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Аннотация. Работа посвящена отечественной и зарубежной исторической литературе о торговых от-
ношениях между Западной Сибирью и Средней Азией на рубеже XVI–XVII веков. Изучение историографии
данного сюжета имеет большое значение для сущностного понимания взаимоотношений Российской Феде-
рации с ее центральноазиатскими партнерами – в их ретроспективе и современности. В исследовании ис-
пользовались логический анализ, проблемно-хронологический метод, метод периодизации, компаративист-
ский метод. Источниками в данной статье выступают научные исследования отечественных и зарубежных
историков XVIII – первой четверти XXI в., посвященные вопросу о складывании и развитии торговых отно-
шений между Западной Сибирью и Средней Азией в эпоху активной колонизации Западной Сибири Русским
государством. В статье представлен не только процесс накопления и стабилизации знаний по данному сюже-
ту, но также выявлена разница подходов историков, объективные (политико-идеологические, социокультур-
ные, организационные и др.) обстоятельства формирования данных подходов; анализу и критике подвергну-
ты наиболее дискуссионные взгляды. Исследование продемонстрировало наличие безусловной преемствен-
ности в работах многих поколений отечественных историков дореволюционного, советского и современного
периодов, их вклад в формирование целостного представления о торговле Западной Сибири и Средней Азии,
а также те работы зарубежных историков, которые отражали существование интереса к данной теме и стре-
мились внести в ее разработку определенную новизну. В то же время автором намечен спектр историогра-
фических сюжетов, только намеченных ранее и очевидно требующих дальнейшей разработки, сделан вывод,
что, несмотря на солидную историографическую традицию, тема явно имеет потенциал развития.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Средняя Азия, внешняя политика, торговля, дипломатия, колони-
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Введение. Торговые связи России с го-
сударствами и народами Средней Азии яв-
ляются логическим продолжением истории
ее освобождения от монгольского владыче-
ства, контактов с государствами – наслед-
никами Золотой Орды и реализации полити-
ки расширения Российского государства на
Восток (в направлении Поволжья, Урала и
Сибири), вектор которой закладывался со
времен Ивана Великого.

На рубеже XVI–XVII вв. этот процесс
не только активно продолжался, но и выходил
на качественно иной уровень. Именно в этот
период роль государства в освоении края воз-
растает и становится определяющей, а раз-
витие торговых отношений с соседями посте-
пенно трансформируется из тактической за-
дачи (снабжение переселенцев) в стратеги-

ческую (формирование развитой системы тор-
говых коммуникаций, утверждение России в
качестве важного экономического актора и ее
встраивание в торговый мир Востока).

Целью данной статьи является анализ
процесса накопления знаний о торговых отно-
шениях между Западной Сибирью и Средней
Азией, что подразумевает решение следую-
щих задач: выделить основные историко-на-
учные концепции, создаваемые исследовате-
лями при изучении данного процесса; сфор-
мулировать основную проблематику историог-
рафических источников и показать влияние
конкретно-исторической обстановки на появ-
ление новых исследовательских проблем;
выработать периодизацию изучения темы и
определить характерные для каждого перио-
да закономерности.
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Актуальность изучения данной темы
обусловлена обширным дискурсом: оба реги-
она прошли долгий путь от первых контактов
до пребывания в статусе «внутренних коло-
ний» единой империи, в качестве республик
одного Союза, в качестве союзных суверен-
ных республик, объединенных различными
международными форматами. На всех этих
этапах историографические нарративы транс-
формировались. Важность темы очевидна и
в контексте геополитической обстановки, где
отношения на евро-атлантическом контуре
переживают один из глубочайших кризисов в
истории, а азиатско-тихоокеанские ареалы –
от Ближнего до Дальнего Востока – видятся
стратегическими партнерами исключительной
важности, история и смыслы отношений с ко-
торыми формируют повестку дня.

Методы и материалы. Ключевыми
источниками для нас являются историогра-
фические, включающие в себя литературу по
исследуемой теме.

Автором использовались различные ме-
тоды исследования. Проблемно-хронологи-
ческий метод способствовал определению
проблематики историографических источни-
ков и дал возможность обратиться к анализу
порядка появления историографических сю-
жетов. Метод периодизации позволил нам
выявить общие черты исторических исследо-
ваний в тот или иной период времени. Компа-
ративистский метод предоставил возмож-
ность сопоставить информацию, извлеченную
из различных источников.

Историография исследуемой темы, с
одной стороны, достаточно обширна, если
относить к ней труды по истории Сибири, внеш-
ней политики России того времени и истории
торговых отношений России и Средней Азии;
с другой – откровенно недостаточна, если
брать исследования по интересующей нас
проблематике максимально конкретного ха-
рактера – с единством времени (рубеж XVI–
XVII вв.), действия (торговые и сопутствую-
щие им операции) и места (Западная Сибирь
и Средняя Азия).

Анализ.  Разработка темы стартует
вместе со становлением профессиональной
исторической науки. В самом лаконичном
виде ее касается Герхард Фридрих Мил-
лер [24]. Немецкий ученый первым отметил

стремление ханов наладить торговлю узбек-
ских купцов с Россией через Сибирь.

Попадание в орбиту имперского влияния
казахских жузов закономерно повышает ин-
терес российских историков к среднеазиатс-
кому направлению внешней политики Россий-
ской империи. Отражением данной тенденции
становится выход в 80-х гг. XVIII в. работы
служащего коммерц-коллегии М.Д. Чулкова
[36], посвященной российской торговле, с крат-
ким обзором российско-среднеазиатских тор-
говых сношений в соответствующем томе.
C М.Д. Чулкова стартует явление, которое поз-
же получит название «практическое востоко-
ведение».

Дальнейший виток интереса к теме свя-
зан с постепенным колониальным подчине-
нием Средней Азии с середины до конца
XIX столетия. С этого времени русская ори-
енталистика выходит на качественно иной
уровень, а тема Востока в самом широком
его понимании становится востребованной и
популярной. В контексте среднеазиатского
направления особо следует выделить мис-
сии графа Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару,
Н.Г. Столетова в Бухару и многие другие; в
Санкт-Петербурге проводится III Всемирный
конгресс ориенталистов, где «широко фигу-
рировали вопросы… изучения Средней Азии»
[22, с. 52–53], в том числе в свете ее исто-
рических и торговых связей с Сибирью [25].

Большое значение коммерческого взаи-
модействия двух регионов во второй полови-
не XIX в. отмечает Н.И. Костомаров. Исто-
рик, впервые для исследования темы обраща-
ющийся к «Актам историческим, собранным
и изданным Археографическою комиссией»,
отмечает, что торговля с купцами из Сред-
ней Азии была «очень важна». Они «снабжа-
ли Сибирь рукодельными потребностями жиз-
ни» [19, с. 42–43], то есть впервые достаточ-
но ясно выражает мысль о взаимной заинте-
ресованности сторон.

Современник Н.И. Костомарова В.В. Гри-
горьев сужает трактовку сибирско-среднеазиат-
ских торговых отношений до формулы: «...госу-
дарям московским оставалось по отношению к
этой части Азии… заботиться об ограждении тор-
говых интересов своих подданных…» [7, с. 6–7].

