила.

Направленное К.П. Кауфманом в сен-
тябре 1865 г. прошение В.Ф. Адлербергу выс-
лать из Императорской Академии художеств
дополнительные, уже замененные в Исааки-
евском соборе мозаичными копиями, иконы в
Вильну побудило министра пристально изу-
чить весь ход протекавших работ по созда-
нию мозаик для петербургского храма. Испол-
няющий должность конференц-секретаря Ака-
демии художеств Д.И. Ребезов составил для
В.Ф. Адлерберга специальную «Объясни-
тельную ведомость об оригиналах образов,
исполненных и исполняемых мозаикою» [21]
(см. приложение). Ведомость содержала под-
робный отчет и о живописных образах, и о
набираемых по ним мозаиках, и о привлечен-
ных к работам многочисленных художниках.
Особое внимание уделено было иконам вто-
рого яруса главного иконостаса собора, живо-
писные оригиналы которых кисти Ф.П. Брюл-
лова потребовали, «по Высочайшей воле»,
«изменений и исправления недостатков» [21,
л. 32]. Александр II, по словам вице-прези-
дента Академии князя Г.Г. Гагарина, еще в
1861 г. посчитал, что созданные Ф.П. Брюл-
ловым изображения святых, соименных чле-
нам царской семьи, «написаны слишком сла-
бо и небрежно для того, чтобы их существо-
вание увековечить мозаикою» [23, л. 72 об.].
Две из этих икон – «Св. Благоверного князя
Владимира с Св. Ольгою» и «Св. Царицы
Александры с Св. Мариею Магдалиною» – и
были, по замечанию Д.И. Ребезова, «отправ-
лены в Вильно 22 апреля сего [1865] года» [21,
л. 31 об., 32]. Судьбу остальных перечислен-
ных в ведомости живописных изображений
предстояло решать монарху, о чем сообщает
оставленная резолюция В.Ф. Адлерберга:
«Высочайше повелено все сии образа, кроме
тех, с которых снимаются мозаичные копии,
выставить в одной из зал Академии худо-
жеств, где Государь Император по осмотру
выставки, изволит лично дать им назначе-
ние» [21, л. 30].

11 января 1866 г. Александр II побывал на
выставке [31]. О последовавших после визита

распоряжениях ректор Академии К.А. Тон со-
общил В.Ф. Адлербергу: «Государь Импера-
тор при посещении выставки изволил рассмат-
ривать <...> образа, написанные для Исааки-
евского собора. <...> Касательно же образов
Высочайше повелено: 1. Св. Константина и
Елены и 2. Пророчиц Анны и Елизаветы ра-
боты профессора Брюллова отправить в Виль-
но, куда пожалованы таковой же меры два
образа для православного женского монасты-
ря, переделываемого из Виленского францис-
канского костела. Прочие образа: 1. Св. Ни-
колы Кочанова 2. Марии Магдалины и Цари-
цы Александры, писанные художником Буза-
то (gouache), и 3. Спасителя работы Дузи ос-
тавить для Академии» [32]. В.Ф. Адлерберг
уведомил К.П. Кауфмана о воле монарха, спу-
стя месяц – в феврале 1866 г. – отправлением
икон кисти Ф.П. Брюллова в Вильну вновь
занимался архитектор А.И. Резанов [25, л. 1].
Таким образом, в Северо-Западном крае ока-
зались четыре иконы из Исаакиевского собо-
ра, написанные Ф.П. Брюлловым. Еще два
образа, им созданные, – те, что выставлялись
в ротонде в Зимнем дворце, – остались в Пе-
тербурге, в 1872 г. они находились в домовой
церкви Св. Екатерины в здании Академии ху-
дожеств [36, с. 128–129].

 Результаты.  В Вильну в середине
1860-х гг. попали четыре иконы, написанные
Ф.П. Брюлловым и находившиеся прежде в
Исаакиевском соборе. Какими бы ни были
первоначальные мотивы М.Н. Муравьева,
перемещение в Северо-Западный край икон
с изображениями святых, соименных членам
династии, икон Исаакиевского собора, воп-
лотившего уваровскую триаду, соответство-
вало общей парадигме правительственной по-
литики еще николаевской эпохи 2, как бы про-
длеваемой ровесником Николая М.Н. Мура-
вьевым. Иконы святых Владимира и Ольги,
Константина и Елены, Анны и Елизаветы,
Марии Магдалины и Царицы Александры,
доставленные из кафедрального храма Пе-
тербурга, если не представлялись начальни-
кам Северо-Западного края изначально, но
хотя бы в какой-то степени оказались инст-
рументами не столько очевидной экономии
средств и времени для оформления вновь
обустраиваемых православных церквей,
сколько символической политики, направлен-
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ной на трансфер сакральных для династии
образов на окраину империи, на интеграцию
региона в имперский организм. Иконы эти
явились своеобразным символическим отра-
жением муравьевского курса. Сам М.Н. Му-
равьев комиссией по возведению ему памят-
ника в Вильне на излете 1890-х гг. был на-
зван «Борцом за Веру, Царя и Отечество»,
что, по тонкому наблюдению современного
исследователя, «сильно напоминало триаду
С.С. Уварова, описывающую русский импер-
ский патриотизм словами “православие, са-
модержавие, народность”» [39, с. 111–112].
Однако Александр II, чье правление, в отли-
чие от николаевского, характеризуется «воз-
вращением к более гибкой и маневренной по-
литике» [5, с. 286], уже весной 1865 г. отка-
зался от линии М.Н. Муравьева 3 и в живо-
писных иконах Исаакиевского собора видел
не столько идейно-политическую, сколько эс-
тетическую составляющую, стремясь сохра-
нить изображения в столице империи, а на ее
окраину отослать лишь те, что ему не нрави-
лись. По иронии истории, оставленные в Пе-
тербурге живописные оригиналы икон автор-
ства Ф.П. Брюллова погибли при ликвидации
домовой церкви в здании Академии худо-
жеств в 1929 г. [2, с. 71, 72], а оказавшиеся в
Вильне, перемещаясь из храма в храм в го-
роде в водовороте событий XX в., сохрани-
лись по сей день [18, с. 56–66] 4.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Неточность автора некролога В. Шретера:
М.Н. Муравьев возведен в графское достоинство
только в 1865 году.

2 Петербургский издатель А.В. Старчевский,
современник строительства Исаакиевского собора,
называл храм «иллюстрированным кодексом пра-
вославия», отмечал, «с каким вниманием и забот-
ливостью император Николай относился к этому
делу, как близко он принимал его к сердцу», и пря-
мо называл монарха «главным виновником этого
монументального явления». См.: [40, с. 213].

3 Обращаясь к М.Н. Муравьеву во время
аудиенции в марте 1865 г., царь, согласно дневнико-
вой записи осведомленного современника, заме-
тил: «Теперь уже не время... сочинять системы, а
скорее необходимо дать краю разные льготы». См.
подробнее: [12, с. 829].

4 Все четыре иконы ныне находятся в вильнюс-
ском православном Пречистенском кафедральном
соборе, в который в 1883 г. были пожертвованы дуб-
ликаты двух из этих же брюлловских икон, исполнен-
ные еще в 1860 г. художником А.Н. Волковым для
замещения оригиналов в иконостасе Исаакиевского
собора на время набора мозаик. См.: [10; 41]. Исто-
рия передачи в Вильну дубликатов, пришедшаяся на
период инициированных, по-видимому, обер-про-
курором Синода К.П. Победоносцевым изменений
в механизме управления Исаакиевским собором,
требует дальнейшего изучения. Изображения сло-
жившегося на сегодня в Пречистенском храме ан-
самбля икон из Исаакиевского собора представле-
ны на сайте Православной Церкви в Литве. См.: [16].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Объяснительная ведомость об оригиналах образов, исполненных и исполняемых мо-
заикою *

 Кем писаны 
первые ори-

гиналы, 
одобренные 
Духовным 

начальством 
и Высочай-
ше утвер-
жденные 

Кем писа-
ны дубли-

каты 

По ори-
гиналу ли 
или дуб-
ликату 

исполнен 
или ис-

полняется 
мозаикою 

Размер об-
разов 

Где находятся оригиналы и 
дубликаты 

 

Образа, ис-
полненные 
мозаикою 

для главно-
го иконо-

стаса Исаа-
киевского 

собора 

 Исполненные в 
мозаике и еще ис-

полняемые 

Оставлен-
ные без ис-
полнения 

 

1-го яруса большого придела 
1) Христа 
Спасителя  
2) Богомате-
ри с пред-
вечным мла-
денцем  
3) Св. Благо-
верного Ве-
ликого князя 
Александра 
Невского  
4) Св. Исаа-
кия Далмат-
ского 

Нефом  – Все четы-
ре испол-
нены по 
оригина-
лам 

Вышиною 
по 6 арш. 
15 верш., а 
шириною 
3 арш. ½ 
верш. 

Оригиналы по Вы-
сочайшему повеле-
нию помещены в 
церкви Св. Троицы, 
что в Измайлов-
ском полку 

 –  

5) Св. Апо-
стола Петра  
6) Св. Апо-
стола Павла  
7) Св. Нико-
лая Чудо-
творца 
8) Св. Вели-
комученицы 
Екатерины  
  

Нефом – Исполне-
ны по ори-
гиналам 

Вышиною 
по 6 арш. 
15 верш., а 
шириною 
3 арш. 
½ верш.; из 
них Николай 
Чудотворец 
написан на 
медной дос-
ке, а прочие 
на полотне  

Оригиналы по Вы-
сочайшему повеле-
нию переданы в 
Академию худо-
жеств 

– Два образа Св. Апо-
столов Петра и Пав-
ла, как копии для 
постановки в собор 
во время мозаиче-
ских работ, сделаны 
по поручению Ко-
миссии Исаакиев-
ского собора и пере-
даны в Невский мо-
настырь, как объ-
явил г. Бонафеде 

2-го яруса того же придела 
Образа Св. 
Отцов под 
названием 
Фамильные 
над Царски-
ми вратами 
9) один с 
правой сто-
роны 
10) другой с 
левой стор.  

 Нефом  – Исполня-
ются по 
оригина-
лам 

Вышин. 5 ар. 
10 ½ в., ши-
рин. вверху 
4 арш., а 
внизу 3 ар. ½ 
верш. 

Оба эти образа 
находятся в студии 
и оканчиваются 
мозаикою 

–  

* The explanatory list about the icons, which were executed and have been executing in mosaic.
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Окончание таблицы

End of the table
11) Михаила 
Архангела 
12) Николая 
Кочанова 
13) Св. Царя 
Константина 
и Св. Елены 
 
 
 

Академиком 
(ныне про-
фессором) 
Ф. Брюлло-
вым 
 
 
 
 
 

Бейдема-
ном 
 
 
 
 
 
 
 

Все три 
образа 
исполня-
ются по 
дублика-
там рабо-
ты акаде-
мика 
Бейдемана 

Вышиною 
4 арш. 1 ½ 
вер., ширин. 
по 2 арш. 
9 вер.  
 

№ 11, 12 и 13 нахо-
дятся в Мозаиче-
ской студии и ис-
полняются мозаи-
кою; из них один 
образ Николая Ко-
чанова написан 
в 3-х экземплярах 

Все четыре 
образа рабо-
ты Брюллова 
остаются без 
исполнения 
мозаикою и 
находятся в 
студии 

Дубликаты были 
написаны академи-
ком Бейдеманом с 
изменениями и ис-
правлениями недо-
статков, по указанию 
вице-президента 
князя Гагарина, на 
основании предпи-
сания Ее Высочества 
Президента Акаде-
мии, последовавше-
го по Высочайшей 
воле 

14) Св. Про-
рочицы Ан-
ны и Св. Ели-
заветы 

Брюлловым Изготовля-
ется Бейде-
маном для 
мозаиче-
ской рабо-
ты 

– Той же меры 

15) Св. Бла-
говерного 
князя Вла-
димира с 
Св. Ольгою 

Академиком 
(ныне про-
фессором) 
Брюлловым 

Бейдема-
ном 
 
 
 

Исполня-
ются по 
дублика-
там 

Вышиною 
4 арш. 1 ½ 
вер. 
Шириною 
2 арш. 
9 верш.  

Дубликаты этих 
образов находятся в 
студии и по оным 
производится моза-
ика 

Оригиналы 
работы 
Ф. Брюллова 
отправлены 
в Вильно 
22 апреля 
сего года 

 

16) Св. Ца-
рицы Алек-
сандры с 
Св. Мариею 
Магдалиною 

Иностран-
ным ху-
дожником 
Бузато 

Из малых приделов 
17) Спасите-
ля 

Профессо-
ром Дузи 

Бейдема-
ном 

Исполня-
ется по 
дубликату 
Бейдемана 

Вышиною 
3 арш. 
12 вер. 
Шириною 
1 ар. 10 в. 

Дубликат в студии Оригинал 
Спасителя в 
студии 

 

18) Божией 
Матери 

Профессо-
ром Дузи 

 Исполня-
ется по 
оригиналу 
Дузи 

 Оригинал в студии  

19) Спасите-
ля, благо-
словляюще-
го детей 
20) Божией 
Матери с 
предвечным 
младенцем 

Академиком 
Майковым 

Нефом Исполня-
ются 
по дубли-
катам  
Нефа 

Вышиною 
3 арш. 
12 вер. 
Шириною 
1 ар. 10 в. 

Дубликаты нахо-
дятся в студии и 
исполняются моза-
икою 

Оригиналы 
Майкова 
находятся в 
Исаакиев-
ском соборе 
на местах 

 

Исполняющий должность Конференц-Секретаря Д. Ребезов
РГИА. Ф. 472. Оп. 19. Вн. Оп. 117/954. Д. 41. Л. 30–33.
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EVOLUTION OF THE AGRICULTURAL SECTOR
IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA: REGIONAL CONTEXT
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Abstract. Introduction. The subject of the research in this article is the degree of development of the
agricultural sector of the Russian Empire achieved in the pre-revolutionary period. An attempt is made to answer
the question of the completeness of the agricultural revolution in the Russian Empire in the late 19th and early
20th centuries. Methods and materials. Methodologically, the author follows the institutional approach, sharing
the view on the importance of the institutions’ analysis for proper explanation of socio-economic processes.
The analysis carried out is based on the works of pre-revolutionary, Soviet, and post-Soviet authors, exploring the
main factors of modernization at the regional level. The article uses extensive statistical material on the main
indicators characterizing the evolution of agriculture. Analysis. The author proceeds from the fact that due to the
very wide variety of socio-economic, geographical, and climatic conditions in the various territories that were part
of Russia, significant scientific results can only be obtained by introducing a regional component into the analysis,
that is, by considering the degree of completion of the agrarian revolution separately for the main regions. The article
examines the characteristics necessary to answer the question of whether the agricultural sector of a given region
complies with the criteria by which one can judge the completion of the agricultural revolution. The results obtained
allow us to draw the next conclusions. First, in pre-revolutionary Russia there were very large regional differences,
leading to limited usefulness of using values aggregated at the national level. Secondly, various criteria
corresponding to a certain level of development did not coincide in individual regions of the Russian Empire.
Thirdly, apart from two Baltic provinces, as well as Poland and Finland, which remained outside the scope of
analysis, in the rest of the Russian Empire, the agricultural revolution in the pre-revolutionary period was far from
complete.

Key words: agrarian revolution, agricultural revolution, agriculture, crop rotation, land ownership,
commercialization of agriculture.
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Аннотация. Введение. Предметом исследования в данной статье является степень развития аграрного
сектора Российской империи, достигнутая в предреволюционный период. Делается попытка ответить на
вопрос о завершенности аграрного переворота в Российской империи в конце XIX – начале XX века. Мето-
ды и материалы. В плане общей методологии исследования автор придерживается институционального
подхода, разделяя мнение о важности анализа институтов для объяснения социально-экономических про-
цессов. Проведенный анализ основывается на работах дореволюционных, советских и постсоветских авто-
ров, исследующих основные факторы развития аграрного сектора на региональном уровне. В статье исполь-
зуется обширный статистический материал по основным показателям, характеризующим эволюцию сельс-
кого хозяйства. Анализ. Автор исходит из того, что в силу очень большого разнообразия социально-экономи-
ческих, географических и климатических условий на различных территориях, входивших в состав России,
значимые научные результаты могут быть получены только при введении в анализ региональной компонен-
ты, то есть при рассмотрении степени завершенности аграрной революции отдельно по основным регио-
нам. В статье рассматриваются характеристики, необходимые для ответа на вопрос о соответствии аграрного
сектора того или иного региона критериям, по которым можно судить о завершенности аграрного перево-
рота. Результатами работы являются следующие выводы. Во-первых, в дореволюционной России суще-
ствовали очень большие региональные различия, ведущие к ограниченной полезности использования вели-
чин, агрегированных на уровне всей страны. Во-вторых, различные критерии, соответствующие определен-
ному уровню развития, не совпадали в отдельных регионах Российской империи. В-третьих, за исключением
двух прибалтийских губерний – Курляндской и Эстляндской, а также оставшихся за рамками анализа Польши
и Финляндии, на остальной территории Российской империи аграрный переворот в предреволюционный
период был далек от своего завершения.

Ключевые слова: аграрная революция, аграрный переворот, сельское хозяйство, плодосменный сево-
оборот, права собственности на землю, коммерциализация сельского хозяйства.

Цитирование. Розинская Н. А. Эволюция аграрного сектора в предреволюционной России: региональ-
ный аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение.
Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 137–152. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.12

Введение. Несмотря на значительное
количество исследований аграрного сектора
дореволюционной России, целый ряд важных
вопросов остаются нерешенными и продол-
жают вызывать дискуссии среди ученых. К их
числу можно отнести тесно связанные меж-
ду собой вопросы о степени развития капита-
лизма в дореволюционной России, о «кризи-
се» в аграрном секторе, об оценках и резуль-
татах аграрной реформы П.А. Столыпина, об
аграрной революции / аграрном перевороте 1

в России.
В данной работе рассматривается воп-

рос о степени завершенности аграрного пере-
ворота в России к началу Первой мировой
войны. Аграрный переворот рассматривает-
ся как совокупность социально-экономичес-
ких, институциональных и технологических
изменений в сельском хозяйстве, приводящих
к радикальному увеличению эффективности
этого важнейшего сектора экономики. Соци-
ально-экономический и институциональный
аспекты аграрного переворота связаны с
оформлением четких прав собственности на
землю (вместо характерной для предшеству-
ющей эпохи распределенной собственности)

и развитием на этой основе относительно сво-
бодных рынков земли и рабочей силы. В тех-
нологическом плане речь идет о таких изме-
нениях, как переход к плодосеменному сево-
обороту от традиционного трехполья и интег-
рация растениеводства с животноводством.
На основе этих изменений происходит резкий
рост производительности труда и земли, ко-
торые, способствуя выталкиванию из сельс-
кого хозяйства в города экономически избы-
точного населения, ведут к росту урбаниза-
ции и формированию рынка рабочей силы.

Страной, в которой впервые произошли
подобные преобразования и на материале ко-
торой написаны посвященные им классичес-
кие и современные историко-экономические
исследования [14; 16; 26; 27; 29–31], была
Англия. Затем эти преобразования охватили
другие европейские страны. При выборе кри-
териев, необходимых для оценки степени за-
вершенности аграрного переворота в дорево-
люционной России, мы следуем за авторами
этих работ. Несмотря на то что они по-разно-
му датировали начало и конец аграрного пе-
реворота в Англии, у них не было разногласий
относительно самого механизма этого процес-
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са и его результатов. С их точки зрения, аг-
рарный переворот был запущен институцио-
нальными изменениями, которые способство-
вали четкому определению прав собственно-
сти на землю [26; 29; 30]. В Англии, напри-
мер, это была «революция йоменов» [26]. Чет-
кие права собственности способствовали ком-
мерциализации крестьянских хозяйств, что
вело к более эффективному использованию
земли и в свою очередь повышало произво-
дительность факторов производства, а также
вело к значительному росту сельскохозяй-
ственной продукции при одновременном со-
кращении населения аграрного сектора [26; 27;
29–31].

Рост производительности труда в сель-
ском хозяйстве создавал излишки рабочей
силы, которые вытеснялись в города; с дру-
гой стороны, только при значительном росте
аграрной продукции можно было прокормить
возросшее городское население. Иными сло-
вами, достигнутая степень урбанизации де-
факто выступает в качестве одного из крите-
риев завершенности аграрного переворота.
Ян Де Фрис обращал внимание, что в начале
XVI в. примерно 50 % населения занималось
производством зерновых культур, а в 1800 г. –
только 30 % населения [6, с. 160–161].

Для ответа на вопрос, произошел ли аг-
рарный переворот в России к началу Пер-
вой мировой войны, необходимо проследить,
в какой степени в сельском хозяйстве и в
обществе в целом произошли описанные из-
менения.

Следует отметить, что рассмотрение
данного вопроса в отечественной историогра-
фии связано с определенной терминологичес-
кой сложностью. Если в англоязычной лите-
ратуре под аграрным переворотом / аграрной
революцией (agrarian revolution) обычно пони-
маются институциональные и технологичес-
кие процессы, происходившие сначала в Анг-
лии, а затем в других странах Западной Евро-
пы, результатом которых стало резкое увели-
чение роста продукции сельского хозяйства
(в два и более раз), рост производительности
труда в аграрном секторе и рост производи-
тельности земли, то в русскоязычной литера-
туре вслед за В.И. Лениным под «аграрной
революцией» понималось разрешение цент-
рального вопроса общественно-политической

жизни предреволюционной России – переход
земель от помещиков к обрабатывающим эту
землю крестьянам. Соответственно, состояв-
шаяся «аграрная революция» в советской и в
значительной части постсоветской литерату-
ры датировалась 1917–1918 гг. [9; 17; 20].

Данное понимание «аграрной революции»
вызвало определенные научные трудности,
поскольку выводило из фокуса внимания ин-
ституциональную и технологическую харак-
теристику аграрного сектора предреволюци-
онной России. Возникшую проблему призна-
ет, в частности, авторитетный исследователь
аграрного сектора России В.В. Кабанов. Рас-
смотрев дискуссии и различные трактовки
термина «аграрная революция», он приходит
к выводу, что существует перегрузка понятия
«аграрная революция» и объясняет это тем,
что нет четкого понимания, что такое «аграр-
ная революция» [9]. В постсоветский период
историки отошли от формальных схем, кото-
рые сдерживали развитие теории, и попыта-
лись переосмыслить понятие «аграрная рево-
люция» и определить, когда она произошла в
России. Результаты этих дискуссий были из-
ложены в работе Д.А. Сафонова, где он так
же, как и ранее в 1989 г. В.В. Кабанов, делает
вывод об отсутствии убедительной концепции
по данному вопросу и необходимости дальней-
ших исследований [20].

В отличие от «аграрной революции», тер-
мин «аграрный переворот» закрепился в рус-
скоязычной литературе как обозначающий
процессы, имевшие место в Англии и других
странах Западной Европы [5].

Для правильной оценки степени завер-
шенности аграрного переворота в столь огром-
ной и многообразной стране, как дореволю-
ционная Россия, необходимо рассматривать
экономические показатели на региональном
уровне. Надо сказать, что в российской и за-
рубежной литературе, посвященной аграрно-
му развитию Российской империи, довольно
мало исследований, где имеющиеся данные
последовательно изучаются в региональном
разрезе. В последнее время появляется все
больше работ, посвященных исследованиям от-
дельных губерний и регионов в дореволюцион-
ный период, но работ, где было бы дано комп-
лексное сравнение регионов по всей стране,
немного [10; 11; 13; 25; 28]. В этой статье, ос-
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новываясь на данных за период 1896–1914 гг.,
рассматриваются в региональном разрезе ос-
новные критерии завершенности аграрного пе-
реворота к началу Первой мировой войны.

Методы и материалы. В плане общей
методологии исследования автор придержи-
вается институционального подхода, разделяя
мнение о важности анализа институтов для
объяснения социально-экономических процес-
сов. Особенно продуктивным представляет-
ся сравнительный анализ институтов, рас-
сматривающий степень их развитости в гео-
графическом (регионы и страны) и хроноло-
гическом аспектах. Проведенный анализ ос-
новывается на работах дореволюционных,
советских и постсоветских авторов, исследу-
ющих основные факторы модернизации на
региональном уровне. В статье используется
обширный статистический материал по основ-
ным показателям, характеризующим разви-
тость сельского хозяйства. Собранный и об-
работанный автором статистический матери-
ал использован для проведения графического
анализа основных социально-экономических
показателей развития аграрного сектора.

Анализ. 1. Институциональные кри-
терии. Как уже было отмечено, отправной
точкой аграрного переворота является четкое
определение прав собственности на землю,
когда земля становится объектом частной
собственности и на этой основе формируется
земельный рынок. В России распространению
крестьянского частного землевладения пре-
пятствовало то, что после отмены крепост-
ного права в 1861 г. собственником крестьян-
ской земли становится не отдельный индивид,
не домохозяйство, а община.

В соответствии с поземельной статис-
тикой 1905 г. в Европейской России было
395,2 миллиона десятин земли, которые мож-
но разделить, учитывая форму собственнос-
ти, на три группы: частные владения – 25,8 %,
надельные земли – 35,1 %, земли казны –
39,1 % [24, с. 11].

Из вышеприведенных данных видно, что
среди всех негосударственных земель боль-
шая часть находилась в общинном землеполь-
зовании. Для лучшего понимания значимости
общинного хозяйства в различных регионах
приводим цифры, показывающие, какую долю
в начале ХХ в. составляло общинное земле-

владение в общем объеме крестьянского зем-
левладения в том или ином регионе: Восточ-
ная степь (Оренбургская, Самарская, Саратов-
ская, Симбирская губернии) – 98,4; Север
(Архангельская, Олонецкая, Вологодская гу-
бернии) – 98,0; Великорусский запад (Смолен-
ская, Новгородская, Псковская, Тверская гу-
бернии) – 96,8; Великороссия (Московская,
Ярославская, Костромская, Владимирская,
Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская
губернии) – 95,8; Пермский край – 93,0; Но-
вороссия (Херсонская, Екатеринославская,
Таврическая губернии) – 88,9; Бессарабия –
77,0; Белоруссия – 39,0; Левобережная Укра-
ина – 33,0; Правобережная Украина – 13,9;
прибалтийские губернии – 0,0 [7, с. 98]. То есть
в Европейской части Российской империи 2

только в прибалтийских, украинских и бело-
русских губерниях было распространено под-
ворное землевладение, а в остальных регио-
нах – общинное.

Для анализа землевладения в регионах
неевропейской России очень интересной пред-
ставляется работа А.А. Кауфмана о проис-
хождении и эволюции сельской общины [10,
с. 230–268]. В своем исследовании, основан-
ном на экспедиционных материалах Тобольс-
кой, Томской, Иркутской, Енисейской губер-
ний, Забайкальской области и ряда степных
регионов, он пришел к выводу, что в Российс-
кой империи можно было наблюдать все ста-
дии общины от зародыша до последней сте-
пени разложения. И что самое интересное, эти
стадии располагались по степени формирова-
ния, зрелости и разложения с востока на за-
пад [10]. А.А. Кауфман показывает, что в
рассматриваемый период в Сибири основная
масса обрабатываемых земель находилась
в рамках общинного права, что размывало
права индивидов на владение этой землей: их
права собственности на землю оставались
нечеткими.

На Дальнем Востоке наблюдалась похо-
жая ситуация. Приезжающие переселенцы
захватывали пустующие земли и постепенно
организовывались в общины, так как имен-
но эта форма общежития была им знакома
и понятна.

Столыпинская реформа способствовала
разложению общины и установлению более
четких прав собственности, но, тем не менее,
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к 1914 г. в большинстве губерний европейской
части Российской империи основная часть зе-
мель оставалась в надельной собственности
[19, с. 67]. Важно также учитывать, что Указ
от 9 ноября 1906 г. распространялся только на
губернии Европейской России, поэтому в Си-
бири и на Дальнем Востоке основная часть
земель, обрабатываемая переселенцами, так-
же оставалась в общинной собственности.

Помимо европейской России, Сибири и
Дальнего Востока, общинное право на землю
было распространено у переселенцев в Закав-
казье и Средней Азии. Основной же массив
земли в этих регионах после реформ по отме-
не крепостного права 1864–1871 гг.3 оказался
в частной собственности местного дворян-
ства [8, с. 338].

Среди местного крестьянского населе-
ния преимущественно было распространено
подворное землевладение. Для мусульманс-
кого населения землевладение регулировалось
прежде всего положениями 1847 г. [2], 1870 г.,
которое отменяло общинное пользование зем-
лей [3], 1883 г. [1] и 1900 г. [22]. Согласно этим
законодательным актам, неправославные кре-
стьяне являлись потомственными держателя-
ми своих земель, но при этом существовали
ограничения на распоряжение этими землями,
в частности, крестьянин не мог продать зем-
лю кому угодно, мог только члену общины, в
противном случае требовалось согласие чле-
нов общества. Положение 1912 г. позволило
крестьянам этих регионов выкупать землю в
личную собственность, что способствовало
развитию института частной собственности
и расширению земельного рынка [4].

Что касается регионов Средней Азии, то
после принятия Положения 1886 г. об управ-
лении Туркестанским краем вводятся Прави-
ла поземельно-податного устройства, по ко-
торым вся земля объявлялась государствен-
ной, крупные землевладельцы и мусульманс-
кие священнослужители были лишены приви-
легий (их земли были обложены налогами),
крестьяне были объявлены потомственными
держателями земель с правом ее продажи при
определенных ограничениях, связанных с ме-
стными обычаями и нормами, изложенными
в законодательных актах [18].

Таким образом, можно утверждать, что
относительно четкие права собственности на

землю в дореволюционный период сложились
в прибалтийских губерниях, где в рамках ре-
форм 1816–1820 гг. было отменено крепост-
ное право (крестьяне были освобождены без
земли) и окончательно оформилось право ча-
стной собственности на землю, в белорусских
и украинских губерниях, где практически не
существовало передельных общин и преобла-
дало подворное землевладение, а также в За-
кавказье, где основная масса земель была в
частной собственности дворян, общинное зем-
левладение было отменено еще в 1870 г., а с
1912 г. активно развивалась крестьянская ча-
стная собственность на землю. В то же вре-
мя в остальных регионах Российской импе-
рии даже через 7 лет после начала реформы
Столыпина преобладали надельные земли, ре-
гулируемые общинным правом [19, с. 65].

2. Коммерциализация аграрного сек-
тора. Помимо отсутствия четких прав у кре-
стьян на землю, рост эффективности в аграр-
ном секторе тормозился его низкой коммер-
циализацией. Ван Занден среди важнейших
критериев коммерциализации выделяет уро-
вень урбанизации [31, p. 225], поскольку при
низкой коммерциализации хозяйств аграрного
сектора невозможно прокормить растущее
население городов.

Если посмотреть соотношение городско-
го и сельского населения в регионах России и
некоторых крупнейших странах мира – Анг-
лии, Франции, Германии, Голландии (1908–
1914 гг.), то можно увидеть, что те страны,
где уже закончился аграрный переворот, име-
ли высокий уровень урбанизации. Что каса-
ется России, все регионы Российской импе-
рии были в тот период глубоко аграрными [19,
с. 23]. Доля городского населения была выше
среднего в Санкт-Петербургской (городское
население – 67 %), Эстляндской (городское
население – 55 %), Московской (городское на-
селение – 47 %), Курляндской (городское на-
селение – 23 %) губерниях. Среди других ре-
гионов уровень урбанизации выше среднего
был только на Дальнем Востоке (городское
население – 24 %) [19, с. 18–20].

Кроме урбанизации, степень коммерци-
ализации в аграрном секторе можно оценить
по уровню организации торговли. Очень под-
робно данный вопрос именно в региональном
разрезе был рассмотрен в работе П.И. Ля-
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щенко, где он классифицирует регионы по уров-
ню организации торговли. П.И. Лященко вы-
деляет 14 районов и показывает, что в зави-
симости от географических и климатических
факторов, наличия морских или речных пор-
тов и железных дорог эти районы сильно раз-
личаются по организации хлебной торговли:
от наиболее примитивной базарно-станцион-
ной торговли с большим количеством мелких
посредников и слаборазвитым финансовым
рынком в губерниях Западного и Централь-
но-земледельческого районов до более разви-
той комиссионной торговли с использованием
кредитных операций в губерниях Южного и
Прибалтийского районов [13].

Описывая организацию торговли в раз-
личных губерниях, П.И. Лященко не делает
каких-либо выводов относительно этапа раз-
вития, на котором та или иная губерния нахо-
дится, поскольку главной целью его работы
было выяснить факторы, влияющие на хлеб-
ные цены. Тем не менее из его исследова-
ния видно, что районы с более развитой орга-
низацией торговли не всегда являются рай-
онами с более высоким уровнем урбаниза-
ции и со сложившейся крестьянской част-
ной собственностью на землю: все три фак-
тора – уровень урбанизации выше средне-
го, развитая торговля и отсутствие общин-
ного землевладения – совпадают только в
Прибалтийских губерниях. Характерно, что
И.Д. Ковальченко и Л.И. Бородкиным также
выделяются именно эти губернии как весьма
продвинутые по результатам кластеризации
регионов Российской империи по социально-
экономическим характеристикам [11].

Кроме организации хлебной торговли,
еще одной характеристикой коммерциализа-
ции является показатель развитости финансо-
во-кредитной деятельности в регионах. Дан-
ные по размещению учреждений мелкого кре-
дита и их участников на 1 января 1914 г. пока-
зывают, что только в Южном (Бессарабская,
Екатеринославская, Полтавская, Таврическая,
Харьковская, Херсонская, Черниговская гу-
бернии) и Юго-Западном (Волынская, Киевс-
кая, Подольская губернии) районах более по-
ловины домохозяйств были участниками си-
стемы мелкого кредита. В остальных регио-
нах России кредитование крестьянских хо-
зяйств – обычный для рыночной экономики

элемент хозяйственной деятельности, нося-
щей сезонный характер – было распростра-
нено слабо [19, с. 169–170].

Наконец, еще одним важным показате-
лем степени коммерциализации региона явля-
ется развитость торговой инфраструктуры и
плотность торговых предприятий, измеряе-
мая их числом на определенное количество
жителей. Из данных о распределение торго-
вых предприятий по районам России в 1912 г.
видно, что наиболее коммерциализирован-
ными были губернии с самым высоким уров-
нем урбанизации – столичные Петербургская
и Московская, а также Прибалтийские. Наи-
меньшим уровень коммерциализации был на
Русском Севере и Северо-Западе (Архан-
гельск, Вологда, Новгород, Олонец и Псков)
и в губерниях черноземного и степного по-
яса [19, с. 200].

3. Критерии интенсивности ведения
хозяйства в аграрном секторе. Основны-
ми критериями перехода к интенсивному сель-
скому хозяйству является переход от трехпо-
лья к плодосменному севообороту и увеличе-
ние доли животноводства в продукции сельс-
кого хозяйства. Данный подход разделяется и
зарубежными, и отечественными исследова-
телями, причем как дореволюционными, так
и советскими [12; 16; 25].

Наиболее четко этапы интенсификации
аграрного сектора изложены в исследовани-
ях А.Н. Челинцева [25]. В работе 1910 г. он
выделяет этапы сельскохозяйственной эволю-
ции и, не используя термины «аграрная рево-
люция» или «аграрный переворот», показыва-
ет механизм и критерии перехода сельского
хозяйства от экстенсивного трехполья к ин-
тенсивной плодосменной системе земле-
пользования 4. Используя статистические дан-
ные по количеству земель под паром, количе-
ству земель под техническими культурами,
проценту травосеяния и уровню развития жи-
вотноводства, А.Н. Челинцев показывает, на-
сколько тот или иной регион близок или далек
от перехода к интенсивным формам земле-
делия. Если А.А. Кауфман рассматривал ре-
гионы Российской империи как воплощение
определенных стадий эволюции общины, то
А.Н. Челинцев видит в них пространственное
воплощение различных этапов аграрной эво-
люции [25, с. 12]. В качестве главных причин
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перехода к интенсивному хозяйству А.Н. Че-
линцев называет рост плотности населения и
углубление специализации (разделения труда),
связанное с ростом уровня урбанизации.

 В работе «Очерки сельско-хозяйствен-
ной экономии...» А.Н. Челинцев рассматрива-
ет только Европейскую часть Российской
империи и выделяет следующие регионы, со-
ответствующие определенным стадиям пере-
хода к интенсивным системам от экстенсив-
ных. Если не учитывать губернии Царства
Польского, то наиболее развитыми региона-
ми, где активно используется травосеяние,
плодосменный севооборот вместо трехполь-
ной системы и относительно развито живот-
новодство, являются Литовско-белорусские
(западные) и Прибалтийские губернии. Так-
же более развитыми по сравнению с другими
А.Н. Челинцев называет Юго-западные гу-
бернии: Подольскую, Киевскую, север Бесса-
рабской и юг Волынской губерний, которые он
именует «плодосменно-паровыми», то есть в
этих губерниях используют обе системы се-
вооборота, с преобладанием интенсивной пло-
досменной системы.