К концу 1870-х гг. издается труд гене-
рал-майора и военного историка А.А. Шепе-
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лева, который рассматривает развитие торго-
вых отношений в контексте возрастания «сла-
вы и могущества русского государства» [39,
с. 5] с присоединением Сибири, что послужи-
ло стимулом к многочисленным посольствам
со стороны среднеазиатских ханств «с гра-
мотами… о покровительстве своим торговым
людям» [39, с. 5]. Вслед за Н.И. Костомаро-
вым историк ключевой интерес Москвы ви-
дит в том, чтобы «разведать» пути в Индию.

Ближе к концу века В.А. Уляницкий [33]
впервые концептуально обозначил причины
заинтересованности Москвы в развитии отно-
шений со Средней Азией в виде стремления
создать «великий» торговый путь из Средней
Азии в Европу, проходящий через Россию.
Впрочем, по его мнению, цель эта не была
удовлетворена.

Не изменился тон исследований и в нача-
ле XX века. Труд Ф.И. Лобысевича [21] высту-
пал откровенно вторичным по отношению к ра-
ботам А.А. Шепелева и В.В. Григорьева и про-
водил мысль о том, что центральная власть в
деле освоения Сибири «не принимала… прямо-
го участия, а предоставляла его самим погра-
ничным воеводам» [21, с. 11]; работа С.В. Жу-
ковского [8] в большей степени носила апологе-
тический (по отношению к дому Романовых), а
не исследовательский характер.

Советская эпоха поставила перед исто-
рической наукой вообще и историческим вос-
токоведением в частности принципиально
иные задачи. Советизация Средней Азии в
начале 1920-х гг., создание СССР меняют ис-
следовательскую оптику и словарь – теперь
изучается не «внешняя политика России в
Средней Азии», а – подчеркнуто – взаимоот-
ношения регионов; профессиональные истори-
ки занялись формированием дискурсов,
объясняющих близость народов и их истори-
чески неизбежное воссоединение в рамках
нового государственного образования. Проис-
ходит принципиальный отказ от имперских нар-
ративов. Методология определяется «подлин-
но научным» марксистским подходом и его
институциональными проводниками: Всерос-
сийской научной ассоциацией востоковедов,
Московским институтом востоковедения (оба
образованы в 1921 г.), Научно-исследователь-
ской ассоциацией при Коммунистическом уни-
верситете трудящихся Востока (1927) и др.

В начале 1930-х гг. к исследованию воп-
роса приступает А.П. Чулошников [37]. Исто-
рик впервые отчетливо разграничил три фор-
мы сибирско-среднеазиатских торговых отно-
шений: 1) царско-ханские через особо упол-
номоченных доверенных лиц, гостей, купчин
и послов; 2) «поминки» в составе посольских
даров; 3) свободный частный купеческий то-
варообмен. Исследователь привел ассорти-
ментный ряд сибирско-азиатского товарообо-
рота и перечень «заповедных товаров»; обо-
значил ключевые торговые маршруты через
казахские степи на Тару, Тюмень и Тобольск,
четкую привязку «тезиков» (среднеазиатских
купеческих караванов) к маршрутам по-
сольств (причем выдвинул на основе анализа
описи царского архива гипотезу о возможнос-
ти исследования русскими купцами этих мар-
шрутов еще в XV в.). Ученый отмечал са-
мую активную роль русских купцов в торгов-
ле со Средней Азией, представил новый взгляд
на причины их заинтересованности в укреп-
лении взаимоотношений с ханствами, основан-
ной на общности интереса в безопасности ка-
раванных путей.

Еще одним знаковым историографичес-
ким явлением 1930-х гг. становится выход
трудов С.В. Бахрушина [3], отказавшегося от
концепции «завоевания» Сибири в пользу ее
комплексного освоения со стороны Русского
государства. Историк впервые системно ис-
следует роль в развитии сибирско-среднеази-
атских торговых отношений администрации
различных уровней – от правительственного
до воеводского. Ученый отмечал, что «вслед-
ствие колониального характера ее хозяйства
Сибирь не имела собственной промышленно-
сти, потребляла исключительно привозную
мануфактуру…» [3, с. 204]. Привлекаемый
(зачастую впервые) С.В. Бахрушиным акто-
во-статистический материал – таможенные
записи, городовые списки, сметные, дозорные
и переписные книги, документы церковного
учета – позволил ему сделать вывод об акти-
визации процесса оседания бухарцев в сибир-
ских городах в конце XVI – XVII в. и развора-
чивания ими там постоянной торговой дея-
тельности (взгляды С.В. Бахрушина в те же
годы поддержал и развил П.П. Иванов [12]).

Работы этого дуумвирата авторов ста-
ли классикой еще при их жизни и задали тон
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всем последующим исследованиям советско-
го (а во многом и постсоветского) времени.

Важной историографической вехой сере-
дины – второй половины XX столетия стано-
вится выход ряда общих трудов по истории
среднеазиатских республик, ставших плодом
совместных усилий российских, узбекских,
таджикских, туркменских, киргизских, казах-
ских ученых [13–18; 26]. Эти коллективные
труды, с одной стороны, суммировали накоп-
ленные на тот момент в досоветской и совет-
ской исторической науке сведения о склады-
вании сибирско-среднеазиатских отношений,
с другой – не посвящали этому вопросу слиш-
ком много места.

Параллельно происходят знаковые собы-
тия в структуре советского востоковедения.
При Академии наук СССР создается Изда-
тельство восточной литературы. Возрожде-
ние контактов с международным сообществом
в эпоху оттепели находит отражение сначала
в участии советской делегации во Всемирных
конгрессах востоковедов в Кембридже и Бер-
лине, а затем и в проведении XXV Всемирно-
го конгресса востоковедов в Москве в 1960 г.
(спустя 84 года с момента последнего тако-
го мероприятия в России). Все это придает
изучению темы весьма ощутимые импульсы.

В 60-е гг. ХХ в. узбекский историк М. Юл-
дашев [41], во-первых, достаточно смело заяв-
лял, что «торговые и посольские связи Средней
Азии с Россией в XVI–XVII вв. были более по-
стоянными, чем это представлялось некоторым
дореволюционным исследователям» [41, с. 85];
во-вторых, продемонстрировал свежий подход
к трактовке развития сибирско-среднеазиатских
контактов через описание причин заинтересован-
ности ханств в сибирских рынках – она стала
плодом «известной изоляции Средней Азии от
рынков переднеазиатских стран и ограничения
торговых связей среднеазиатских ханств с Ки-
таем» [41, с. 85].

Его коллега и соотечественник Х. Зияев
[9–11], почти все свое научное творчество по-
святивший экономическим связям Сибири и
Средней Азии, введя в оборот детальное ис-
следование таможенных книг, утверждал, что
южное направление торговых связей Сибири
со среднеазиатскими соседями играло приори-
тетную роль по сравнению с контактами с
европейской частью России. Это взаимодей-

ствие удовлетворяло повседневные потребно-
сти населения всех народов-участников, спо-
собствовало развитию ремесла и торговли в
обоих регионах, налаживало торговые контак-
ты с более удаленными Китаем и Индией,
способствовало формированию в Сибири и
Средней Азии социальных «кругов», заинте-
ресованных в поддержании и развитии этих
отношений.