Губернии Центра России – столичные и
окружающие две столицы – А.Н. Челинцев от-
носит к паротравопольным, то есть в этих гу-
берниях тоже используют обе системы севоо-
борота, но преобладает экстенсивная трехполь-
ная система. Все остальные губернии с точки
зрения систем хозяйствования находятся на еще
более низких уровнях [25, с. 132–133].

 К сожалению, столь подробных анало-
гичных исследований по неевропейской час-
ти Российской империи не проводилось, но из
работы Н.П. Огановского, который так же, как
и А.Н. Челинцев, пытался оценить уровень
развитости аграрного сектора в различных
регионах, видно, что степень интенсивности
систем хозяйствования в неевропейских ре-
гионах была намного меньше, чем в губерни-
ях европейской России [16].

Таким образом, среди всех регионов
Российской империи только в Прибалтийских
губерниях полностью произошел переход от
системы пара к плодосменному севообороту
и было достаточно развитое животноводство,
в остальных регионах переход либо находил-
ся на начальной стадии, либо вообще не начи-
нался.

4. Основные показатели эффективно-
сти аграрного сектора. Как было отмечено
выше, важным показателем завершенности
аграрного переворота, используемым многими
исследователями, является рост продукции
сельского хозяйства в 2 и более раз. Если по-
смотреть на производство всей зерновой про-
дукции по 50 губерниям европейской части [15,
с. 2–5], то видно, что с 1883 по 1914 г. рост
составил 1,58 раз. Но летом 1914 г. началась
война, поэтому более корректно сравнивать с
последним предвоенным 1913 г., в котором про-
изводство зерновой продукции по сравнению с
1883 г. увеличилось в 2,06 раз. На первый взгляд
критерий соблюден. Важно, однако, что часть
этого роста была достигнута за счет роста по-
севных площадей, которые увеличились за тот
же период в 1,25 раз и, кроме того, исследова-
тели отмечали, что 1913 г. был исключительно
урожайным [15]. Если взять 1912 г., то показа-
тель составит 1,8 – близко, но все же несколь-
ко меньше принятого минимального порогово-
го значения.

Таким образом, в отличие от стран За-
падной Европы, в России рост продукции аг-
рарного сектора во многом осуществлялся за
счет увеличения посевных площадей и роста
эффективности аграрного сектора отдельных
наиболее развитых губерний, при этом сред-
ний рост эффективности был достаточно низ-
ким [31].

Одной из немногих работ, где исследо-
вались показатели эффективности для всей
территории Российской империи, является
статья А.М. Маркевича [28], в которой он рас-
сматривает различные показатели социально-
экономического развития для всех регионов
Российской империи и пытается выявить фак-
торы, которые способствовали экономическо-
му росту.

Если посмотреть на все регионы Россий-
ской империи, то можно увидеть достаточно
большую вариативность социально-экономичес-
ких показателей. На карте видно (см. рис. 1),
что наиболее высокие показатели производи-
тельности труда в аграрном секторе наблю-
даются не только в западных и южных регио-
нах, что ожидаемо, но и в ряде сибирских и
дальневосточном регионах, что до исследо-
вания А.М. Маркевича было совершенно не
очевидно.
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В результате своего исследования
А.М. Маркевич приходит к выводу, что важ-
нейшими факторами, способствующими раз-
витию регионов, были доступ к международ-
ной морской торговле, наличие природных
ресурсов и наследие крепостного права [28].

Работа А.М. Маркевича охватывает все
регионы Российской империи, но дает карти-
ну рубежа XIX–XX вв., соответственно вста-
ет вопрос о динамике показателей эффектив-
ности аграрного сектора.

Ниже на графике представлена динами-
ка изменения количества производимого зер-
на на человека в аграрном секторе – данный
показатель можно использовать как прокси
для показателя производительности труда в
сельском хозяйстве (см. рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что с 1888 по 1913 г.
в большинстве губерний наблюдался неболь-
шой рост выпуска зерна на человека в аграр-
ном секторе, что говорит об отсутствии ка-
чественных сдвигов в технологических и ин-
ституциональных изменениях. Рост пример-

но в 2 раза был только в пяти регионах: в Дон-
ской области, Херсонской, Екатеринославской,
Самарской и Саратовской губерниях. Рост вы-
пуска зерна на человека в этих губерниях, ско-
рее всего, связан с активной распашкой в при-
черноморских регионах, интенсивно осваивав-
шихся в ХIХ в., а также с расширением же-
лезнодорожного строительства, которое упро-
щало доступ к экспорту зерна, и с тарифной
политикой, с помощью которой государство
стимулировало развитие зерноводства в уда-
ленных от морских портов и промышленных
центров районах. Для лучшей визуализации
приводим график по регионам (см. рис. 3).
Группировка по районам дана так, как это де-
лается в статистических сборниках, публико-
вавшихся Центральным Статистическим Ко-
митетом МВД.

Помимо производительности труда в
сельском хозяйстве, важнейшим показателем
эффективности аграрного сектора является
производительность земли, то есть урожай-
ность. В странах, где к началу ХХ в. произошла

Рис. 1. Производительность труда в сельском хозяйстве губерний Российской империи в 1897 г. (1 897 руб.)
Fig. 1. Agricultural labor productivity in Russian provinces in 1897 (1,897 rubles)

Примечание. Источник: [28].
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аграрная революция (Голландия, Англия, Бель-
гия, Германия, Швейцария), урожайность до-
стигла уровня, более чем в 2 раза превышаю-
щего урожайность в других странах [19, с. 80].

В Российской империи урожайность ос-
тавалась достаточно низкой по сравнению с
другими странами. Но еще более важным
было то, что динамика урожайности в России
не очень сильно менялась. Если посмотреть
изменение урожайности по различным регио-
нам за период 1896–1913 гг., то видно, что уро-
жайность сильно колебалась, но восходящий
тренд практически отсутствовал. Для лучшей
визуализации графики (см. рис. 4 и 5) даны
отдельно для крестьянских и помещичьих хо-
зяйств. Также были построены графики для
отдельных видов зерна, по отдельным губер-
ниям, которые показали, что ни в одной гу-
бернии и ни для какой культуры значительно-
го роста урожайности не наблюдалось.

Для сравнения можно привести данные по
урожайности в других странах (см. табл. 1).

Результаты. Основным выводом из про-
веденного исследования является констата-
ция того, что аграрный переворот в Российс-
кой империи (без Польши и Финляндии) в пред-
революционный период не завершился. Ого-
ворку можно сделать только применительно
к двум прибалтийским губерниям – Эстлянд-
ской и Курляндской, где выполняются ряд ос-
новных критериев, которые в литературе рас-
сматриваются как показатели завершеннос-
ти аграрного переворота. При этом, однако,
нужно учитывать, что урожайность даже в
этих относительно развитых регионах остава-
лась по мировым меркам достаточно низкой,
то есть хотя аграрный переворот в этих ре-
гионах и находился в завершающей фазе, го-
ворить о его завершенности в тот период еще
рано.

Довольно интересные выводы можно по-
лучить при сравнении результатов региональных
исследований, сделанных различными автора-
ми. Если стадии развития общины по А.А. Ка-

 Рис. 2. Динамика изменения количества производимого зерна на человека в аграрном секторе
Fig. 2. Changes in the amount of grain produced per person in the agricultural sector

Примечание. Источник рисунков 2–5: [23]. Графики построены автором статьи.
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уфману не очень ложатся в распределение ре-
гионов по уровню развития А.М. Маркевича, то
выделенные А.Н. Челинцевым регионы, соот-
ветствующие стадиям перехода к интенсивно-
му хозяйству, достаточно хорошо соответству-
ют цифрам А.М. Маркевича.

При сравнении результатов А.М. Марке-
вича и результатов, полученных П.И. Лящен-
ко, можно увидеть, что районы с более разви-
той организацией торговли совпадают с райо-
нами, где, согласно данным А.М. Маркевича,
была относительно высокая производитель-
ность труда в аграрном секторе.

Если сопоставить карты из работ А.Н. Че-
линцева и А.М. Маркевича, то видно, что райо-
ны западных губерний по сравнению с восточ-
ными губерниями европейской части России бо-
лее развиты по обоим видам классификации.
В соответствии с исследованием А.Н. Че-

линцева в западных губерниях преобладают
более интенсивные системы земледелия и в
соответствии с выводами А.М. Маркевича
в этих же регионах выше производительность
труда в аграрном секторе. Однако выводы
А.М. Маркевича не подтверждают выводы
А.Н. Челинцева по ряду южных губерний.
С точки зрения классификации А.Н. Челин-
цева в Таврической, Донской, Кубанской,
Ставропольской, Терской, Астраханской гу-
берниях преобладают экстенсивные формы
хозяйствования, но из работы А.М. Марке-
вича следует, что в этих регионах произво-
дительность труда в сельском хозяйстве
была одной из самых высоких.

Любопытный вывод можно сделать при
анализе графиков производства зерна на че-
ловека в аграрном секторе. Более чем дву-
кратный рост наблюдается в пяти губерниях,

Рис. 3. Сбор зерна на 1 тыс. человек, занятых в сельском хозяйстве, по регионам
Fig. 3. Grain harvest per 1,000 people employed in agriculture, by region
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«не замеченных» в особой продвинутости по ос-
тальным критериям. Вероятно, объяснением
здесь может служить отмеченный П.И. Лящен-
ко и А.М. Маркевичем фактор влияния желез-
нодорожного строительства и связанного с
этим расширения доступа к портовой (экспор-
тной) инфраструктуре, политикой государства

в области железнодорожных тарифов и зна-
чительными возможностями по расширению
посевных площадей.

Если сравнить результаты исследований,
сделанные А.М. Маркевичем и другими ав-
торами, то получаются очень интересные вы-
воды, касающиеся влияния общинной формы
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хозяйствования на продуктивность аграрного
сектора. Реконструированные А.М. Маркеви-
чем данные по реальному подушевому ВВП
и производительности труда в сельском хозяй-
стве показывают, что регионы, где в соответ-
ствии с выводами А.А. Кауфмана община
либо зарождалась, либо была в стадии рас-
цвета – Енисейская, Иркутская, Томская гу-
бернии – по своему уровню производительно-
сти труда были выше среднего уровня по Рос-
сийской империи. Эти результаты противоре-
чат общепринятой точке зрения о тормозящей
роли общины и требуют дополнительных ис-
следований.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Автор статьи считает, что эти термины вза-
имозаменяемы, так как представляют собой два
варианта перевода с английского термина «agrarian
revolution», по аналогии с переводом термина
«industrial revolution», который иногда переводили
как «промышленный переворот», а иногда как
«промышленная революция». Но в связи с тем, что
в ряде работ отечественные авторы различают «аг-
рарную революцию» и «аграрный переворот», о
чем будет написано ниже, здесь будет использо-
ваться термин «аграрный переворот».

2 Без Польши и Финляндии.
3 В Тбилисской губернии (в Восточной Грузии)

крепостное право было отменено в 1864 г., в Кутаис-

ской губернии (в Имерети, Раче и Лечхуми) – в 1865 г.,
в Мегрелии – в 1867 г., в Абхазии – в 1870 г., в Сванети –
в 1871 г., в Азербайджане и Армении – в 1870 году.

4 Здесь А.Н. Челинцев ссылается на работу
Б.Д. Бруцкуса и выражает солидарность с его взгля-
дами по вопросам систем хозяйствования [25, с. 11].
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Аннотация. Введение. Целью работы является определение направлений трансформации учебного
процесса в общеобразовательных учебных заведениях Тюмени в послевоенные годы. В контексте исследова-
ния авторы изучают расширение сети и техническое состояние общеобразовательных учебных заведений,
отмечают изменения в кадровом составе школ, раскрывают различные аспекты методической подготовки
педагогов, а также процесс трансформации образовательных программ учебных заведений. Методы и ма-
териалы. Основу работы составили не публиковавшиеся ранее архивные делопроизводственные и статисти-
ческие материалы, нормативно-правовые акты, которые издавались в составе сборников документов в изу-
чаемый период, а также сведения периодической печати послевоенных лет. Кроме того, за последнее десяти-
летие в историографии появилось значительное количество региональных исследований, касающихся про-
блемы школьного образования в изучаемый период. Анализ. Советское образование в 1945–1953 гг. пережи-
вало серьезный кризис. Нуждающиеся в ремонте здания школ, отсутствие достаточного количества учебных
помещений и педагогических кадров, тяжелое материально-бытовое положение общеобразовательных уч-
реждений, сложности в реализации закона о всеобуче, рост требований к общеобразовательной подготовке
учащихся и педагогической деятельности учителей – это далеко не все проблемы, с которыми столкнулось
советское образование в послевоенный период. Результаты. Исследователи приходят к выводу, что после-
военные годы стали важным временем трансформации учебного процесса в школах Тюмени, обусловив его
переход к мирному времени. В исследуемый период расширяется сеть учебных заведений города, растет и
численность учащихся. Вместе с тем остается нерешенным целый ряд проблем, которые касались низкого
технического состояния учебных заведений и многосменности занятий. В середине 1940 – начале 1950-х гг. в
школах города происходит рост количества, повышается стаж и уровень образования педагогических кадров.
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Введение. Модернизация всех сторон
общественной жизни способствует повыше-
нию требований к уровню образования и ква-
лификации учащихся современных учебных
заведений. Основы научных знаний заклады-
ваются в школе, однако эффективность обра-
зования зависит не только от его содержания,
но и от профессионализма педагогических
кадров. Актуальные сегодня проблемы каче-
ства школьного образования, его ориентация
на обеспечение комплексного подхода к воп-
росам обучения и воспитания, значимая соци-
альная роль, которую выполняют школьные
учителя – все эти вопросы в нашей стране
возникали и ранее. Особенное значение дан-
ные проблемы приобретают в послевоенные
годы, когда перед страной стояла задача бы-
строго восстановления разрушенной войной
экономики, что было невозможно без квали-
фицированных, образованных кадров. Приме-

нение новых форм и методов учебной деятель-
ности педагогов вызывает необходимость
осмысления имеющегося исторического опы-
та, в том числе и на региональном уровне.

В последние годы в отечественной ис-
ториографии появилось значительное количе-
ство работ, в которых проблемы деятельности
средних общеобразовательных учреждений в
послевоенные годы изучались на материалах
различных регионов страны. Вместе с тем
развитие системы школьного образования на
территории Тюмени в данный период вплоть
до настоящего времени не становилось пред-
метом специального научного изучения. Сле-
довательно, обращение к деятельности обще-
образовательных учебных заведений облас-
тного центра в 1945–1953 гг. представляет
определенный исследовательский интерес.
Целью исследования является определение
направлений трансформации учебного процес-
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са в общеобразовательных учебных заведе-
ниях Тюмени в послевоенные годы. Реализа-
ции данной цели способствовали задачи ра-
боты, в числе которых стоит отметить ана-
лиз материальной базы тюменских школ, изу-
чение кадрового состава учреждений образо-
вания, исследование содержания учебных про-
грамм в школах областного центра в после-
военные годы.

Методы и материалы. Основу рабо-
ты составили не публиковавшиеся ранее ар-
хивные делопроизводственные и статистичес-
кие материалы, нормативно-правовые акты,
которые издавались в составе сборников до-
кументов в изучаемый период, а также све-
дения периодической печати послевоенных
лет. Как уже отмечалось, за последнее деся-
тилетие в историографии появилось значитель-
ное количество региональных исследований,
касающихся проблемы школьного образова-
ния в изучаемый период. В этой связи осо-
бенный интерес представляет диссертация
Е.О. Гладковой, посвященная восстановлению
и развитию школьной системы в Нижнем По-
волжье [5]. Также определенное значение
имеет работа Е.С. Федоровой, в которой
школьная система СССР анализируется на
материалах Ульяновской области [36], и дис-
сертация А.К. Шитова, касающаяся общеоб-
разовательных школ Уральского региона [39].
Кроме того, в конце 2010-х гг. были опублико-
ваны статьи Н.Н. Макаровой, Е.Л. Кожухо-
вой [17] и Р.З. Алмаева [2], посвященные шко-
лам Магнитогорска и Южного Урала в 1945–
1953 годах. Тем не менее на сегодняшний день
в историографии отсутствуют работы, посвя-
щенные комплексному анализу проблемы де-
ятельности средних общеобразовательных
учебных заведений Тюмени – центра крупней-
шей области страны в послевоенные годы,
который в последующий период сыграет зна-
чительную роль не только в экономическом,
но и культурном освоении новых регионов.

Анализ. В 1945/46 уч. г. в Тюмени дей-
ствовали 24 школы: 16 – начальные, 4 – семи-
летние и 4 – средние [19, л. 3; 27, л. 2]. Еще во
время Великой Отечественной войны –
16 июля 1943 г. – было издано Постановление
СНК СССР «О введении раздельного обуче-
ния мальчиков и девочек...». В соответствии
с этим документом раздельное обучение в

семилетних и десятилетних общеобразова-
тельных учреждениях Тюмени стало осуще-
ствляться с 1944/45 уч. г. [3, с. 218], но полно-
стью оно было реализовано только после вой-
ны начиная с 1 сентября 1946/47 уч. года.
Среди средних общеобразовательных учреж-
дений единственной мужской стала школа № 25,
а школы № 26, 21 и 5 сделали женскими. Клас-
сы во всех этих учебных заведениях, за исклю-
чением старшего звена, были переполненны-
ми: в 1946/47 уч. г. в 1–4-х классах в среднем
училось по 38 человек, в 5–7-х – по 34, в 8–
10-х – по 25 человек [16, л. 67; 33, л. 30, 50].
Самой «загруженной» оказалась школа № 25,
в которой на каждой параллели было по 6–
8 классов, а в каждом классе, кроме 8–10-х,
по 45–50 учеников [13, с. 26].

К 1952/53 уч. г. количество школ в Тюме-
ни увеличилось до 26, при этом некоторые на-
чальные школы были преобразованы в семи-
летние, а семилетние – в средние. Таким об-
разом, в городе действовало 9 начальных, 8 се-
милетних и 9 средних школ [4, л. 18; 8, л. 47].
Однако, наряду с более чем двукратным рос-
том числа семилетних и десятилетних обще-
образовательных учебных заведений в облас-
тном центре, на 29,3 % увеличилась и числен-
ность учащихся (подсчитано по: [12, л. 13; 19,
л. 3; 24, л. 30, 37; 27, л. 2–8; 29, л. 15; 31, л. 37]).

Значимой проблемой школьного образо-
вания города в исследуемый период являлась
материальная база учебных заведений. От-
даленность Тюмени от территории боевых
действий позволила сохранить часть школь-
ных зданий в удовлетворительном состоянии,
однако некоторые из них, например, школы
№ 1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 50, были заняты жиль-
цами, госпиталями и различными организаци-
ями [9, л. 7]. 5 марта 1944 г. вышло Постанов-
ление СНК СССР «О порядке возвращения
школьных зданий, используемых не по назна-
чению», по которому все они должны были
быть освобождены и к 15 августа 1945 г. под-
готовлены для нового учебного года [23].
Однако данное постановление было выполне-
но лишь частично. Большая часть школьных
зданий города оказалась непригодна для обу-
чения, серьезный ремонт требовался более
50 % школ, поэтому проблема восстановле-
ния и оборудования школ стала одной из наи-
более приоритетных для городских властей.
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Несмотря на то что школы города были
мало подготовлены к началу образовательно-
го процесса, 1 сентября 1945 г. ученики при-
ступили к обучению. К этому времени отре-
монтированными и полностью готовыми к
новому учебному году оказались лишь 3 из
24 школ Тюмени [11]. Ситуация несколько
меняется к 1946/47 уч. г.: к этому времени
были отремонтированы все четыре тюменс-
кие средние школы [14]; для школы № 25 пос-
ле капитального ремонта открыли новое зда-
ние по ул. Первомайской, в котором ранее, с
момента его постройки в 1935 г., размещалось
педагогическое, а в военные годы – ремес-
ленное училище [13, с. 26]. Однако во многих
школах Тюмени ремонт затягивался и осуще-
ствлялся уже в течение учебного года сила-
ми педагогов и родителей. Важной проблемой
учебных заведений в середине 1940-х гг. яв-
лялась нехватка электроэнергии. Наиболее
существенно это затрудняло обучение в зим-
ний период, когда общеобразовательные уч-
реждения «теряли тысячи учебных часов» в
утреннее и вечернее время, а некоторые шко-
лы, в связи с отключением электричества,
полностью прекращали обучение. Данную про-
блему удалось решить лишь к концу иссле-
дуемого периода. В конце 1940 – начале
1950-х гг. ситуация с ремонтом, обеспечени-
ем школ мебелью и необходимым оборудо-
ванием значительно улучшилась. В 1948/49 и
1949/50 уч. гг. ремонт во всех школах Тюме-
ни в основном завершился в положенный
срок – к 1 августа [29, л. 49–55].

В исследуемый период в центре внима-
ния местных органов власти находился кад-
ровый вопрос в тюменских школах. В регио-
нальной прессе регулярно появлялись публи-
кации, отражающие различные аспекты, свя-
занные с кадровой проблемой в общеобразо-
вательных учреждениях Тюмени [1]. К сере-
дине 1940-х гг. большая часть педагогов –
67,5 % (239 из 354) – имела опыт работы в
школе от года до 5 лет, при этом число учите-
лей, проработавших в педагогической сфере
свыше 25 лет, составляло лишь 5,3 % (19 че-
ловек). К 1952/53 уч. г. педагогический стаж
учителей заметно вырос: почти 57 % педаго-
гов (288 из 506) трудилось в школе от 5 до
25 лет, правда, речь идет исключительно о
штатных сотрудниках. В период с 1946 по

1953 г. в школах Тюмени почти на 43 % (с 354
до 506 человек) произошел рост численности
штатных педагогов [15, л. 240; 24, л. 7, 24; 26,
л. 29].

Особый интерес представляет анализ
образовательного уровня тюменских учите-
лей. Так, если в начале исследуемого перио-
да подавляющее их большинство имело
среднее педагогическое образование, то в
1947/48 уч. г. уже 20 % школьных педагогов
(75 из 372) были с высшим образованием,
21 % (78 из 372) получили диплом учительс-
кого института, который давал право препо-
давания в семилетней школе. К концу изуча-
емого периода 39 % педагогов (198 из 506)
имели высшее образование, количество
школьных работников, окончивших учитель-
ский институт, составляло 27,7 % (140 из 506),
а педагогическое училище – 33 % (167 из 506),
при этом практически исчезла категория
преподавателей, которые не имели специаль-
ного профессионального образования [15,
л. 240; 24, л. 7, 24; 33, л. 46]. Таким образом,
в 1945–1953 гг. количество педагогических
работников в тюменских школах, имевших
высшее образование, заметно выросло. Вме-
сте с тем данная проблема не была полнос-
тью решена. К 1951/52 уч. г. в городе не хва-
тало 68 учителей с высшим образованием по
целому ряду дисциплин, среди которых были
учителя русского языка и литературы – 14 че-
ловек, математики – 14 человек, физики –
6 человек, биологии – 7 человек, иностранно-
го языка – 8 человек [24, л. 5–6]. Еще более
острой была проблема нехватки преподава-
телей со средним или высшим профессиональ-
ным образованием по специальным предме-
там: рисованию, музыке, физической культу-
ре, трудовому обучению. Одной из проблем в
школах города из-за нехватки кадров стала
перегруженность штатных педагогов и при-
влечение на работу учителей-совместителей.
Если в среднем по Тюмени недельная нагруз-
ка школьного педагога составляла 21–
24 часа, то в отдельных образовательных уч-
реждениях она могла достигать 30–35 часов
[15, л. 341], что негативно сказывалось на ка-
честве работы учителей и затрудняло усвое-
ние материала учащимися.

Самый большой недостаток в учитель-
ских кадрах в первые три послевоенных учеб-
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ных года сохранялся в семилетних и средних
школах города [33, л. 7]. Помогал в решении
этой проблемы приток молодых специалистов
в общеобразовательные учреждения. Высшее
педагогическое учебное заведение в Тюмени
делилось на педагогический и учительский
институты. Выпускники первого имели право
преподавать в 8–10 классах, второго – только
в семилетней школе. Тюменский педагогичес-
кий и учительский институты в 1945–1953 гг.
выпускали учителей русского языка и лите-
ратуры, физики, математики, истории, химии,
биологии, географии, а также педагогов-фи-
лологов для татарских школ [7, л. 10–15, 30].

Все выпускники институтов получали
путевки на работу со сроком явки по месту
трудоустройства до 15 августа [6, л. 13]. На-
пример, в 1946 г. дипломы Тюменского педа-
гогического института получили 79 выпуск-
ников [34], в 1948 г. – 101 выпускник [7, л. 6], а
в 1952 г. дипломированными учителями ста-
ли уже 230 человек [28, л. 3]. При этом в шко-
ле работали и выпускники, окончившие Тю-
менское педагогическое училище. Одновре-
менно с трудовой деятельностью они могли
получать заочное образование. В 1947 г. дип-
ломы педагогического училища получили
52 человека. Однако проблему дефицита пе-
дагогических кадров в школах города полно-
стью решить так и не удалось. Ежегодно в
тюменские школы приезжали дипломирован-
ные специалисты из других регионов, прежде
всего, из Омской, Томской и Свердловской
областей. Так, в 1952 г. в Тюменскую область
прибыло 766 молодых специалистов: 187 –
с высшим, 334 – с незаконченным высшим,
245 – со средним специальным образовани-
ем [25, л. 59].

Администрация школ большое внимание
уделяла работе с молодыми учителями. Для
оказания методической помощи начинающим
специалистам в средних и некоторых семи-
летних школах города существовала система
наставничества. Кроме того, для совершен-
ствования методики преподавания в Тюмени
ежегодно проводились курсы повышения ква-
лификации, которые часто проходили на базе
Тюменского педагогического института и
Института усовершенствования учителей.
Наряду с этим в городе регулярно устраива-
лись методические семинары и выставки, на

которых демонстрировался опыт работы пе-
редовых учителей. Площадками для них, чаще
всего, выступали средняя школа № 25 и Тю-
менский педагогический институт. Нередко и
сами учителя просили отправлять их на курсы
повышения квалификации. Одна из причин учи-
тельской инициативы в этом вопросе – неспо-
собность самостоятельно разобраться в новых
учебных планах, которые начали внедряться в
общеобразовательные учреждения города в
1946 году. Инициативу учителей в повышении
квалификации активно поддерживал городской
отдел народного образования, привлекая для
этого Институт усовершенствования учителей
и педагогов-новаторов, а также используя еже-
годные августовские учительские совещания
в качестве «трибуны передового педагогичес-
кого опыта» [15, л. 16–19].

В исследуемый период важным оставал-
ся и вопрос методической подготовки педа-
гогов. Необходимо отметить, что многие тю-
менские педагоги активно использовали со-
временные на тот момент формы и приемы
преподавания: организовывали конференции и
экскурсии, проводили лабораторные работы,
придумывали разные сценарии для повтори-
тельно-обобщающих уроков, регулярно приме-
няли наглядный материал в обучении, исполь-
зовали индивидуальный подход к ученикам.
Для распространения педагогического опыта
при Тюменском институте усовершенствова-
ния учителей действовал методический каби-
нет, который, начиная с 1951 г., помогал гото-
вить «выставки достижений передовых учи-
телей-новаторов», приуроченные к августов-
ским учительским совещаниям. Вместе с тем
благодаря стараниям самих школьных педа-
гогов постепенно в семилетних и средних
школах создавались собственные методичес-
кие объединения по многим предметам. Име-
на лучших учителей публиковали в «Тюменс-
кой правде», а наиболее талантливых из них
премировали государственными наградами.

Методические объединения в школах
давали положительные результаты, однако
еще в начале исследуемого периода назрела
необходимость создания организации, которая
могла бы координировать методическую де-
ятельность всех школ города и области. Так,
13–14 августа 1947 г. в Тюмени состоялся
Первый областной съезд учителей. Это было



158 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

самое крупное событие в педагогической сфе-
ре региона после окончания Великой Отече-
ственной войны. В работе съезда принимал
участие 501 человек, 197 из них были учите-
лями начальных, семилетних и средних об-
щеобразовательных учреждений, остальные
делегаты – это директора и завучи школ, за-
ведующие отделами народного образования
и педагогическими кабинетами. Большинство
учителей, прибывших на съезд, – 172 челове-
ка (87,3 %) – имели стаж работы в школе бо-
лее 15 лет. На встрече обсуждались вопросы
эффективной организации педагогического
процесса; методики преподавания различных
школьных дисциплин и внеурочных занятий,
например, проведения экскурсий, политинфор-
маций; «распространения педагогического
опыта лучших учителей» региона. Важной на
съезде стала проблема контроля качества
обучения [22]. Помимо данного съезда в Тю-
мени в 1945–1953 гг. регулярно проводились
августовские учительские совещания, где
школьные педагоги обсуждали задачи, кото-
рые ставились перед ними в начале каждого
нового учебного года. Активной формой ра-
боты с учителями стало также проведение
городских и областных педагогических чте-
ний [30, л. 43].

Весомую роль в школах Тюмени играла
педагогическая практика студентов. В педа-
гогическом институте она проходила на III и
IV курсах, в учительском институте – на II,
в педучилище – на IV курсе [6, л. 46, 48; 18,
л. 19; 35, л. 5–11]. Практика студентов педин-
ститута в основном проходила в трех школах
Тюмени – № 4, 21 и 25, а выпускников педу-
чилища – в начальных классах семилетних и
средних школ города [6, л. 46–49; 7, л. 47].
Общее количество студентов, прошедших пе-
дагогическую практику, росло из года в год, и
в 1951/52 уч. г. только в пединституте соста-
вило 818 человек, что было рекордом за пос-
левоенное время [28, л. 7].

В исследуемый период урок продолжал
оставаться одним из основополагающих эле-
ментов обучения, однако послевоенное время
требовало изменения учебных планов, и с
1946 г. все школы региона перешли на новую
образовательную программу. Если в период Ве-
ликой Отечественной войны большое внима-
ние уделялось военной подготовке, и данный

предмет преподавался не только юношам, но
и девушкам, то с 1946/47 уч. г. эта дисциплина
отменялась у девушек и мальчиков 5–7-х клас-
сов. Вместе с тем в учебном плане сохрани-
лась допризывная военно-физическая подготов-
ка в объеме 2 часа в неделю для юношей 8–
10-х классов [21, с. 134]. Помимо этого, у юно-
шей 9-х классов в конце учебного года обяза-
тельными были военно-полевые сборы в те-
чение 20 дней, которые завершались участием
в стрельбах на полигоне озера Андреевское.
Военно-физической подготовке учащихся уде-
лялось большое внимание как в теоретичес-
ком, так и практическом плане. Ребята изуча-
ли противовоздушную, химическую и санитар-
ную оборону, сдавали нормы всесоюзного физ-
культурного комплекса «Будь готов к труду и
обороне СССР» (БГТО).

С завершением войны в школах города
стало меньше уроков физической культуры.
У учащихся 5–7-х классов физкультура пре-
подавалась 2 раза в неделю, а у старшекласс-
ников – 1 раз. Спортивный инвентарь в пер-
вые послевоенные годы оставался скудным
даже у крупных общеобразовательных учреж-
дений города. У некоторых школ спортзалов
не было совсем, а уроки физкультуры прохо-
дили в актовом зале [20, л. 119–120]. Руко-
водство многих учебных заведений решало
данную проблему, оборудуя на территории
своих школ спортивные площадки. Первые
такие площадки появились рядом со школа-
ми № 4, 5, 10, 21, 25, 26. На них обычно распо-
лагались волейбольное / баскетбольное поле,
беговая дорожка, полоса препятствий для сда-
чи норм БГТО, яма для прыжков [20, л. 120,
122].

В новой образовательной программе,
прежде всего для начальной школы, было пре-
дусмотрено тщательное изучение русского
языка, что являлось основной особенностью
нового учебного плана. Увеличение количе-
ства часов на изучение данного предмета,
изменение методики его преподавания про-
изошло также в средних и старших клас-
сах [29, л. 68]. Анализ экзаменационных из-
ложений учащихся 5–7-х классов в 1952 г. по-
казал, что основная часть тюменских школь-
ников справилась с заданием удовлетвори-
тельно. Особое внимание в эти годы уделя-
лось литературе и различным методам работы
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с художественными произведениями – от-
читательских конференций до литературных

вечеров [22]. Большое значение при изуче-
нии литературы имели современные произ-
ведения советских авторов: В.П. Катаева,
В.А. Каверина, А.А. Фадеева, Б.Н. Полевого
и А.П. Гайдара.

Определенную сложность для учащих-
ся представляли такие предметы, как мате-
матика, химия и физика. Не только в отчет-
ной документации общеобразовательных уч-
реждений, городского и областного отделов
народного образования, но также и в регио-
нальной газете «Тюменская правда» отме-
чалось, что знания школьников по этим пред-
метам «носят отрывочный характер», стар-
шеклассники часто «не в состоянии приме-
нять» их на практике [37]. В 1946/47 уч. г. в
8–10-х классах не был выполнен минимум ла-
бораторных работ по физике и химии во всех
школах города. Корреспонденты сообщали,
что на экзамене по физике у учащихся обна-
ружилась «приборобоязнь», уверенно владея
теоретической частью курса, выпускники
«оказывались беспомощными», когда им пред-
лагали «продемонстрировать какие-нибудь яв-
ления, пользуясь приборами» [38].

С 4-го класса в тюменских школах на-
чиналось преподавание курса истории. Педа-
гоги-историки ежегодно проводили методи-
ческие семинары на площадках Тюменского
педагогического института или средней шко-
лы № 25 [15, л. 115; 32, л. 46]. Учителя города
использовали разные формы и приемы дея-
тельности на уроках истории, однако особую
популярность среди них получили такие, как
экскурсия и исторические вечера. В исследу-
емый период развивалось и школьное краеве-
дение. По сообщениям облоно, краеведчес-
кой работой в Тюмени к 1952 г. было охваче-
но около 33 % учащихся. Несмотря на актив-
ную работу учителей, однообразие методов
преподавания истории в школах отмечали как
сами педагоги, так и представители гороно.
В качестве недостатков часто называлось
механическое заучивание учащимися матери-
ала, «вопросно-ответная проверка домашне-
го задания», «слабое использование фильмос-
копов», которые имелись в каждой школе, но
«продолжали стоять нетронутыми в шка-
фах» [31, л. 31; 32, л. 46–47].

Серьезной проблемой для тюменских
школ оставались неуспеваемость и второгод-
ничество. Самая низкая успеваемость в пер-
вые послевоенные годы существовала в се-
милетних школах, где количество учеников,
оставленных на второй год, составляло почти
10 % [15, л. 24–25, 60]. С 1948/49 уч. г. в шко-
лах Тюмени ввели систему оставления уча-
щихся в классе после учебной смены для под-
готовки невыученных уроков и дополнитель-
ных занятий с учителями, но проблема второ-
годничества не исчезла до конца исследуе-
мого периода. В 1952 г. больше всего учени-
ков, оставленных на повторное обучение, было
в 3-х, 5-х и 6-х классах [12, л. 14].

21 июня 1944 г. вышло Постановление
СНК СССР «О мероприятиях по улучшению
качества обучения в школе», в котором гово-
рилось о введении обязательной сдачи выпус-
кных экзаменов по окончании начальной и
семилетней школы (в 4-х и 7-х классах). В 5–
6-х и 8–9-х классах по основным предметам
учащиеся сдавали переводные экзамены.
Ученики 10-х классов завершали обучение
сдачей экзаменов по основным учебным дис-
циплинам за среднюю школу на «аттестат
зрелости», а лучшие выпускники получали
золотые и серебряные медали.

Первые экзамены на «аттестат зрелос-
ти» тюменские школьники стали сдавать в мае
1945 года. К итоговым испытаниям, как и в
целом по стране, допускались лишь десяти-
классники, имеющие по всем предметам не
ниже удовлетворительных оценок, при отлич-
ном поведении. Начинались выпускные экза-
мены с сочинения. Если ученик получал за
него неудовлетворительную оценку, то он не
допускался до остальных экзаменов, пересда-
ча которых происходила только через год.
В 1951 г. лучшими в Тюмени по качеству под-
готовки к экзаменам на «аттестат зрелости»
были названы средние женские школы № 21
и 26, в 1952 г. – средняя мужская школа № 25 [10].

Результаты. Послевоенные годы ста-
ли важным временем трансформации учеб-
ного процесса в школах Тюмени, обусловив его
переход к мирному времени. В исследуемый
период расширяется сеть учебных заведений
города, растет и численность учащихся. Вме-
сте с тем в середине 1940 – начале 1950-х гг.
остается нерешенным целый ряд проблем,
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которые касались низкого технического состо-
яния учебных заведений и многосменности
занятий. В послевоенные годы в школах горо-
да происходит рост количества, повышается
стаж и уровень образования педагогических
кадров. Тем не менее определенный дефицит
учителей в тюменских школах сохранялся.
Некоторому его преодолению способствова-
ли ежегодные выпуски молодых специалис-
тов из тюменских педагогического и учитель-
ского институтов, педучилища, а также при-
влечение педагогических кадров из других
регионов страны. В исследуемый период су-
щественно вырос методический уровень под-
готовки педагогов, чему способствовали ре-
гулярные учительские совещания и педагоги-
ческие съезды, методические семинары и
курсы повышения квалификации, в которых
принимали участие молодые специалисты.
В послевоенные годы подверглись существен-
ным изменениям и образовательные програм-
мы тюменских школ. В учебных планах со-
кратилось количество часов на занятия по
военной подготовке и физической культуре.
Вместе с тем большее внимание стало уде-
ляться общеобразовательным дисциплинам:
русскому языку, литературе, математике, фи-
зике и другим предметам, по которым начи-
нается настоящая борьба за повышение ус-
певаемости учащихся, результатом которой
становится получение школьниками «аттес-
татов зрелости».
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Аннотация. Введение. Актуальность и цель данного исследования определяются значимостью рынка
труда в региональном развитии. Выбор объекта определен формированием на относительно небольшом
историческом отрезке времени трудоспособного населения в разных общественных условиях и необходимо-
стью оценки для последующего прогнозирования произошедших за счет этого изменений. Материалы и
методы. Использованы открытые материалы Всесоюзной (1979) и Всероссийских (1989 и 2002) переписей
населения. Применены историко-эволюционный, историко-сравнительный, статистический подходы, а так-
же метод группировок, основанный на теории поколений. Результат. Для поколений молчаливые, бэби-
бумеры, Х, Y (милениумы), Z выявлены такие характеристики, как доля в численности населения, соотноше-
ние по полу, месту проживания, особенности источников средств существования, видам деятельности, груп-
пам занятий и др. Показаны их различия в условиях централизованных, переходных, рыночных обществен-
ных связей, общность за счет общебиологических и цифровых условий формирования, а также влияние этих
факторов на характер и глубину обработки фиксируемых показателей. Выводы. Нарастание у более моло-
дых поколений склонности к выполнению квалифицированных трудовых функций, низкая готовность к заня-
тиям неквалифицированным трудом, заинтересованность в диверсификации деятельности. Это предполага-
ет необходимость дальнейшей перестройки системы трудовых отношений и методик прогнозирования целе-
сообразных направлений ее трансформации. Финансирование. Статья подготовлена при финансовой под-
держке Российского научного фонда и Комитета экономической политики и развития Волгоградской облас-
ти, грант № 24-28-20066, https://rscf.ru/project/24-28-20066/

Ключевые слова: рынок труда, перепись населения, 1979 г., 1989 г., 2002 г., Волгоградская область,
поколения.

Цитирование. Иванова Т. Б. История поколенческой эволюции рынка труда: показатели и результаты
(по материалам переписей населения в Волгоградской области 1979–2002 гг.) // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. –
Т. 29, № 5. – С. 164–172. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.14

Введение. Все больший период време-
ни отделяет нас от существования централи-
зованной экономики. Прошедшие годы стано-
вятся историей для новых поколений, которую
необходимо также тщательно изучать, как и
события прошлых веков, формируя целостную
картину постоянно изменяющегося мира.
Одним из актуальных направлений таких ис-
следований является рынок труда как дина-
мичный ресурс, определяющий, с одной сто-
роны, возможности развития производства, с
другой – отражающий достигнутый уровень
качества жизни. В настоящее время дефицит
трудовых ресурсов, цифровизация экономики,
платформенная занятость обусловили при-
стальное внимание к специфике формирова-
ния и использования кадров со стороны са-
мых различных государственных органов.
Например, на расширенном заседании Госу-
дарственного Совета 21 сентября 2023 г. рас-
сматривался вопрос «О развитии рынка
труда в Российской Федерации» [14].

Цель и новизна исследования данной
статьи заключаются в выявлении закономер-
ностей эволюции показателей и результатов
оценки рынка труда на основе материалов пе-
реписей населения 1979, 1989 и 2002 гг. в их

диалектической взаимосвязи с трансформа-
цией социально-экономических отношений с
учетом поколенческих изменений населения
в разрезе конкретного региона – Волгоград-
ской области.

Первые преимущественно изучаются
социологическими методами для обоснования
поведенческих отличий у лиц разных возрас-
тов [9; 13], а также различий восприятия ими
привлекательности региона [17], в проявлении
социальной активности [11], участия в воспро-
изводстве региональной интеллектуальной
элиты [16].

Социально-экономические характеристи-
ки регионов исследуются на основе широкого
круга статистической текущей информации, а
материалы переписей учитываются в том
случае, если они были недавно получены или
их показатели иным образом не фиксируют-
ся [15]. Это относится и к фундаментальным
работам по рынку труда [7].

Таким образом, предметом специального
исследования данная тема еще не станови-
лась. В рамках же стоящей перед регионом
задачи устойчивого развития во всех облас-
тях предложенный подход позволяет сформи-
ровать новую базу данных для принятия уп-
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равленческих решений по закреплению жите-
лей на территории области.

Материалы и методы исследования.
Материалами исследования являются откры-
тые данные указанных выше переписей. Для
анализа приведенных в них результатов были
использованы такие методы, как историко-эво-
люционный, историко-сравнительный, статис-
тический, а также метод группировок, основан-
ный на теории поколений, в которой выделяют-
ся молчаливые – рожденные в 1925–1944 гг.,
бэби-бумеры – 1944–1967 гг., поколение Х –
1967–1984 гг., Y (милениумы) – 1984–2000 гг.,
Z – 2000–2015 гг., в том числе с 2011 г. – аль-
фа [18]. Чем моложе поколение, тем в боль-
шей мере для них важны свобода и комфорт-
ные условия труда по сравнению с высокими
заработками, большая готовность к перемене
мест жительства и профессий. Использование
поколенческого подхода позволяет расширить
исторические характеристики рынка труда за
счет учета психологических особенностей на-
селения различных возрастов.

Анализ. Рассматриваемый период ха-
рактеризуется следующими особенностями
общественного производства [10]. 70-е гг.:
снижение темпов роста ВВП и рождаемости,
рост дефицита промышленных товаров, уве-
личение числа дач и приусадебных участков.
В 80-е гг. для перелома негативных тенден-
ций вводятся хозрасчет и самофинансирова-
ние, развиваются кооперация и предпринима-
тельство. В 1988 г. начинаются перебои с по-
ставками продукции, выплатами зарплат.
1991 г. – распад СССР, 1992–1998 гг. – сниже-
ние ВВП на 40 %, промышленного производ-
ства на 55 %, либерализация цен, инфляция,
безработица, челноки, рост числа подрабаты-
вающих в 3 раза, миграционные процессы.
В 1998 г. – начало оживления, в 2000 г. ВВП
ускорился на 10 %, расширяются предприни-
мательство, иностранные инвестиции, возоб-
новляют работу старые производства, появ-
ляются новые.

Анализ показателей эволюции рынка
труда в материалах переписи населения
1979, 1989 и 2002 годов. Число показате-
лей, отражающих характеристики рынка тру-
да, при проведении переписей указанных пе-
риодов является незначительным. Для 1979 г.,
периода от централизованной до цифровой эко-

номики, характерны измерения численности
населения всего, городского и сельского, рас-
пределение по полу, возрасту, единствен-
ному источнику средств существования.
В переписи 1989 г. по последнему показате-
лю возможно уже два варианта ответа, что
отражает становление рыночных отношений
в тот период. В остальном показатели, харак-
теризующие рынок труда, совпадают с рас-
считываемыми по переписи 1979 года. Суще-
ственно изменилось качество показателей в
материалах переписи 2002 г. (период, относя-
щийся к рыночной экономике с развивающей-
ся цифровизацией). Были введены детальные
группировки по возрасту и источникам средств
существования, видам деятельности, группам
занятий, по виду деятельности и положению в
характере занятости, по укрупненным возра-
стным группам (моложе, старше и трудоспо-
собного возраста) и продолжительности про-
живания в текущем месте жительства. Такие
изменения обусловлены, с одной стороны, уси-
лением многовариантности форм трудовой де-
ятельности, с другой – расширением техни-
ческих возможностей обработки информации.
То есть усиление рыночного характера, циф-
ровизации экономики, нарастание миграцион-
ных проблем существенно меняют измеряе-
мые показатели и детализацию их обработки,
а это даже по открытым данным дает новые
исследовательские возможности.

Анализ результатов эволюции рынка
труда Волгоградской области по материа-
лам переписи населения 1979, 1989 и 2002 го-
дов. В материалах переписи 1989 г. данных о
численности населения в трудоспособном воз-
расте нет, поэтому для получения сопоставимых
результатов приводятся результаты расчетов
числа жителей Волгоградской области в возра-
сте 16–64 года (см. табл. 1). Оно возрастает
как по величине, так и по доле по сравнению с
1979 г., хотя за период с 1989 по 2002 г. несколь-
ко снизилось число мужчин на 1 000 женщин и
городских жителей на 1 000 сельских.

Поколенческая характеристика трудоспо-
собного населения Волгоградской области дана
в таблице 2. В ней не приводится доля жителей,
родившихся ранее 1925 г., которые не рассмат-
риваются в теории поколений. В 1979 и 1989 гг.
наибольший удельный вес населения составили
бэби-бумеры, 2002 г. – поколение Х.
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Результаты расчетов поколенческих ха-
рактеристик населения Волгоградской обла-
сти по соотношению числа мужчин и женщин,
городского и сельского населения даны в таб-
лице 3. Тенденция изменений числа мужчин
на 1 000 женщин по поколениям одинакова –
сокращение этого показателя по мере увели-
чения возраста, причем в рыночной экономи-
ке этот дисбаланс усиливался. Этот показа-
тель за 2002 г. у бэби-бумеров и поколения Х
повышается за счет приезжих (соответству-
ющие значения, рассчитанные по проживаю-
щим с рождения, равны 833 и 1 110 чело-
век [12]). За первое десятилетие формирова-
ния рыночной экономики (1992–2002 гг.) город-
ское население на 1 тысячу человек сельско-
го стало меньше, хотя в среднем и выросло

по сравнению с 1979 годом. Увеличение зна-
чения показателя для поколения Х идет за
счет увеличения женского населения, отражая
разные поведенческие траектории.

В целом рынок труда оказался под влия-
нием как естественных (биологических) демог-
рафических изменений (большее рождение
мальчиков), так и типа общественных связей,
которые привели к замедлению темпов урба-
низации при становлении рыночной экономики.

Анализ детализации эволюции рынка тру-
да позволяют дать только материалы пере-
писи населения 2002 года.

Доля населения, указавшего два источ-
ника средств к существованию в 2002 г., ста-
ла на 9,7 % больше по сравнению с 1989 г. [8]
и достигла почти 24 %. Из них 3,9 % лиц по-

Таблица 1. Число жителей Волгоградской области в возрасте 16–64 года

Table 1. The number of residents of the Volgograd region aged 16–64 years

Показатели Результаты переписи по годам 
1979 1989 2002 

Численность населения, чел., в том числе: 1 669 759 17 005 103 1 890 874 
мужчин на 1 000 женщин, чел.  894 932 925 
городских жителей на 1 000 сельских, чел. 2 770 3 365 3 278 
доля в общей численности населения, % 67,4 65,8 70,1 

Примечание. Таблицы 1–3 рассчитаны автором по: [1; 2; 6].

Таблица 2. Поколенческая структура численности населения Волгоградской области,
в % к общей численности населения за соответствующий год

Table 2. Generational structure of the population of the Volgograd region, as a percentage
of the total population for the corresponding year

Поколения Год переписи 
1979 1989 2002 

Молчаливые 28,5 25,2 19,0 
Бэби-бумеры 38,1 35,4 29,9 
X 14,2 19,2 30,3 
Y 0,0 9,3 11,6 
Z 0,0 0,0 4,2 

Таблица 3. Поколенческие характеристики населения Волгоградской области по полу
и месту проживания

Table 3. Generational characteristics of the population of the Volgograd region by age and
place of residence

Поколения Мужчин на 1 000 женщин, чел. Городского населения 
на 1 000 сельского, чел. 

1979 1989 2002 1979 1989 2002 
Молчаливые 885 815 671 2 472 2 889 2 877 
Бэби-бумеры 1 020 1 008 913 2 960 3 683 3 122 
X 1 036 1 036 1 012 2 358 3 151 3 537 
Y – 1 037 1 045 – 2 683 2 332 
Z – – 1 059 – – 2 472 
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лучают доходы одновременно от трудовой де-
ятельности и ведения личного подсобного хо-
зяйства. Больший удельный вес лиц, имеющих
два источника дохода, среди городского на-
селения по сравнению с сельским и у жен-
щин по сравнению с мужчинами. Поколенчес-
кое распределение лиц, указавших один источ-
ник средств существования, связанный с ак-
тивной деятельностью или получением ком-
пенсации за ее отсутствие, приведено в таб-
лице 4. Первые 2 места занимают поколения
бэби-бумеров и Х.

Обращает на себя внимание стабиль-
ность итогового удельного веса (в среднем 63,5)
Х-поколения, бэби-бумеров и молчаливых в
ТОП-5 видов деятельности для всех занятых

(табл. 5). Само же распределение удельных
весов различно: сельским хозяйством в боль-
шей степени занимаются бэби-бумеры, у мол-
чаливых доля оптовой и розничной торговли в
2,7 раза ниже, чем у поколения Х, зато среди
них больше работающих в обрабатывающей
промышленности и образовании.

Материалы таблицы 6 дают объяснение
выявленным поколенческим отклонениям.
Именно на вид деятельности «Оптовая и роз-
ничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования» приходится боль-
шая доля работающих не по найму, в том числе
без привлечения наемных работников. Этот
вид занятости в большей мере представлен

Таблица 4. Доли жителей Волгоградской области, указавших один источник средств к
существованию, 2002 г., 100 % = общее число лиц, указавших один источник средств к
существованию

Table 4. The proportion of residents of the Volgograd region who indicated one source of
livelihood, 2002, 100% = the total number of people who indicated one source of livelihood

Доходы Поколения 
Все Y X Бэби-бумеры Молчаливые 

От трудовой деятельности (кроме 
дохода от ЛПХ) 

43,92 0,00 12,52 30,00 1,33 

ЛПХ (личное подсобное хозяйство) 2,4 0,00 0.48 1,83 0,09 
Пособие по безработице 0,35 0,00 0,09 0,25 0,01 
Сбережения 0,11 0,00 0,02 0,08 0,00 
Доход от сдачи в наем или аренду 
имущества 

0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 

Иной источник 2,33 0,02 0,62 1,57 0,10 

Примечание. Рассчитано автором по: [5].

Таблица 5. Поколенческая структура по ТОП-5 видов деятельности всего занятого на-
селения Волгоградской области, 2002 г., 100 % = численность соответствующего по-
коления, %

Table 5. Generational structure of the TOP 5 types of activities of the total employed population
of the Volgograd region, 2002, 100% = the number of the corresponding generation, %

Вид деятельности Все занятое 
население 

Поколение 
X Бэби-бумеры Молчаливые 

Обрабатывающие производства 21,3 19,3 21,9 27,1 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования  

14,3 18,1 12,7 6,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

10,0 8,6 11,2 8,3 

Транспорт и связь 9,3 8,4 9,9 9,1 
Образование 8,8 8,5 8,7 12,1 
Итого 63,7 62,9 64,3 63,2 

Примечание. Рассчитано автором по: [4].
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поколением Х. Кроме того, он преобладает в
сфере малого и среднего предприниматель-
ства, что в целом отражает наиболее распро-
страненный отраслевой путь развития ранне-
го предпринимательства.

Занятое население по группам занятий
представлено в таблице 7. Так как поколение

молчаливых занятых в основном в 2002 г. пре-
кратило трудовую деятельность, то их доля в
каждом профессиональном уровне незначи-
тельна и не превышает 9 %. Бэби-бумеров
ожидаемо больше среди руководителей всех
уровней, они готовы работать «руками» (ра-
ботники сельского хозяйства, рабочие, опера-

Таблица 6. Занятое население Волгоградской области по положению в занятости, 2002 г.,
100 % = всего занятых по виду конкретной экономической деятельности

Table 6. The employed population of the Volgograd region by employment status, 2002,
100% = total employed by type of specific economic activity

Виды деятельности 

Работающие 

по найму не по найму 
в том числе привлечение 

наемных работников 
есть нет 

Обрабатывающие производства 97,9 2,1 0,7 1,1 
Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  

50,7 16,4 4,6 10,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 42,3 4,6 1,1 2,9 
Транспорт и связь 41,4 2,1 0,4 1,4 
Образование 41,0 0,6 0,1 0,4 

 Примечание. Таблицы 6 и 7 рассчитаны автором по: [3].

Таблица 7. Занятое население Волгоградской области по группам занятий в 2002 г., %

Table 7. The employed population of the Volgograd region by occupation groups in 2002, %

Группы занятий 
Поколения 

X 1 Бэби- 
бумеры 1 

Молча- 
ливые 1 

X 2 Бэби- 
бумеры 2 

Молча- 
ливые 2 

Всего 37,5 55,9 6,6 100 100 100 
Руководители (представители) органов власти и 
управления всех уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и предприятий 

26,8 64,3 8,9 8,2 13,2 15,5 

Специалисты высшего уровня квалификации 36,5 55,0 8,5 13,6 13,7 18,1 
Специалисты среднего уровня квалификации 40,9 53,6 5,5 13,7 12,0 10,5 
Работники, занятые подготовкой информации, оформ-
лением документации, учетом и обслуживанием 

41,4 53,5 5,1 3,1 2,7 2,2 

Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 

49,3 47,6 3,1 17,9 
 

11,5 6,4 

Квалифицированные работники сельского, лесного, 
охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

30,7 65,3 4,0 1,4 2,0 1,0 

Квалифицированные рабочие крупных и мелких 
промышленных предприятий, художественных про-
мыслов, строительства, транспорта, связи, геологии 
и разведки недр 

37,7 55,0 7,4 16,2 15,8 18,0 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин 

34,9 59,6 5,5 14,6 16,7 14,5 

Неквалифицированные рабочие 33,8 58,0 8,2 9,7 11,1 13,3 
Занятые на военной службе 50,8 48,3 0,9 1,1 0,7 0,1 
Лица, неточно указавшие или не указавшие занятия 39,4 54,7 5,9 0,7 0,6 0,6 

 Примечания. 1 – 100 % = численность по группе занятий в каждой строке; 2 – 100 % = численность
конкретного поколения по столбцу.

Notes. 1 – 100% = the number of occupations per group in each row; 2 – 100% = the number of a particular
generation by column.
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торы). Поколение Х по сравнению с ними боль-
ше представлено на военной службе и значи-
тельно меньше как неквалифицированные.

Из таблицы 7 также видно, что у поко-
ления Х на первых трех местах стоят работ-
ники сферы обслуживания, квалифицирован-
ные рабочие, операторы и аппаратчики. Для
бэби-бумеров – операторы и аппаратчики, ква-
лифицированные рабочие, доли руководителей
и специалистов высшего уровня квалифика-
ции (третье место) почти одинаковы. У мол-
чаливых наибольшие удельные веса по груп-
пам занятий занимают специалисты высшей
квалификации, квалифицированные рабочие,
руководители. То есть по группам занятости
в 2002 г. в каждом поколении преобладали ра-
ботники массовых профессий, с возрастом по-
вышалась доля руководителей и наиболее ква-
лифицированных специалистов. Поколение Х
было более склонно работать в сфере обслу-
живания по сравнению с молчаливыми, но
менее в качестве неквалифицированных ра-
бочих.

Результаты. На поколенческую эволю-
цию рынка труда, исследованную по матери-
алам Всероссийской переписи населения 1979,
1989 и 2002 гг. для Волгоградской области, вли-
яют две группы факторов: А. Глобальные:
1) биологические особенности развития чело-
вечества как вида живых существ; 2) зарож-
дение цифровых технологий. Б. Специфически
российские: 1) тип формирования обществен-
ных взаимосвязей (централизованные, переход-
ные, рыночные); 2) наращивание структурной
перестройки экономики (1979 г. – всеобщая за-
нятость; 1989 г. – развитие кооперативов и оцен-
ка возможности появления личной инициати-
вы как блага; 2002 г. – высокий уровень без-
работицы, рост миграционных потоков). Они
обусловили не только трансформацию каче-
ственных изменений сформированной базы
данных, но также характер фиксируемых по-
казателей и глубину их обработки. Это обус-
ловило различия характеристик населения
Волгоградской области различных поколений,
среди которых наибольшее практическое зна-
чение для современного времени имеют от-
личия по числу источников средств существо-
вания, видам деятельности, группам занятий.
Нарастание в более молодых поколениях
склонности к выполнению более квалифици-

рованных трудовых функций, низкая готов-
ность к занятиям неквалифицированным тру-
дом дает возможности прогнозирования це-
лесообразных изменений общественного про-
изводства, которые будут отвечать субъек-
тивным потребностям новых поколений, вхо-
дящих в трудовую деятельность. Особую зна-
чимость имеет готовность к диверсификации
деятельности как отражение расширения ко-
личества источников средств существования,
что предполагает необходимость дальнейшей
перестройки системы трудовых отношений и
методик их фиксации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возрастной состав населения РСФСР. По
данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.
М.: Республиканский информационно-издательс-
кий центр, 1990. 373 с.

2. Возрастно-половой состав и состояние в
браке. М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. 416 с.

3. Занятия населения. М.: ИИЦ «Статистика
России», 2005. 347 с.

4. Занятое население по видам экономичес-
кой деятельности. М.: ИИЦ «Статистика России»,
2005. 614 с.

5. Источники средств к существованию. М.:
ИИЦ «Статистика России», 2004. 1128 с.

6. Итоги Всесоюзной переписи населения
1979 года. Т. II. Пол, возраст и состояние в браке
населения СССР, союзных и автономных респуб-
лик, краев, областей. Ч. I. Статистический сборник.
Госкомстат СССР. М.: Гос. ком. СССР по статисти-
ке, 1989. 431 с.

7. Капелюшников Р. Российский рынок труда
через призму демографии. М.: Издательский Дом
ВШЭ, 2020. 440 с.

8. Краткая социально-демографическая ха-
рактеристика населения РСФСР. По данным Всесо-
юзной переписи населения 1989 года. Ч. II. Источ-
ники средств существования, общественные груп-
пы. М.: Респ. информ.-издат. центр, 1991. 251 с.

9. Никонов Е., Шамис Е. Теория поколений.
Необыкновенный Икс. 1964–1984. М.: Издательский
дом «Синергия», 2022. 192 с.

10. От измерений до изменений. Краткая ис-
тория переписей населения. М.: Росстат, 2022.
180 с.

11. Полтавская М. Б. Формы социальной ак-
тивности молодежи и старшего поколения (по ма-
териалам исследования жителей Волгограда) // Из-
вестия Тульского государственного университета.
Гуманитарные науки. 2019. № 4. С. 98–110.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 171

Т.Б. Иванова. История поколенческой эволюции рынка труда: показатели и результаты

12. Продолжительность проживания населе-
ния в месте постоянного жительства. М.: ИИЦ «Ста-
тистика России», 2005. 382 с.

13. Радаев В. В. Раскол поколения миллениалов:
историческое и эмпирическое обоснование (первая
часть) // Социологический журнал. 2020. Т. 26, № 3.
С. 30–63. DOI: 10.19181/socjour.2020.26.3.7395

14. Расширенное заседание Президиума Госу-
дарственного совета. 21 сентября 2023 г. по вопро-
су «О развитии рынка труда в Российской Федера-
ции». URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/72319

15. Чудилин Г. И. Перепись населения как ин-
струмент оценки устойчивости социально-эконо-
мических систем: региональный аспект // Вопросы
статистики. 2010. № 10. С. 53–57.

16. Шипулина Н. Б. Формирование и воспро-
изводство интеллектуальной элиты Волгограда:
межпоколенные стратегии и «горизонтальные»
связи // Грани познания. 2019. № 4 (63). С. 38–44.
URL: https://sciup.org/148311007

17. Щекотуров А. В., Винокуров В. В., Зимови-
на Е. П., Кришталь М. И. Медиаобразы Калининг-
радской области и миграционные установки рефор-
менного поколения и поколения миллениалов. Ка-
лининград: БФУ им. И. Канта, 2022. 84 с.

18. Howe N., Strauss W. Millennials Rising: The
Next Great Generation. Knopf Doubleday Publishing
Group, 2009. 432 p.

REFERENCES

1. Vozrastnoj sostav naselenija RSFSR. Po
dannym Vsesojuznoj perepisi naselenija 1989 goda
[Age Composition of the Population of the RSFSR.
According to the All-Union Population Census of
1989]. Moscow, Respublikanskiy informatsionno-
izdatel’skiy tsentr, 1990. 373 p.

2. Vozrastno-polovoj sostav i sostojanie v brake
[Age-Sex Composition and Marital Status]. Moscow,
IITs «Statistika Rossii», 2004. 416 p.

3. Zanjatija naselenija [Population Occupations].
Moscow, IITs «Statistika Rossii», 2005. 347 p.

4. Zanjatoe naselenie po vidam ekonomicheskoj
dejatelnosti [Employed Population by Type of
Economic Activity]. Moscow, IITs «Statistika Rossii»,
2005. 614 p.

5. Istochniki sredstv k sushhestvovaniju
[Sources of Livelihood]. Moscow, IITs «Statistika
Rossii», 2004. 1128 p.

6. Itogi Vsesojuznoj perepisi naselenija
1979 goda. T. II. Pol, vozrast i sostojanie v brake
naselenija SSSR, sojuznyh i avtonomnyh respublik,
kraev, oblastej. Ch. I. Statisticheskij sbornik.
Goskomstat SSSR [Results of the 1979 All-Union
Population Census. Vol. 2. Gender, Age and Marital

Status of the Population of the USSR, Union and
Autonomous Republics, Territories, Regions. Pt. 1.
Statistical Collection]. Moscow, Gos. kom. SSSR po
statistike, 1989. 431 p.

7. Kapelyushnikov R. Rossijskij rynok truda
cherez prizmu demografii [Russian Labor Market
Through the Prism of Demography]. Moscow,
Izdatelskiy Dom VSHE, 2020. 440 p.

8. Kratkaja socialno-demograficheskaja
harakteristika naselenija RSFSR. Po dannym
Vsesojuznoj perepisi naselenija 1989 goda. Ch. II.
Istochniki sredstv sushhestvovanija, obshhestvennye
gruppy [Brief Socio-Demographic Characteristics of
the Population of the RSFSR. According to the All-
Union Population Census of 1989. Pt. 2. Sources of
Livelihood, Public Groups]. Moscow, Resp. inform.-
izdat. centr, 1991. 251 p.

9. Nikonov E., Shamis E. Teoriya pokolenij.
Neobyknovennyj Iks. 1964–1984  [Theory of
Generations. Extraordinary X. 1964–1984]. Izdatelskij
dom «Sinergiya», 2022. 192 p.

10. Ot izmerenij do izmenenij. Kratkaja istorija
perepisej naselenija [From Measurements to Changes.
Brief History of Population Censuses]. Moscow,
Rosstat, 2022. 180 p.

11. Poltavskaja M.B. Formy socialnoj aktivnosti
molodezhi i starshego pokolenija (po materialam
issledovanija zhitelej Volgograda) [Forms of Social
Activity of Youth and the Older Generation (Based on
the Materials of a Study of Volgograd Residents)].
Izvestija Tulskogo gosudarstvennogo universiteta.
Gumanitarnye nauki [Proceedings of Tula State
University. Humanities], 2019, no. 4, pp. 98-110.

12. Prodolzhitelnost prozhivanija naselenija v
meste postojannogo zhitelstva [Duration of Residence
of the Population in the Place of Permanent Residence].
Moscow, IITs «Statistika Rossii», 2005. 382 p.

13. Radaev V.V. Raskol pokoleniya millenialov:
istor icheskoe i  empir icheskoe obosnovan ie
(pervaya chast) [Split of the Millennial Generation:
Historical and Empirical Justification (First Part)].
Sociologicheskij zhurnal [Sociological Journal],
2020, vol. 26, no. 3, pp. 30-63. DOI: 10.19181/
socjour.2020.26.3.7395

14. Rasshirennoe zasedanie Prezidiuma
Gosudarstvennogo soveta. 21 sentjabrja 2023 g. po
voprosu «O razvitii rynka truda v Rossijskoj
Federacii» [Extended Meeting of the Presidium of the
State Council. On September 21, 2023, on the Issue
“On the Development of the Labor Market in the
Russian Federation”]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/72319

15. Chudilin G.I. Perepis naselenija kak instrument
ocenki ustojchivosti socialno-ekonomicheskih sistem:
regionalnyj aspekt [Population Census as a Tool for
Assessing the Sustainability of Socio-Economic



172 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Systems: Regional Aspect].  Voprosy statistiki
[Statistical Issues], 2010, no. 10, pp. 53-57.

16. Shipulina N.B. Formirovanie i vosproizvodstvo
intellektualnoj elity Volgograda: mezhpokolennye
strategii i «gorizontalnye» svjazi [Formation and
Reproduction of the Intellectual Elite of Volgograd:
Intergenerational Strategies and “Horizontal”
Connections]. Grani poznanija [Facets of Cognition],
2019, no. 4 (63), pp. 38-44. URL: https://sciup.org/
148311007

Information About the Author
Tatiana B. Ivanova, Doctor of Sciences (Economics), Professor, Department of Corporate Management,

Volgograd Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Gagarina St, 8, 400131 Volgograd, Russian Federation; Professor, Department of
Expertise and Operation of Real Estate Objects, Volgograd State Technical University, Prosp. Lenina, 28,
400005 Volgograd, Russian Federation, nika20021960@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-1103-8210

Информация об авторе

Татьяна Борисовна Иванова, доктор экономических наук, профессор кафедры государ-
ственного управления и менеджмента, Волгоградский институт управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, ул. Гагарина, 8, 400131 г. Волгоград, Российская Федерация; профессор кафедры экспертизы
и эксплуатации объектов недвижимости, Волгоградский государственный технический универ-
ситет, просп. им. В.И. Ленина, 28, 400005 г. Волгоград, Российская Федерация, nika20021960@bk.ru,
https://orcid.org/0000-0002-1103-8210

17. Shhekoturov A.V., Vinokurov V.V.,
Zimovina E.P., Krishtal M.I. Mediaobrazy
Kaliningradskoj oblasti i migracionnye ustanovki
reformennogo pokolenija i pokolenija millenialov
[Media Images of the Kaliningrad Region and Migration
Attitudes of the Reform Generation and the Millennial
Generation]. Kaliningrad, BFU im. I. Kanta, 2022. 84 p.

18. Howe N., Strauss W. Millennials Rising: The
Next Great Generation. Knopf Doubleday Publishing
Group, 2009. 432 p.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 173


А

бд
ра

хм
ан

ов
 К

.А
., 

Го
лу

но
в С

.В
., 

М
уз

ды
ба

ев
 М

.А
., 

Ка
ра

ку
ло

в Е
.М

., 
Ка

бд
еш

ев
 А

.Н
., 

20
24

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2024.5.15

UDC 327(100):556.53 Submitted: 01.06.2024
LBC 66.4(0),04 Accepted: 28.08.2024
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Abstract. Introduction. The article analyzes water security issues in river basins of the Kazakhstan-
Russia border region, as well as transboundary cooperation in this area. These issues are analyzed from a
Kazakhstani perspective, which has distinct characteristics compared to the Russian perspective but cannot be
considered without taking the latter into account. Methods and materials. The study is based on the concept of
water security. For the first time, the northern water basins of Kazakhstan with their transboundary rivers are
viewed through the lens of this concept as a single entity with common problems, many of which require
solutions at the international level. The study also relies on an analysis of the strengths and weaknesses of
Kazakhstan-Russia agreements on transboundary river issues, as well as a quantitative analysis of water levels,
pollution, and other characteristics of the relevant water basins. Data obtained from Kazakhstani state institutions,
particularly from the state enterprise “Kazhydromet,” are analyzed. Using this data and the ArcGIS program,
maps of Kazakhstan’s hydrographic basins were compiled. Analysis. The key security issues of the northern
Kazakhstani transboundary water basins, including water scarcity, floods, pollution, and the degradation of
biodiversity in coastal areas, are examined. Additionally, the effectiveness of Kazakhstan-Russia cross-border
cooperation in addressing these issues is evaluated. Results. In the long term, water scarcity is the most serious
challenge to water security, but natural disasters also require serious attention and more effective transboundary
cooperation. It would be unjustified to place the primary responsibility on either single side for the water
security issues in the region, as both countries have similar infrastructure and inherited economic development
priorities from the Soviet era. The effectiveness of Kazakhstan-Russia cooperation in addressing water security
issues remains ambiguous: on the one hand, the parties strive to resolve existing problems constructively, but
on the other hand, their willingness to undertake coordinated and costly steps is quite limited. Contributions.
K. Abdrakhmanov conducted SWOT analysis of empirical issues related to transboundary rivers and (together
with S. Golunov) issues of transboundary cooperation between Kazakhstan and Russia; S. Golunov
conceptualized the problem of water security, applied it to the empirical parts of the work, and analyzed the
issues of floods and threats to biodiversity; M. Muzdybayev collected and analyzed data on hydrography,
hydrology, water use, and the environmental state of Kazakhstan’s water basins; Ye. Karakulov and A. Kabdeshev
categorized and compiled cartographic material for the hydrographic basins of Kazakhstan using the ArcGIS
program.

Key words: water security, integrated water resources management, Kazakhstan, Russia, Ural river, Tobol
river, Ishim river, Irtysh river.
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Арман Нурланулы Кабдешев
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Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу проблем водной безопасности речных бассейнов
казахстанско-российского пограничья, а также трансграничного сотрудничества в соответствующей сфере.
Данные проблемы изучены с казахстанской перспективы, которая имеет выраженную специфику по сравне-
нию с перспективой российской, но не может рассматриваться без учета последней. Методы и материалы.
Исследование опирается на концепцию водной безопасности. Впервые северные водные бассейны Казахста-
на с их трансграничными реками рассматриваются сквозь призму данной концепции как единое целое с
общими проблемами, значительная часть которых требует решения на международном уровне. Исследова-
ние также основывается на анализе сильных и слабых сторон казахстанско-российских соглашений по про-
блемам трансграничных рек, а также на количественном анализе водности, загрязненности и других характе-
ристик соответствующих водных бассейнов. Анализируются данные, полученные от казахстанских государ-
ственных учреждений, в частности от государственного предприятия «Казгидромет». С использованием
программы ArcGIS составлены карты гидрографических бассейнов Казахстана. Анализ. Рассмотрены клю-
чевые проблемы безопасности северных казахстанских трансграничных водных бассейнов, включая дефи-
цит водных ресурсов, наводнения, загрязнение и деградацию биоразнообразия прибрежных территорий.
Кроме того, оценивается эффективность казахстанско-российского приграничного сотрудничества по реше-
нию данных проблем. Результаты. В долгосрочной перспективе дефицит водных ресурсов является самым
серьезным вызовом водной безопасности, однако стихийные бедствия также требуют серьезного внимания
и более эффективного трансграничного сотрудничества. Было бы некорректным возлагать основную ответ-
ственность за проблемы водной безопасности в регионе лишь на какую-либо одну из сторон, поскольку обе
страны имеют сходную инфраструктуру и унаследованные от советского прошлого приоритеты экономи-
ческого развития. Эффективность казахстанско-российского сотрудничества в решении вопросов водной
безопасности пока неоднозначна: с одной стороны, Казахстан и Россия стремятся конструктивно решать
имеющиеся проблемы, однако, с другой стороны, их готовность предпринимать скоординированные доро-
гостоящие шаги  довольно ограничена. Вклад авторов. К.А. Абдрахманов – проведение SWOT-анализа
эмпирических проблем трансграничных рек и (совместно с С.В. Голуновым) проблем трансграничного
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сотрудничества Казахстана и России; С.В. Голунов – концептуализация проблемы водной безопасности и ее
применение к эмпирическим частям работы, анализ проблемы наводнений и угрозы биоразнообразию;
М.А. Муздыбаев – сбор и анализ данных по гидрографии, гидрологии, использованию водных ресурсов и
экологическому состоянию водных бассейнов Казахстана; Е.М. Каракулов и А.Н. Кабдешев – классификация
и составление картографического материала для гидрографических бассейнов Казахстана с использованием
программы ArcGIS.