Тогда же к изучению сибирско-среднеази-
атских взаимоотношений приступил О.Н. Вил-
ков [5; 6], посвятивший этой теме множество
работ (а в конце 1980-х гг. выступивший редак-
тором академического издания «Торговля горо-
дов Сибири конца XVI – начала XX века» [32]).
Историк подчеркивал, что московское прави-
тельство прямо участвовало в становлении и раз-
витии торговых связей со среднеазиатскими хан-
ствами. Приезжие и «юртовские» бухарцы сра-
зу получили доминирующую роль в посредни-
ческой торговле России с Востоком. О.Н. Вил-
ков самым подробным образом исследовал ло-
гистику бухарской торговли и ее ассортимент-
ное наполнение, значительно дополнив наблю-
дения А.П. Чулошникова и С.В. Бахрушина.
Вслед за последним ученый приходил к выводу,
что «торговые операции приезжих и сибирских
бухарцев по реализации своих товаров… в Си-
бири способствовали сложению сибирского рын-
ка в орбите формировавшегося всероссийско-
го» [5, с. 223].

В 1972 г. в сборнике статей «Феодальная
Россия во всемирно-историческом процессе»
Н.Г. Аполлова осуществляет попытку связать
успехи развития торговли между Сибирью и
Средней Азией с развитием российско-европей-
ской торговли, миграционными процессами в
Евразии. Ей удалось проанализировать динами-
ку торговли, выделяя периоды снижения и по-
вышения ее интенсивности и объемов (в товар-
ном и денежном выражении). Специфической
чертой исследуемых торговых отношений, по ее
мнению, являлось то, что «торговля по преиму-
ществу была ханская и царская», осуществляе-
мая в основном именитыми иноземными «куп-
чинами» и русскими «гостями», а также пред-
ставителями дипломатических миссий [1, с. 333],
имевшими целый ряд преимуществ и льгот пе-
ред частными торговцами.

В конце 1970-х гг. защищается кандидатс-
кая диссертация, а в 1981 г. на ее основе выходит
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монография Д.Ю. Арапова «Бухарское хан-
ство в русской востоковедческой историогра-
фии» [2] – фактически первый историографи-
ческий труд на исследуемую нами тему, к
сожалению затрагивающий только досоветс-
кий период. То же можно сказать и о работе
О.Б. Бокиева [4] при всех ее несомненных
достоинствах. Оба исследования продолжа-
ли достаточно строго придерживаться крити-
ческого подхода в русле марксистской иссле-
довательской парадигмы, что создавало по-
нятные ограничения. Тем не менее Д.Ю. Ара-
пову удалось дать исчерпывающую картину
накопления эмпирических сведений о Средней
Азии русскими путешественниками и служа-
щими, подробно рассказать о формировании
источниковой базы по теме. О.Б. Бокиев, в
свою очередь, четко обозначил периоды ста-
новления и сильные стороны дореволюцион-
ного изучения темы, но в то же время отме-
тил, что «оно пока далеко от завершения и
перед нами стоит немало нерешенных про-
блем» [4, с. 146].

Более обстоятельные историографические
исследования представлены уже в постсоветс-
кие 90-е и 2000-е годы. Диссертациями по теме
отметились Х. Пирумшоев [27] и О.В. Шкляе-
ва [40]. В этих работах была дана исчерпываю-
щая картина изучения темы с XVIII столетия
до момента написания и защиты исследований.
Х. Пирумшоев особо выделяет группу работ
российских историков, посвященных «изучению
русско-азиатских посольских и торгово-экономи-
ческих связей» [27, с. 5], и неутешительно кон-
статирует «неудовлетворительную степень изу-
ченности» [27, с. 8] данного направления на мо-
мент середины 1990-х годов. О.В. Шкляева под-
черкивает, что сибирско-среднеазиатская тор-
говля хоть и не была велика по объемам, но «по-
зволяла России пополнить казну, укрепить эко-
номические связи внутри страны и расширить
контакты с восточными соседями». Ученая под-
черкивает актуальность изучения данной про-
блемы в силу выстраивания нового формата от-
ношений между Россией и республиками после
распада СССР. «Большой интерес» к теме фик-
сирует в своей статье 2014 г. Н.Т. Рахимов [30].

В работах постсоветского периода мож-
но отметить поиски новой исследовательской
оптики. А.А. Чурсина пришла к выводу о том,
что «на начальном этапе развития предприни-

мательства и торговли служилые люди были
ведущей социальной группой в этой сфере» [38,
с. 117], что явилось развитием и логическим
завершением ранее только намеченных сюже-
тов в исполнении С.В. Бахрушина и О.Н. Вил-
кова; более того, исследователь намечает пер-
спективы изучения темы в виде «воссоздания
биографий и родословных служилых людей,
принимавших активное участие в экономичес-
ком развитии региона» [38, с. 117]. Н.А. Кузне-
цов впервые отмечает роль бухарских евреев
в развитии сибирско-среднеазиатской торгов-
ли [20]. И.Д. Пузырев предложил рассматри-
вать деятельность торговых бухарцев Сибири
в рамках концепции «имперских посредников»
Дж. Бербанка и Ф. Купера [43, р. 13]. В част-
ности, он утверждает: «В конце XVI – начале
XVII в. в глазах русской воеводской власти
бухарцы превращались из “чужих” в “своих”
агентов… царские воеводы начали привлекать
бухарцев к разведке» [29, с. 391]. Оставим за
скобками дискуссию о том, можно ли Россию
XVI–XVII вв. считать империей, но даже без
этого работа И.Д. Пузырева, претендуя на све-
жесть подхода, на самом деле принципиальной
новизны не демонстрирует, так как случаи об-
ращения воеводских администраций к услугам
торговых бухарцев в качестве разведчиков и
агентов многократно описаны в трудах того же
О.Н. Вилкова.

Особо стоит выделить работы авторов,
стремящихся исследовать торговые отноше-
ния в контексте межкультурного взаимодей-
ствия. Е.О. Полякова [28] рассматривает
«сибирских бухарцев» (осевших торговцев)
в качестве «носителей… диалога цивилиза-
ций и культур» в ходе ранней фазы выстраи-
вания отношений между Россией и миром
большого Востока, включая Китай. Анало-
гичная проблематика разрабатывается в ис-
следованиях А.П. Яркова, рассматривающе-
го взаимодействие двух мегарегионов (Си-
бирь и Средняя Азия) в контексте одновре-
менно «экономических, этногенетических и
культурных коммуникаций» [42] и приходя-
щего к выводу, что бухарские купцы не только
стали важнейшими кросс-культурными меди-
аторами в полиэтнической и поликонфессио-
нальной западносибирской среде (на основе
общности с местными татарскими, башкир-
скими и казахскими племенами), но и внесли
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серьезный вклад в изменение культуры и тра-
диций коренных сибиряков.

Одна из последних на сегодняшний день
работ по исследуемой нами проблеме – мо-
нография Д.Л. Макеева [23], равно как и ста-
тьи С.А. Чернышова [34; 35], хоть и стремит-
ся поместить сибирско-среднеазиатские от-
ношения в контекст мировой торговли (в тре-
угольнике «Европа – Россия – Азия»), однако
каких-то оригинальных идей не предлагают.

Значительно расширяется и «отвязыва-
ется» от республиканских столиц «исследо-
вательская география». Наряду с продолже-
нием деятельности Центра изучения Цент-
ральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья при
Институте востоковедения РАН достойными
внимания представляются современные уси-
лия групп исследователей, связанных с томс-
кими, новосибирскими, курганскими, челябин-
скими, оренбургскими, тюменскими научны-
ми центрами. Под эгидой Новосибирского го-
сударственного университета активно попол-
няется и обновляется сайт «Сибирская заим-
ка. История Сибири в научных публикациях»
[31]. Регулярно проводятся Уральские архео-
логические совещания, в материалах которых
также можно обнаружить сюжеты, связанные
с предметом нашего обсуждения.