Ключевые слова: водная безопасность, комплексное управление водными ресурсами, Казахстан, Рос-
сия, р. Урал, р. Тобол, р. Ишим, р. Иртыш.
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Введение. Проблемы водной безопас-
ности Центральной Азии, включая Южный
Казахстан, привлекают внимание многочис-
ленных исследователей. При этом в тени, как
правило (за исключением проблем начинаю-
щейся в Китае реки Иртыш), остаются ана-
логичные проблемы казахстанско-российс-
ких трансграничных рек, наиболее крупны-
ми из которых являются Иртыш / Ертис, То-
бол / Тобыл, Урал / Жайык и Ишим / Есиль.
Между тем водная безопасность казахстанс-
ко-российских трансграничных речных бассей-
нов самым серьезным образом влияет на вод-
ную и продовольственную безопасность Казах-
стана в целом, а также на жизнедеятельность
примерно 30-миллионного населения бассейно-
вых территорий двух стран.

Настоящая работа посвящена анализу
проблем водной безопасности речных бассей-
нов казахстанско-российского пограничья.
В данном случае проблематика водной безо-
пасности и связанного с ней комплексного уп-
равления водными ресурсами имеет выражен-
ное трансграничное измерение, а реагирование
на соответствующие вызовы требует система-
тического международного сотрудничества.
Совокупность пересекающих казахстанско-
российскую границу водных бассейнов может
быть представлена в виде региона, террито-
рия которого объединена общими экологичес-
кими, экономическими (использование водных
ресурсов) и политическими (территории соот-
ветствующих административных регионов или
четко очерченные географические зоны от-
ветственности правительственных и межпра-
вительственных учреждений) признаками.

Следует отметить, что проблемы водной
безопасности анализируются нами в первую

очередь с казахстанской перспективы. Как бу-
дет показано далее, данная перспектива имеет
свою выраженную специфику по сравнению с
перспективой российской, но, вместе с тем, не
может рассматриваться без учета последней.

Методы и материалы. Анализ про-
блем управления водными ресурсами сквозь
призму безопасности является одним из клю-
чевых направлений современных исследова-
ний таких проблем. Согласно определению
ООН, суть водной безопасности заключает-
ся в доступе населения к адекватному коли-
честву воды приемлемого качества для жиз-
необеспечения и социально-экономического
развития, включая защиту от связанных с во-
дой стихийных бедствий и загрязнений, а так-
же сохранение экосистем. В числе угроз вод-
ной безопасности в первую очередь упомина-
ются дефицит воды, вызывающие его природ-
ные явления (засухи, обмеление рек и т. п.) и
последствия такого дефицита (включая обо-
стрение конфликтов за распределение водных
ресурсов), деградация инфраструктуры водо-
снабжения, загрязнение и отравление воды,
наводнения, разрушение экосистем и т. п. [15].

Важной концептуальной проблемой вод-
ной безопасности является ее соотношение с
повесткой комплексного управления водными
ресурсами (IWRM). Ключевыми составляю-
щими последнего является рассмотрение вод-
ного бассейна как единого целого, вовлече-
ние в сотрудничество и процесс принятия ре-
шений всех заинтересованных сторон (как го-
сударств бассейна, так и неправительствен-
ных акторов) и достижение эффективной ко-
ординации их деятельности [16].

Проблемы речных бассейнов казахстанс-
кого пограничья с казахстанской перспективы
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пока систематически не рассматривались
сквозь концептуальную призму водной безо-
пасности. В работах, посвященных водным
проблемам Казахстана в целом, основное вни-
мание уделяется ситуации в Южном Казах-
стане, а также проблемам реки Иртыш (см.,
например: [5; 17]). Большинство работ по дру-
гим казахстанско-российским трансгранич-
ным речным бассейнам посвящено более уз-
кому кругу вопросов: в первую очередь дефи-
циту воды и трансграничным загрязнениям и
пока в меньшей степени – наводнениям (см.,
например: [4; 6]) в отдельных речных бассей-
нах. Лишь в небольшом количестве работ
(см., например: [7; 10] делаются попытки кон-
цептуализировать проблемы всех водных бас-
сейнов казахстанско-российского пограничья
в совокупности, однако при этом акцент на
повестке водной безопасности не делается.
В некоторых работах также подчеркивается
ограниченная эффективность казахстанско-
российского сотрудничества в сфере управ-
ления водными ресурсами [7].

Помимо концептуализации, в методоло-
гическом плане настоящая работа опирается
на количественный анализ ряда характерис-

тик (в частности, водности и загрязненности)
казахстанских трансграничных водных ресур-
сов на основе данных, полученных от казах-
станских государственных учреждений (в пер-
вую очередь государственного предприятия
«Казгидромет»). В работе также анализиру-
ются сильные и слабые стороны казахстанс-
ко-российских соглашений по проблемам
трансграничных рек.

Анализ. Гидрографическая характе-
ристика водных бассейнов казахстанско-
российского приграничья. Настоящая рабо-
та опирается на принятую в Казахстане офи-
циальную классификацию водохозяйственных
бассейнов. Из восьми таких бассейнов семь
являются трансграничными, а четыре (Жай-
ык-Каспийский, Тобыл-Торгайский, Есильский
и Ертисский) выходят к границе с Россией
(рис. 1). Следует отметить, что российская
сторона считает реки Тобол, Ишим и Иртыш
частью общего (Иртышского) бассейна.

В Жайыкско-Каспийском водохозяй-
ственном бассейне насчитывается более сот-
ни рек, главной из которых является р. Урал.
В данном случае Казахстан находится в по-
ложении низового государства, поскольку река

 

Рис. 1. Водохозяйственные бассейны Казахстана 1

Fig. 1. Water management basins of Kazakhstan
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Некоторые экономико-географические характеристики казахстанско-российских
трансграничных речных бассейнов

Some economic and geographical characteristics of the Kazakhstan-Russia transboundary river
basins

Река Среднего-
довой сток 

Крупные гидроэлектростанции (ГЭС) 
и прилегающие водохранилища 

(с указанием объема) 

Прибрежные города 
с населением более 100 тыс. чел. 

(в тыс. чел.) 
Урал / Жайык 9,3 км³ Россия: Верхнеуральская ГЭС с водохрани-

лищем (0,6 км³); Ириклинская ГЭС с водо-
хранилищем (2,2 км³)  

Россия: Магнитогорск (409), Орск 
(189), Оренбург (539); Казахстан: 
Уральск (254), Атырау (315)  

Тобол / Тобыл 1,0 км³ Казахстан: Верхнетобольское водохрани-
лище (0,8 км³), Каратомарское водохрани-
лище (0,8 км³) 

Казахстан: Рудный (124), Коста-
най (264); Россия: Курган (306) 

Ишим / Есиль 2,0 км³ Kазахстан: Астанинское (Вячеславское) 
водохранилище (0,4 км³), Сергеевское водо-
хранилище (0,7 км³) 

Казахстан: Астана (1400), Пет-
ропавловск (222) 

Иртыш / Ертис 27,3 км³ Китай: водохранилище Проект 365 (0,3 км³); 
Казахстан: Бухтарминская ГЭС с водохрани-
лищем (49,6 км³), Усть-Каменогорское водо-
хранилище (0,7 км³), Шульбинское водохрани-
лище Reservoir (2,4 км³)  

Казахстан: Усть-Каменогорск 
(400); Семей (329), Павлодар (367); 
Россия: Омск (1111), Тобольск 
(100), Ханты-Мансийск (110) 

Примечание. Источник: Данные Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

берет начало на территории России. Урал про-
текает через такие крупные города, как Маг-
нитогорск, Орск и Оренбург в России, а так-
же Уральск и Атырау в Казахстане. Важную
роль в регулировании стока реки играют рас-
положенные на российской территории водо-
хранилища, крупнейшим из которых является
Ириклинское, находящееся в Оренбургской
области. Роль этого водохранилища для ка-
захстанской водной безопасности неоднознач-
на: с одной стороны, его работа уменьшает
риск наводнений, однако, с другой стороны, она
способствует обмелению реки и препятству-
ет нересту ряда вид рыб. На казахстанской
территории р. Урал плотин и водохранилищ не
имеет.

Тобыл-Торгайский водохозяйственный
бассейн охватывает территории Костанайс-
кой и части Актюбинской и Улытауской обла-
стей Казахстана. На территории Казахстана
р. Тобол регулируется Верхнетобольским и
Каратомарским водохранилищами и основную
часть года остается маловодной. Река про-
текает через такие крупные областные цент-
ры, как Костанай в Казахстане и Курган в
России. В данном случае уже Казахстан вы-
ступает по отношению к России в качестве
верхового государства.

В случае с Есильским водохозяйствен-
ным бассейном Казахстан опять-таки являет-

ся верховым государством по отношению к Рос-
сии. Подобно Тоболу, река Ишим впадает в
Иртыш. Она берет начало в Карагандинской
области, протекает через казахстанскую сто-
лицу г. Астану и далее через областной центр г.
Петропавловск. Сток реки регулируется тремя
относительно небольшими водохранилищами –
Астанинским, Сергеевским и Петропавловским.

Наконец, Ертисский водохозяйствен-
ный бассейн расположен в восточной части
Казахстана. По отношению к Иртышу, самой
многоводной реке всего центральноазиатско-
го региона (общая длина – 4 280 км), верхо-
вым государством является Китай, низовым –
Россия, тогда как Казахстан занимает проме-
жуточное положение. Источник реки Черный
Иртыш находится в КНР. Река протекает че-
рез такие крупные города, как Усть-Камено-
горск, Семей и Павлодар в Казахстане, а так-
же Омск в России.

В отличие от упомянутых ранее бассей-
нообразующих рек, Иртыш имеет ключевое
значение для казахстанской гидроэнергетики.
На нем расположены три крупные ГЭС с од-
ноименными водохранилищами: Бухтарминс-
кая, Усть-Каменогорская и Шульбинская.
Следует также отметить, что часть воды
Иртыша перебрасывается в Центральный
Казахстан через канал Иртыш – Караганда,
введенный в эксплуатацию в 1974 году.
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Рис. 3. Тобыл-Торгайский водохозяйственный бассейн
Fig. 3. Tobyl-Torgai water management basin

Рис. 2. Жайыкско-Каспийский водохозяйственный бассейн
Fig. 2. Zhaiyk-Caspian water management basin
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Рис. 5. Ертисский водохозяйственный бассейн
Fig. 5. Ertis water management basin

Рис. 4. Есильский водохозяйственный бассейн
Fig. 4. Esil water management basin
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Вызовы водной безопасности. Дефи-
цит воды. По прогнозам Института мировых
ресурсов, Казахстан может столкнуться с се-
рьезным дефицитом пресной воды уже к
2040 г. из-за ее растущего потребления. При
этом эффективность водопотребления доволь-
но низка, особенно в сфере сельского хозяй-
ства, которое дает только 5 % ВВП и при этом
требует 60 % используемых страной водных
ресурсов [18]. Еще одним негативным фак-
тором является изменение климата, ведущее
к сокращению количества осадков и притока
воды в реки в сочетании с повышением испа-
ряемости речной воды.

Хотя в долгосрочной перспективе дефи-
цит воды угрожает в первую очередь Южно-
му Казахстану, для северных и восточных
регионов данная проблема также стоит дос-
таточно серьезно. Уже к 2010-м гг. непростая
ситуация сложилась в южной части Жайык-
Каспийского бассейна, где уровень хозяй-
ственной нагрузки на водные ресурсы превы-
шал 100 %, а для Тобыл-Торгайского бассей-
на этот показатель составлял 75–100 % [3].
Значительный вклад в возникновение водно-
го дефицита в Жайыкском бассейне внесли
крупные города и промышленные предприя-
тия российского Урала, а также аккумулиро-
вание воды в Ириклинском и других водохра-
нилищах [13]. В возникновение дефицита воды
в Тобыл-Торгайском и Ишимском бассейнах
основной вклад вносят казахстанские города
и предприятия.

Проблема нарастающего водного дефи-
цита достаточно серьезна даже в наиболее
многоводном Ертисском водохозяйственном
бассейне. Широко известна проблема забора
воды Китаем для сельскохозяйственных нужд
в канал Черный Иртыш – Карамай, в который
ежегодно перебрасывается несколько куби-
ческих километров в год (точные оценки су-
щественно расходятся). В свою очередь, Ка-
захстан по разным оценкам отбирает 1,5–
2,4 км3 в используемый для орошения терри-
торий центральной части страны канал Ир-
тыш – Караганда; значительные потери воды
происходят и в результате работы трех ГЭС –
Бухтарминской, Усть-Каменогорской и Шуль-
бинской. Наконец, Россия строит Красногор-
ский гидроузел с большим водохранилищем для
решения проблемы водоснабжения г. Омска.

В совокупности все эти факторы вместе с по-
следствиями изменения климата ведут к по-
терям очень значительной (по некоторым оцен-
кам – более половины) части стока реки.

Загрязнение водных ресурсов. Данная
проблема возникает из-за плохого техничес-
кого состояния очистных сооружений в горо-
дах и на промышленных предприятиях, а так-
же из-за уменьшения стока воды, которое ве-
дет к повышению концентрации в ней вред-
ных веществ.

В бассейне Иртыша основными загряз-
нителями водных ресурсов выступают про-
мышленные предприятия из самого Казахста-
на, а также из сопредельных России и Китая.
Попытки возложить основную ответствен-
ность лишь на одну сторону (в частности, на
Казахстан или Россию) были бы вряд ли оп-
равданными, поскольку большинство загряз-
няющих реки крупных промышленных пред-
приятий было создано еще в советский пери-
од как часть единого промышленного комп-
лекса. Многие из этих предприятий нуждают-
ся в модернизации, некоторые уже закрыты,
однако их свалки и пруды-накопители продол-
жают представлять собой угрозу для близле-
жащих рек. Следует также учитывать, что
вклад конкретных стран в загрязнение транс-
граничных рек во многом определяется не
поддающимися регулированию факторами,
такими как верховое или низовое положение
государства и объем стока реки (чем мень-
ше сток, тем потенциально больше концент-
рация в ней вредных веществ).

По данным Казгидромета, состояние
воды реки Иртыш более благополучно по
сравнению с качеством воды других рассмат-
риваемых рек [17]. Вместе с тем загрязнение
и в этом случае происходит в районах добычи
и обогащения полиметаллических руд, которые,
в частности, добываются и перерабатывают-
ся на предприятиях Восточно-Казахстанской
и Павлодарской областей. Особенно серьезная
проблема возникла в связи с накоплением со-
тен тонн ртутных отходов в период с 1975 по
1993 г. уже не действующим павлодарским
предприятием «Химпром», поскольку попада-
ние таких отходов в Иртыш могло бы привес-
ти к тяжелым последствиям. В 2000-х и
2020 гг. было построено несколько бетонных ба-
рьеров глубиной более 10 м и шириной в 1 м,
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которые предотвратили просачивание ртути в
Иртыш через грунтовые воды.

Проблемы загрязнения рек Жайыкско-
Каспийского бассейна связаны с деятельнос-
тью металлургических предприятий и разра-
боткой нефтегазовых месторождений преиму-
щественно на российской территории. Еще
более угрожающая ситуация сложилась в
Есильском бассейне из-за деятельности про-
мышленных предприятий Карагандинской об-
ласти и сбросами сточных вод г. Астаной,
одновременно забирающей все бóльшие объе-
мы воды для коммунальных нужд. Самая не-
благоприятная ситуация сложилась в Тобыл-
Торгайском бассейне, качество воды в от-
дельных реках которого, по данным Казгид-
ромета, оценивается ниже пятого класса (ко-
торый допускает  использование воды только
для гидроэнергетики, добычи полезных иско-
паемых и водного транспорта). Это делает
водные ресурсы непригодными даже для та-
ких целей [17].

Наводнения. В бассейнах казахстанско-
российского приграничья проблема наводне-
ний периодически возникает в весенний пери-
од под влиянием таких факторов, как замо-
розки после обильных осенних дождей, мно-
госнежные зимы, резкое потепление с одно-
моментным таянием снега, ледовые заторы
на реках и т. п. Отчасти смягчить проблему
помогают водохранилища, однако их емкость
не всегда оказывается достаточной для эф-
фективного регулирования стока в период по-
ловодья. Наиболее серьезные паводки созда-
ют угрозу жизни и благосостоянию населения
прибрежных территорий, включая крупные
города, а также наносят существенный ущерб
инфраструктуре и экономическому развитию
данных территорий. Относительно низкая пе-
риодичность особо крупномасштабных и уг-
рожающих наводнений (10 лет и более; см.,
например: [4]) приводит, однако, к тому, что
массовое восприятие опасности проблемы на
время притупляется.

Паводок 2024 г., нанесший тяжкий ущерб
приграничным территориям как Казахстана,
так и России, в очередной раз напомнил об
особой важности данной проблемы в повест-
ке водной безопасности казахстанско-россий-
ского пограничья. Наводнение, которое, по сло-
вам казахстанского президента К. Токаева,

стало беспрецедентным за последние 80 лет,
вынудило эвакуацию около 120 тыс. казахстан-
цев [14], привело к человеческим жертвам,
подтоплению тысяч зданий, разрушению важ-
ных инфраструктурных объектов и перебоям
в снабжении населения товарами и услугами
первой необходимости, нанесло крупный
ущерб сельскому хозяйству и создало угрозу
распространения эпидемических заболеваний.

В Ертисском и, в меньшей степени, Жай-
ыкско-Каспийском водохозяйственных бас-
сейнах именно наличие крупных водохрани-
лищ (соответственно Бухтарминского в Ка-
захстане и Ириклинского в России) обыч-
но помогает смягчать проблему. Однако ем-
кость этих водохранилищ не всегда оказыва-
ется достаточной для нейтрализации весен-
него паводка. Кроме того, ученые предупреж-
дали о возможности экстремальных сценари-
ев, при которых прорыв дамб из-за аварий или
износа инфраструктуры способен привести к
катастрофическим последствиям для сосед-
него государства [9]. Если вместимости столь
крупного водохранилища, как Бухтарминское,
весной 2024 г. оказалось в целом достаточно,
то водохранилище Ириклинское переполни-
лось, что привело к затоплению ряда населен-
ных пунктов и эвакуации десятков тысяч лю-
дей в России и Казахстане.

Реки Тобыл-Торгайского бассейна име-
ют относительно небольшое количество при-
токов на территории Казахстана. Поэтому
проблема наводнений для Казахстана обыч-
но является локальной, тогда как на российс-
кой территории данная проблема острее из-за
того, что река становится гораздо более мно-
говодной. Однако беспрецедентное количе-
ство осадков в зимний период и резкое таяние
снега весной 2024 г. создали в Костанайской
области чрезвычайную ситуацию, которую не
смогли смягчить переполнившиеся Верхнето-
больское и Каратомарское водохранилища.
Результатом этой ситуации стали подтопле-
ние более тысячи домов и эвакуация более
10 тыс. человек.

Паводковая ситуация в Есильском бас-
сейне, особенно на реке Ишим, в обычных
условиях определяется неблагоприятным со-
четанием факторов, таких как равнинный ха-
рактер местности, преобладающее снежное
питание, плотность и равномерное таяние
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снежного покрова, сильные осадки в период
таяния, затрудняющие фильтрацию воды гли-
нистые почвы, ледовые заторы и т. п. [6].
Не удивительно, что длительные весенние па-
водки довольно регулярно угрожают затопле-
нию обширных территорий Акмолинской и Се-
веро-Казахстанской областей. При этом по-
следствия наводнения 2024 г. оказались для
территорий данного бассейна значительно
более тяжелыми, чем обычно: только в одной
Северо-Казахстанской области было эвакуи-
ровано более 14 тыс. чел., причем под угро-
зой на пике наводнения оказался областной
центр Петропавловск.

Деградация речного и пойменного био-
разнообразия. Казахстан является девятым
по площади государством мира, однако основ-
ную часть его пространства занимают мало-
водные степные территории. Именно в при-
речных зонах сохраняются наиболее благо-
приятные условия для жизнедеятельности, и
в этой связи реки казахстанско-российского
пограничья играют ключевую роль в поддер-
жании биоразнообразия в масштабах всей
страны.

Типичными проблемами в данном кон-
тексте является обмеление или излишнее об-
воднение рек, которые ведут к деградации
пойменных почв, сокращению растительнос-
ти и фауны, повышают уязвимость поймен-
ной растительности перед пожарами. Дегра-
дация пойменной флоры и фауны является се-
рьезной проблемой практически всех бассей-
нов, но особую тревогу оно вызывает у жите-
лей прибрежных территорий бассейна реки
Урал. На пойменные территории Прииртышья
негативно влияют два противоположных фак-
тора: обмеление в результате забора воды и,
в то же время, вызванные сезонными сброса-
ми водохранилищ засоление, переувлажнение
и заболачивание лежащих ниже этих водохра-
нилищ пойменных земель [12].

На биоразнообразие рыб и другой речной
фауны оказывают влияние загрязнение и заре-
гулированность стока рек водохранилищ. Из-
за этих проблем в реке Урал произошло резкое
сокращение численности осетровых, которые
практически перестали подниматься на нерест
вверх по реке. Высокий уровень загрязненнос-
ти воды рек, особенно бассейнов Ишима и То-
бола, негативно влияет как на численность и

разнообразие речной фауны, так и на ее устой-
чивость к заболеваниям [2].

Казахстанско-российское сотрудни-
чество в сфере управления трансгранич-
ными водными ресурсами. Казахстан и
Россия подчеркивают свое стремление ре-
шать существующие проблемы в области уп-
равления трансграничными водными ресурса-
ми посредством сотрудничества и на основе
ключевых международных соглашений. Обе
страны являются участниками Конвенции по
охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер, подписанной
в Хельсинки 17 марта 1992 года.

В постсоветский период страны Казах-
стан и Россия выработали солидную двусто-
роннюю правовую базу по использованию и
охране трансграничных рек. 27 августа 1992 г.
было подписано двустороннее межправитель-
ственное «Соглашение о совместном исполь-
зовании и охране трансграничных водных
объектов», обновленное и расширенное в сен-
тябре 2010 года. Новое соглашение, в част-
ности, предусматривало обмен гидрологичес-
кой, гидрохимической, водохозяйственной и
другой информацией, проведение совместной
оценки состояния водных ресурсов соответ-
ствующих трансграничных бассейнов, а так-
же эффективности мер по борьбе с загрязне-
нием этих рек. Соглашения 1992 и 2010 гг. ус-
тановили правовую основу для работы Казах-
станско-Российской комиссии по совместно-
му использованию и охране трансграничных
водных объектов, в состав которой входят
представители водохозяйственных организа-
ций, гидрометеорологических служб и других
официальных учреждений. В период с 1992 по
2022 г. комиссия провела 30 заседаний, в рам-
ках которых были созданы рабочие группы по
основным трансграничным рекам. Комиссия
собирается раз в год, в то время как рабочие
группы – дважды в год.

4 октября 2016 г. было заключено новое
межправительственное «Соглашение по со-
хранению экосистемы бассейна трансгранич-
ной реки Урал». Стороны подчеркнули свое
намерение снизить сброс загрязняющих ве-
ществ, защитить дикую природу и увеличить
площади пойменных лесонасаждений. Кроме
того, участники соглашения обязались обме-
ниваться оперативной информацией о состоя-
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нии реки и создали Казахстанско-Российскую
комиссию по сохранению экосистемы данно-
го трансграничного бассейна.

Существующая институциональная и
правовая база оказалась в целом достаточ-
ной для выявления ключевых проблем, их об-
суждения и принятия мер по таким вопросам,
как совместный мониторинг уровня воды и
загрязненности рек, угроза попадания ртути в
Иртыш из свалок и прудов-хранилищ в Пав-
лодарской области, а также регулирование
сброса воды в реку Урал / Жайык из Ирик-
линского водохранилища.

К сожалению, сотрудничество оказалось
недостаточным для полноценного реагирова-
ния на широкомасштабные чрезвычайные
ситуации, а также предупреждения долгосроч-
ных тенденций обмеления трансграничных рек,
увеличения загрязненности воды и деграда-
ции биоразнообразия. Более эффективные со-
вместные действия могут потребовать от
обеих сторон сокращения водопотребления и
внедрения непопулярных реформ водного це-
нообразования, увеличения уровня загрязне-
ния и деградации биоразнообразия.

События весны 2024 г. показали, что со-
трудничество оказалось недостаточно эффек-
тивным в плане смягчения последствий на-
воднения. В то время как широкий круг со-
ответствующих вопросов обсуждался на раз-
ных уровнях (включая самый высокий), дей-
ственное сотрудничество свелось преимуще-
ственно к мониторингу текущей ситуации.
Ликвидация последствий наводнений происхо-
дила почти исключительно на национальном
уровне, а прогнозирование таяния снегов в
бассейнах рек приграничья оказалось техни-
чески очень сложным. В связи с этим обсуж-
даются вопросы расширения научного сотруд-
ничества в сфере такого прогнозирования [11].

При этом на официальном и неофициаль-
ном уровнях звучали взаимные упреки, об-
винявшие сопредельную сторону в недоста-
точно продуманных действиях по регулиро-
ванию сброса воды из водохранилищ с це-
лью избежать их переполнения в период по-
ловодья. Если недовольство представителей
Казахстана вызвали российские действия по
регулированию водостока Ириклинского во-
дохранилища, то российские представители
заявляли претензии по поводу переполнения

водохранилищ на реках Тобол и Ишим (см.,
например: [1]).

Существует и ряд менее срочных инсти-
туциональных и технических проблем, кото-
рые не получают должного внимания. В док-
ладе казахстанских и российских экспертов
по реке Урал, опубликованном Экономичес-
кой комиссией ООН для Европы, особо отме-
чаются проблемы недостаточной координа-
ции взаимодействия официальных учреждений
как на международном уровне, так и внутри
каждой из двух стран; несовершенство нор-
мативных требований по водосбережению;
а также недостаточное финансирование мо-
дернизации инфраструктуры и мероприятий по
очистке воды, русел рек и утилизации быто-
вых отходов [8].

В русле концепции IWRM одной из серь-
езных проблем казахстанско-российского со-
трудничества по трансграничным рекам яв-
ляется слабое влияние неправительствен-
ных экологических организаций и других не-
государственных акторов на процесс приня-
тия решений. Между тем в обеих странах су-
ществуют компетентные неправительствен-
ные организации, объединяющие экспертов в
области водного хозяйства, экологии, образо-
вания и других сферах. В контексте сотруд-
ничества по проблемам реки Урал присут-
ствие негосударственных акторов несколько
более заметно, чем в других случаях, однако, судя
по правовой базе казахстанско-российского
сотрудничества по трансграничным рекам,
такие форматы все же не оказывают прямо-
го влияния на процесс принятия сторонами со-
ответствующих решений.

Заключение. Исследование ситуации
через призму водной безопасности показыва-
ет, что, несмотря на кажущееся относитель-
ное благополучие, северные и западные регио-
ны Казахстана уже сталкиваются с серьезной
проблемой нехватки воды, которая, вероятно,
усугубится в будущем. Проблема загрязнения
воды остра в большинстве бассейнов транс-
граничных рек, что критически важно для био-
разнообразия всего Казахстана. Как показали
события весны 2024 г., проблема наводнений в
неблагоприятных условиях может перерасти в
общенациональную и трансграничную.

Было бы необъективным возлагать ос-
новную ответственность за существующие
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проблемы на какую-либо одну из сопредель-
ных сторон. Проблема заключается в том, что
ни Казахстан, ни Россия, ни Китай не прово-
дят принципиально более экологичную поли-
тику по отношению к расположенным ниже по
течению государствам. Следует также иметь
в виду, что значительная часть проблемной
казахстанской и российской инфраструктуры
была создана в советский период, когда обе
страны были частью государства, развивав-
шего эту инфраструктуру для реализации еди-
ной экономической политики. Нужно учиты-
вать и то, что концентрация вредных веществ
в конкретных трансграничных реках зависит
не только от интенсивности сбросов, но так-
же от уровня водности этих рек.

Эффективность казахстанско-российско-
го сотрудничества в решении вопросов вод-
ной безопасности неоднозначна. С одной сто-
роны, сопредельные государства стремятся
конструктивно решать имеющиеся проблемы,
совершенствовать правовую базу и форматы
взаимодействия, не избегая при этом обсуж-
дения острых вопросов. В частности, давно
налажен обмен информацией об уровне вод-
ности и загрязненности трансграничных рек.
С другой стороны, готовность партнеров идти
на взаимные уступки в ущерб приоритетам
экономического развития и предпринимать до-
рогостоящие скоординированные шаги (напри-
мер, по сокращению водопотребления и фи-
нансированию модернизации инфраструкту-
ры) остается довольно ограниченной. Навод-
нение 2024 г. показало недостаточность ны-
нешнего уровня взаимодействия сторон в пла-
не прогнозирования и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, а также смягчения их по-
следствий.
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Abstract. Introduction. The adaptation mechanism of the state as a political institution determines the vectors of
transformation of social interactions in the event of significant external and internal crises. Overcoming the consequences
of the COVID-19 pandemic and the conduct of a special military operation by Russia in Ukraine leads to the formation
of a new system of relations between the government and society, when the growth of trust in political institutions leads
to the “shift” of local problems to the federal national level. Methods and materials. The methodological basis of the
study is the theory of collective identity and individual provisions of the theory of rational choice. The empirical basis
of the study is public opinion polls on the practices and forms of civic engagement, conducted by the largest domestic
sociological centers. Specific research methods are statistical analysis of posts in Telegram, visualization by constructing
a boxplot, and a histogram of the distribution of reactions to posts. An analysis of the forms and practices of civic
engagement of young people in the Russian Federation during the COVID-19 and military operation periods showed
that as a result of the increase in the level of political, institutional, and generalized trust in Russia, a number of vectors
have been formed, the direction of which is dictated by the special military operation. Results. If the trend towards
online, inclusivity, and locality is characteristic of civic engagement in countries that are not going through the crisis
stage, then in Russia 2022–2024 the focus is determined by the mechanism of “civic mobilization,” which is characterized
by 1) digitalization; 2) a temporary shift in the scale of actions from the local to the federal level; and 3) a general increase
in civic engagement among young people. Funding. The work was carried out with the financial support of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation and the Expert Institute for Social Research within the framework
of the FZUU-2024-0005 project “Participation in elections as a family tradition: resources of the family institute and
vectors of mobilization of civic engagement of modern Russian youth.”
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Аннотация. Введение. Адаптационный механизм государства как политического института определяет
векторы трансформации социальных взаимодействий при возникновении значимых внешних и внутренних
кризисов. Преодоление последствий пандемии COVID-19 и проведение специальной военной операции Рос-
сии на Украине приводит к формированию новой системы взаимоотношений между властью и обществом,
когда рост доверия к политическим институтам приводит к смещению проблем локального характера на
федеральный общенациональный уровень. Методы и материалы. Методологической основой исследова-
ния выступает теория коллективной идентичности и отдельные положения теории рационального выбора.
В качестве эмпирической основы исследования представлены опросы общественного мнения населения о
практиках и формах гражданской активности, проведенные крупнейшими отечественными социологичес-
кими центрами, такими как ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр *. Конкретными методами исследования выступа-
ют статистический анализ постов в Telegram, визуализация посредством построения диаграммы размаха
(boxplot) и гистограммы распределения реакций на постах. Анализ форм и практик гражданской активности
молодежи РФ в период COVID-19 и СВО показал, что в результате повышения уровня политического, инсти-
туционального и обобщенного доверия в России произошло формирование ряда векторов, направленность
которых диктуется проведением специальной военной операции. Результаты. Если для гражданской актив-
ности в странах, не переживающих стадию кризиса, характерна тенденция на онлайн, инклюзивность, локаль-
ность, то в России 2022–2024 гг. направленность определяется механизмом «гражданской мобилизации»,
которой характерны: 1) цифровизация; 2) временное смещение масштаба акций с локального уровня на
федеральный; 3) общий рост гражданской активности в среде молодежи. Финансирование. Работа выполне-
на при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Экспертного института социальных исследований в рам-
ках проекта FZUU-2024-0005 «Участие в выборах как семейная традиция: ресурсы института семьи и векто-
ры мобилизации гражданской активности современной российской молодежи».

Ключевые слова: гражданская активность, политический процесс, политическая мобилизация, совре-
менная Россия, кризисы.
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Введение. В XXI в. многие устойчивые
в прошлом политические концепты начали пе-
реосмысляться, утрачивая в общественном
сознании былую привлекательность. Так, де-
финиции «демократия», «либерализм», «инк-
люзивность» перестали восприниматься в ка-
честве синонимов развития и приобрели, во
многом, спорное звучание. При этом концепт
«гражданское общество» не только не утра-
тил, но приобрел большую актуальность.

Выступая на форуме Агентства страте-
гических инициатив в июне 2023 г. президент
РФ В.В. Путин отметил, что «общественные,
предпринимательские, волонтерские инициа-
тивы – это настоящий мотор развития, а силь-
ное, ответственное гражданское общество –
основа суверенитета нашей страны» [15]. Тем
самым главой государства были расставле-
ны акценты, где развитие гражданского об-
щества в период значимых глобальных кри-
зисов становится одним из важнейших при-
оритетов государства и общества.

Любое общество, сталкиваясь с кризис-
ными обстоятельствами как внешнего, так и
внутреннего характера, проходит стадию ин-
ституциональной адаптации, проявляемой как
в форме трансформации «правил игры», так и
изменения культуры и паттернов поведения
граждан. Гипотеза исследования базируется
на том, что проведение специальной военной
операции России на Украине приводит к из-
менению устоявшейся в обществе системы
доверия (институционального, межличностно-
го, обобщенного) [12], которая, в свою оче-
редь, обусловливает трансформацию практик
гражданского участия, свойственного росси-
янам, в том числе (и особенно) молодежи.

Целью работы является определение
направлений трансформации гражданской ак-
тивности молодежи в современной России в
ходе пандемии COVID-19, а также в период
проведения специальной военной операции.

Методы и материалы. Гражданская
активность представляет собой деятельность,

* Данная организация включена в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иност-
ранными агентами в Российской Федерации.
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выраженную публично и направленную на
достижение общественного блага. Именно
процессуальный и публичный характер отли-
чает понятие гражданской активности от
гражданского участия, которое может иметь
как публичные, так и непубличные формы.
Гражданская активность является производ-
ной от гражданского общества – результатом
сплоченной деятельности отдельных групп
людей для достижения общественно значимых
целей.

 С нашей точки зрения, несмотря на все
обилие методологических подходов, релеван-
тных для изучения гражданской активности,
наиболее целостной и применимой в рамках
настоящей статьи представляется теория кол-
лективной идентичности, согласно которой
фокус исследовательского внимания должен
сосредоточиваться на выявлении механизмов
соотнесения индивидуальных и коллективных
интересов [25]. Американский экономист
М. Олсон еще в 1960-е гг. убедительно дока-
зал, что малые группы обладают гораздо бо-
лее крепкими межличностными связями и
преодолевают (в отличие от больших групп)
проблему «безбилетника» («Free rider»), тем
самым добиваясь достижения поставленной
цели, которая значима как для всей группы в
целом, так и для каждого индивида в частно-
сти [14, с. 14]. В этой связи гражданская ак-
тивность базируется на деятельности вовле-
ченных и заинтересованных в решении опре-
деленной общественной проблемы индивидов,
а расширение круга лиц, задействованных в
различных формах активности, требует ана-
лиза причин мобилизации новых активистов.

Помимо этого, важно учитывать и цен-
ностный контекст, который в кризисных ситу-
ациях интенсивно меняется. Из исследований
Р. Инглхарта мы знаем, что ценности моло-
дежи могут меняться кардинально в услови-
ях постмодерна [10]. В данном случае в ра-
боте будет сделан акцент на изучении ценно-
стных сдвигов, произошедших в отношении
российской молодежи в период пандемии
COVID-19, а также в условиях СВО и после-
довавшей за этим трансформации практик
гражданской активности.

В дискурсе общественных наук (как по-
литологии, так и социологии) зачастую поня-
тия «гражданская активность», «гражданское

участие», «политическая активность» и т. д.
используются как синонимичные и взаимоза-
меняемые. Однако это не верно, так как кон-
цепт «гражданская» или «политическая» яв-
ляются предикатами, то есть определяют ха-
рактер деятельности, а «активность» и «уча-
стие» подразумевают форму деятельности.
Если «участие» может быть как активным,
так и пассивным, то «активность» подразуме-
вает интенсивность в выполнении той или иной
деятельности. Проведением линии демарка-
ции между предикатами занимались исследо-
ватель Б. Чековей и А. Алдана, которые пред-
лагали понимать под гражданским участием
«процесс, в ходе которого люди предпринима-
ют коллективные действия для решения воп-
росов, представляющих общественный инте-
рес» [22, p. 1894]. Политическая активность
(или участие), в свою очередь, подразумева-
ет, что целью деятельности является дости-
жение определенных политических (связанных
с вопросами власти) целей.

Гражданская активность присуща как
обществу в целом, так и отдельным социаль-
но-демографическим когортам в частности.
Молодежь представляется особой социально-
демографической группой, ключевой характе-
ристикой которой является переход от детства
к социальной ответственности, то есть к дея-
тельности, приносящей пользу не только са-
мому индивиду, но и его семье, рабочему кол-
лективу, обществу, государству. Возрастные
рамки молодежи нестатичны. При подготов-
ке к Международному году молодежи в 1985 г.
в ООН определили «молодежь» в возрастную
когорту 15–24 года [26]. С учетом того, что
средний срок и качество жизни значительно
выросли в последующие годы, это привело и
к смещению порога определения возраста мо-
лодежи. Так, в РФ после принятия в 2020 г.
закона о молодежной политике молодежью
стали считаться люди в возрасте от 14 до
35 лет включительно, а общая численность
молодежи составляла в 2020 г. 39,1 млн чело-
век [9]. Изучение молодежи представляется
важным не только ввиду того, что именно ей
предстоит «строить» будущее общества и го-
сударства, но и ввиду того, что молодежи
свойственна большая общественная динамика.
Практики, востребованные молодежью, по-
степенно интегрируются и в деятельность
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иных социально-демографических групп, что
актуализирует необходимость их изучения.

Анализ. Существует огромное множе-
ство форм гражданской активности. Так, на
сайте Левада-центр * представлены резуль-
таты опроса населения РФ о гражданской ак-
тивности. В качестве наиболее популярных
были выделены следующие виды:

1) отдавать безвозмездно одежду, вещи
малоимущим / пострадавшим от стихийных
бедствий;

2) посещать образовательные курсы,
семинары, слушать лекции в Интернете, за-
ниматься самообразованием;

3) жертвовать деньги на общественно
полезные цели;

4) объединяться с другими людьми для
решения общих проблем, защиты прав;

5) обращаться с запросом, жалобой, за-
явлением в государственные органы;

6) принимать участие в собрании / засе-
дании какого-либо общества / ассоциации / то-
варищества / клуба, подписывать коллектив-
ные обращения, петиции;

7) работать волонтером, добровольцем [7].
Стоит заметить, что выделенные виды

гражданской активности расставлены Левада-
центром * в порядке популярности у респон-
дентов (отражающих характеристики всего
населения страны), но для молодежи будет
характерно иное распределение данных видов.
Так, например, работа волонтером занимает
последнее место в перечне форм гражданс-
кой активности среди всего населения РФ,
однако для молодежи добровольчество явля-
ется одной из наиболее популярных практик
гражданской активности.

Интересно то, что волонтерство приоб-
рело массовость в России в контексте реали-
зации больших международных мероприятий.
Именно с проведением Зимних Олимпийских
игр 2014 г. в Сочи и с Чемпионатом Мира по
футболу 2018 г. связывалось формирование
такого массового движения. Сейчас же волон-
терство приобрело гораздо более широкие
форматы, не ограничивающиеся помощью в
проведении форумов и спортивных мероприя-
тий. Власти создают институциональную ос-

нову для популяризации волонтерства посред-
ством введения «книги волонтера», которая
дает преимущества при поступлении в вузы.

О важности и востребованности волон-
терства среди наиболее юных представите-
лей молодежи говорят результаты исследова-
ний Левада-центра *. По данным на ноябрь
2019 г. в возрастной когорте 30–34 лет рабо-
тали волонтерами, добровольцами 9 %, сре-
ди 26–29 – 12 %, 21–25 – 25 %, а в возраст-
ном диапазоне 16–20 лет – целых 37 % [8].
Интересно то, что ни в одной из иных форм
гражданской активности (кроме «занятий в
спортивной секции, кружке по интересам, твор-
ческом коллективе») респонденты 16–20 лет
не демонстрируют высоких результатов по
отношению к более возрастной молодежи,
зачастую, наоборот, они демонстрируют мень-
шую вовлеченность. Помимо этого, в иссле-
довании В.В. Маленкова (опрос молодежи
г. Тюмень в 2021 и 2023 гг.) отмечается тренд
на снижение гражданской активности в таких
формах, как участие в выборах, подписание
петиций, обращений, политическая агитация и
т. д., при увеличении участия в социальных
проектах, волонтерстве, добровольческих ме-
роприятиях, выдвижении социальных инициа-
тив и др. [11, с. 106]. Политические формы
активности молодежи заменяются более ши-
рокой социальной повесткой, направленной на
вовлечение большего объема населения.

В декабре 2023 г. эксперты ВЦИОМ от-
метили, что в 2023 г. число людей, занимаю-
щихся волонтерством стало максимальным
с начала наблюдений. В качестве причины
этому назван «рост солидарности и активиза-
ция гражданской активности в российском
обществе на фоне СВО» [3]. По данным ФП
«Социальная активность» в России на 2023 г.
насчитывалось 13,7 млн человек. Женщины
составляют 70 % от общего числа волонте-
ров, тогда как мужчины – 30 %. Средний воз-
раст волонтеров – 25 лет [16].

«Омолаживание» гражданской активно-
сти в последние годы становится результатом
как осознанного выбора самих граждан (в том
числе и молодежи), так и деятельности ин-
ститутов власти по увеличению масштабов и

* Данная организация включена в единый реестр физических лиц и организаций, признанных иност-
ранными агентами в Российской Федерации.
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потенциала гражданского участия. В этой свя-
зи особый интерес приобретает анализ прак-
тик проявления гражданской активности мо-
лодежи школьного возраста. Стоит отметить
исследования Е.И. Васильевой и Т.Е. Зерча-
ниновой, связанные с фиксацией уровня граж-
данского участия российской молодежи и
школьников. В качестве конкретных меропри-
ятий гражданской активности выделяются:
1) участие в благотворительности; 2) флеш-
мобы; 3) волонтерство; 4) участие в мероп-
риятиях для молодежи; 5) участие в деятель-
ности молодежной думы / молодежном сове-
те при органах местного самоуправления;
6) онлайн-активность. Сравнение результатов
ответов «Да» между молодежью и школьни-
ками показывает, что последние проявляют
большую активность во всех формах участия,
за исключением двух последних пунктов. Са-
мой популярной формой активности для
школьников является волонтерство, а для мо-
лодежи – участие в мероприятиях для моло-
дежи (конкурсах, форумах, конференциях) [1,
с. 62]. В качестве важнейшего фактора ин-
тенсификации гражданской активности авто-
ры считают «вовлечение молодежи в дея-
тельность общественных организаций и граж-
данских инициатив в школе» [1, с. 67]. В этой
связи активизация гражданской активности
является системной работой государственных,
социальных и образовательных институтов.
В данном контексте примечательна работа по
внедрению в образовательные программы
высшего образования курсов «Основы рос-
сийской государственности» и «Обучение слу-
жением» (а также «Разговоры о важном» для
обучающихся среднего общего и среднего
профессионального образования), которые
призваны сформировать у обучающихся цен-
ности патриотизма, гражданственности, вза-
имопомощи, взаимовыручки, которые являют-
ся ценностным фундаментом гражданской
активности.

В ходе проведения круглого стола Экс-
пертного института социальных исследований
(ЭИСИ) в 2023 г. руководитель практики по-
литического анализа ВЦИОМ М. Мамонов
отмечал, что гражданское участие «стало
новой социальной нормой – участие, помощь,
содействие. Сегодня 55 % россиян заявляют
о том, что они помогают жителям новых тер-

риторий, российским военным, солдатам» [4].
Безусловно, драйвером роста гражданской
активности стало экстраординарное событие,
каковым является проведение специальной
военной операции. В отечественной культуре
тяжелые события в стране традиционно ста-
новятся фундаментом сплочения нации.

С нашей точки зрения, высокий уровень
гражданской активности в период СВО – ре-
зультат существенного роста доверия к основ-
ным политическим институтам и, как след-
ствие, повышения обобщенного уровня дове-
рия в обществе. Рост уровня межличностно-
го доверия является важнейшим (или одним
из важнейших) фактором развития гражданс-
ких объединений, направляющих свою совме-
стную деятельность на решение обществен-
но значимых задач. Именно в среде молоде-
жи наличествовал наивысший прирост дове-
рия к основным политическим институтам,
чем можно объяснить и большую скорость
вовлечения в гражданскую активность имен-
но этой социально-демографической группы в
период СВО.

В исследовании коллектива авторов Цен-
тра социокультурных исследований, Нацио-
нального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (А.Н. Татарко,
Е.В. Бушина, А.А. Миронова) доказывается,
что индекс институционального доверия по-
зитивно коррелирует с политическим онлайн-
активизмом (голосование, пожертвование), но
не связан статистически с показателем поли-
тического самовыражения в Интернете (уча-
стие в подписании петиций, ведение блогов,
телеграм-каналов) [18, с. 194–195].

Зафиксированный рост доверия молоде-
жи институтам власти привел к кардинальной
смене внутриполитического конфликтного
тренда. В 2017 г. исследователи Ю.Л. Гово-
ров и Б.П. Незоров фиксировали значитель-
ное снижение уровня как политической, так и
гражданской активности, причиной чему было
названо состояние отчуждения «от власти и
государства существенной части населения,
полагающего, что не способно влиять на при-
нимаемые государственные решения, которые,
как правило, мало влияют на улучшение по-
вседневной жизни граждан» [6, с. 4]. После
2022 г. произошло снижение неконвенциональ-
ных форм гражданской и политической актив-
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ности, причиной чему выступило не только
ужесточение законодательства, но и сниже-
ние потенциальной базы протестующих ввиду
роста доверия к основным политическим ин-
ститутам РФ.

Помимо этого, рост гражданской актив-
ности связывается и с увеличением чувства
значимости собственных сил. Социологи Выс-
шей школы экономики в 2020 г. зафиксирова-
ли, что на фоне пандемии COVID-19 суще-
ственно вырос уровень «гражданской актив-
ности и веры в собственные силы» [5]. Под
верой в собственные силы понимается ощу-
щение возможности повлиять на происходя-
щее на локальном уровне. И если в период
пандемии вера в собственные силы продуци-
ровалась снизу, то в период проведения СВО
она формируется в результате как внутренне-
го (единство), так и внешнего (мобилизаци-
онного) воздействия.

Особый интерес вызывают результаты
опроса о взаимопомощи, проведенного в
2020 г. ФОМ. Молодежь (18–30 лет) проде-
монстрировала существенно отличающееся от
представителей других поколений поведение.
Среди молодежи менее явно выражена пози-
ция, согласно которой Россию можно отнести
к категории стран, где люди склонны помо-
гать друг другу (56 % разделяют эту позицию,
тогда как для населения в целом результат со-
ставляет 74 %). В то же время на вопрос о
том, стали ли люди в период пандемии с боль-
шей готовностью помогать друг другу, имен-
но в молодежной когорте положительный от-
вет был наиболее выраженным (48 % – мо-
лодежь, 41 % – население в целом) [2]. По-
добная тенденция является свидетельством
постепенного включения молодежи, как по-
средством государственной протекции, так и
в результате общественной моды, в различ-
ные формы гражданской активности. Этот
тренд, проявившийся в период Ковида, стал
более явным и массовым в ходе СВО.

Существенным стимулом к росту граж-
данской активности молодежи стала и более
выраженная степень «заметности» и поддер-
жки со стороны других граждан. Так, по дан-
ным ВЦИОМ, на вопрос «Замечаете ли Вы
сегодня общественную активность российс-
кой молодежи или нет? И если да, то эта ак-
тивность, по Вашему мнению, скорее на

пользу нашему обществу / стране или во
вред?» существенно увеличился процент го-
лосов за вариант ответа «Скорее на пользу» с
34 до 43 % (вызвано это в первую очередь сни-
жением доли ответов респондентов на вопрос
«Скорее во вред» с 9 до 4 %. При этом, не-
смотря на положительную динамику, наибо-
лее популярным ответом был и остается сле-
дующий: «Не замечаю особой активности
молодежи» (44 % в 2012 г. и 45 % в 2023 г.) [13].
Результаты носят амбивалентный характер:
с одной стороны, значительно увеличился по-
зитивный отклик на гражданскую активность
молодежи, но с другой стороны, крайне высо-
ким остается процент тех, кто никакой актив-
ности со стороны молодежи не замечает. Мы
это связываем, как правило, с тем, что актив-
ность замечают, прежде всего, две группы
людей: сами активисты и те, кто являются
объектами помощи / активности. Значимая
доля граждан РФ не замечает активности
молодежи в связи с тем, что деятельность
отдельных активистов и общественных групп
не связана с решением конкретных проблем
этих граждан.

Важный аспект гражданского участия –
мотивация к ее проявлению в различных со-
циально-демографических группах. Так, док-
тор политических наук, ведущий научный со-
трудник ИС РАН И.Н. Трофимова отмечала,
что для молодежи гражданская активность
является формой самореализации и самовы-
ражения, тогда как для представителей более
возрастных когорт гражданская активность –
результат работы устойчивых социальных
ценностей [19, с. 14]. В этой связи молодежь
обладает гораздо большим потенциалом к
росту гражданской активности, так как вы-
раженное желание выделиться, самореализо-
ваться представляется одной из ключевых
ценностей молодых людей. В свою очередь,
к более возрастным когортам применима те-
ория «социального действия», согласно кото-
рой люди воспроизводят действия, которые на-
блюдают в своем окружении (либо наблюда-
ли ранее). Данный эффект способен демонст-
рировать рост, но не экспоненциальный.

Гражданская активность неразрывно
связана с политической активностью. В це-
лом ряде исследований приводятся убедитель-
ные доказательства их прямой корреляции.
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Одно из наиболее интересных наблюдений от-
носительно гражданской и политической актив-
ности было представлено в книге М. Барретта
и Д. Пачи: уровень гражданской и политичес-
кой активности молодежи пропорционален уров-
ню участия взрослых, при этом сам характер
участия и его виды существенно различаются
при сравнении от одной страны к другой [21,
p. 76–77]. Данный вывод является отражени-
ем восприятия молодежью родительского опы-
та при участии в жизни общества.

Зачастую участие в гражданской актив-
ности положительно коррелирует с проявляемым
интересом к политике. Так, по данным ФОМ, в
последние годы наблюдается устойчивый тренд
на рост интереса к политике (рис. 1).

Рост интереса к политике в том числе
проявляется в повышении готовности участво-
вать в различных формах гражданской и по-
литической активности. Одной из наиболее
популярных форм гражданской (политической)
активности являются выборы. Традиционно,
чем выше статус выборов, тем выше явка,
что является не только результатом работы
политтехнологов и реализации административ-
ного ресурса, но и восприятием выборов на
должность президента, депутатов Государ-
ственной думы как чего-то важного, в отли-
чие от выборов регионального и особенно
муниципального характера. Участие в выбо-
рах продуцирует и множество смежных форм
гражданской активности.

Как уже было отмечено выше, граждан-
ская активность молодежи зачастую форми-
руется под влиянием семьи. В этом контексте
особого внимания заслуживает акция «Всей-
СемьейНаВыборы», проводимая в период вы-
боров Президента РФ 14–17 марта 2024 года.
В контексте исследования мы предприняли по-
пытку собрать данные, чтобы оценить степень
«отклика» населения на данную акцию. Мате-
риалы для анализа были получены на откры-
тых данных с помощью различных парсинго-
вых систем медиааналитики. В качестве ана-
лиза мы использовали посты в Telegram, кото-
рые содержат хештег «ВсейСемьейНаВыборы».
В рамках исследования было принято реше-
ние, что анализ данных постов и реакций на них
в мессенджере Telegram является адекватным
методом оценки вовлеченности в акцию. Не вза-
имодействуя с информантами напрямую, мы
способны получить первичную информацию,
основанную на конкретной активности, так как
реакция, в отличие от просмотра, требует от
пользователя совершения действия. Пользова-
тель может как солидаризироваться с други-
ми агентами, выбрав одну из представленных
реакций, так и выбрать новую, ранее не исполь-
зованную другими субъектами. При этом сам
характер реакции в данном исследовании не
поддается анализу.

В результате категориально-текстового
анализа мы выделили четыре основные кате-
гории постов:

Рис. 1. Личный интерес к политике (по данным ФОМ [20])
Fig. 1. Personal interest in politics (according to FOM data [20])
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1. Подарок за участие. Например, в Та-
тарстане разыгрывали три автомобиля среди
участников акции.

2. Апелляция к традиции. В телеграм-
канале #кобзевнасвязи автор пишет о том, что
традиционно вместе с семьей принимает уча-
стие в выборах на определенном участке, при-
зывая читателей принять участие в выборах.

3. Прямой призыв принять участие в
выборах, как это представлено в телеграм-
канале «ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z».

4. Информационный пост, содержащий
данные о времени, месте и характере мероп-
риятия, как это представлено в канале «Го-
род Иркутск».

Тем самым власть, как местная, регио-
нальная, так и федеральная, осознает доми-
нанту коллективизма в политической культу-
ре российских граждан (по крайней мере зна-
чимой ее части), всячески вовлекая как в по-
литическую, так и гражданскую активность
не отдельных индивидов, а целостные ячейки
общества. Семейное участие в выборах яв-
ляется основой для формирования значимого
гражданского (политического) паттерна пове-
дения о важности участия в жизни общества.
Подтверждением этому тезису является ис-
следование А. Кудрнац, проведенное на осно-
ве опроса чешской молодежи. Один из выво-
дов автора гласит: «если ни один из родите-
лей не голосовал в прошлом (по словам сту-
дента-респондента), вероятность явки состав-
ляет 47 %. Однако вероятность участия под-
ростков в голосовании возрастает до 70 %,
если хотя бы один из родителей часто голо-
совал в прошлом, и увеличивается еще боль-
ше до 81 %, если голосовали оба родителя»
[24, p. 53]. В этом плане вывод, сделанный на
основе данных, собранных в Чехии, релеван-
тен и для российской молодежи.

Сформированный датасет постов в
Telegram в период с 14 по 17 марта 2024 г.
составляет 13 623 строки (поста), а также
12 столбцов (Дата публикации, Название ис-
точника, Тип источника, Репост из; Кол-во под-
писчиков; Просмотров; Пересылок; Коммен-
тариев; Реакций; Ссылка на публикацию в
Telegram; Медиа содержимое; Текст публи-
кации). Для дальнейшей статистической об-
работки можно выбрать любой из ключевых
показателей: просмотры, пересылки, коммен-

тарии, реакции, но в рамках исследования мы
решили сосредоточиться именно на реакци-
ях, так как они являются самым показатель-
ным критерием активности и заинтересован-
ности аудитории, который требует от пользо-
вателя совершения действия. В отличие от
комментария, реакция конкретного пользова-
теля не видна другим пользователям, что дает
возможность сохранить анонимность, но вы-
разить при этом определенную эмоцию (со-
гласие, раздражение, неприятие и т. д.).

Мы решили отобразить среднее распре-
деление реакций на постах, содержащих хеш-
тег «ВсейСемьейНаВыборы», посредством
использования функции plt.boxplot(reaction);
plt.show() на языке программирования Python.
Ввиду наличия подавляющего количества по-
стов, не содержащих никаких реакций
(N = 12 335), было принято решение отфильт-
ровать датасет, исключив подобные посты.
После фильтрации была построена гистограм-
ма, которая показывала достаточно большой
размах в данных, что подтверждается и по-
казателями описательной статистики (min и
max). Мы ограничили графический анализ
10 процентилем снизу и 90 процентилем
сверху, тем самым обработав часть выбро-
сов, и заново построили boxplot и гистограмму,
передав в нее параметр bins = 20 для лучшей
визуализации. В конечном итоге получили ви-
зуальное отображение распределения реакций
на соответствующих постах (см. рис. 2).

Как мы можем убедиться, медианным
значением реакций является 8. Среднее чис-
ло всех случаев (числа реакций) находится в
диапазоне от 5 до 15 (см. рис. 3).

Количественно абсолютное большинство
реакций (если исключить те случаи, когда ре-
акций вообще нет) находится в диапазоне от
2 до 20. На основе визуализации данных мы
можем сделать вывод, что акция не возыме-
ла широкой реакции со стороны социума и
осталась фактически не замеченной (по край-
ней мере в Telegram). Отдельные посты и
практики не меняют картину по всей совокуп-
ности случаев.

В исследовании А.В. Соколова и Я.В. Бар-
ского, проведенном посредством опроса
230 экспертов из 23 регионов РФ в 2021 г., от-
мечается, что степень развития гражданской
онлайн-активности находится на высоком
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уровне (6,16 баллов по шкале от 0 до 10, где
«0» – отсутствие развитости, а «10» – макси-
мальная степень развитости). При этом экс-
пертами фиксировалась высокая степень воз-
действия онлайн-активности на общественно-
политическую ситуацию в регионах страны
[17, c. 44]. Мы согласны с экспертами в том,
что онлайн-активность была не только трен-
довой, но и объективно влияющей на офлайн-
политику в 2021 году. При этом нужно заме-
тить, что в период проведения СВО заметна
тенденция к смещению активности в сторону
реальных дел. С учетом роста таких форм
гражданской активности, как волонтерство,
сбор и отправка гуманитарных грузов, помощь

бойцам СВО, жителям приграничных терри-
торий и т. д. онлайн-активность начинает вос-
приниматься (уже не только исследователями,
но и обывателями) как, в большей степени,
симуляция реальной деятельности. По всей
видимости, именно этим обусловлено отсут-
ствие (либо низкий уровень) реакций на акцию
«ВсейСемьейНаВыборы». При крайне высо-
кой явке на выборах президента 2024 г. оче-
видным становится, что люди принимали ак-
тивное участие в выборах именно семьями, но
не фиксировали это в онлайн-пространстве.
Отдельные посты оставались прерогативой
блогеров и иных публичных деятелей, а также
муниципальных и государственных структур.

Рис. 2. Диаграмма размаха (boxplot) распределения реакций на постах
Fig. 2. Boxplot of distribution of reactions on posts

Рис. 3. Гистограмма распределения реакций на постах
Fig. 3. Histogram of distribution of reactions on posts
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Отдельные практики, фиксируемые в
общественном пространстве, образуют тен-
денции или направления, согласно которым
развиваются те или иные процессы. В отно-
шении гражданской активности молодежи ис-
следователь С. Филлет выделяет три тенден-
ции: онлайн, инклюзивность, локальность
(online, inclusive, and local) [23]. Мы согласны
с автором, что указанные тенденции отража-
ют в целом характер и направления граждан-
ской активности молодежи, но эти тенденции
проявляются и фиксируются, прежде всего, в
нормальных рутинных условиях. В период
проведения СВО характер гражданского уча-
стия претерпевает сущностные изменения.

Гражданская активность молодежи в
России находится в стадии трансформации и
на современном этапе представляется воз-
можным выделить три вектора ее развития:
1) цифровизация; 2) временное смещение мас-
штаба акций с локального уровня на федераль-
ный; 3) общий рост гражданской активности
в среде молодежи. Если первый вектор задан
глобальными тенденциями, то второй и тре-
тий являются производными кризисных обсто-
ятельств, в которых находится российское об-
щество. Условно нынешнее состояние социу-
ма можно назвать «гражданская мобилиза-
ция», то есть активизация (как с помощью вне-
шних, так и внутренних стимулов) общества
на решение коллективной проблемы. При этом
логика любого мобилизованного состояния
подразумевает и дальнейшую демобилиза-
цию, за которой последует снижение темпов
гражданской активности и переориентация ее
на локальные вопросы. Определение форм,
тенденций и перспектив развития гражданс-
кой активности молодежи является актуаль-
ной исследовательской задачей, решение ко-
торой представляет существенный научный
интерес.
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“COLONIAL QUESTION” IN EUROPEAN COLLECTIVE MEMORY:
REVIEW OF RECENT STUDIES

Galina A. Nelaeva
Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation

Abstract. Introduction. The “critical turn” in modern humanities and social sciences has led researchers to
rethink the contemporary global processes in terms of the inclusion/exclusion of actors in accepted narratives.
The “women’s question” and “the voice of the subalterns” represent only a small part of hotly debated topics in
academia and in the public sphere. Research on the memory of the traumatic past in European countries is also
highly topical due to the fact that when faced with modern challenges, the European Union is trying to “re-
assemble” its identity and declare itself as a global player, an actor with unity and certain “common values,” among
which is shared memory of the past. Methods and materials. Through comprehensive analysis of recent research
on the memory of colonialism in European countries, four countries are compared: France, Great Britain, Belgium,
and the Netherlands. Analysis. A group of factors is identified that influence the perception of the past and its
representation in urban places, in public discussions, on television, in mass culture, etc. Such factors include,
in particular, the presence of a large and organized diaspora from the former colonies, the spread of modern
technologies, the activities of veterans’ and former settlers’ associations, the interest of the younger generation in
their past, etc. Results. As the study shows, the memory of the past continues to be a complex and contradictory
phenomenon in the cultural and political life of European countries. Official discourses of memory are constantly
challenged by actors who disagree with the interpretation of past events. The process of accepting the tragic past
is not always accompanied by concrete measures, such as the payment of reparations, ceremonies to commemorate
the victims of atrocities, memorial days, etc., and among the population there is still nostalgia for the colonial past.
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Аннотация. Введение. «Критический поворот» в современных гуманитарных и социальных науках
заставил исследователей переосмыслить процессы, происходящие в мире, с точки зрения включения / ис-
ключения акторов в принятые нарративы. «Женский вопрос», «голос субальтернов» представляют лишь
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малую часть тем, вокруг которых в настоящее время ведутся споры как в академической среде, так и в
публичном поле. Исследования памяти о травмирующем прошлом в европейских странах также являются
актуальными, так как, сталкиваясь с современными вызовами, Европейский союз пытается «пересобрать»
свою идентичность и заявить о себе как о глобальном игроке, акторе, обладающем единством и разделяю-
щем «общие ценности», к которым относится и память об общем прошлом. Методы и материалы. Путем
комплексного анализа недавних исследований памяти о колониализме в европейских странах, сравниваются
четыре страны: Франция, Великобритания, Бельгия и Нидерланды. Анализ. Выявлено, что на восприятие
прошлого и его репрезентацию в городском пространстве, общественных дискуссиях, на телевидении,
в массовой культуре и т. д. влияет следующая группа факторов: наличие многочисленной и организованной
диаспоры из бывших колоний, распространение современных технологий, деятельность объединений вете-
ранов и бывших поселенцев, вернувшихся в метрополию, интерес молодого поколения к своему прошлому
и др. Результаты. Как показывает исследование, память о прошлом продолжает оставаться сложным и про-
тиворечивым феноменом в культурной и политической жизни стран Европы, а официальные дискурсы
памяти постоянно оспариваются акторами, не согласными с интерпретацией событий. Процесс принятия
трагического прошлого далеко не всегда сопровождается конкретными мерами, такими как выплата репара-
ций, церемонии поминовения жертв, памятные дни и т. д., а среди населения до сих пор имеет место носталь-
гия по колониальному прошлому.

Ключевые слова: колониальное прошлое, историческая память, Европейский союз, Франция, Вели-
кобритания, Бельгия, Нидерланды.
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Введение. Исследования исторической
памяти в странах Европейского союза много-
численны и принадлежат как авторам стран
Западной Европы (необходимо отметить не-
мецкую исследовательницу памяти Алейду
Ассманн, французов Анри Руссо и Беньямина
Стора, итальянца Анджело Дель Бока, англи-
чанку Каролину Элкинс и др.), так и Централь-
ной и Восточной Европы [25]. Однако в отли-
чие от холокоста и коммунистического про-
шлого, по поводу которых существует некий
консенсус, выраженный в форме «мемориаль-
ных законов» [8], дней поминовения, памят-
ников и музейных экспозиций и т. д., память о
колониальном насилии до сих пор не стала
частью коллективной памяти.

В европейской историографии о колони-
альном прошлом и коллективной памяти мож-
но обозначить два периода: 1980–1990-е гг.,
когда появляются первые труды историков,
например многотомное исследование «Италь-
янцы в Восточной Африке» (А. Дель Бока,
1982) и «Гангрена и забвение» об алжирских
событиях 1954–1962 гг. (Б. Стора, 1991). Ав-
торы критиковали дискурс о цивилизаторской
миссии европейских стран в колониях, до сих
пор преобладавший в общественном сознании.
В огромной степени дискуссию о роли евро-

пейцев в Азии и Африке поддержали специа-
листы по имперскому прошлому (тема, не
пользовавшаяся популярностью в тот период),
среди них британский историк Джон Маккен-
зи, написавший фундаментальный труд «Про-
паганда и империя: манипуляция британским
общественным мнением, 1880–1960», вышед-
ший в 1986 г. в издательстве манчестерского
университета и до сих пор остающийся одной
из наиболее известных и цитируемых книг.
Именно с изучения империи и имперского на-
следия начинается дискуссия о колониальном
прошлом. Серия книг, опубликованных в уни-
верситете Манчестера под редакцией Мак-
кензи, называется «Изучение империализма»
(Studies in Imperialism) и в настоящее время
включает более двухсот наименований. Боль-
шая часть исследований посвящена истории
британской империи, однако встречаются и
труды по взаимодействию европейских дер-
жав (Великобритании, Франции, Германии
и др.) в колониях.

Гораздо позднее, в конце 1990-х – 2000-е гг.,
начинаются исследования памяти об имперс-
ком прошлом европейцев. Этот «мемориаль-
ный бум» отчасти связан с переосмыслени-
ем истории XX в., особенно двух мировых
войн, доступностью архивов и интересом мо-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 201

Г.А. Нелаева. «Колониальный вопрос» в европейской коллективной памяти: обзор новейших исследований

лодого поколения к прошлому [18]. В иссле-
довательских работах появляются термины
«мемориальные войны», «мемориальная по-
литика», сопровождающиеся дискуссиями о
репрезентации прошлого в музеях, в школь-
ных учебниках, в медийном дискурсе и в меж-
государственных отношениях [23]. Среди ис-
следований, в том числе компаративных, мож-
но отметить «Кембриджские имперские и по-
стколониальные исследования» (Cambridge
Imperial and Post-Colonial Studies), первые книги
которых вышли в 1991, 1995 и 1996 гг. и были
посвящены имперской политике Великобрита-
нии, но в дальнейшем затрагивали множество
других  сюжетов. Однако исследования па-
мяти о колониальном прошлом, несмотря на
то что эта тема так или иначе возникает в
различных контекстах, довольно немногочис-
ленны. Посредством использования сравни-
тельно-исторического метода можно выде-
лить три группы стран-членов ЕС: крупные
колониальные державы, такие как Португа-
лия, Франция и Великобритания, в которых
дискуссии о колониальном прошлом, несмот-
ря на все трудности и сопротивление многих
акторов, все же присутствуют в публичном
поле и в академической среде. Вторую группу
составляют относительно небольшие (на сегод-
няшний день) страны, также владевшие коло-
ниями, но чей имидж на протяжении второй
половины XX в. строился на роли жертв гер-
манской агрессии, а также на роли инициато-
ров европейской интеграции и проводников
европейских ценностей. К таким странам от-
носятся, безусловно, страны Бенилюкс, Бель-
гия и Нидерланды, в которых тема колониаль-
ного прошлого поднимается неохотно и зача-
стую не находит отклика среди местных ис-
следователей. И, наконец, третья группа
стран – это те, которые отрицают свою роль
в поддержании колониального правления, под-
черкивают, что не владели колониями и по
этой причине не имеют отношения к колони-
альным преступлениям [16]. В этих странах
нередко утверждается, что они сами были
объектом колониальных захватов и эксплуа-
тации (например, Ирландия) [22]. В эту же
группу входят и страны Центральной и Вос-
точной Европы [15].

 Исследования показывают, что в стра-
нах ЕС до сих пор существует ностальгия по

имперскому прошлому [7], а сам колониализм
часто рассматривается как положительное
явление [11]. Отмечается, что в современной
внешней политике Европейского союза прояв-
ляется все та же колониальная логика, пред-
ставляющая неевропейцев как варваров, а сам
Европейский союз как оплот цивилизации и при-
мер для подражания [20]. В учебниках и мо-
нографиях история Европейского союза зача-
стую дана как линейный процесс, связывае-
мый с разрушениями и тяготами двух миро-
вых войн и желанием европейцев избежать
подобных трагедий в будущем [4]. Упускает-
ся из виду или умалчивается то обстоятель-
ство, что страны, стоявшие у истоков созда-
ния первых европейских интеграционных
объединений в послевоенные годы, были ко-
лониальными державами, некоторые из кото-
рых вскоре начали военные операции, столк-
нувшись с призывами о независимости в ко-
лониях [13]. Желание сохранить колонии в ус-
ловиях новой политической и экономической
реальности, налаживание связей с ускользав-
шим из-под контроля неевропейским миром
было немаловажной движущей силой европей-
ской интеграции, ничуть не меньше, чем идея
«европейского единства» [10]. Таким образом,
неудивительно, что единой общеевропейской
политики памяти не существует, несмотря на
попытки европейских институтов разработать
единый подход к пониманию «памяти» [14].

Публичные протесты, вспыхнувшие в
США и Европе в рамках «Black Lives Matter»,
кампании по сносу памятников (такие как
Rhodes Must Fall в ЮАР) подтверждают, что
память о колониальном прошлом является
противоречивой и затрагивает интересы раз-
ных акторов, в частности потомков жертв,
африканские и азиатские диаспоры, белых
переселенцев, вернувшихся из колоний, вете-
ранов колониальных войн, дипломатов, исто-
риков и других лиц. Немаловажным является
и то обстоятельство, что европейские стра-
ны до сих пор владеют обширными «заморс-
кими территориями», которые по сути оста-
ются «последними колониями», хотя, конеч-
но, имеют другие названия [3]. По поводу дан-
ных территорий периодически возникают пра-
вовые, политические и этические споры, из
которых наиболее известным является война
Аргентины и Великобритании вокруг Фолклен-
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дских островов (1982), но есть и менее извес-
тные случаи, например спор по поводу суве-
ренитета архипелага Чагос, отторгнутых от
Маврикия и переданных США с целью созда-
ния на островах военной базы [9].

Таким образом, «колониальный вопрос» в
той или иной форме поднимается в СМИ, в мас-
совой культуре, в исторической науке, в полити-
ке диаспор, в извинениях официальных лиц. Как
показывает база данных Political Apologies
Across Cultures, шквал извинений европейских
стран приходится на конец 1990-х – 2000-е гг.,
хотя этот «шквал» зачастую не сопровожда-
ется никакими конкретными мерами, напри-
мер выплатами потерпевшим от насилия и
их потомкам [27]. Случаи компенсации явля-
ются единичными и, скорее, исключением из
правил, так как никакого механизма взыска-
ния компенсаций за преступления, совершен-
ные в ходе колониального правления, не су-
ществует, кроме обращения в национальные
суды, которые неохотно принимают подобные
иски [2]. К таким исключительным случаям
можно отнести выплату компенсации ветера-
нам кенийского восстания Мау Мау, постра-
давшим от пыток британцев [26], а также
выплату вдовам погибших от рук голландцев
в ходе резни в Равагеде (Индонезия) [6].

Методы и материалы. В этом контек-
сте хотелось бы рассмотреть несколько ис-
следований памяти о колониализме в европей-
ских странах, в частности в бывших крупней-
ших имперских державах Великобритании и
Франции, а также малых странах, таких как
Нидерланды и Бельгия, которые вышли в
2020-е годы. Мы анализируем три моногра-
фии европейских авторов, дополняя их обсуж-
дение информацией из исследовательских ста-
тей, также опубликованных в последние годы.
Поиск монографий проводился с использова-
нием научных баз данных за период 2020–
2023 годов. Были отобраны три индивидуаль-
ные монографии, вышедшие в зарубежных из-
дательствах (Палгрейв Макмиллан, Издатель-
ство амстердамского университета и изда-
тельство университета Лёвена). Отбор моно-
графий производился исходя из их тематики.
Важным аспектом при отборе была возмож-
ность сравнения механизмов взаимодействия
с историческим прошлым в крупных бывших
державах (Франция и Великобритания), а так-

же в относительно небольших странах (Ни-
дерланды и Бельгия), однако мы не ставили
своей целью провести сравнительный анализ
политики памяти во всех странах-членах ЕС
и на уровне Евросоюза в целом. Наша задача
скромнее: рассмотреть вышедшие в 2020-е гг.
монографии, посвященные коллективной памя-
ти о колониальном прошлом в отдельных ев-
ропейских странах. Коллективные моногра-
фии, вышедшие в тот же период, мы не рас-
сматривали, так как они затрагивают более
широкий круг вопросов [14; 16]. Применялся
метод аннотирования текстов, их критичес-
кий анализ, обобщение и ситнез. Проводились
сравнение содержания изучаемой литерату-
ры, выделение наиболее значимых и интерес-
ных аспектов и их контекстуализация в свете
современных исследований, подведение ито-
гов и обобщение.