Не обойдена тема и зарубежными иссле-
дователями. В 1997 г. опубликована книга аме-
риканского историка А. Бартона [44], в которой
автор отмечает особую интенсивность в скла-
дывании торговых контактов во второй половине
XVI в., активно работает с картографией торгов-
ли, привлекает ранее не публиковавшиеся сред-
неазиатские источники. Впрочем, каких-то ори-
гинальных выводов А. Бартон не предлагает.
Немецкий исследователь К. Ноаск [46] заклю-
чает, что торговля Русского государства со Сред-
ней Азией занимала важное место в системе
русских внешнеполитических связей и стала важ-
нейшим фактором развития сибирского фронти-
ра. Кратко исследуемого периода касается аме-
риканская исследовательница Э. Монахам [45],
изучившая историю проникновения среднеазиат-
ских купцов в Западную Сибирь и складывание
бухарских торговых общин и династий.

Результат. Таким образом, в историог-
рафии сибирско-среднеазиатских торговых
отношений мы можем выделить конкретные
периоды, характеризующиеся двумя основны-

ми факторами – политико-историческим, свя-
занным с форматом русской государственно-
сти и формой отношений со среднеазиатски-
ми народами, и собственно историографичес-
ким, связанным с глубиной разработки темы,
ее проблемным полем.

Первый период включает в себя исто-
рические исследования с XVIII до начала
XX в., который достаточно условно можно раз-
делить еще на два подпериода. В трудах ав-
торов XVIII в. торговля Сибири со Средней
Азией не выделяется в отдельный предмет
научного интереса, рассматривается как со-
ставляющая общего изучения восточного на-
правления политики России. Происходит пер-
вичное накопление эмпирического материала
и освоение первых источников по данной теме.
Историки XIX – начала XX в. продолжают и
развивают сюжеты, заданные предшествен-
никами: концептуальных работ, посвященных
непосредственно интересующей нас теме, по-
прежнему не появляется. Наряду с признани-
ем пользы от бухарской торговли для жите-
лей Сибири по-прежнему ключевыми направ-
лениями, определяющими характер отноше-
ний со Средней Азией, видятся Индия и Ки-
тай. Господствует «великодержавное настро-
ение» [27, с. 14], культуртрегерский взгляд на
процесс взаимодействия между народами.
Востоковедение этого периода – как акаде-
мическое, так и практическое – неотделимо
от внешнеполитического курса, задаваемого
имперским дискурсом.

Второй период – с 1917 до 1980-х гг. –
разработка темы советскими учеными. Про-
исходит фундаментальная смена подхода:
исследователи начинают рассматривать про-
цесс установления отношений с народами
Средней Азии не в контексте покорения, а в
контексте взаимодействия. Как следствие,
разработка темы выходит на качественно иной
уровень глубины и детализации, в частности
появляются фундаментальные труды, целиком
посвященные интересующей нас теме, в ко-
торых делаются концептуальные выводы о
влиянии сибирско-среднеазиатской торговли
на развитие экономик участников. Привлека-
ется массив ранее не изученных статисти-
ческих и делопроизводственных документов.

Третий период – с 1980-х гг. до наших дней –
отмечен пересмотром марксистской методоло-
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гии и постепенным отказом от нее, что приводит
к ситуации методологического плюрализма. Про-
исходит смещение акцентов в исследованиях:
изучаются культурный, ментальный, геополити-
ческий аспекты торговых отношений. Появляют-
ся первые специальные историографические тру-
ды по интересующей нас теме.

В связи с этим перспективной видится ак-
туализация и разработка сюжетов, слабо акцен-
тированных (или только намеченных) ранее или
потенциально выводящих на новые исследова-
тельские горизонты: структурный анализ сибир-
ско-среднеазиатской торговли на уровне малых
и больших сообществ (участие в торговле ка-
заков, представителей коренных народов Сиби-
ри, церковно-монастырской корпорации); разви-
тие темы, заданной американской исследова-
тельницей Эрикой Монахан, выстраивающей
свои нарративы вокруг конкретных торговых ди-
настий; изучения по источникам восприятия си-
стемы торговых отношений их участниками –
от купцов до конечных потребителей; измене-
ния, вносимые торговлей в повседневную жизнь
жителей Сибири, развитие микроисторических
сюжетов. Помощь в этом может оказать обра-
щение к инструментарию и достижениям спе-
циальных научных дисциплин: генеалогии, спо-
собной внести ясность в активность упомяну-
тых торговых династий и конкретных предста-
вителей сибирско-среднеазиатской коммерции;
нумизматики, выявляющей особенности денеж-
ного обращения в ходе проведения торговых опе-
раций; исторической географии, проливающей
свет на видение и понимание торговых про-
странств и траекторий участниками торговых
отношений; исторической демографии, отража-
ющей этнические компоненты торговли. Несом-
ненную пользу способно оказать обращение к
исследованиям смежных сюжетов, фондам ли-
тературы, слабо известной российскому чита-
телю и исследователю, налаживание професси-
онального взаимодействия с республиканскими
коллегами.
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Abstract. Introduction. The article provides a survey of the Tobolsk Cossack Fyodor Skibin’s
ambassadorial activity to the Kazakh Horde (Kazakh Khanate) in 1694–1696. Methods and materials. The
basis of the study is published materials on the history of Russian-Kazakh relations in the 17 th century and
archival sources from the fund of the Siberian Prikaz of the Russian State Archive of Ancient Acts. Analysis.
It is shown that the founder of the large Siberian Skibin dynasty was the ataman of the Zaporozhye Cossacks,
Mikhail Skiba (Skibin), exiled to Siberia. The participation of his descendants in ambassadorial missions to the
rulers of the eastern states bordering Siberia is considered. The focus is on the motives, circumstances, and
results of F. Skibin’s embassy to the Kazakh ruler Tauke-Khan and the forced journey of the Russian ambassadors
to Bukhara and Khiva. Previous researchers V.Y. Basin and E.A. Knyazhetskaya have not considered these
issues in detail. It was found out that prior to travelling to the Cossack Horde; Skibin had participated in
military expeditions to the Kirghiz land and Eastern Transbaikalia (Dauria), where he gained the necessary
experience of dealing with Eastern peoples. His journey to and from the ruler of the Kazakhs, Tauke, was
fraught with many difficulties and trials. When meeting with Tauke, Skibin defended the interests of the
Russian side, seeking the release of detained ambassadors in Turkestan and the liberation of Russian prisoners
from bondage. Having overcome various obstacles, Skibin and his companions managed to return to Tobolsk
by a roundabout route through Bukhara, Khiva, and Kalmyk possessions. Results. It is established that thanks
to their journey, valuable information was obtained about the nature of the Kazakh steppe, the system of
government, economic life, and social structure of Kazakhs and residents of Central Asian cities. Skibin’s
mission to the Kazakh Khanate, despite failing to achieve its goals, is seen as another step by the Russian
government towards establishing permanent ambassadorial ties and peaceful, mutually beneficial relations
with the rulers of the eastern states.
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ПОСОЛЬСКАЯ МИССИЯ СИБИРСКОГО КАЗАКА ФЕДОРА СКИБИНА
В КАЗАХСКУЮ ОРДУ В 1694–1696 ГОДАХ