Анализ. Книга Итая Лотема, историка
из Университета Вестминстера, «Память о
колониализме в Великобритании и Франции.
Грехи молчания» посвящена исследованию
памяти о колониализме в крупнейших европей-
ских державах – Великобритании и Франции
в период деколонизации 1960-х гг. до середи-
ны 2010 гг. [12]. Автор выделяет два раздела,
посвященные Франции и Великобритании со-
ответственно, и сравнивает эти две страны,
основываясь на широком круге литературы и
источников: материалов СМИ и соцсетей, ин-
тервью, официальных документов, телепрог-
рамм и т. д. Лотем пытается проследить
трансформации публичного дискурса о коло-
ниализме начиная с 1960-х гг., выделяя раз-
личные группы акторов, принимавших учас-
тие в процессе, таких как историки, режиссе-
ры-документалисты, журналисты, лидеры ле-
вых и правых партий, писатели и активисты.
Он не пытается написать историю колониаль-
ного периода двух стран (задача, непосильная
для одного автора и одного издания), а дела-
ет акцент лишь на том, как колониальное про-
шлое воспринимается данными акторами и
какие стратегии выбирают эти акторы для
продвижения своей точки зрения. Также Ло-
тем не пытается описать межрасовые отно-
шения в двух странах или историю европей-
ского расизма, делая акцент на современных
дебатах колониального прошлого и политики
памяти.
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Автор исследует феномен «молчания»
или «замалчивания», когда некоторые вопро-
сы не обсуждаются в публичном простран-
стве. Это «публичное молчание» является
сознательной стратегией, которую другие ак-
торы, выступая в публичном поле, пытаются
опротестовать и нарушить.

Отмечается, что отправной точкой де-
батов о колониальном прошлом во Франции
можно считать 2005 г., когда в стране нача-
лись протесты, вызванные гибелью подрост-
ков арабского происхождения в парижском
пригороде Клиши-Су-Буа, хотя некоторые воп-
росы, например алжирская война, никогда и не
исчезали из публичного поля. В то же время
в Великобритании серьезные публичные дис-
куссии о колониальном прошлом начались го-
раздо позднее, в 2015–2016 гг., под влиянием
кампании Rhodes Must Fall, начавшейся в
ЮАР и распространившейся в Великобритании.

Как показывает Лотем, намеренно ута-
ивать действия Франции в Алжире было бы
невозможно, так как в период с 1954 до 1962 г.
около двух миллионов солдат французской
армии участвовало в алжирских событиях.
Более того, около миллиона человек верну-
лись во Францию после окончания войны –
поселенцы европейского происхождения, сре-
ди которых были арабы-христиане и евреи,
воевавшие на стороне Франции [12, p. 79].
Однако журналисты, историки и политики не
хотели связывать фактор миграции с коло-
ниальной политикой Франции, предпочитая
обсуждать текущие события без учета ко-
лониального контекста, считая, что колони-
альное прошлое не играет никакой роли в по-
нимании текущих проблем. Следует отме-
тить, что в 1960–1970-е гг. миграция не была
негативным явлением. Считалось, что миг-
ранты (в основном выходцы из других евро-
пейских стран, например стран Южной Ев-
ропы) нужны экономике страны. Политиза-
ция миграции, представление мигрантов как
угрозы начинается в 1990-е гг. с появлением
этой повестки в программах политических
партий [12, p. 46–50].

Несмотря на то что в 1960-е гг. вышел зна-
ковый фильм «Битва за Алжир» (1966) итальян-
ского режиссера Джилло Понтекорво, а истори-
ки стали подчеркивать важность devoir
de memoire («обязанность помнить») по типу за-

падногерманского Vergangenheitsbewältigung,
процесса обращения к прошлому и примире-
ния с ним, обсуждение прошлого начинается
не с колониализма, а с коллаборационизма.
Большую роль в этом процессе сыграла книга
«Синдром Виши» (1987) А. Руссо. Роль исто-
риков в инициации публичных дебатов о коло-
ниализме была огромной. Одним из наиболее
известных историков колониализма является
уроженец Алжира Беньямин Стора, «наруши-
тель молчания», призывавший к признанию
войны и ее последствий. Его исследования
истории Алжира стали ключевыми для пони-
мания контекста франко-алжирских отноше-
ний [12, p. 119].

В 2005 г. появился законопроект, в кото-
ром предлагалось преподавать имперское про-
шлое, подчеркивая его положительные аспек-
ты. Тут же в историческом сообществе и в
СМИ возобновились жаркие дебаты о коло-
ниальном прошлом. Протесты, начавшиеся в
Париже из-за гибели подростков, заострили
внимание общественности на необходимости
обсуждения вопроса миграции в контексте ко-
лониальной политики Франции. К «битве па-
мяти и истории» подключились политические
активисты и общественные деятели, что в
итоге привело к тому, что спорную фразу о
«положительных аспектах имперского про-
шлого» из закона убрали, а дискуссии вокруг
колониального прошлого заняли прочное мес-
то в публичном пространстве.

Если для французов война в Алжире стала
ключевым моментом распада империи, Бри-
танская империя прошла более длительный и
поэтапный путь распада, который, по мнению
многих историков, не завершился до сих пор.
Так как в Британии не было какого-либо зна-
чимого момента, символизирующего оконча-
тельный разрыв с имперским прошлым, па-
мять об имперском прошлом становится
предметом публичного обсуждения гораздо
позднее, чем во Франции. Даже такое собы-
тие, как Фолклендская война, не подтолкнуло
британцев к критическому осмыслению коло-
ниальной политики. Дискурс о межрасовых
отношениях строился вокруг политики «муль-
тикультурализма», без учета колониальной
истории. Расистские взгляды считались ин-
дивидуальным выбором человека, на который
необходимо повлиять. Британские антираси-
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стские активисты делали упор на репрезен-
тацию своих «мультикультурных» взглядов, а
не на изучение глубинных причин расизма.

Инициатива обсуждения проблем про-
шлого принадлежала в первую очередь акти-
вистам африканского и афро-карибского про-
исхождения. В начале 2000-х гг. продолжают-
ся дискуссии по поводу работорговли. Не-
смотря на то что аболиционистский дискурс,
подчеркивавший «благородную роль» некото-
рых европейцев, таких как Уильям Уилбер-
форс, в отмене рабства, доминировал в об-
щественном пространстве, сообщества афри-
канцев, проживающих в Британии, выступили
с критикой такого подхода к истории рабства.
Последняя получила отображение в музейных
экспозициях в центрах трансатлантической ра-
боторговли, Бристоле и Ливерпуле, а в 2004 г.
Ливерпуль по собственной инициативе объя-
вил 23 августа (день начала революции на
Гаити) днем поминовения жертв работоргов-
ли, единственная инициатива в своем роде.
Извинение со стороны Церкви Англии (2006)
о своем участии в порабощении африканцев
широко обсуждалось в СМИ, но было раскри-
тиковано как неискреннее представителями
африканской диаспоры. Как считает Лотем,
публичные дискуссии о необходимости изви-
нений за работорговлю начинаются именно с
этого момента [12, p. 280]. Вскоре британс-
кий премьер Тони Блэр выразил «глубокое со-
жаление» по поводу того, что работорговля
имела место, что опять же было подвергнуто
критике как неискреннее, половинчатое при-
знание. Были и те, кто заявлял, что бессмыс-
ленно извиняться за события, случившиеся
200 лет назад [12, p. 281]. В целом, как про-
слеживает автор, дискуссии об ответственно-
сти за работорговлю, вскоре сместились к об-
суждению современных форм рабства, тем
самым «размыв» вину Великобритании  за это
явление и представив торговлю людьми как
проблему, существующую где-то далеко на
периферии, или как преступление, совершае-
мое иностранцами [12, с. 325].

В 2013 г. была достигнута договорен-
ность о выплатах компенсации пострадавшим
от пыток в ходе подавления восстания Мау
Мау в Кении, а в 2015 г. страны Карибского
бассейна выступили с требованием о репара-
циях против Великобритании и других евро-

пейских стран (требование, оставшееся до сей
день неудовлетворенным). Эти события ока-
зались предметом широкого обсуждения в
СМИ, и стало ясно, как подчеркивает Лотем,
что в Британии нет необходимого политичес-
кого языка для обсуждения травм прошло-
го [12, p. 348]. Дискуссии об имперском про-
шлом разворачивались вокруг таких тем, как:
«плохой» или «хорошей» была Британская им-
перия, должны британцы гордиться своим про-
шлым или стыдиться его, кому следует пла-
тить за «грехи предков» [12, p. 400].

Протесты, повлекшие за собой сверже-
ние и осквернение памятников, показывают,
что поляризация общества по вопросу исто-
рической памяти продолжается и что пробле-
ма расовой справедливости требует обраще-
ния к колониальной истории.

Что касается стран Бенилюкс, то до не-
давнего времени они строили свою идентич-
ность вокруг травмы немецкой оккупации и
торжества европейской интеграции. Позицио-
нируя себя как открытые, демократические
и толерантные государства, эти страны нео-
хотно обращаются к своему колониальному
прошлому.

Пол Дулан, написавший книгу «Коллек-
тивная память и голландская Вест-Индия» по
материалам своего диссертационного иссле-
дования, представленного в Университете
Констанца (Германия) и опубликованного из-
дательством амстердамского университета,
задается вопросом, почему деколонизация
бывших территорий голландской Вест-Индии
долгое время была и продолжает оставаться
непопулярной темой в Нидерландах [5]. Ос-
новываясь на различных источниках, таких
как мемуары, статьи в СМИ, радио- и телепе-
редачи, фильмы, он пытается проследить кон-
струирование дискурса о деколонизации на про-
тяжении пятидесяти лет (1945–1995). Он вы-
деляет несколько ключевых акторов в процес-
се формирования памяти о деколонизации:
ветераны военных действий, репатрианты и
профессиональные историки.

Автор выделяет несколько ключевых
периодов: первый период – «нация на войне»
(1940–1949), в который Нидерланды были ок-
купированы нацистами (1940–1945), а колонии
Нидерландов – японцами (1942–1945), и вой-
на Индонезии за независимость (1945–1949).
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Второй период (1949–1969) характеризуется
возвращением на родину солдат, мобилизо-
ванных для участия в военных действиях, а
также белых поселенцев и метисов, прожи-
вавших в колониях. Белые поселенцы (totoks)
и метисы (Indos), родившиеся в смешанных
браках, отправились в Голландию сразу пос-
ле начала Bersiap (период после 1945 г. по
1947 г.). Вместе с ними отправились молук-
канцы, жители островов Малуку (12 500 че-
ловек), воевавшие на стороне голландцев про-
тив индонезийцев. Подразумевалось, что со
временем они смогут вернуться обратно, чего
не произошло [16].

Как ветераны боевых действий, бывшие
солдаты Королевской голландской ост-индс-
кой армии (KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch
Leger), так и переселенцы были недовольны
холодным приемом на родине. Первых оскор-
бляло то, что к ним относились как к проиг-
равшим, а впоследствии как к военным пре-
ступникам, а вторые долгое время не могли
интегрироваться в экономическую жизнь об-
щества. Как подчеркивает голландский исто-
рик Г. Оостиндие, страна была не заинтере-
сована в возвращении переселенцев, а наобо-
рот, пыталась стимулировать миграцию в Ка-
наду и Австралию, так как Нидерланды и без
того «переполнены». Тем более, страна ока-
залась не готова к прибытию большого коли-
чества мигрантов неевропейского происхож-
дения из бывших колоний [19].

Террористические акты, совершенные
молукканцами в 1970-е гг. (захват пассажирс-
кого поезда, нападение на индонезийское по-
сольство), шокировали общество и поставили
его перед необходимостью обсуждения ситу-
ации с мигрантами и их интеграции в общество.
Несколько десятилетий молукканцы пробыли
на территории Нидерландов, не имея граждан-
ства, расселенные по бывшим военным бара-
кам, заброшенным монастырям и другим ма-
лопригодным для жизни помещениям.

В этот период не было ни одного серьез-
ного исторического исследования, посвящен-
ного деколонизации. Исполнение требований
о компенсации за потерю собственности, ко-
торые выдвигали вернувшиеся в Голландию
поселенцы, все время затягивалось, а сами
переселенцы, «восточные голландцы», воспри-
нимались населением как консерваторы и ко-

лониалисты. То обстоятельство, что многие
из них пережили бесчеловечное обращение от
рук японцев, размещавших европейцев в спе-
циальные концлагеря, и от индонезийцев в ходе
революции, мало кого интересовало [5, p. 64].

Автор показывает, как постепенно, с
трудом начинают развенчиваться официаль-
ные мифы о деколонизации в период с конца
1980-х гг. и в 1990-е годы. Данный процесс,
как он неоднократно подчеркивает, запуска-
ют в действие ветераны, а не историки, кото-
рые предпочитают избегать острых тем. Те-
левидение становится площадкой, на которой
все больше очевидцев и участников событий
начинают выражать свои мнения и делиться
воспоминаниями. В частности, в телевизион-
ном интервью 1969 г., Юп Хюетинг (Joop
Hueting), ветеран событий, признался, что уча-
ствовал в совершении военных преступлений,
таких как нападения на гражданские объек-
ты, не имеющие военного назначения, расстрел
военнопленных и т. д. Данное интервью ста-
новится отправной точкой, от которой можно
вести отчет дискуссиям о памяти в голланд-
ском обществе. Автор подчеркивает, что мо-
билизация 150 000 солдат для борьбы с япон-
ской оккупацией была крупнейшей в голланд-
ской истории. Однако, когда солдаты прибы-
ли в Индонезию, оккупация через пару дней
завершилось, и им пришлось воевать не с
японскими агрессорами, как они считали, а с
индонезийцами, которых они должны были за-
щищать от японцев. Некоторые солдаты уча-
ствовали в Сопротивлении против немецких
оккупантов в Нидерландах и по идеологичес-
ким соображениям добровольно отправились
в Индонезию сражаться с Японией. Однако
вскоре у солдат начинается разочарование и
непонимание, за что они должны сражаться.

Первый миф официальной пропаганды
строился на том, что индонезийский национа-
лизм – продукт японской пропаганды времен
оккупации, а лидеры индонезийской борьбы за
независимость, Хатта и Сукарно, лишь япон-
ские марионетки. Второй миф был связан с
тем, что потеря Нидерландами Индонезии
стала результатом некомпетентных и злона-
меренных действий внешних акторов, в част-
ности британцев, не сумевших сохранить по-
рядок после окончания японской оккупации,
США, «предавших» Нидерланды в ООН, и
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самой ООН, вмешивавшейся во «внутренние
дела Нидерландов», к которым относились
действия Нидерландов в колониях. Обвиняли
и СССР с его растущим идеологическим вли-
янием в азиатском регионе. Следующий миф
был связан с тем, что преступления, совер-
шенные голландскими солдатами, были «эк-
сцессами», исключением из правил, и это
было не только голландской проблемой, а
вполне могло случиться с солдатами любой
армии [5, p. 104]. В терминах «эксцессов»
трактовались и действия Капитана Рэймонда
Вестерлинга и его кампании по «умиротворе-
нию Южного Сулавеси», когда тысячи мир-
ных жителей были уничтожены его «специ-
альными войсками». Политики в Гааге были
осведомлены о том, что происходило, но ни-
чего не предприняли, чтобы остановить Вес-
терлинга, ему даже не было предъявлено об-
винений. Еще в 1952 г. он опубликовал мемуа-
ры, где похвалялся своим геройством.

Оживленные дискуссии по поводу деко-
лонизации начинаются с момента выхода книг
известного голландского историка Лу Де Йон-
га (Lou De Jong), касающиеся политики Ни-
дерландов в колониях. Его многотомное из-
дание (29 томов) по истории Нидерландов
периода Второй мировой войны пользовалось
огромной популярностью в обществе, поэто-
му тома, посвященные событиям в Азии, тоже
получили большое распространение. Впрочем,
в появляющихся исследованиях, документаль-
ных фильмах, художественных произведени-
ях события были представлены в основном с
точки зрения голландцев, без учета мнения
индонезийцев. Голландский империализм, на-
считывавший несколько веков, участие гол-
ландцев в трансатлантической работорговле –
эти темы по-прежнему отсутствовали в пуб-
личном поле и в исследовательских работах.
А события в Индонезии воспринимались ско-
рее как результат некомпетентной политики
центральной власти в Гааге, недооценившей
влияние индонезийского национализма на на-
селение колоний [5, p. 217], что объясняет не-
готовность голландцев к войне с Японией и
хаотичную политику 1945 года.

В 2011 и 2013 гг. судебные иски с требо-
ванием о компенсации за совершение военных
преступлений в Равагеде и Южном Сулавеси
были инициированы в голландских судах, а в

2017 г. потомки погибших в ходе освобожде-
ния заложников 1977 г., когда было убито шесть
молукканцев и двое заложников, также обра-
тились в суд. Эти события привели к тому, что
в 2020 г. Король Нидерландов Виллем-Алек-
сандр принес извинения Индонезии за приме-
нение «чрезмерного насилия». Автор, впрочем,
довольно критически оценивает перспективы
вовлечения судов в процесс восстановления
исторической справедливости, так как суды
плохо приспособлены для этой роли. В их за-
дачу входит установление вины за совершен-
ное преступление, а дихотомия «преступник –
жертва» не способствует комплексному ана-
лизу исторической реальности [5, p. 302]. До
сих пор в голландском обществе, как подчер-
кивает Дулан, имеет место нежелание обра-
щаться к событиям прошлого, и это нежела-
ние вполне разделяется историками. Следу-
ет отметить, что в 2021 г. вышел отчет спе-
циальной комиссии по истории рабства «Цепи
прошлого», созданной Министерством внут-
ренних дел и дел Королевства, где эксперты
рекомендовали признать свою роль в работор-
говле, принести извинения и создать специаль-
ный фонд, из которого бы выплачивались ре-
парации [21]. Таким образом, процесс обсуж-
дения колониального прошлого идет, хотя не
всегда его результаты оказываются приемле-
мыми для ключевых акторов процесса и дру-
гих заинтересованных групп.

Что касается Бельгии, исследование
американского историка М. Станара «Лео-
пард, лев и петух. Колониальная память и па-
мятники в Бельгии» посвящено изучению па-
мяти о колониальном прошлом и ее репрезен-
тации в городском пространстве бельгийских
городов [24]. Автор проводит анализ монумен-
тов, бюстов, надгробных памятников, памят-
ных табличек и других объектов мемориаль-
ной культуры. Книга была опубликована в
2023 г. Университетом Лёвена. Станар, как и
проанализированные выше авторы, строит свое
исследование по хронологическому принципу:
он подразделяет изучаемый период (1960–
2010-е гг.) на несколько периодов и прослежи-
вает изменения дискурса о колониализме в
бельгийском обществе. Начинается исследо-
вание с момента, предшествовавшего деко-
лонизации, хотя автор также дает и характе-
ристику исторического контекста.
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Важно отметить то обстоятельство, что
в Бельгии сильны региональные различия и
лингвистические противоречия. Станар под-
черкивает, что обсуждение колониального
прошлого нельзя рассматривать в отрыве от
дебатов о бельгийской идентичности, так как
участие бельгийцев в колониальном правле-
нии очень разнородно. В руководстве коло-
нией были задействованы в основном фран-
коязычные бельгийцы и коммуникация с ко-
лонией осуществлялась на французском язы-
ке, в то время как фламандцы присутство-
вали в колонии, как правило, в качестве мис-
сионеров, не участвуя в принятии ключевых
политических решений. Значительным было
и присутствие других европейцев в бельгий-
ской колонии.

Колониальное прошлое Бельгии в основ-
ном связывают со временем Леопольда II, ко-
торый управлял этой территорией как част-
ное лицо (хотя физически никогда там не был)
и его безжалостными методами наживы.
О бесчеловечном обращении бельгийцев с
местным населением было известно еще в
XIX в., когда появились первые отчеты, напи-
санные иностранными дипломатами [17], и в
целом этот период хорошо изучен в историог-
рафии. Хотя, как замечает Станар, бельгийс-
кий период господства (1908–1960) длился
гораздо дольше, чем правление Леопольда, а
изучен он гораздо хуже. Отсутствие интере-
са к теме исторического прошлого Станар
связывает с несколькими факторами: во-пер-
вых, с тем, что мало бельгийцев имело не-
посредственный контакт с колонией. Эконо-
мически Бельгия мало зависела от колонии, и
у бельгийцев не было необходимости отправ-
лять туда специалистов. Это, в свою очередь,
объясняет тот факт, что после начала беспо-
рядков 1960 г., в Бельгию вернулось неболь-
шое количество переселенцев, в отличие от
Франции или Португалии, столкнувшихся с
массовой реэмиграцией в метрополию [24,
с. 28]. Во-вторых, в Бельгии не было истори-
ков, имевших непосредственный контакт с
колонией, таких как француз Беньямин Стора,
родившийся в Алжире, или англичанин Джон
М. Маккензи, выросший в Северной Родезии.

В-третьих, конголезская диаспора в
Бельгии была небольшой и маргинализиро-
ванной. Автор подчеркивает, что конголезс-

кая диаспора в Бельгии до сих пор является
малочисленной и не имеет большого полити-
ческого веса в обществе, а оспаривание дис-
курса памяти часто исходит не от конголез-
цев или других африканцев (выходцев из Ру-
анды или Бурунди), а от других групп, напри-
мер арабской диаспоры, возмущенной мифа-
ми о том, как герои-бельгийцы во времена
Леопольда II пытались спасти беззащитное
население от торговцев рабами, под которы-
ми понимали арабов-мусульман. Негативное
представление арабов как работорговцев и
эксплуататоров отражено не только в дискурсе,
но и в памятниках, которые до сих пор сохра-
няются в городском и музейном пространстве
бельгийских городов. Автор подмечает то
обстоятельство, что данный сюжет неизмен-
но изображает жертв – африканских безымян-
ных женщин и детей (часто обнаженных или
полуобнаженных, чтобы подчеркнуть их «при-
митивность») и определенных мужчин-евро-
пейцев, изображенных в форме и названных
по имени. Африканские мужчины, если они
представлены в скульптуре, также изобража-
ются полуобнаженными и безымянными.
Бельгийцы изображены как бравые солдаты,
хотя, как подчеркивает исследователь, боль-
шинство из них умерло не в бою, а от болез-
ней, так как климат Центральной Африки был
крайне неблагоприятным для европейцев.

Дискуссии о роли бельгийцев в африкан-
ских событиях начинаются не с обсуждения
деколонизации 1960 г., а с событий в Руанде
1994 г., когда в Бельгии появляется большое
количество беженцев, спасавшихся от гено-
цида. Также к началу 1990-х гг. происходит
смена поколений, события отодвигаются по
времени, и молодые историки начинают рабо-
тать над вопросами колониального прошлого.
Столетняя годовщина (1985) провозглашения
Леопольдом II Свободного государства Конго
также стала толчком к началу дискуссий о
прошлом.

Изучая памятники, эти lieux de memoire
бельгийцев, Станар отмечает и то, что циви-
лизаторский дискурс до сих пор присутствует
на мемориальных табличках. Несмотря на то
что часть памятников была демонтирована
(часто не из-за запроса общества, а по проза-
ичным причинам, например из-за необходимо-
сти расширения автотрассы или строитель-
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ства какого-то объекта инфраструктуры), де-
сятки памятников колониалистам до сих пор
стоят в бельгийских городах. Цивилизаторс-
кий дискурс о том, что Бельгия принесла в
Конго «труд и прогресс» (лозунг времен Лео-
польда II) до сих пор присутствует в неизме-
ненном виде на некоторых пояснительных таб-
личках у памятников. «Имперская ностальгия»
участников событий также играет свою роль:
памятники используются ветеранами и оче-
видцами событий для проведения различных
церемоний.

Насилие в ходе деколонизации, убийство
Патриса Лумумбы, вмешательство США,
заинтересованных в конголезских залежах
урана, – все эти события слабо отражены в
коллективной памяти бельгийцев. Лишь в
2018 г. было принято решение назвать сквер
в Брюсселе в честь Лумумбы, хотя еще в
2002 г. правительство признало, что бельгий-
цы несут «часть ответственности» за гибель
конголезского лидера, правда, не назвав имен
виновных.

Станар считает, что извинения такого
рода нужно рассматривать в контексте евро-
пейских событий, таких как признание британ-
цами факта использования пыток против уча-
стников восстания Мау Мау, дискуссии о ге-
ноциде племен гереро и нама, совершенном
немцами в начале XX в., бесчеловечное об-
ращение австралийцев с местным населени-
ем и т. д. [24, p. 191–193]. Все эти публичные
акты раскаяния являются попыткой показать,
что акты насилия в прошлом были неуправ-
ляемыми, но они остались в прошлом, и эта
страница перевернута. В действительности же,
несмотря на то что Бельгия прошла долгий и
сложный путь признания своего колониально-
го прошлого, очень много вопросов остается
без ответа (даже расследование убийства
П. Лумумбы все еще не завершено). Для ис-
следователей и обывателей других европейс-
ких стран Бельгия также не представляет
большого интереса, так как, в отличие от круп-
ных колониальных держав, ее владения были
относительно небольшими и были утеряны од-
номоментно. Кроме того, политика централь-
ноафриканских государств попадает в поле
зрения европейских СМИ лишь в связи с не-
кими кризисами, войнами и другими катаст-
рофами, поддерживая миф о том, что бель-

гийцы несли в Конго «цивилизацию», а с их
уходом там воцарился хаос. Сам дискурс о
центральноафриканских государствах как о
неудавшихся, провальных (failed states) под-
тверждает тезис о том, что расизм до сих пор
является ключевым принципом международ-
ных отношений [1].

Результаты. Проанализировав работы
зарубежных ученых по данному вопросу, мож-
но сделать следующие выводы: во-первых,
процесс признания и принятия травмирующе-
го прошлого в европейских странах во мно-
гом зависит от наличия сплоченной и органи-
зованной африканской и азиатской диаспоры
в бывших метрополиях и степени их влияния
на современные политические процессы. Не-
маловажным фактором является стремление
представителей потерпевших добиваться ком-
пенсации за причиненный ущерб в судебном
порядке и требовать публичного признания и
извинения от элит. Во-вторых, как показыва-
ют рассмотренные исследования, государства
не всегда способны разрешить конфликты,
возникающие между различными группами
общества, вовлеченными в этот процесс, та-
кие как потомки белых поселенцев, вынуж-
денных вернуться в метрополию, диаспоры,
общественные активисты, представители
культурной элиты, бывшие дипломаты, исто-
рики, и т. д., так как интересы этих групп зача-
стую диаметрально противоположны. В-треть-
их, большую роль в процессе признания про-
шлого играют непосредственные участники
событий и ветераны боевых действий. Совре-
менные технологии позволяют создавать но-
вые формы репрезентации прошлого с исполь-
зованием визуальных методов подачи мате-
риала и поддерживать интерес общества к
теме истории. В-четвертых, исторические со-
бытия не теряют актуальности в межгосудар-
ственных отношениях, что объясняет попыт-
ки европейских стран найти приемлемую фор-
му извинения за «эксцессы» колониального
периода, хотя зачастую такие извинения не рас-
сматриваются бывшими колониями и активи-
стами африканских и азиатских диаспор как
искренние акты раскаяния.

Важность подобных исследований, на
наш взгляд, еще и в том, что изучение афри-
канских и азиатских стран зачастую начина-
ется с анализа современности, без учета ко-
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лониального контекста, что приводит к повер-
хностным, предвзятым выводам об их поли-
тике и экономике.

Стоит отметить высокий уровень прове-
денных исследований, широкий круг источни-
ков и литературы, на которые опираются ав-
торы, доступный стиль изложения, что дела-
ет книги понятными и интересными для ши-
рокого круга читателей, а не только для узких
специалистов по истории Европы. К недостат-
кам можно отнести то обстоятельство, что
исследования носят европоцентристский ха-
рактер, в них не рассматривается память о
колониализме в бывших колониях. Тем не ме-
нее книги представляют несомненный инте-
рес и для академического сообщества, и для
всех интересующихся проблемой историчес-
кой памяти в современной Европе.
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Abstract. Introduction. This article presents the possibilities of using network analysis in historiography.
The theoretical basis of network analysis is the mathematical theory of networks, which allows creating a model of
the Russian scientific community thanks to the scientometric analysis of publications of historians. The purpose of
the study is to examine the formation and development of the Russian historiography of the “Polish question”
in the late 19th and early 20th centuries to identify scientific schools and features of the interaction of the professional
community. Methods and materials. The basis for the study was the work published in the period from 1917 to the
present. The historians were grouped into two groups: the Soviet period (1917–1991) and the modern period (1991–
2023). Network analysis was performed using the UCINET 6.757. The matrix and attribute table were formed in MS
Excel. The network was visualized in the NetDraw. The relationship between the authors was established by the
fact of citation. Analysis. The novelty of the study lies in the fact that for the first time in Russian science, the
network analysis technique was applied to examine the historiography of Polish nationalism in the 1880s–1918.
The results obtained made it possible to consider the structural features of the network of Polonist historians in our
country and the dynamics of its formation. The study showed a number of factors influencing the formation of a
subgroup of Russian historians and the position of authors in the network itself. Results. The author notes a
decrease today in the number of large collective studies and citations by colleagues of each other in comparison
with the Soviet period. Peaks in the growth of the number of publications and the number of authors are noted in
the work; an explanation is given for these phenomena. The technique tested is considered promising for
historiographic research.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в.: СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ
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Аннотация. Введение. В данной статье представлены возможности применения сетевого анализа в ис-
ториографии. Теоретической базой сетевого анализа является математическая теория сетей, которая позво-
ляет создать благодаря наукометрическому анализу публикаций историков модель отечественного научного
сообщества. Целью исследования является изучение становления и развития отечественной историографии
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польского вопроса в конце XIX – начале XX в., выявление научных школ, особенностей взаимодействия про-
фессионального сообщества. Методы и материалы. Основой для исследования послужили работы, опубли-
кованные в период с 1917 г. до ноября 2023 года. Историки были объединены в две группы: советский период
(1917–1991) и современный период (1991–2023). Сетевой анализ выполнялся в программе UCINET 6.757. Матрица
и таблица атрибутов формировалась в MS Excel. На их основе в программе NetDraw визуализировалась сеть.
Связь между авторами устанавливалась по факту цитирования. Анализ. Новизна исследования заключается в
том, что впервые в отечественной науке была применена методика сетевого анализа для изучения отечествен-
ной историографии польского национализма 1880-х гг. – 1918 года. Полученные результаты позволили рас-
смотреть структурные особенности сети историков-полонистов в нашей стране, динамику ее формирования.
Исследование показало ряд факторов, влияющих на формирование подгруппы отечественных историков и
положение авторов в самой сети. Результаты. Отмечается снижение сегодня числа крупных коллективных
исследований и цитирования коллегами друг друга в сравнении с советским периодом. В работе выделены
пики роста количества публикаций и числа авторов, дается объяснение этим явлениям. Апробированная мето-
дика представляется достаточно перспективной для историографических исследований.

Ключевые слова: наукометрия, историография, сетевой анализ, национализм, история Польши, СССР,
Россия.
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Введение. Последнее десятилетие все
больше историков включают в свой исследо-
вательский инструментарий метод сетевого
анализа. Данные работы ведутся в рамках
хорошо зарекомендовавшего себя в социаль-
но-гуманитарных науках междисциплинарно-
го научного направления – исследование се-
тей. Отечественные историки обращаются к
разным проблемам, опираясь на сетевой ана-
лиз: истории фракций Государственной думы,
миграционных потоков, профессиональных
объединений, вопросам применения социаль-
но-сетевого анализа в исследованиях, истори-
ографии и др. [1; 5].

Сетевой анализ служит важным инстру-
ментом в наукометрии (междисциплинарная
область, ориентированная на изучение струк-
туры и динамики научной информации, анализ
научных публикаций). Описываемый метод
имеет эвристический потенциал при анализе
цитирований, позволяя выделить структуру
научных коммуникаций и оценить результаты
работы ученых. Сетевой анализ выявляет
связи между учеными, работающими в одном
направлении путем выделения как формаль-
ных, так и «виртуальных» исследовательских
общностей по соавторству либо индексам ци-
тирования. Благодаря технологии сетевого
анализа можно проследить процесс формиро-
вания и динамику научных центров и школ, их
центральные фигуры. Кроме того, наукомет-

рия благодаря цифровым технологиям обес-
печивает обработку стремительно растуще-
го числа исследований. Так, появляются ра-
боты, которые исследуют взаимосвязь уров-
ня цитирования с влиянием научных журна-
лов (см., например: [3]). В отечественной на-
уке следует особо выделить труды И.М. Гар-
сковой и А.В. Сметанина по сетевому ана-
лизу историографии [2; 13].

В данной статье предпринята попытка
моделирования отечественного научного со-
общества по вопросам польского националь-
но-освободительного движения 1880-х гг. –
1918 года. Хронологические рамки исследования
предопределены тем, что именно в 1880-е гг. воз-
никает новое поколение в польском нацио-
нализме [11, с. 22–29], деятельность которо-
го приводит при благоприятных внешних и
внутренних факторах к воссозданию государ-
ства. Моделирование осуществляется посред-
ством подсчета цитирований в работах, со-
зданных отечественной историографией в
1917–2023 гг., и построения на полученных
данных сети.

Развитие польского национализма в рас-
сматриваемый период неразрывно связано с
польским вопросом, оказывая взаимное вли-
яние друг на друга. Польский национализм
редко становился предметом самостоятель-
ного исследования, потому авторами чаще зат-
рагивались отдельные его аспекты. Заметим,
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что в настоящей работе будет рассмотрена
динамика изучения польского вопроса в оте-
чественной историографии. Под «польским
вопросом» в настоящей работе понимается
комплекс политических, административных,
культурных, экономических, общественных
вопросов в трех частях разделенной Польши
в рассматриваемый период.

С учетом особенностей общественно-
политического развития нашей страны, состо-
яния исторической науки и методологических
концепций в исследовании выделено два пе-
риода: советский (1917–1991 гг.) и современ-
ный (с 1991 г. по ноябрь 2023 г.).

Отечественная историография насчиты-
вает большое количество работ, посвященных
истории Польши. Это обусловлено рядом фак-
торов: географическим соседством, долгой
общей историей в рамках Российской импе-
рии, военными конфликтами между странами,
близкими отношениями в течение почти по-
лувекового социалистического строя в Польской
Народной Республике. Поэтому закономер-
ным стало появление историографических
работ по различным аспектам: история рабо-
чего и революционного движений в Польше,
развитие польского вопроса в годы Первой
мировой войны и др. (см., например: [14–15]).
При этом в отечественной исторической на-
уке отсутствует комплексное историографи-
ческое исследование о взглядах отечествен-
ных историков и публицистов на польское на-
циональное движение в 1880-е гг. – 1918 году.
Недавно появилась работа воронежского ис-
торика В.И. Дурова, но в ней анализируется
состояние лишь современной историогра-
фии [4]. Более того, нам не известно ни одно-
го исследования, которое бы строилось на ос-
нове моделирования отечественного истори-
ческого сообщества, работающего по данной
проблематике, с применением сетевого ана-
лиза. Настоящая статья является первым по-
добный исследованием.

Материалы и методы. Как указыва-
лось выше, для анализа привлекались работы
о польском национализме и, шире, о польском
вопросе. В настоящем исследовании нацио-
нализм рассматривается в соответствии с
определением американской исследователь-
ницы К. Вердери как «политическое исполь-
зование символа нации через дискурс и поли-

тическую активность, а также эмоции, кото-
рые заставляют людей реагировать на исполь-
зование этого символа» [8, с. 56]. Автор ис-
пользует понятия «национализм», «патрио-
тизм», «национально-освободительное движе-
ние» без их оценочной коннотации и как сино-
нимичные. Хотя данный подход дискуссионен,
он получает все большее число сторонников
в современной науке [7, с. 140–146]. В совет-
ской историографии мы найдем единичные
случаи обращения к анализу исключительно
сюжетов о национализме. Не вызывает со-
мнения, что вклад в изучение той или иной
проблемы вносят не только специальные ра-
боты по определенной теме, но и затрагиваю-
щие смежные области. Поэтому в настоящем
исследовании использовались публикации,
например, о польской социал-демократии [12]
и рабочем движении [16] и другие, в которых
уделялось внимание польскому вопросу.

Основным методом для проведения ис-
следования стал сетевой анализ. Критерием
для отбора публикаций являлось наличие по-
нятий «польский», «Польша» (польских имен
собственных) и их производных в названии
либо самой работы, либо части ее структу-
ры. Такой подход, как предполагается, сужа-
ет количество работ, позволяя сконцентриро-
ваться исключительно на тех, которые при-
давали польскому вопросу особое внимание
(подтверждается названием публикации или
отражением этого в ее структуре). После этого
следует качественный анализ на предмет на-
личия или отсутствия сюжетов по интересу-
ющей нас проблематике. Естественно, что
важным источником пополнения числа изуча-
емых работ являлись библиографические
списки. В отношении основной части советс-
ких работ была проделана большая трудоем-
кая ручная работа по индексации, которая ос-
ложнялась частым отсутствием библиогра-
фии, когда приходилось просматривать ссыл-
ки, примечания и т. д., иногда научный аппа-
рат мог вообще отсутствовать. Исследова-
ние не претендует на исчерпывающий харак-
тер, что связано с ограничениями в доступе
автора к некоторым публикациям, а кроме
того, пониманием, что часть работ может со-
держаться в сборниках материалов конферен-
ций, которые не внесены в электронные ката-
логи и не были упомянуты в анализируемых
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исследованиях, что затрудняет их поиск, либо
же некоторые публикации отсутствовали в
фондах посещаемых библиотек. Однако, как
нам представляется, собранная и проанали-
зированная историография отражает общие
тенденции и возможные погрешности не мо-
гут являться значимыми.

Исследование строится на 369 публика-
циях, написанных 190 авторами (55 работали
в советский период и 140 – в современный
(пять авторов работали в оба периода).

Источником служил широкий спектр пуб-
ликаций: монографии, тематические сборни-
ки, статьи периодических изданий 1, материа-
лы конференций, диссертационные исследова-
ния, научно-популярные издания, учебные по-
собия.

В качестве объекта сетевого анализа
было взято цитирование работ. Для сетевого
анализа была построена одномодальная мат-
рица в таблице MS Excel. Ее строки и столб-
цы аналогичны по содержанию. В строках
указывались цитирующие авторы (узлы сети),
а в столбцах – цитируемые. В исследовании
подсчет осуществлялся по факту цитирова-
ния (либо по тексту, либо в библиографичес-
ком списке) в отдельно взятой публикации.
Вторая и далее ссылки на одно и тоже изда-
ние не учитывались. Затем данные вносились
в ячейку или прибавлялись к уже имеющимся.
При соавторстве цитирование засчитывалось
всем авторам. Учитывалось и самоцитирова-
ние. Наличие цитирования давало связь (реб-
ро сети) между авторами. Таким образом, мо-
дель сети стала взвешенной (количественное
выражение, отражающие силу связи) и ори-
ентированной (связь направленна на источник
цитирования).

В MS Excel, кроме того, была составле-
на таблица атрибутов (с характеристиками
акторов), содержащая сведения о поле, мес-
те работы и жительства акторов, о периоде, в
котором они опубликовали свою первую ра-
боту по анализируемой тематике. Атрибуты
использовались как для проверки гипотез, так
и для визуализации сети.

В исследовании расчеты строились на
основе программы UCINET 6.757, а визуали-
зация в виде графов (сети) посредством про-
граммы NetDraw 2.179. Данный программный
пакет создан в Гарвардском университете для

анализа социальных сетей и имеет в сравне-
нии с другими аналогичными инструментами
широкий набор метрик, необходимых иссле-
дователю.

Для целей визуального анализа динами-
ки формирования сети в программе NetDraw
удалялись акторы (узлы) по году первой пуб-
ликации для анализируемого десятилетия.
Такая процедура проделывалась с сетями для
1917–1991 гг., 1991–2023 гг. и 1917–2023 го-
дов. Признаем, что конфигурации сети могли
измениться из-за учета цитирования поздних
работ, однако мы поступаемся этим фактом
с целью увидеть динамику структуры сети.

Анализ. Модель сети строилась путем
интеграции данных матрицы и таблицы атри-
бутов с последующей визуализацией програм-
мой NetDraw. При цитировании (как исходя-
щего от автора, так и направленного на него)
образовывались связи (ребра сети), из всей
совокупности ссылок была создана сеть
(см. рис. 1). Форма узлов указывает на пери-
од, в котором была опубликована первая ра-
бота автора по польской проблематике. Так,
квадрат означает советский период, а круг –
современный. Размер узлов обозначает сте-
пень indegree автора в общей сети (суммар-
ное число внешних ссылок на автора – соглас-
но расчетам UCINET).

Размер сети (число акторов) составил
190 узлов. При этом была образована сеть из
двух компонентов (содержащие два и более
узлов) размером 160 и 2. В сети оказалось
85,3 % от общего числа акторов. Малый ком-
понент включал в себя исследователей
Л.С. Лыкошину и М.Д. Трезубова, чьи рабо-
ты посвящены Р. Дмовскому и влиянию его
наследия на современную польскую полити-
ку, которые не цитировали других исследова-
телей. Оставшиеся вне сети авторы не имели
ни входящих, ни исходящих связей. Сеть име-
ет 883 связи (ребра). Анализ метрик сплочен-
ности общей сети за период 1917–2023 гг. по-
зволяет сделать вывод о существенной раз-
реженности сети, так как ее плотность (соот-
ношение имеющихся связей в сети к макси-
мально возможному) составила 0,025 (2,5 %).
В то же время связность сети достигла почти
23 %, а взаимность – около 12 % 2. При этом
средняя степень равна 4,647, то есть на каж-
дого автора приходится около 4,6 связей.
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Для сравнения, лидером по степени indegree
(зависит от числа внешних ссылок) является
А.Я. Манусевич с показателем 131.

Следует отметить, что авторы достаточ-
но редко ссылаются на работы друг друга.
На это указывает метрика взаимности. Она
говорит нам, что доля двунаправленных (вза-
имных) связей в отношении ко всем связям
составляет менее 12 %. Отметим, что в со-
ветский период уровень взаимности был
выше – почти 28 %.

В современный период плотность упала
в 3,4 раза. Так, для сети 1917–1991 гг. анало-
гичный показатель был 0,085 при размере сети
55 актора со 244 связями. Сама же сеть была
образована 43 авторами (78,2 % от общего
числа). Отметим при этом тот факт, что сред-
няя степень узла была меньше и равнялась
4,519, но это не помешало ей стать более спло-
ченной. Отчасти это может быть объяснено
тем, что большая часть авторов являлась
сотрудниками института славяноведения

АН СССР 3, которые создавали творческие
коллективы с сотрудниками других институ-
ций, плодом чего стали монографии либо кол-
лективные труды.

Анализ структуры сети позволяет выде-
лить ядро, то есть доминирующую группу уче-
ных с центральным положением для всех уз-
лов сети. Алгоритмы программы относят к
ядру исследователей Р.А. Ермолаеву, А.Я. Ма-
нусевича, А.М. Орехова, С.М. Стецкевича,
С.М. Фалькович и И.С. Яжборовскую. Из них в
российский период продолжали работу А.Я. Ма-
нусевич, И.С. Яжборовская и С.М. Фалькович.
Авторы ядра имеют не центральное располо-
жение в сети. Они немного смещены от цент-
ра влево, где четко читается плотное скопле-
ние акторов – это компактно расположенная
значительная часть историков советского пе-
риода.

Заметим, что в пятерке лидеров по ин-
дексу центральности есть современный иссле-
дователь. Это Г.Ф. Матвеев, работы которого

Рис. 1. Сеть авторов публикаций 1917–2023 годов
Примечание. Цвет определяет географию: красный – Москва, синий – Ленинград (Санкт-Петербург),

бирюзовый – Калининград, зеленый – Воронеж, желтый – Пермь, оранжевый – Ростов-на-Дону; серый –
другие или не установлено; исключены изолированные вершины; размер вершин соответствует централь-
ности по степени.

Fig. 1. Network of authors of publications 1917–2023
Note. Color defines geography: red – Moscow, blue – Leningrad (St. Petersburg), turquoise – Kaliningrad,

green – Voronezh, yellow – Perm, orange – Rostov-on-Don; gray – other or not established; isolated vertices are
excluded; the size of the vertices corresponds to degree centrality.
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по интересующей нас проблематике выходи-
ли после 1991 г., поэтому его творчество рас-
сматривается в рамках 1991–2023 гг. (индекс
центральности по степени равен 64, по посред-
ничеству 4 – 983,842). Однако анализ цент-
ральности по посредничеству показывает,
что роль эффективных посредников в сети
начинают играть российские авторы. Наи-
больший коэффициент у А.Ю. Бахтуриной
(индекс по посредничеству равен 2589,888,
центральность по степени – 54). Замыкают
пятерку,  уступив И.С. Яжборовской и
А.Я. Манусевичу (betweenness = 1916,021 и
1305,199 соответственно), Г.Ф. Матвеев и
Л.Е. Горизонтов (индекс центральности по
степени равен 40, по посредничеству – 666,83).

Анализ k-core позволяет выделить под-
группы, в которых каждый автор имеет k-свя-
зи с другими [17, р. 266–267]. Этот параметр
позволяет увидеть наиболее важные узлы с
максимальным количеством связей. После
расчета метрики были отброшены акторы,
которые имели меньше связь, чем с 4 други-
ми авторами. Хотя структура сети продолжа-

ет оставаться сложной, заметно доминирова-
ние советской подгруппы в сети. К уже на-
званному ядру можно добавить М.В. Миско,
И.И. Костюшко, Е.И. Рубинштейн, У.Е. Шус-
тер и др. (рис. 2). По нашему мнению, на та-
кое положение повлияли их коллективные ра-
боты, а индивидуальные труды лишь подправ-
ляли общую картину (см.: [6; 9–10]). В левой
части сети, где историческое пространство
стало более разреженным, заметны несколько
современных авторов с высокой степенью
indegree (Г.Ф. Матвеев, А.И. Миллер, А.Ю. Бах-
турина, Р.А. Циунчук). Такая конфигурация
сети свидетельствует, что современная рос-
сийская историография еще преемственна к
советским работам, однако она становится
более дисперсной, что позволяет говорить о
потенциале для зарождения новых школ, по-
явлении новых авторитетов.

Лидерами по количеству авторов в сети
ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург
(Ленинград): 80 и 31 человек соответственно.
Во втором периоде появились другие центры
компактного проживания историков: Калинин-

Рис. 2. Сеть с учетом k-core, равном и больше 4
Примечание. Цвет объединяет авторов по степени k-core. Зеленый – актор имеет связи с 11 другими

узлами; черный – имеет связи с 10 узлами и т. д.

Fig. 2. Network taking into account k-core equal to or greater than 4
Note. Color combines authors by k-core degree. Green – the actor has connections with 11 other nodes;

black – has connections with 10 nodes, etc.
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град, Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону. Ин-
терес исследователей Калининграда объясня-
ется, конечно, соседством с Польшей, боль-
шими возможностями работы в архивах и биб-
лиотеках соседней страны. В Балтийском фе-
деральном университете прошло несколько за-
щит кандидатских диссертаций по изучаемой
проблематике. Однако сетевой анализ не вы-
явил отдельной подгруппы в структуре сети.
Видимо, пока там не появился авторитетный
исследователь, который бы основал научную
школу с привязкой к отдельной проблемати-
ке, в русле которой работали бы ее предста-
вители.

Думается, для советского периода опре-
деляющим являлся географический фактор,
когда «столичная прописка» делала доступ-
ными спецхраны, архивы, зарубежные коман-
дировки. На современном этапе с ростом ака-
демической мобильности, цифровизацией и
доступностью литературы, источников, боль-
шим числом научных форумов и конференций,

грантовыми и стипендиальными програм-
мами на первый план выходят профессио-
нально-карьерные факторы. Именно поэтому
мы можем наблюдать расширение как числа
исследователей анализируемой научной обла-
сти, так и городов с их компактным прожи-
ванием.

Если обратиться к динамике сети
(рис. 3), то можно заметить поступательный
рост ее размера и усложнение структуры. Так,
до 1940-х гг. размер сети не превышал 5 ав-
торов, то в 1950-е гг. видим уже 17, затем 63 в
1990-е гг. и резкое увеличение в 2010-х гг. до
147. На рисунке 4 представлено количество
новых авторов по десятилетием, где четко чи-
тается рост в 1930-е гг., 1950-е гг. с сохране-
нием уровня до 1980-х гг. и с 1990-х наблю-
дается поступательный рост с всплеском в
2010-е гг., на которые выпала череда юбилеев.
Именно в 1930-е гг. в университетах появля-
ются первые кафедры истории славян (также
повлияли известные события 1939 г.), в 1946 г.

Рис. 3. Динамика формирования сети авторов 1950–2010-х гг. с шагом в 20 лет
(исключены изолированные узлы)

Fig. 3. The dynamics of the formation of a network of authors in the 1950s–2010s in increments of 20 years
(isolated nodes excluded)
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начинает работать институт славяноведения
АН СССР и издавать свои «Ученые записки».
В последующие годы продолжается институ-
циональное развитие направления: появляют-
ся новые центры по изучению истории сла-
вян, выходит журнал «Советское славянове-
дение». Рост публикаций на современном эта-
пе связан с академической мобильностью
ученых, доступностью к архивным фондам.
Анализ проблематики публикаций показыва-
ет, что в 1940-е гг. наравне с историей рабо-
чего движения заметно прибавляется публи-
каций о становлении польской государствен-
ности. В 1950-е гг. абсолютными лидерами
стали темы об образовании государства и
общие работы по истории Польши. Естествен-
но, следует учитывать, что во многом тема-
тика советских исследований определялась
марксистской парадигмой и политической
конъюнктурой. Таким образом, создание
Польской Народной Республики в 1944 г. спо-
собствовало повышению актуальности польской
тематики, необходимо было пересмотреть
прежние оценки и подходы к взаимоотноше-
ниям между странами, указать на совмест-
ную революционную борьбу русского и
польского народов в Российской империи, их
единение перед германской опасностью в раз-
ные исторические периоды, роль Октябрьс-
кой революции в восстановлении независимо-
сти Польши. Эта тенденция продолжится
вплоть до конца 1980-х годов. Большая часть
исследований касалась истории рабочего и ре-
волюционного движений с немного меньшим

вниманием к проблемам восстановления го-
сударственности и внутриполитическим сю-
жетам.

С началом современной российской ис-
тории тематика исследований заметно меня-
ется. С 1990-х гг. на первое место выходят
исследования о месте польского вопроса во
внутренней политике Российской империи;
затем идут работы по истории польского на-
ционализма и влияния Первой мировой вой-
ны. Казалось бы, трудное для российско-
польских отношений время, наступившее в
начале XXI в. (авиакатастрофа с гибелью пре-
зидента Польши Л. Качинского под Смоленс-
ком в апреле 2010 г., кризис 2014 г. и др.), дол-
жно было сказаться на историографии Польши.
Однако мы видим обратную тенденцию.
В 2010-е гг., десятилетие юбилеев, лидерами
ожидаемо становятся темы по внутриполити-
ческой проблематике и истории Первой ми-
ровой войны, о роли польского фактора во
внешней политике как России, так и других
стран и, наконец, истории национального дви-
жения. Заметим, что на десятилетие юбиле-
ев приходится 70 новых авторов (!) – полови-
на от общего числа на современном этапе
(140 акторов). Таким образом, описанные выше
тенденции объясняют рост сети в 1950-е гг. и ее
стремительное расширение в 2010-е гг. полити-
ческими соображениями в первом случае, и
юбилейными датами в другом.

Модель сети российской историографии
(1991–2023 гг.) включала три компонента. Тре-
тий компонент составили А.Д. Тимошевская,

Рис. 4. Прирост количества новых авторов по десятилетиям
Fig. 4. Growth in the number of new authors by decade
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А.В. Романова и В.В. Романов, которые ис-
следовали польский вопрос и деятельность
политической полиции (компонент связывает-
ся с общей сетью 1917–2023 гг. цитировани-
ем советских работ). В большом компоненте
нет явных подгрупп. Следовательно, мы не
можем говорить о сформированности научных
школ или исследовательских групп, которые
бы планомерно работали по конкретной про-
блематике. Несомненно, самым важным кри-
терием является низкая цитируемость отече-
ственных исследователей. В целом у первой
пятерки лидеров по центральности indegree
(входящих связей) наблюдается небольшой
показатель outdegree (исходящие связи), в то
время как советские историки активнее ци-
тировали других авторов. Думается, у совре-
менных историков это может свидетельство-
вать как о смене центральных исследователь-
ских тем, так и методологических парадигм.
Активно публикующиеся авторы предпочита-
ют ссылаться на зарубежных авторов (как
правило, польских ученых) или архивные ма-
териалы. В структуре статей редко содержат-
ся историографические обзоры, что отчасти
может быть объяснено небольшим объемом
статей, в котором исследователи стремились
изложить основные положения своей работы.
В диссертациях, структура которых строго
формализована, историография вопроса рас-
крыта лучше. Думается, конфигурация сети
современных историков демонстрирует все
же процесс зарождения новых школ, склады-
вания научных авторитетов. Например, цент-
рами притяжения могут считаться Г.Ф. Мат-
веев, А.Ю. Бахтурина, А.И. Миллер, Л.Е. Го-
ризонтов. Каждый формирует вокруг себя
исследователей определенного направления:
политической истории Польши и России, дип-
ломатической истории, конструктивизма и
империологии, имагологии соответственно.

Итак, мы можем видеть частое пренеб-
режение в статьях историографическим экс-
курсом, даже самым малым. На наш взгляд,
снижение цитирования кроется в изменении
формата публикации с больших работ в со-
ветский период к статьям в журналах и мате-
риалах конференций в наше время. Отчасти
на то есть объективные причины. Ограничен-
ность объема публикации не позволяет авто-
рам отводить место для историографическо-

го анализа. Хотя наблюдаемая тенденция про-
слеживается и в больших статьях. Не менее
важным фактором роста числа публикаций, на
наш взгляд, являются требования по публи-
кационной активности и рост числа электрон-
ных изданий (что существенно дешевле).
В связи с этим нужно понимать о некоторых
ограничениях в интерпретации результатов се-
тевого анализа, который показывает существу-
ющие связи, но не качество работ. И, конеч-
но, более ранние работы не будут иметь ссы-
лок, например на современные, что ведет к
низкой плотности их исходящих связей. Мо-
дель сети показывает лишь включение авто-
ра в общее историографическое поле [13, с. 2].

Следующим отличием между советс-
ким и современным периодами в структуре
авторов является гендерная пропорция. Если
в первом периоде женщины составляли
16,1 % акторов, то во втором их число дос-
тигло 33,8 %.

В исследовании представлялось интерес-
ным определить, занимали ли сотрудники ИСл
АН СССР более центральное место в сети,
есть ли зависимость между работой там и
цитированием друг друга как для общей сети
1917–2023 г., так и по обоим периодам. Ста-
тистически значимые результаты 5 были по-
лучены благодаря расчетам монадической и
диадической гипотез в программе UCINET.
Монадические гипотезы ориентированы на
выявление связей между двумя параметра-
ми вершин сети, а диадические устанавлива-
ют закономерности в связях между парами
узлов (то есть в диадах). Диадическая гипо-
теза использует две матрицы, сравнивая их и
определяя корреляции между узлами. На ос-
новании таблицы атрибутов производились по-
строения новых матриц по задаваемым кате-
гориям (например, аффилированность с ИСл
АН СССР).

Гипотеза о том, что работа в ИСл АН
СССР (ИСл РАН) обеспечивала высокий ин-
декс центральности по степени подтвердилась
для всех сетей (1917–1991; 1991–2023 и 1917–
2023). Статистическая значимость составила
p-value = 0,005; 0,011 и 0,002 соответственно.
Таким образом, не менее чем в 99 % случаев
гипотеза верна. Это высокий показатель.

Однако результаты расчетов опроверг-
ли гипотезу о корреляции между цитируемос-
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тью научными сотрудниками ИСл АН СССР
(корреляция = – 0,100; p-value = 0,084). Мы
можем сделать вывод, что в ИСл АН СССР
отсутствовала ярко выраженная корпоратив-
ность. Институт славяноведения привлекал к
исследовательским проектам работников дру-
гих институций (например, С.М. Стецкевича,
Б.Я. Табачникова и др.). После проверки ги-
потез для современного периода мы не наблю-
даем связи цитируемости между сотрудника-
ми ИСл РАН (корреляция = 0,035; p-value =
= 0,382). Данные можно интерпретировать
тем, что на современном этапе центр науч-
ных исследований по польской проблематике
сосредоточен в университетах, что подтвер-
ждается лидерами по центральности в сети,
представляющими профессорско-преподава-
тельский состав.

Для общей сети 1917–2023 гг. гипотезы
о зависимости работы в ИСл РАН и цитируе-
мостью сотрудниками института друг друга
подтвердилась (корреляция = – 0,037; p-value =
0,010). Видимо, здесь наблюдается стремле-
ние к сохранению академических традиций и
сложившихся научных школ. Безусловно, это
объясняется целенаправленной и системати-
ческой работой научных сотрудников над
польской проблематикой, фундаментальными
работами в годы СССР и большим числом
проводимых конференций в наше время.

Казалось бы, еще одним фактором, вли-
яющим на индекс центральности, должна быть
работа в вузах Москвы. Однако проверка ги-
потезы для советского периода и в целом для
отечественной историографии ее не подтвер-
ждает (p-value = 0,112 и 0,934 соответствен-
но), в то время как для современной истори-
ографии это значимый фактор (p-value = 0,008).
В СССР активная исследовательская дея-
тельность проводилась в ИСл Ан СССР, а
также в Киеве, Минске, во Львове, которые
имели свои архивы, близость к Польской На-
родной Республике. Поэтому конкуренция
Москве была достойной. В то же время се-
годня доступность к источникам достигает-
ся за счет подписных ресурсов, рассекречи-
ванием части архивных документов, большим
числом московских учреждений, в которых
трудятся исследователи по изучаемой пробле-
матике. Часть из них имеет высокие показа-
тели по центральности. В общей сети 1917–

2023 гг. с учетом работ советских историков,
занимающих заметное место в структуре,
картина меняется.

Результаты. Итак, некоторые особен-
ности модели сети могут быть объяснены
следующими соображениями.

На протяжении всего периода центром
исследования Польши оставался Институт сла-
вяноведения. Как правило, его научные сотруд-
ники знали польский язык, имели доступ к мос-
ковским и ленинградским архивам и библиоте-
кам, бывали в командировках в ПНР. Работа в
ИСл РАН, как показало исследование, дает вы-
сокие шансы на известность среди коллег. При-
надлежность к одной институции облегчала ра-
боту над крупными проектами (коллективны-
ми трудами, монографиями) в соавторстве
группой ученых, что способствовало также
большей цитируемости таких работ.

Следует отметить широкий спектр те-
матик, в которых затрагивается польский воп-
рос. На современном этапе методологичес-
кое разнообразие способствует его дальней-
шему расширению.

Российская историография отличается
большей мобильностью ученых, благодаря
сети Интернет область польских исследова-
ний стала доступна региональным центрам,
что нашло отражение в появлении городов, где
работают несколько ученых в данном направ-
лении (Калининград, Воронеж, Пермь, Ростов-
на-Дону). Изменился состав исследователей,
когда большинство является сотрудниками
высших учебных заведений.

Снижение российско-польских контактов
не сказалось серьезно на интересе к истории
Польши. Думается, в эпоху цифровизации с
обилием электронных библиотек и оцифров-
кой архивных документов уменьшение прямых
контактов не настолько сильно бьет по иссле-
дователю. Столетние юбилеи по истории Пер-
вой мировой войны и воссоздания польского
государства обратили внимание исследовате-
лей на польскую проблематику. Они дали
всплеск числу публикаций и появлению новых
авторов. При этом доминирование исследо-
ваний по внутренней и внешней политике Рос-
сийской империи облегчало работу исследо-
вателей, незнакомых с польским языком.
Вероятно, данный факт важен в объяснении
стремительно роста количества исследований.
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Модель сети научного сообщества по-
казывает, что сеть была разреженной. Четко
выделяется подгруппа исследователей совет-
ского периода с несколькими российскими
историками. Выделение других подгрупп зат-
руднено. Однако анализ метрик центральнос-
ти позволяет говорить о потенциале появле-
ния научных школ. Новые российские авто-
ритеты уже сформировались. Это Г.Ф. Мат-
веев, А.И. Миллер, А.Ю. Бахтурина и неко-
торые другие.

Следует отметить, что в современных
работах элемент историографического экс-
курса в структуре исследования часто опус-
кается, что находит отражение в метриках
центральности по степени outdegree и по вза-
имности. Современные исследователи неохот-
но ссылаются на работы своих коллег-сооте-
чественников.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 На этапе сбора материала были проработа-
ны следующие периодические издания: «Вопросы
истории» с его предшественниками (1926–2023),
«Новая и новейшая история» (1957–2023), «Славя-
новедение» (до 1992 г. «Советское славяноведе-
ние» – 1965–2022), «Славянский альманах» (1996–
2023), «Исторические записки» (1937–2010), «Уче-
ные записки института славяноведения» (1948–
1966), «Вопросы истории славян» (1963–2013) и
«Большевик» (1924–1950). Материалы других жур-
налов и сборников использованы в случае выдачи
через поиск в электронных библиотечных системах
или наличия ссылок в работах.

2 Связность сети (connectedness) – доля пар
узлов, между которыми существует путь (связь).
Взаимность в сети (reciprocity), которая использу-
ется в ориентированных сетях (учитываются исхо-
дящая и входящая связь) и показывает долю дву-
направленных (взаимных) связей в общем числе
связей между акторами.

3 Институт славяноведения Академии Наук
СССР, с 1968 г. – Институт славяноведения и балка-
нистики АН СССР, с 1992 г. – Институт славяноведе-
ния и балканистики РАН, с 1997 г. – Институт сла-
вяноведения РАН (далее – ИСл АН СССР, с 1991 г. –
Исл РАН).

4 Центральность обозначает положение акто-
ра в сети. Есть несколько метрик центральности, ори-
ентированных на выявление ядра внутри сети. Цен-
тральность по посредничеству (betweenness) изме-
ряет, как часто узел (актор) находится на кратчай-

шем пути между любыми парами узлов в сети.
Иначе, как часто он выступает в роли оптимально-
го посредника.

5 Проверка статистических гипотез осуществ-
ляется на данных выборки, которые с использова-
нием теории вероятностей позволяют сделать вы-
вод о верности гипотезы, то есть подтвердить или
опровергнуть ее для генеральной совокупности.
Важным здесь является уровень статистической зна-
чимости (p-value). Например, если значение p-value
меньше 0,05 – это означает правильность гипотезы
в более 95 % случаев.
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Abstract. Introduction. “Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International
Relations” has been published 6 times a year since 2014, and since the second half of 2015, it has had a new editorial
board and editorial staff under the leadership of Chief Editor, Doctor of Sciences (History), Professor Igor Olegovich
Tyumentsev. The purpose of the article is to trace the quantitative and qualitative changes that have occurred over
the ten-year period of the journal’s activity and to identify the main achievements of the journal. Methods and
Materials. The study is based on the materials of 60 issues of the journal for the period from 2014 to 2023;
descriptive, comparative and quantitative methods of analysis were used. Analysis. The analysis of the main
stages of the journal’s development related to changes in strategy, renewal of the editorial board and editorial staff,
and inclusion of the journal in international citation databases was conducted. The article presents statistics on the
number and volume of published articles, the composition of authors taking into account their territorial affiliation,
the composition of the reviewer pool, the number of citations of the journal, the distribution of articles by scientific
direction and subject. Results. It was possible to show the place of the journal in the national and international
rankings, the degree of integration of the journal into the international scientific space, and the positive dynamics
of development. A direct connection was traced between the achievements of the journal and the main factors
contributing to this: active joint work of the editorial staff and the editorial board, financial support from the
Volgograd State University, the transition to a parity release of thematic and non-thematic issues, and tightening of
requirements for the quality of articles and reviewing. Authors’ contribution. N.V. Rybalko prepared the sections
“Introduction” and “Historiography” and, analyzed changes in the composition of the editorial staff of the journal
and the quantitative and regional composition of authors and reviewers. V.A. Gorelkin described the development
strategy of the journal and presented an analysis of indexing, citation, journal ratings, and publication topics.
The remaining sections were written jointly.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

СЕРИЯ 4, ИСТОРИЯ. РЕГИОНОВЕДЕНИЕ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» ЗА 10 ЛЕТ (2014–2023)

Виталий Александрович Горелкин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

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

Аннотация. Введение. Журнал «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4,
История. Регионоведение. Международные отношения» с 2014 г. работает в режиме 6 выпусков в год и со
второй половины 2015 г. в обновленном составе редакционного совета и редакционной коллегии под
руководством главного редактора доктора исторических наук, профессора Игоря Олеговича Тюменцева.
Цель статьи – проследить количественные и качественные изменения, произошедшие в течение десятилет-
него периода деятельности журнала, выявить его основные достижения. Методы и материалы. Исследо-
вание базируется на материалах 60 выпусков журнала за период с 2014 до 2023 г., использованы описатель-
ный, сравнительный и количественный методы анализа. Анализ. Изучены основные этапы развития жур-
нала, связанные с изменением стратегии, обновлением состава редсовета и редколлегии журнала, включе-
нием журнала в международные базы цитирования. Представлена статистика по количеству и объему
опубликованных статей, составу авторов с учетом их географического разнообразия, составу пула рецен-
зентов, количеству цитирований журнала, распределению статей по научным направлениям и тематике.
Результаты. Удалось показать место журнала в национальном и международном рейтингах, степень его
интеграции в международное научное пространство, позитивную динамику развития. Прослежена пря-
мая связь достижений журнала и главных факторов, этому способствующих: активная совместная работа
редакционной коллегии и редакционного совета, финансовая поддержка со стороны Волгоградского госу-
дарственного университета, переход на паритетный выпуск тематических и нетематических номеров, уже-
сточение требований к качеству статей и рецензированию. Вклад авторов. Н.В. Рыбалко подготовила
разделы «Введение», «Историография», провела анализ изменения состава редколлегии журнала, количе-
ственного и регионального состава авторов и рецензентов. В.А. Горелкин описал стратегию развития
журнала, представил анализ индексирования, цитирования, рейтингов журнала, тематики публикаций.
Остальные разделы написаны совместно.

Ключевые слова: Вестник Волгоградского государственного университета, научный журнал, истори-
ческие науки, политические науки, редакционная коллегия журнала.
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Введение. «Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 4. Ис-
тория. Регионоведение. Международные от-
ношения» (далее – Вестник) является веду-
щим научным изданием Юга России, где пуб-
ликуются статьи по направлениям «Истори-
ческие науки» (история России, всеобщая ис-
тория и археология) и «Политические науки»
(политология, регионоведение и международ-

ные отношения). Учредитель – Волгоградс-
кий государственный университет.

Журнал был основан в 1996 г. и первона-
чально выходил под названием «Вестник Вол-
гоградского государственного университета.
Серия 4, История. Философия», с 2001 г. пуб-
ликуется под нынешним названием. Первые
12 лет периодичность журнала составляла
1 раз в год, с 2008 г. – 2 раза в год, с 2014 г. –
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6 раз в год. Представляется интересным про-
вести анализ десятилетнего периода деятель-
ности журнала, с момента перехода издания
на 6 выпусков в год (2014–2023), проследить
количественные и качественные изменения,
установить причины их появления.

Методы и материалы. Основной ис-
точниковой базой послужили статьи шестиде-
сяти выпусков журнала «Вестник ВолГУ. Се-
рия 4, История. Регионоведение. Международ-
ные отношения», изданные в период 2014–
2023 гг., статистические данные с сайта жур-
нала (https://hfrir.jvolsu.com), аналитического
портала SCImago Journal & Country Rank (да-
лее – SJR) и международных наукометричес-
ких баз данных (далее – МНБД) Scopus и
eLIBRARY.RU, на последней рассчитывает-
ся Российский индекс научного цитирования
(далее – РИНЦ). Также была привлечена ве-
домственная делопроизводственная докумен-
тация, регламентирующая деятельность жур-
нала. Для визуализации статистических дан-
ных использовалось программное обеспече-
ние Microsoft Excel, Scimago Graphica и
wordcloud.online.

Использованы описательный метод,
сравнительный и метод количественного
анализа.

Историография. В 2016 г. В.В. Тара-
кановым и А.Э. Калининой были подведены
итоги развития всех 12 серий университетс-
ких журналов за первые двадцать лет в спе-
циальном юбилейном выпуске «Вестника
ВолГУ. Серия 6, Университетское образова-
ние» [8], в том же номере И.О. Тюменцев,
будучи главным редактором в то время, сде-
лал обзор деятельности исторической серии
за 1996–2016 [9]. Квантитативный анализ де-
ятельности Вестника серии 4 за период с 2010
до 2019 г. был проведен венгерским исследо-
вателем Виктором Забо [10]. Вклад членов
редколлегии в развитие исторической серии
Вестника был отмечен в статье, подготовлен-
ной В.А. Горелкиным и О.В. Кузнецовым к
25-летнему юбилею журнала в 2021 г. [3]. На-
укометрические показатели журнала за пери-
од с 2018 по 2021 г. представлены в статье
В.А. Горелкина [2].

Причины и начало трансформации
журнала. Руководство Волгоградского госу-
дарственного университета десять лет назад

поставило издательству и редакциям суще-
ствовавших к тому моменту двенадцати на-
учных журналов амбициозную цель – вхож-
дение в ведущие международные наукомет-
рические базы данных Web of Science и
Scopus. На тот момент в «Вестнике ВолГУ.
Серия 4, История. Регионоведение. Между-
народные отношения» публиковались работы
волгоградских историков и политологов, а так-
же соискателей научных званий и степеней
кандидата и доктора наук со всей России. Это
был крепкий региональный журнал, недавно
вышедший на национальный уровень, но уже
имевший репутацию хорошего рецензируемого
издания благодаря работе предыдущих глав-
ных редакторов (Д.М. Туган-Барановского,
И.О. Тюменцева и О.Ю. Редькиной) и членов
редколлегии – сотрудников исторического фа-
культета ВолГУ. Доктор исторических наук,
профессор Иван Иванович Курилла, возглав-
лявший в то время журнал, поддержал новый
курс развития издания и пригласил в редак-
цию ряд отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Учитывая, что согласие ведущих
ученых обязывает к соблюдению журналом
кристально чистой редакционной политики,
для недопущения потенциального конфликта
интересов в будущем он получил от руковод-
ства университета гарантию полной поддер-
жки нового курса Вестника. С тех пор един-
ственным источником финансирования изда-
ния являются внебюджетные средства Вол-
гоградского государственного университета,
благодаря чему публикации в журнале оста-
ются бесплатными для авторов и читателей.

В 2014 г. были окончательно разделены
сферы ответственности за продвижение жур-
нала на международный уровень. Универси-
тет брал на себя полное техническое обеспе-
чение программы развития (разработку от-
дельного сайта, финансирование работы ре-
дакции и выпуска журнала). На издательство,
кроме традиционной обязанности по издатель-
ско-редакционной обработке и полиграфичес-
кому исполнению, были возложены задачи по
разработке маркетинговой стратегии журна-
ла, поиску и внедрению лучших мировых прак-
тик издания научной периодики (от оформле-
ния статей до разработки новых принципов
рецензирования и публикационной этики), а
также по взаимодействию с внешней средой:
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Высшей аттестационной комиссией при Ми-
нобрнауки (далее – ВАК), Роскомнадзором,
отечественными и международными базами
данных и электронными библиотеками и др.
Редакция Вестника в таких условиях должна
была выполнить самую сложную часть рабо-
ты – привлечь лучших авторов и организовать
качественный процесс оценки поступающих
рукописей. С этого момента журнал стал стре-
мительно меняться.

В 2015 г. к руководству изданием вернул-
ся доктор исторических наук профессор Игорь
Олегович Тюменцев. Он поддержал текущий
курс, но внес ряд существенных корректив –
были конкретизированы миссия, цели и задачи
журнала, его предметные области, реоргани-
зован подход к управлению редакционными
процессами. Понимая, что многое зависит от
энтузиазма редакции и ее преданности науке,
И.О. Тюменцев создал внутри нее коллектив
настоящих единомышленников, готовых прило-
жить все силы для развития Вестника.

Работа по продвижению журнала в
МНБД была сложной. В МНБД Scopus по на-
правлению «History» в 2014 г. индексировалось
всего 5 журналов из Российской Федерации
[4, c. 413], поэтому в качестве примеров по
оформлению метаданных и научно-справоч-
ного аппарата статей, специфике деятельнос-
ти редакции и маркетинга приходилось ори-
ентироваться на иностранную научную пери-
одику. Большую помощь оказали методичес-
кие рекомендации О.В. Кирилловой [6], став-
шие в это время буквально «справочником»
для редактора и издателя журнала.