Иван Павлович Каменецкий
Институт истории СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье дан обзор посольской деятельности тобольского казака Федора Скиби-
на в Казахское ханство в 1694–1696 годах. Методы и материалы. Основой исследования являются опублико-
ванные материалы по истории русско-казахских отношений XVII в. и архивные источники, извлеченные из
фонда Сибирского приказа Российского государственного архива древних актов. Анализ. Показано, что осно-
вателем большой сибирской династии Скибиных был сосланный в Сибирь атаман запорожских казаков Ми-
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хаил Скиба. Рассмотрено участие его потомков в посольских миссиях к правителям сопредельных с Сибирью
восточных государств. Основное внимание уделено выяснению мотивов, обстоятельств и результатов по-
сольства Ф. Скибина к казахскому правителю Тауке-хану и вынужденной поездке русских послов в Бухару и
Хиву. В работах предшествующих исследователей В.Я. Басина и Е.А. Княжецкой эти вопросы детально не
рассматривались. Установлено, что до поездки в Казахскую Орду Ф. Скибин участвовал в военных экспеди-
циях в Киргизскую землю и Восточное Забайкалье (Даурию), где приобрел необходимый опыт общения с
восточными народами. Его следование с посольством к правителю казахов Тауке-хану и обратно сопровож-
далось большими трудностями и испытаниями. При встречах с Тауке Ф. Скибин отстаивал интересы русской
стороны: добивался отпуска задержанных в Туркестане тобольских послов и освобождения из рабства рус-
ских пленных. Преодолев различные препятствия, Скибин со спутниками сумел окружным путем через
Бухару, Хиву и калмыцкие владения вернуться в Тобольск. Результаты. Установлено, что благодаря их путе-
шествию были получены ценные сведения о природе Казахской степи, управлении, хозяйственной жизни и
социальном строе казахов и жителей городов Средней Азии. Посольство Скибина в Казахскую Орду,
несмотря на недостижение своих целей, оценивается как очередной шаг правительства России к уста-
новлению постоянных посольских связей и мирных взаимовыгодных отношений с правителями восточ-
ных государств.

Ключевые слова: Сибирь, Михаил Скибин, Федор Скибин, Казахская Орда, Тевке-хан, Бухара, Хива.
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Введение. В истории начального ос-
воения Сибири большое значение имели по-
сольские связи России с сопредельными го-
сударствами. Поездки русских посланников
в восточные страны, как уже отмечали ис-
следователи, во многом способствовали на-
коплению знаний об их природе и географии,
правителях и народах, установлению с ними
постоянных посольских и торговых связей.
При этом, уделяя большое внимание изуче-
нию маршрута следования посольских мис-
сий, хода переговоров и их результатам, исто-
рики реже обращались к выяснению личнос-
ти русских дипломатов, их предшествующей
посольской службе, поведению в возникавших
сложных конфликтных и чрезвычайных ситу-
ациях при выполнении своей миссии. Подоб-
ное упущение объясняется ограниченнос-
тью материала используемых источников,
отсутствием в них сведений личностного
(биографического) характера о русских по-
сланниках. Дошедшие до наших дней по-
сольские «статейные списки» и «расспрос-
ные речи», как правило, не содержат сведе-
ний о жизни и прежних заслугах руководите-
лей посольств, не отражают всех трудностей
и возникавших коллизий, с которыми им при-
ходилось сталкиваться в других государствах
и землях при выполнении возложенных на них
сложных и ответственных заданий.

Методы и материалы. Введение но-
вых архивных данных, анализ опубликованных
источников с использованием системного,
сравнительного, историко-биографического
методов позволяют получить более полное
представление о личности и посольстве ма-
лоизвестного тобольского казака Федора Ски-
бина в Казахской Орде и пребывании его уча-
стников в городах Центральной Азии и Кал-
мыцком ханстве.

Основой исследования являются опуб-
ликованные актовые материалы по истории
русско-казахских отношений XVII в.: «Статей-
ный список пребывания в Туркестане, в Хиве
и в Бухаре казаков Федора Скибина и Матвея
Трошина, посланных из Тобольска для пере-
говоров с Тевкиханом, вследствие неприязнен-
ных действий подвластной ему Казачьей
Орды» и «Распросные речи в Сибирский При-
каз казака Василия Кобякова о пребывании
его в Туркестане» в 1694–1696 гг., содержа-
щие письменные отчеты о выполнении рус-
ских послов своих поручений за границей.
Сведения биографического и служебного ха-
рактера содержат архивные делопроизвод-
ственные документы массового учета: оклад-
ные книги жалования тобольских служилых
людей 1649/50, 1651/52, 1652/53 гг., роспись
ссыльных людей «литовского списка» 1624/25 г.,
таможенная книга Верхотурья 1673/74 г., извле-
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ченные нами из фонда Сибирского приказа
Российского государственного архива древ-
них актов (далее – РГАДА).

Обсуждение. Поездка тобольского ка-
зака Федора Скибина и его спутников с по-
сольством во владения Казахской Орды (Ка-
зачьей Орды) и Центральную Азию в 1694 г.
уже получила частичное освещение в опуб-
ликованных источниках и историко-географи-
ческой литературе [2; 11, с. 66–73]. Посоль-
ство Ф. Скибина кратко рассмотрено исто-
риком В.Я. Басиным в контексте русско-ка-
захских отношений в широких хронологичес-
ких рамках XVI – первой половины XIX века.
Это обстоятельство не позволило ему доста-
точно полно раскрыть причины следования
русских послов из Тобольска в далекий Тур-
густан, ход переговоров с казахским прави-
телем Тауке-ханом (Тевке-ханом) и учесть
другие факты и важные детали, характеризу-
ющие в полной мере результаты и значение
их посольской деятельности, а также показать
личностные качества самого казахского хана.
Исследовательницу русских географических
открытий Е.А. Княжецкую больше всего ин-
тересовал маршрут следования Ф. Скибина,
описание им природы Казахской степи, хозяй-
ственной жизни и быта населения городов
Казахской Орды и Центральной Азии. Вопро-
сы, касающиеся личности самого Федора
Скибина: происхождение, родственные связи,
служба в Сибири, указанными авторами так-
же не рассматривались. Привлечение новых
источников и литературы позволяет воспол-
нить указанные пробелы.

Анализ. Казак, землепроходец и посол
Федор Скибин принадлежал к потомственной
династии сибирских служилых людей. Его дед
Михаил Скиба, бывший атаман вольных запо-
рожских казаков (родом из «черкас»), оказал-
ся в Сибири не по своей воле. По данным
П.Н. Буцинского, в 1618 г. он был сослан за ка-
кую-то провинность в Томский город и опре-
делен в конную службу [5, с. 201], но вскоре, по
неизвестной причине был переведен в разряд-
ный Тобольск, где упоминается в 1624/25 г. в
составе «литовского списка» местного гарни-
зона с окладом 11 руб. с четью [17, л. 81об.].
Примечательно, что рядом с ним в указанном
списке состояли блестяще описанные С.В. Бах-
рушиным, скандально известные личности в

Сибири – «иноземцы» Павел Хмелевский и
Савва Француженин [3, с. 163–174]. Неизвест-
но, какой воинский чин занимал бывший запо-
рожский атаман в среде служилых людей, но
достаточно высокое получаемое жалование по-
зволяет отнести его к начальным людям, имев-
ших пашню. При описании земельных владе-
ний Тобольского уезда, предпринятых видным
сибирским воеводой-прибыльщиком Ю. Суле-
шевым, была зафиксирована на р. Кундуске
«деревня Скибы» [5, с. 11]. В конце века в ней
проживало немало его близких родственников.

Сведений о служебной деятельности
М. Скибы в Тобольске не сохранилось. Оче-
видно, к 1640 г. его уже не было в живых,
поскольку его имя исчезает из именных ок-
ладных и других книг отчетного характера,
но источники сохранили отдельные данные о
службе его близких родственников, носивших
фамилию Скибины. В 1649 г. в составе «лит-
вы и черкас» Тобольска указан его сын, кон-
ный казак Любимко Михайлов Скибин с ок-
ладом 7 руб. [18, л. 165]. В этом же году Лю-
бим Скибин вместе с конными казаками Ми-
хаилом Щукиным и Дружиной Чернцовым
были посланы в станицу и годовую службу в
недавно отстроенный Атбашский (Вагайский)
острог, расположенный в верховьях р. Вагая
[18, л. 174]. Известно также, что в 1650 г. со
стрелецким сотником Владимиром Клепико-
вым он был направлен с посольством к пра-
вителю «черных калмыков» Кула – тайджи с
«выговором» о нападении его сына Секыла с
людьми на Шегарскую волость Томского уез-
да [15, с. 343].

В именных книгах 1651/52 и 1652/53 гг.
Л. Скибин указан среди тобольской «литвы»
уже с более высоким окладом – 10 руб. с че-
тью, 7 четей с осьминой ржи, 6 четей овса,
2 пуда соли, что может свидетельствовать о
его каких-то достигнутых служебных заслу-
гах [19, л. 192; 20, л. 84; 21, л. 177]. Здесь же,
упоминается и его сын – конный казак Олеш-
ка Любимков с окладом 7 руб. [19, л. 133].

К династии Скибиных принадлежал кон-
ный казак Григорий Скибин. В 1676 г. с то-
больским сыном боярским Олфером (Алфе-
рием) Сыромятниковым и побывавшим в Ки-
тае предприимчивым бухарским купцом Се-
иткулом Аблиным, он ходил с посольством к
владетелю «черных калмыков» Очюр-тайше.
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На обратном пути на них напали люди сына
монгольского тайджи Мергеня Кегеня-тайши,
которые «разбили» русских послов, взяли их в
плен, но затем отпустили, и посланники суме-
ли благополучно вернуться домой [6, с. 158].

Г. Скибин неоднократно бывал также в
«посылках» в Москве, откуда привозил в Си-
бирь необходимые товары на значительные
суммы. В 1673 г. при возвращении из столицы
явил на Верхотурье «русский товар» стоимо-
стью 47 руб. с полтиной [24, с. 91]. В 1690 г.
он прибыл в Москву с уже известным к этому
времени «чертежником», сыном боярским
С.У. Ремезовым с каким-то важным воевод-
ским поручением и получил «за сибирский
приезд... два рубля с полтиной соболми» и «че-
тыре аршина сукна шиптугу» [8, с. 34]. В сле-
дующем году, 5 мая он также отвозил отпис-
ку тобольского воеводы С.И. Салтыкова в
Уфу воеводе В.Ф. Стрешневу о враждебных
действиях калмыков против башкир, угоне ими
большого количества лошадей и убийстве
ясачных людей [13, с. 211]. В 1696 г. бывший
казак Г. Скибин значился в новом воинском
звании – прапорщиком «литовского списка»
с окладом 11 руб. [25, с. 48].

Другим представителем династии Ски-
биных являлся конный казак «литовского спис-
ка» Константин Скибин. В 1675 г. он сопро-
вождал самое значительное по своему масш-
табу и представительству посольство в Ки-
тай под руководством видного дипломата,
исследователя Н. Спафария [22, с. 465]. Оче-
видно, в составе посольства К. Скибин играл
не последнюю роль, поскольку после возвра-
щения в Тобольск, его оклад был значитель-
но повышен и составил в 1696 г. 12 руб. с че-
тью [25, с. 48].

К клану Скибиных принадлежал также и
сын боярский Дмитрий Скибин. В сентябре
1690 г. с отставным атаманом Петром Балан-
диным он был послан в Сибирский приказ с
отпиской воеводы А.П. Головина о прибытии
в Тобольск монгольских послов с «листом»
от правителя Джунгарии Галдана Бошокту-
хана [23, с. 227].

Как следует из приведенных выше мате-
риалов, представители династии Скибиных,
наряду с выполнением обычных служб, прини-
мали участие в важных посольских миссиях,
направленных в Джунгарию, Китай и другие

сопредельные территории, для решения вопро-
сов, связанных с установлением мирных и вза-
имовыгодных отношений России с их правите-
лями. Поэтому выбор казака «литовского спис-
ка» Федора Скибина для поездки к влиятель-
ному общеказахскому правителю Тауке-хану
был не случаен. Утверждение В.Я. Басина, что
отправление с посольством к самому могуще-
ственному казахскому хану рядовых казаков,
а не начальных лиц – детей боярских или ата-
манов тобольские наместники, тем самым, не
придавали большого значения этой миссии, яв-
ляется ошибочным [2, с. 115–116]

До поездки в Казахскую Орду Ф. Ски-
бин участвовал в военных походах, тяжелых
сражениях и владел не только воинскими на-
выками, но и был знаком с посольским де-
лом, имел опыт общения с разными нерусски-
ми народами. Так, в 1681 г. он был назначен в
большую военную экспедицию в «киргизскую
землю» для усмирения енисейских киргизов,
однако, как и немало других служилых людей,
недовольных руководством и военной такти-
кой ее руководителя, письменного головы
И. Суворова, в пути следования «с дороги ис
Томска ушел» обратно в Тобольск [10, л. 81].

 В 1686 г. Ф. Скибин был послан на служ-
бу в «Дауры» в составе набранного в Тоболь-
ске большого отряда (1 000 чел.), вошедшего
в полк окольничего, чрезвычайного и полно-
мочного посла Ф.А. Головина, посланного из
Москвы для защиты русских дальневосточ-
ных рубежей. Спустя три года он упоминает-
ся как тобольский десятник среди московс-
ких стрельцов полка Павла Грабова. В составе
этого полка Ф. Скибину довелось участвовать
в обороне русских поселений Восточного За-
байкалья, отражении нападений монгольских
войск под предводительством Очиры Саин-
хана на Удинский и Селенгинский остроги [1,
с. 148, 159–161]. После подписания Нерчинс-
кого договора он был определен приставом в
отряд стрельцов «провожатых и для обере-
жи» монгольских тайджи, принявших русское
подданство, которых сопровождал до Моск-
вы, а затем провожал их обратно [1, с. 171;
23, с. 199, 246]. В 1690 г. по своей челобитной
Ф. Скибин был освобожден от даурской служ-
бы и отправлен в Тобольск, где продолжил ис-
полнять обычные предписанные ему службы
[11, с. 67].
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4 апреля 1694 г. указом тобольских вое-
вод Скибин был направлен главой посольства
в Казахскую Орду к влиятельному хану Тау-
ке, известному составителю первых казахс-
ких законов для переговоров об урегулирова-
нии возникших острых конфликтных вопросов.
Необходимость этих переговоров в немалой
мере была инициирована казахской стороной.
В октябре 1693 г. хан Тауке обратился с пись-
мом к Петру I с предложением о готовности
поддерживать дружественные отношения с
Россией и просьбой об отпуске задержанного
у Ямыш-озера знатного казахского мурзы
Кильдея, следовавшего, по его словам, с по-
сольством в Тобольск. Выступая в роли по-
борника добрых отношений между сторона-
ми, Тауке в своем письме, не лишенном лите-
ратурного стиля, заявлял: «И ведома от Ада-
ма по се время такова дела не слыхивали, что
за воровских людей держать посланца» [14,
с. 219]. Однако, как будет показано далее,
Кильдей в составе казахского отряда уча-
ствовал в вероломном нападении на русских
людей у Ямыш-озера, за что и был пленен.