Редакция Вестника смело шла на экспе-
рименты, была готова на апробацию различ-
ных нововведений. Так, на базе журнала пос-
ле нескольких неудачных попыток были разра-
ботаны и переданы другим журналам ВолГУ
оптимальная для научного издания структура
сайта, правила оформления статей (IMRAD),
принципы публикационной этики. Он первым
в 2014 г. разработал программу развития (в
последствии на нее ориентировались как на
образец остальные журналы ВолГУ), стал при-
сваивать статьям DOI и использовать откры-
тые лицензии для публикуемых материалов, в
2016 г. подал заявки на включение в Web of
Science и Scopus. Недовольство новыми пра-
вилами со стороны авторов, неверие некото-

рых коллег в целесообразность и достижи-
мость выхода на международный уровень,
разочарование от первых отказов МНБД не
сломило редакцию. К этому времени редкол-
легия журнала понимала, что включение в Web
of Science и Scopus не является самоцелью.
Через два года трансформации стало ясно, что
текущие изменения действительно делают
журнал лучше, что он перешагнул стадию, на
которой является исключительно местом для
публикации, и стал вносить посильный вклад
в развитие российской науки. Надеемся, что
анализ произошедших за последние десять
лет в Вестнике изменений будет полезен дру-
гим отечественным изданиям в качестве об-
мена опытом.

Редсовет и редколлегия. По замеча-
нию президента Ассоциации научных редак-
торов и издателей О.В. Кирилловой (со ссыл-
кой на наукометрические показатели журна-
лов, анализ которых был сделан издатель-
ством Elsevier по данным Scopus), «большего
влияния достигают журналы, международные
по составу редакторов, редколлегий, рецензен-
тов и авторов» [5, c. 9]. Рассмотрим деятель-
ность журнала по данным областям.

30 апреля 2014 г., когда главным редак-
тором Вестника являлся д.и.н., профессор
И.И. Курилла, вышел приказ № 01-07.1-385
«Об утверждении редакционной коллегии и
редакционного совета Вестника», в котором
впервые в состав редакции были включены
иностранные ученые – два доктора наук из
США и по одному из Греции и Японии.

С третьего выпуска журнала 2015 г. на
должность главного редактора был назначен
д.и.н., профессор И.О. Тюменцев (ранее воз-
главлял исторический Вестник в 2001–
2008 гг.), и на заседании редколлегии 9 октяб-
ря 2015 г. было принято решение обновить и
расширить состав редсовета, пригласить ве-
дущих специалистов России и иностранных
коллег, выработать новую стратегию разви-
тия журнала, что и было сделано. Согласия
на членство в редсовете были получены от
докторов наук из США, Венгрии, Польши,
Сербии, Беларуси, в 2022 г. – из Казахстана и
Вьетнама.

В настоящее время из 28 членов редсо-
вета журнала 10 – это иностранные ученые,
18 – отечественные. Из российских ученых
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1 академик РАН – д.и.н. Александра Петров-
на Бужилова (Москва), 10 докторов истори-
ческих наук из Москвы, Санкт-Петербурга,
Липецка, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челя-
бинска, Волгограда, 2 доктора политических
наук из Саратова и Волгограда, 3 кандидата
исторических наук из Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

В состав редколлегии входят 22 челове-
ка: 8 докторов и 9 кандидатов исторических
наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Элисты, Волгограда,
2 доктора и 1 кандидат политических наук из
Волгограда.

Большая численность редакции журна-
ла позволяет оперативно решать вопросы по
поиску рецензентов, привлекать специалистов
для помощи в формировании тематических
номеров. Состав редакционной коллегии и со-
вета не является закоснелой структурой, он
постоянно меняется и совершенствуется ис-
ходя из стоящих перед Вестником текущих
задач. Последняя такая ротация была осуще-
ствлена в августе 2024 года.

К сожалению, изменения в составе ре-
дакции не всегда носят технический характер.
С огромной благодарностью вспоминаем
ушедших из жизни членов редакционного со-
вета и коллегии, оказавших журналу неоцени-
мую помощь в качестве редакторов и авто-
ров – археолога, д.и.н. Леонида Теодоровича
Яблонского (2016), археолога, д.и.н. Анатолия

Степановича Скрипкина (2021), византиниста,
к.и.н. Николая Дмитриевича Барабанова
(2024), византиниста, академика РАН, д.и.н.
Игоря Павловича Медведева (2024).

Рецензирование. С 2015 г. в журнале
была поставлена задача расширять круг при-
влекаемых рецензентов, что фактически про-
исходит и по настоящее время. С этого же
времени ежегодно в заключительном 6-м но-
мере журнала публикуется благодарность
рецензентам текущего года с указанием фа-
милии и места работы, тем самым рецензи-
рование приобретает прозрачность, оставаясь
конфиденциальным. Динамика изменений чис-
ла привлекаемых к рецензированию ученых
отражена на рисунке 1.

Показательно, что в 2020 г., через год
после включения в МНБД Scopus, было дос-
тигнуто оптимальное число приглашенных
рецензентов (244 человека), на этом уровне
редколлегия работала в 2021 и 2023 годах.
Немного меньше экспертов было привлечено
в 2022 г., что связано с общим уменьшением
количества статей российских авторов, посту-
пивших в редколлегию в этом году (198 ста-
тей в 2021 г., 141 – в 2022 г.). В 2023 г. актив-
ность авторов восстановилась (204 статьи).
Иногда один специалист соглашается подго-
товить 2–3 рецензии в год.

В журнале принцип двойного слепого
рецензирования реализуется следующим об-
разом: для каждой статьи подбираются два
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рецензента в соответствии со сферой научных
интересов, им отправляется предложение о
рецензировании и статья без указания фами-
лии автора (авторов). Обращается внимание
на то, чтобы автор и эксперт не работали в
одной организации и у них отсутствовал кон-
фликт интересов. В случае спорной ситуации
редколлегия журнала обращается к третьему
специалисту и затем проводит обсуждение
данной рукописи. Рецензии (без указания фа-
милий экспертов) отправляются всем авторам
без исключения. Несмотря на большие зат-
раты времени по поиску рецензентов, этот
принцип работы показал свою высокую ре-
зультативность: привлеченные к оценке руко-
писей специалисты не испытывают субъек-
тивного давления, рецензии получаются глу-
бокими, высокопрофессиональными. Доработ-
ка по результатам рецензирования, которую
проходит практически каждая статья, позво-
ляет авторам значительно повысить качество
публикуемого материала и, даже в случае
отклонения, увидеть и понять ключевые не-
достатки конкретного исследования для даль-
нейшего улучшения статьи. Такая практика
делает журнал более известным и узнавае-
мым, дополнительно расширяет круг потен-
циальных авторов.

Для процесса рецензирования привлека-
ются не только российские, но и иностранные
исследователи. Отмечается положительная
динамика: если в 2014–2015 гг. не было ни од-
ного иностранного рецензента, то в 2023 г. их

было уже 10 человек. За период с 2016 по
2023 г. к экспертной оценке были привлечены
ученые из США, Венгрии, Азербайджана,
Китая, Сербии, Беларуси, Украины, Молдовы,
Польши, Франции, Аргентины, Казахстана,
Германии, Болгарии, Киргизии и Кипра.

Периодичность и объем выпусков.
В 2014 г. редакция Вестника решилась на
важный шаг – переход от двух выпусков в
год к шести номерам. Несмотря на увели-
чение нагрузки на редакторов и многочис-
ленные проблемы первых лет, этот переход
оказал на журнал благотворное влияние. Во-
первых, значительно уменьшился срок меж-
ду подачей автором рукописи и ее опублико-
ванием. Во-вторых, впервые в истории жур-
нала были подготовлены и выпущены тема-
тические номера.

Рост популярности журнала отразился на
формировании издательского портфеля. За пер-
вые 5 лет (с 2014 по 2018 г.) изучаемого пери-
ода количество опубликованных статей уве-
личилось с 75 до 118, то есть прирост соста-
вил 57,3 %, за следующие 3 года (с 2018 по
2021 г.) – со 118 до 130 статей, прирост 10 %.
В дальнейшем увеличение произошло один раз
в 2021 г. до 137 статей, затем стабилизирова-
лось на 130 статьях в год. В целом за десять
лет количество ежегодно публикуемых ста-
тей увеличилось почти в 2 раза – от 75 публи-
каций в 2014 г. до 130 в 2023 г. (рис. 2).

Отдельно отметим, что вырос процент
отклонения статей. За последние пять лет в
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среднем было отклонено 22,2 % поступающих
рукописей. Наиболее частые причины отказа –
несоответствие тематики статьи предметной
области Вестника, низкая оригинальность, опи-
сательный характер, необоснованность выво-
дов и недостаточное использование источни-
ков и историографии по теме исследования.

Прирост среднего объема номеров по
количеству страниц за первые 5 лет изучае-
мого периода составил 94 %, за следующие
3 года – 25 %, затем стабилизировался на до-
стигнутом уровне, а в 2023 г. уменьшился на
5 %. Данный показатель демонстрирует, что
статьи стали более объемными и информа-
тивными (см. рис. 2).

Резкий рост объема публикаций в 2017 г.
однозначно связан с включением журнала в
МНБД Web of Science. С этого момента Вес-
тник стал более привлекательным местом
опубликования результатов исследований для
ведущих отечественных ученых. Редакция ре-
ализует индивидуальный подход к авторам и
не выдвигает ультимативные требования к
объему исследования. Главным критерием
служит качество статьи, обоснованность ци-
тирования источников и историографии, ис-
пользования статистической информации и ил-
люстративного материала. В отдельных слу-
чаях, когда объем исследования достигает
двух и более печатных листов, авторам пред-

лагается разделить статью на две самостоя-
тельные статьи с последующим принятием
решения о месте публикации второй части.

Состав авторов. Авторы и их исследо-
вания – это главная ценность для читателей,
ради чего журнал существует как средство
массовой информации. Стоит вспомнить нака-
зы, прозвучавшие в 2016 г. от д.э.н., профессо-
ра О.В. Иншакова, который в 1996 г., будучи
ректором ВолГУ, выступил с инициативой со-
здания научных журналов университета: «При-
влекать ученых из разных центров науки и об-
разования России и мира...», «вести дискус-
сии по актуальным темам через статьи, пуб-
ликуемые на страницах журналов», «улучшить
отбор материалов для публикации, обратив
внимание на аргументированность... новизну,
оригинальность, теоретическую и практичес-
кую ценность» [1, c. 18].

Анализ регионального состава российс-
ких авторов журнала показывает, что журнал
привлекателен для ученых не только Волгог-
рада, но и ученых из еще 84 городов России
(см. табл. 1, рис. 3).

Чаще всего в журнал поступают статьи из
Волгограда. Активность ученых из Москвы и
Санкт-Петербурга явно стала возрастать с
2016 г., что можно связать с появлением в жур-
нале тематических номеров и после 2019 г. –
вхождением журнала в базу Scopus (см. рис. 3).

Таблица 1. Региональный состав авторов журнала в 2014–2023 годах

Table 1. Regional composition of the journal authors in 2014–2023

№ Город 
Частота 

публикаций авторов 
(количество раз) 

1 Волгоград 469 
2 Москва 255 
3 Санкт-Петербург 147 
4 Ростов-на-Дону 67 
5 Симферополь 63 
6 Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Самара, Саратов, Ставрополь 25–38 

7 Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Волжский, Махачкала, Новосибирск, 
Севастополь, Тюмень, Уфа, Элиста 9–16 

8 
Владивосток, Владимир, Елец, Иваново, Казань, Калининград, Киров, Липецк, 
Нальчик, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Пущино, Таганрог, 
Якутск, Ярославль 

4–8 

9 

Апатиты, Брянск, Владикавказ, Горловка, Долгопрудный, Ижевск, Иркутск, Калуга, 
Камышин, Кемерово, Кострома, Курган, Курск, Магас, Магнитогорск, Майкоп, 
Мытищи, Новороссийск, Новочеркасск, Орел, Павловск, Пенза, Пермь, Пушкин, 
Пятигорск, Рязань, Саранск, Сарапул, Сергиев Посад, Смоленск, Сочи, Сургут, 
Тамбов, Тольятти, Томск, Туапсе, Улан-Удэ, Ульяновск, Урюпинск, Ухта, Хабаровск, 
Цхинвал, Челябинск, Черкесск 

1–3 
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Привлекательным Вестник является для го-
родов Юга России (Ростов-на-Дону, Симфе-
рополь, Краснодар, Ставрополь), Среднего
Поволжья (Самара, Саратов), Центрального
Черноземья (Воронеж) и Урала (Екатерин-
бург). Реже представлены другие регионы
России, однако географический охват прости-
рается от Калининграда на Западе до Влади-
востока на Востоке.

Наблюдается постоянный рост количе-
ства статей иностранных авторов (с 2 ста-
тей в 2014 г. до 22 статей в 2023 г.). Наибо-
лее резкое увеличение (более чем в два раза)

произошло после включения Вестника в Web
of Science. С этого же времени (с 2017 г.)
начинается рост числа публикаций на инос-
транных языках, который достиг своего мак-
симального значения в 2022 г. и составил
22 публикации. До 2020 г. в журнале могли
публиковаться статьи на русском, английс-
ком, немецком, французском и польском язы-
ках, но с 2020 г., в связи с требованиям кон-
тролирующих деятельность СМИ органов,
принимаются к рассмотрению рукописи
только на двух языках – русском и английс-
ком (рис. 4).
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В целом иностранные ученые за десяти-
летний период 179 раз стали авторами статей
в Вестнике самостоятельно или в соавторстве
с иностранными и российскими авторами. Наи-
более активное сотрудничество установлено с
авторами из Казахстана, Украины (до 2022 г.),
Китая, Беларуси, Болгарии, Германии. Всего в
журнале опубликованы статьи авторов из раз-
ных городов 43 стран Европы, США, Азии,
Африки, Латинской Америки (табл. 2).

Отметим еще один важный показатель
журнала – уровень международного сотрудни-
чества, который, по данным портала SJR, в
2022 г. достиг 8,59 %, а в 2023 г. – 7,69 %. Это
хороший результат на фоне всех российских из-
даний, индексирующихся в Scopus по направле-
нию «History», у которых средний процент коли-
чества публикаций, подготовленных при сотруд-
ничестве отечественных и иностранных иссле-
дователей, в 2023 г. составил 4,18 %. Таким об-
разом, редакция Вестника довольно успешно ре-
ализует одну из своих задач, закрепленную в
миссии журнала, – «содействие коллаборации
российского и международного профессиональ-
ного сообщества в целях интернационализации
исторической и политической наук».

Политика Вестника в отношении авто-
ров является открытой и демократичной. Об-
ладание ученой степенью или званием, заня-
тие высоких административных должностей,
работа в крупных коммерческих или государ-
ственных учреждениях, национальная или ре-
лигиозная принадлежность не влияют на ре-
шение редакции о публикации. Единственное
ограничение – требование наличия у автора
высшего образования, соответствующего те-
матике статьи. Эта вынужденная мера была
введена для постановки барьера против ра-
бот, подготовленных без учета базовых зна-
ний по методологии, методам исторического
и политического исследований, без владения
приемами работы с историческими источни-
ками и историографией. В то же время жур-
нал открыт для авторов различного социаль-
ного статуса: от магистров до докторов наук,
от школьных учителей до академиков, от со-
трудников ведущих мировых научно-образо-
вательных организаций до независимых ис-
следователей. Такая политика привела к лю-
бопытному результату: никаких гендерных ог-
раничений или предпочтений Вестник не ставил,
но в нем оказался высокий показатель доли жен-

Таблица 2. Публикационная активность иностранных авторов в 2014–2023 годах

Table 2. Publishing activity of foreign authors in 2014–2023

№ 
п/п Название страны, город 

Частота публикаций 
авторов 

(количество раз) 

1 Казахстан (Актобэ, Алматы, Астана, Костанай, Туркестан, Уральск, Шымкент, 
пос. Богдановка, Теректинский район) 31 

2 Украина (Донецк (до 2022), Киев, Харьков)   14 
3 Китай (Гуанчжоу, Далянь, Ухань, Хэйхэ, Шанхай, Шэньян) 12 

4 Беларусь (Минск, Гродно); Болгария (Велико-Тырново, София, Шумен); 
Германия (Берлин, Ганновер, Кельн, Мангейм, Мюнхен, Эрланген) 27 (по 9 раз) 

5 
Приднестровская Молдавская Республика (Тирасполь); Сербия (Белград, Новый 
Сад); США (Бэйкерсфилд, Бербанк, Колледж-Стейшен, Нью-Джерси, Мэнсфилд, 
Хайланд Хиллс); Турция (Анталия, Измир, Маниса, Стамбул) 

28 (по 7 раз) 

6 Великобритания (Бирмингем, Кембридж, Ньюкасл-апон-Тайн, Суррей, Рединг, 
Эдинбург) 6 

7 Узбекистан (Алмалык, Андижан, Ташкент) 5 

8 Вьетнам (Дананг, Донгхой); Италия (Мачерата, Удине); Кыргызстан (Бишкек); 
Польша (Белосток, Варшава, Краков) 16 (по 4 раза) 

9 
Греция (Амаруссион Аттикис, Афины, Салоники); Дания (Орхус, Копенгаген); 
Пакистан (Исламабад, Пешавар); Франция (Париж); 
Чехия (Острава, Прага) 

15 (по 3 раза) 

10 Азербайджан (Баку); Армения (Ереван); Испания (Сарагоса); Словакия (Банска 
Быстрица, Прешов); Финляндия (Хельсинки); Швеция (Уппсала) 12 (по 2 раза) 

11 

Абхазия (Сухум); Австрия (Вена); Венгрия (Печ); Грузия (Ахалцихе); Индия 
(Мумбаи); Иран (Абхар); Литва (Вильнюс); Молдова (Кишинев); Монголия (Улан-
Батор); Нигерия (Ово); Норвегия (Тронхейм); Республика Чили (Сантьяго); 
Хорватия (Загреб) 

13 (по 1 разу) 

 Всего 179 
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щин среди авторов. По статистике портала
SJR, рассчитываемой по данным журналов из
МНБД Scopus, количество авторов-женщин в
2019 г. составило 36,1 %, затем выросло в пер-
вый год пандемии COVID-19 на 6,5 %. После
небольшого снижения в 2021–2022 гг. это чис-
ло увеличилось на 3,4 % в 2023 г. и достигло
показателя в 44,3 %. Отметим, что данная тен-
денция не характерна в целом для журналов,
индексирующихся в Scopus по направлению
«History». В научных изданиях, выпускаемых в
России, Западной Европе, Северной Америке и
во всем мире в 2023 г. наблюдается снижение
доли авторов-женщин на 2,1–4,5 пункта (рис. 5).

По данным отчета М. Соколова «Россий-
ские историки. Портрет академической про-
фессии» в 2023 г. 40,4 % российских истори-
ков составляли женщины [7, c. 11]. Ответ на
вопрос, почему в Вестнике женщины публи-
куются чаще, вероятно, лежит в других дан-
ных исследователя 1. Так, он отмечает, что в
возрастных категориях от 40 до 69 лет преоб-
ладают женщины [7, с. 11]. Учитывая, что
средний возраст авторов журнала по данным
РИНЦ составляет 49,8 лет, более высокий
процент может являться отражением выяв-

ленного М. Соколовым гендерного перекоса
в возрастных группах россиян.

Индексирование и цитирование.
С 2007 г. и по настоящее время Вестник входит
в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук, ут-
вержденный ВАК, включен в многочисленные
базы данных и сетевые библиотеки, из которых
особо следует выделить Directory of Open
Access Journals, Киберленинку и РИНЦ.
В 2016 г., через два года после начавшихся из-
менений, издательство отправило заявки на
включение журнала в Web of Science и Scopus.
В декабре 2016 г. пришло письмо о принятии Ве-
стника в Emerging Sources Citation Index (далее –
ESCI) – нового индекса в составе Web of Science
Core Collection, в 2017 г. было подписано соот-
ветствующее соглашение и проиндексированы
статьи журнала начиная с 2016 г. (к настояще-
му моменту проиндексированы и более ранние
выпуски глубиной до 2010 г.). Однако из МНБД
Scopus пришел отказ, в котором были отмече-
ны сильные и слабые позиции журнала. Благо-
даря этому редакция, тщательно проанализиро-

, 

Рис. 5. Доля авторов-женщин в исторических журналах 2019–2023 годов
Fig. 5. Proportion of female authors in historical journals of 2019–2023
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вав причины отклонения, внесла ряд корректив
в действующие политики журнала, усилила меж-
дународную составляющую Вестника и сдела-
ла ставку на выпуск тематических номеров,
считая это направление наиболее перспектив-
ным. Такая стратегия принесла успех: в 2019 г.
Вестник был включен в МНБД Scopus и вошел
в национальный список лучших научных перио-
дических изданий Russian Science Citation Index
на платформе Web of Science. В 2022 г. журнал
был включен в состав «Белого списка» науч-
ных журналов России.

Косвенно выросшая популярность жур-
нала отражается в ежегодном увеличении ко-
личества скачиваний статей с сайта Вестни-
ка, которое в сентябре 2024 г. превысило от-
метку в 2 млн загрузок.

Повышение разнообразия географии ав-
торов, качества публикуемых статей и попу-
лярности журнала привело к увеличению его
цитирования. Если в источниках 2014 г. Вест-
ник был упомянут в РИНЦ 104, а в Scopus
всего 1 раз 2, то через десять лет его ежегод-
ное цитирование достигло показателя в 780 ци-
тирований в РИНЦ и 139 в Scopus (рис. 6).
На графике видно, что включение Вестника в
Web of Science в 2016 г. совпало с почти дву-
кратным приростом цитирования в РИНЦ.
Учитывая, что в МНБД журнал начал индек-
сироваться в 2017 г., прямой связи между эти-
ми событиями нет. Однако данный факт по-
казывает, что решение редакторов Web of
Science не было случайным: журнал в 2016 г.
сильно прибавил в качестве публикуемых ста-
тей, что отразилось на их цитировании.

В противоположность с ситуацией в Web
of Science индексация журнала в Scopus при-
вела к увеличению ссылок в РИНЦ в 2019 г.
на 35 %, в 2020 г. на 20 %, после чего рост
стабилизировался на 8–12 % в год. В МНБД
Scopus с 2017 г. наблюдается существенный
рост цитирования статей Вестника. Отметим
тренд на сокращение разницы в цитировании
журнала в Scopus и РИНЦ. Если в 2014 г. со-
отношение упоминаний в Scopus и РИНЦ было
равно 1:104, то в 2023 г. оно составило 1:5,6.
Увеличение цитирования журнала происходит
в основном за счет внешних ссылок, по дан-
ным РИНЦ двухлетний и пятилетний коэффи-
циенты самоцитирования Вестника по состо-
янию на 2023 г. составили всего 12 %.

Тематика публикаций. Включение жур-
нала в МНБД не было самоцелью, ради этого
редакция не собиралась кардинально менять
политику журнала и начинать ориентироваться
исключительно на международную аудиторию.
Важным было показать мировой общественно-
сти современные тенденции российской исто-
рической и политической науки, взгляд наших
ученых на актуальные общественные пробле-
мы и ознакомить отечественных исследовате-
лей с новейшими работами иностранных коллег.

Своеобразной «визитной карточкой» Вес-
тника, позволяющей привлекать в журнал ве-
дущих мировых специалистов по определенным
областям знаний, стал выпуск тематических
номеров. Начало было положено в 2014 г., когда
был собран и опубликован № 5, посвященный
событиям Первой мировой войны. С 2015 г.
такая практика стала неотъемлемой частью
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Fig. 6. Citation of the journal in the RSCI and Scopus



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 235

В.А. Горелкин, Н.В. Рыбалко. Анализ деятельности журнала

журнала и в общей сложности к настоящему
времени опубликовано 30 тематических номе-
ров. Некоторые темы стали постоянными. Так,
в 2024 г. выходит юбилейный, уже 10-й выпуск
тематического номера «Византийское обще-
ство: история, право, культура». В 2015, 2016,
2018 и 2020–2024 гг. удалось сформировать вы-
пуски, посвященные Великой Отечественной
войне и военной истории в целом; в 2017 г. –
революционным событиям; в 2019 г. – Смут-
ному времени; в 2015, 2018 и 2020 г. –  археоло-
гии Евразийских степей; в 2015, 2021 и 2023 г. –
политическим наукам в целом и политическим
трансформациям в России; в 2020 г. – роли выс-
шего образования и университетов в глобаль-
ном мире; в 2019 г. – истории казачества. Ак-
туальным вопросам истории и международных
отношений США и Латинской Америки были
посвящены два отдельных выпуска Вестника
в 2022 и 2024 годах.

Опыт формирования структуры темати-
ческих номеров и набираемый с 2019 г. на 1–
1,5 года вперед издательский портфель журна-
ла позволили изменить принцип рубрикации: от-
казаться от стандартных названий рубрик по об-
ластям знаний («Всеобщая история», «Отече-
ственная история» и т. д.) в пользу названий
объектных или предметных областей (например,
«Быт и повседневность советской эпохи», «Вто-
рая мировая война в исторической памяти» и др.).

В целом в тематике статей Вестника с 2014
по 2023 г. произошел ряд изменений. В абсолют-
ных показателях за последние десять лет вы-
росло количество исследований по всем облас-
тям исторических и политических наук (табл. 3).

При этом изменилась доля работ по всем
укрупненным направлениям в общем числе
публикаций, что показывает определенные
тенденции (рис. 7). В отдельные периоды мож-
но наблюдать пиковые максимальные значе-

Таблица 3. Распределение статей по научным направлениям в 2014–2023 годах

Table 3. Distribution of articles by scientific fields in 2014–2023

Год Всеобщая 
история 

Отечественная 
история Археология Политология Международные 

отношения 
2014 17 38 2 10 8 
2023 38 56 9 18 10 

 

Рис. 7. Распределение статей Вестника по предметным областям в 2014–2023 годах
Fig. 7. Distribution of the journal articles by subject areas in 2014–2023
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ния для ряда направлений («Археология»,
«Политические науки и регионоведение»,
«Международные отношения»), что является
отражением выпуска в соответствующие годы
специализированных тематических номеров.
При этом в указанные периоды происходит
уменьшение доли двух основных историчес-
ких направлений, прежде всего блока «Оте-
чественной истории». В итоге за период с 2014
по 2023 г. общая доля статей по «Отечествен-
ной истории» снизилась с 51 % до 42 %.

Рассмотрим подробнее структуру двух
«классических» исторических направлений в
соответствии с традиционной периодизацией.
Как видно на рисунке 8, в журнале увеличи-
вается количество работ по истории Новей-
шего периода, число исследований по Новой
истории идет на спад, по Средневековой –
наблюдается тенденция к росту. Только в 2019 г.
в Вестнике получилось сбалансировать все
три направления. На рисунке пунктирной ли-
нией выделены наиболее часто встречающи-
еся тематические направления: «Великая
Отечественная война», «Революция и граж-
данская война», «Смутное время», увеличен-

ная доля которых в том или ином году сильно
влияет на темы соответствующих им времен-
ных периодов.

По «Всеобщей истории» ситуация совер-
шенно другая (см. рис. 9). Самая большая
доля статей приходится на Средневековую ис-
торию, при этом практически все публика-
ции здесь посвящены Византийской империи.
Количество исследований по Новой и Новей-
шей истории зарубежных стран связаны, преж-
де всего, с изучением США, Англии и Герма-
нии. При этом отметим, что часть работ, свя-
занных с США, была отнесены к областям
«Международные отношения» и «Политичес-
кие науки и регионоведение», поэтому назва-
ние этой страны в ключевых словах журнала
по частоте упоминания находится на четвер-
том месте. Количество работ по истории
Древнего мира крайне мало, журнал практи-
чески не привлекает классических специали-
стов по античности.

Для тематического анализа опубликован-
ных в журнале статей с 2014 по 2023 г. были
выбраны и проанализированы 7 145 ключевых
слов и словосочетаний. Из них наиболее часто
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Рис. 8. Распределение статей по «Отечественной истории» 2014–2023 годов
Fig. 8. Distribution of articles on “Russian History” in 2014–2023



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 5 237

В.А. Горелкин, Н.В. Рыбалко. Анализ деятельности журнала

используются авторами: Византия (59), Вели-
кая Отечественная война (55), Россия (39),
Сарматы (28), США (28), Смутное время (26),
История Византии (24), Крым (23), Гражданс-
кая война (22), Историография (22), Вторая
мировая война (21), Нижнее Поволжье (20),
Сталинградская битва (20), Международные
отношения (18), Первая мировая война (18),
СССР (18), Сфрагистика (18), Казачество (17),
Хронология (17), Петр I (16), Сталинград (16),
История России (15), Внешняя политика (14),
Мягкая сила (14), Историческая память (13),
Российская империя (13), Северный Кавказ (13),
Холодная война (13), Глобализация (12), Ки-
тай (12), Моливдовулы (12), Безопасность (11),
Власть (11), Модернизация (11), Просопогра-
фия (11), Гражданская война в России (10),
гражданское обществ (10), Европейский союз
(ЕС) (10), Идентичность (10), Источниковеде-
ние (10), Курганы (10), Погребальный об-
ряд (10), Позднесарматская культура (10), Ран-
ний железный век (10), Царицын (10).

Таким образом, ученые, изучающие ис-
торию Смутного времени, Великой Отече-
ственной войны, древних кочевых сообществ,
Византии, США, намного чаще публикуются

в журнале. Под эти темы отводятся специ-
альные тематические выпуски, собирающие
под одной обложкой лучших отечественных и
зарубежных исследователей. Указанные
выше ключевые слова и выражения визуали-
зированы на рисунке 10 в виде «облака слов».

При укрупнении категорий до националь-
но-территориального уровня (учитывались все
слова и выражения, в которых использовались
существительные – историческое и текущее
названия страны) на безусловно первое мес-
то вышло изучение России (см. рис. 11). Этот
анализ показал снижение интереса к истории
и политике крупных европейских держав –
Франции, Италии и Испании, которые не попа-
ли в условный топ-10. Возросшее в последние
годы внимание исследователей к Китаю и
Турции, учитывая, что изучение истории этих
регионов не входит в территориальные рамки
журнала и рассматривается исключительно в
контексте их связей с Россией, Европой и
Америкой, объясняется увеличением иссле-
дования их роли в современных международ-
ных отношениях.

Рейтинги журнала. Увеличение привле-
кательности журнала для исследователей и
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Рис. 9. Распределение статей по «Всеобщей истории» в 2014–2023 годах
Fig. 9. Distribution of articles on “General History” in 2014–2023
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качества публикуемых статей отражаются в
рейтингах Вестника в различных базах данных.
По данным портала SJR по направлению
«History» издание с 2020 по 2023 г. входит в
число журналов 1-го квартиля (Q1), по направ-
лениям, связанным с политическими науками,
в 2023 г. – в 3-й квартиль. В МНБД Scopus жур-
нал в 2023 г. отнесен к 47-му процентилю (Q3),
что немного ниже показателей 2022 г., когда он
находился в 59-м процентиле (Q2). В рейтинге
Journal Citation Reports Web of Science Вестник

в своей тематической категории (в редакции
ESCI) отнесен к изданиям Q3. В новом отече-
ственном рейтинге «Белого списка» журнал
находится в высшей 1-й категории. Очевидно,
что волгоградскому историческому журналу
есть куда расти, чтобы достичь уровня веду-
щих мировых изданий, но для отечественного
провинциального журнала такие показатели –
это огромное достижение. Надеемся, что жур-
нал и дальше продолжит совершенствоваться
по всем направлениям.

 

Рис. 10. Облако слов. Частота употребления ключевых слов в статьях журнала в 2014–2023 годах
Fig. 10. Cloud of words. Frequency of keyword usage in the journal articles in 2014–2023
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Итоги и перспективы развития (вме-
сто заключения). Итогами работы за 10 лет
стали преодоление регионального и националь-
ного статуса, выход на международный уровень.
В нем сложились тематические направления, при-
несшие журналу высокую узнаваемость и ока-
зывающие значительное влияние на формирова-
ние издательского портфеля: история Византий-
ской империи, Великая Отечественная война, сар-
матская археология и исследования, связанные
с историей и политическим развитием США.

Журнал отказался от публикаций рецен-
зий на одну книгу, отдавая предпочтение обзо-
рам. В 2021 г. в качестве эксперимента была
введена новая рубрика «Дискуссия по книге»,
в рамках которой уже состоялось обсуждение
двух монографий – Тамаша Крауса «Судьба
идей в истории СССР и после...» (М. : АКВИ-
ЛОН, 2020) и Александра Ивановича Кубыш-
кина «Город и мантия. Американский универ-
ситет в структуре гражданского общества»
(СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2021). Ре-
зультаты дискуссий показались редакции и ав-
торам интересными и было принято решение
продолжить такую практику. Так, в 2025 г. го-
товится обсуждение книги Андрея Васильеви-
ча Белякова «Ногайская знать в России XVI–
XVII веков» (М.: Старая басманная, 2023).

В 2024 г. Вестник предложил авторам но-
вый формат общения: научные конференции по
тематическим номерам, что было принято с
интересом: состоялись первые две научные кон-
ференции с международным участием. В бли-
жайших планах журнала – продолжить данную
практику и интеграцию в мировое научное про-
странство, а также более активно привлекать
зарубежных редакторов к созданию тематичес-
ких номеров. В условиях современных между-
народных отношений эта задача приобретает
особую актуальность, так как отечественные
научные журналы остаются одним из немно-
гих информационных каналов, транслирующих
взгляд российских ученых на текущие истори-
ческие и политические процессы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Версия существующей гендерной разницы
из-за наличия в журнале авторов исследований по
политическим наукам и международным отноше-
ниям не подтвердилась в связи с преобладанием в

этом направлении авторов-мужчин. Так, в двух те-
матических номерах журнала «Политические транс-
формации в России и мире» в выпуске 2021 г. среди
авторов женщин оказалось 20,5 %, в 2023 г. – 35,9 %.

2 Для подсчета ежегодного цитирования жур-
нала в МНБД Scopus был задан специальный по-
иск по References всех источников. Поиск прове-
ден в августе-сентябре 2024 года.
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Миссия журнала «Вестник Волгоград-

ского государственного университета. Серия 4.
История. Регионоведение. Международные от-
ношения» – содействие коллаборации россий-
ского и международного профессионального
сообщества в целях интернационализации ис-
торической и политической наук.

Редакционная политика журнала направлена
на публикацию статей, посвященных общим и част-
ным проблемам истории Европы, Америки и Рос-
сии и вопросам политического развития современ-
ного мира. Редакция принимает к опубликованию
рукописи, подготовленные в русле классических тра-
диций и современных направлений исторической на-
уки. Публикуемые статьи позволяют читателю уви-
деть тесную связь между историей и современным
состоянием общества, показать различные взгляды
профессионального сообщества на мировую и рос-
сийскую историю. В журнале приветствуются меж-
дисциплинарные исследования и научные дискус-
сии по актуальным проблемам исторических и по-
литических наук.

Цели журнала:
– публикация оригинальных исторических и

политологических исследований, основанных на тща-
тельном анализе источников и использовании клас-
сических или новых методологических подходов;

– ознакомление широкого круга исследовате-
лей с современными тенденциями и достижениями
исторических и политических наук;

– содействие интеграции российской историчес-
кой науки в международное научное пространство;

– бережное отношение и критическое исполь-
зование трудов и знаний, полученных историками
прошлых лет, как российскими, так и зарубежными.

The mission of Science Journal of Volgograd
State Universi ty. History.  Area Studies.
International Relations is to promote the
collaboration of the Russian and international
professional community with the aim to
internationalize historical scholarship and

political science.
Following the Editorial policy, the journal

covers articles on general and specific problems of
the history of Europe, America and Russia and on
political development of the modern world. The
editors publish articles prepared in accordance with
both classical traditions and modern trends in
historical scholarship. The published articles let
readers reveal the close connection between history
and modern society, show different views of
professional community on world and Russian
history. The journal also seeks to transcend traditional
disciplinary boundaries and foster  academic
discussions on a wide range of topical issues of
historical scholarship and political science.

Purposes of the journal:
– to publish original historical and political

research based on thorough source studies, traditional
and new methodological approaches;

– to promote modern trends and advances in
history and political science to a wide range of
scholars;

– to foster the integration of Russian historical
scholarship into the international academia;

– to respect and critically apply knowledge
obtained by Russian and foreign historians of the
past.



УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ОПУБЛИКОВАНИЯ
СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ

1. Редакционная коллегия журнала принима-
ет к печати оригинальные авторские статьи.  

2. Подача, рецензирование, редактирование и
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