Идя навстречу его просьбе, правитель-
ство предписало тобольским воеводам вер-
нуть мурзу и послать в ханскую ставку опыт-
ных послов, которым предстояло решить ряд
непростых взаимосвязанных задач: 1) сделать
выговор казахскому хану о разбойном напа-
дении его людей на русские поселения (Утяц-
кую, Камыцкую, Ялуторовскую слободы, Тар-
ханский острог) в 1691 и 1693 гг., и возвраще-
нии захваченных в плен их жителей; 2) добить-
ся отпуска русских пленников, оказавшихся в
Орде после разгрома казахами русского войс-
ка у озера Семискуля, и удержанного казахами
тобольского сына боярского Андрея Неприпа-
сова и конного казака Василия Кобякова с то-
варищами, посланных с посольством к хану
Тауке в 1692 г. [7, с. 376; 12, с. 262–263].

В состав посольского отряда Ф. Скиби-
на вошли конный казак Матвей Трошин, тол-
мач Уразайко Чачканов, проводник ясачный
татарин Таушко Мергень и два кашевара его
соплеменники. С ними также был послан, взя-
тый в плен в 1691 г. у Ямыш-озера мурза Кил-
дей, последнего предполагалось обменять на
А. Неприпасова и его людей [7, с. 375].

Поездка Ф. Скибина и его спутников в
Казахскую Орду и вынужденное длительное

нахождение в ней сопровождались большими
трудностями и испытаниями, достойными
быть сюжетом приключенческой повести.

Преодолев большой тысячеверстный
путь от Тобольска до верховий Ишима, 20 мая
посланники достигли «дальнего Ишимского
брода». Здесь они встретились с конным от-
рядом «воинских людей», состоявших из ка-
захов и каракалпаков, которые, не вступая с
ними в переговоры, сопровождали их четверо
суток. 30 мая их встретил другой небольшой
отряд вооруженных каракалпаков, с ним груп-
па Скибина также мирно разошлась, но на реке
Сара-су у «Атуба камня» она съехалась с уже
воинственно настроенными людьми Казахс-
кой Орды. Последние, открыв стрельбу из ру-
жей и луков, убили одного кашевара, другого
ранили, захватили имущество послов «без ос-
татку» с их вьючными лошадьми. В свою оче-
редь, защищая свою жизнь, спутники Ф. Ски-
бина, сражаясь с врагами «с половины дня до
вечера», убили четырех казахов, других ра-
нили и сумели уйти «отходным боем» до реки,
укрывшись там «в крепкое место».

Будучи окруженными со всех сторон и
предвидя свое «смертное убивство», тоболь-
ские посланники пошли на небольшую спаси-
тельную хитрость. Они направили оставших-
ся снаряженных лошадей в сторону «воинс-
ких людей» и те, прельщенные легкой добы-
чей, поскакали за ними. Воспользовавшись
этим, осажденные путники сумели бежать
из своего ненадежного убежища и укрыться
«за Камень» (очевидно, это был один гор-
ных хребтов Джунгарского Алатау. – И. К.),
но и на этом их злоключения не закончились.
Утром посланников обнаружили трое «калмы-
ков» (казахов), которые узнав о том, что пе-
ред ними пострадавшие русские послы, а Кил-
дей их «свойственный человек», обещали их
отправить к своему хану. Скибин сумел до-
говориться с ними, что за определенную пла-
ту – четырех красных лисиц, трех бобров и
принесенную по своей вере шерть, они про-
ведут русских послов безопасной «тайною
дорогою» до города Тургустана (Туркеста-
на), где находилась резиденция хана Тауке.
Однако на следующий день проводники вме-
сте с мурзой Килдеем, под предлогом поиска
«добрых верблюдов», покинули русских лю-
дей в степи, где их вскоре настиг большой
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отряд вооруженных казахов. Разоружив то-
больских посланцев, они также клятвенно обе-
щали сопроводить их к своему верховному пра-
вителю [7, с. 377], но, приведя русских в свой
улус, казахи, нарушив свои обещания, огра-
били путников, бросили их в тюрьму, затем
продали Ф. Скибина и М. Трошина за скот
«в холопство» своим сородичам, а толмача и
кашеваров оставили себе, угрожая при попыт-
ке бегства всех убить. От незавидного рабско-
го положения узников спас неожиданно появив-
шийся в улусе мурза Килдей. Он заявил каза-
хам, что с ним хорошо обращались в русском
плену, не чинили ему зла и что тобольских
послов и их людей следует освободить и от-
пустить к хану Тауке.

Казахи, по словам Скибина, с трудом
вняв уговорам мурзы, нехотя освободили их
из тюрьмы и безоружных, на неоседланных
конях отправили под конвоем в ставку своего
правителя. Испытав в пути немало унижений
и оскорблений от сопровождавших их конвои-
ров, 22 июля 1694 г. посланцы русского царя
прибыли в Тургустан [7, с. 378].

Встреча с ханом Казахской Орды также
не была дружественной с его стороны. По сло-
вам Скибина, правитель казахов выслушал
посольский наказ, сидя, не сняв шапку, как это
предписывал установленный посольский це-
ремониал и тем самым продемонстрировал
свою независимость от русского царя и пре-
небрежение к его посланникам. Когда Скибин
и Трошин указали на то, что «у турского сал-
тана и кызылбашского (персидского. – И. К.)
хана царский наказ слушают без шапок, стоя»,
последовал ответ, что «Турской де салтан или
Кызылбашский шах, чем его Тевкихана выше?
Таковы что ж, что и он». На приветственные
слова и пожелания здоровья, исходящими к
нему от воеводы, стольника А.Ф. Нарышкина
хан ответил кратко, что он «здоров в восьми-
десяти тысячах» (своего войска. – И. К.),
показав, таким образом, свое военное превос-
ходство и могущество [7, с. 379]. На «выго-
вор», исходящий от тобольских властей о раз-
бойных нападениях казахов на русские сло-
боды и разгроме русского войска у озера Се-
мискуль, отвечал, что их учинили каракалпа-
ки, которые ему не подвластны, а его людей
«там было мало». При этом хан признал, что
под русскую Шипицыну слободу ходили его

люди в ответ на якобы незаконное задержа-
ние мурзы Килдея и его помощника Сару, ко-
торые, по его словам, были «взяты у Ямыш-
озера безвинно: посланы де они были с лис-
том, а не для войны» [7, с. 380], но, как позже
показал другой русский посол Василий Кобя-
ков, Килдей и его помощник Сара были зах-
вачены у озера за учиненный ими разбой.
По его словам, Кильдей с «воровскими люди»
(150 чел.), прибыв туда под видом торговли,
начали «государевых людей бить, и товары их
грабить, и из луков стрелять, и копьями ко-
лоть» [7, с. 386].

Тауке оставил также без внимания и от-
вета требование русских властей освободить
захваченных в плен слободских поселенцев
Тобольского и Тюменского уездов, и удержи-
ваемых им русских послов. По завершению
приема по его приказу русским послам была
выделена отдельная юрта и назначен скром-
ный «корм» – баран и два пуда пшеницы, и в
дальнейшем, в отличие от бухарских и дру-
гих послов, находившихся в это время в Тур-
густане, по словам Скибина, им надлежаще-
го «корму и чести было» [7, с. 382].

Убедившись в явном нежелании хана вы-
полнять посольские предписания, Скибин и его
спутники обратились к нему с просьбой об «от-
пуске» их в Тобольск, но получили отказ. Пра-
витель казахов заявил, что отпустить их не
может, поскольку в степи хозяйничают непод-
властные ему кочевые «ертаулы» и проехать
им небезопасно, поэтому отпустит их осенью
в «Покров день». Он также проигнорировал их
просьбу вернуть изъятое у них казахами ору-
жие, лошадей и конское снаряжение.

Принудительное пребывание русских по-
слов в Казачьей Орде затянулось на долгие два
года. В Тургустане Скибин и его товарищи су-
мели встретиться и соединиться с прежними
послами Андреем Неприпасовым и Василием
Кобяковым, удерживаемым уже три года Тау-
ке и получить от них необходимую информа-
цию о положении дел в Казахской Орде.

Участники посольства сами стали сви-
детелями многих событий, происходящих в
Орде, которые Скибин и его товарищи после-
довательно и подробно изложили по возвра-
щении Тобольск в своих «статейных списках»
и «расспросных речах». В своем отчете о ра-
боте посольства Скибин, наряду с испытан-
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ными послами лишениями и унижениями, не-
мало внимания уделил вопросам, связанным
с продажей русских людей в Казахской Орде
и городах Средней Азии, политическом поло-
жении в Бухаре и Хиве, обстоятельствах и
маршруте своего возвращения в Тобольск.

По его свидетельству, 1 сентября 1695 г.
в Тургустан были привезены 20 русских «по-
лонеников» мужского и женского пола, кото-
рых продавали на местном базаре. По этому
поводу Скибин на новом приеме у Тауке на-
помнил ему о его письме к русскому царю с
просьбой освободить мурзу Килдея, а также
о своем обещании не нападать впредь на рус-
ские слободы и не захватывать людей, кото-
рых обращали в рабство и торговали ими на
невольничьих рынках Казахской Орды и го-
родах Средней Азии. На его заявление хан от-
ветил, что его люди в это время воевали не с
русскими, а с башкирцами, и при возвращении
домой в степи заблудились, зашли в русскую
Чюмляцкую слободу (на р. Миассе. – И. К.),
повоевав ее «ненарошным делом» [7, с. 380–
381]. Когда речь вновь зашла об отпуске послов
в Тобольск хан, без указания причин, заявил, что
отпустит их «по весне». Сам же он со своим
двадцатитысячным войском отправился вско-
ре воевать «китай копчаков» (кипчаков. – И. К.)
и вернулся из похода лишь 19 декабря.

Со слов также насильно удерживаемых в
Тургустане посланцев хана волжских калмыков
Аюки Скибин узнал, что военный поход Тауке
увенчался успехом, им было взято два кипчак-
ских города, побито людей «тысячи с три» и
захвачено много пленных. Он также получил
тревожные сведения от русской полонянки
Анки Васильевой, захваченной во время на-
падения казахов на Шипицыну слободу Тарс-
кого уезда. Пленница сообщила ему, что уз-
нала от жен хана о намерении Тауке идти вско-
ре с большим войском на русские города и
слободы и угрозах захвата им пленных, по его
словам, «сколько ему понадобится» [7, с. 381].

Зимой 1695 г. посольский отряд Скибина
понес немалые потери, 29 января умер от не-
известной болезни толмач Уразайко, а 7 фев-
раля Андрей Неприпасов. В это же время Ски-
бин узнал, что к Тауке-хану прибыл посланец
из Бухары за пленными, взятыми казахами у
кипчаков, которые, в отличие от русского по-
лона, были все собраны и отданы бухарцам.

30 марта русские послы вновь били че-
лом Тауке об отпуске их до Ямыш-озера, но
получили ответ, не гарантирующий им безопас-
ность в пути их следования. Хан заявил послам:
«Как де вы хочете, так в Русь и идите» [7,
с. 382]. Получая постоянные угрозы со сторо-
ны враждебно настроенных казахов из окру-
жения хана, Скибин и его спутники не реши-
лись без ярлыков, конвоя и подвод двинуться в
обратный путь и вынуждены были остаться в
Тургустане на неопределенное время.

Неприязненное отношение казахского
правителя к русским посланцам, очевидно, в
немалой мере объяснялось не только достиг-
нутыми военными успехами хана, но и его
личностными качествами. По свидетельству
российских востоковедов, Тауке, как и его враг
джунгарский хан Цыван Рабдан, обвиняя друг
друга в разных неблаговидных поступках, не
отличались при этом своим благородством и
бескорыстием. В своем послании китайско-
му императору Канси в 1698 г. Цыван Рабдан
объяснял причины вторжения Джунгарии в
Казахскую Орду вероломной политикой Тау-
ке и разбойными нападениями его приближен-
ных на джунгарских подданных. По словам
монгольского правителя, когда сын Тауке
попал в плен к джунгарам и был отправлен в
качестве подарка в Тибет к Далай-ламе, то
отец обратился к Цывану с просьбой вернуть
ему сына. Взамен обещал быть с ним «в
союзе и согласии», но когда Цыван Рабдан,
выполняя его просьбу, отправил к нему сына
и 500 провожатых воинов, то Тауке проявил
неслыханное, даже для своего времени, ве-
роломство. Он приказал убить всех сопровож-
давших сына джунгар [4, с. 54]. Кроме того, в
нарушении принятого обязательства «жить в
мире», его люди убили высокопоставленного
калмыцкого подданного Урхедея Батур-тайши,
а жену с семейством и людей (100 кибиток)
увезли с собой. Помимо этого, казахи совер-
шили нападение на следовавший из Калмы-
кии в Джунгарию свадебный кортеж, в кото-
ром ехала к нему его невеста, дочь хана вол-
жских калмыков Седерджаб. Они же, вопре-
ки установленным торговым правилам, посто-
янно грабили джунгарских и российских куп-
цов [4, с. 54; 9, с. 215; 16, с. 61]. Приведенные
выше факты и отношение к русским послам
противоречат утверждению В.Я. Басина, что
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«хан Тауке… будучи дальновидным полити-
ком и неплохим дипломатом, постоянно стре-
мился к укреплению русско-казахских связей.
Это проявилось даже в таком факте, как срав-
нительно доброжелательное отношение к рус-
ским пленным» [2, с. 105].

В июле 1695 г. Тауке вновь ходил с боль-
шим отрядом воинов (15 тыс.) в поход, на этот
раз на Ташкент, однако, простояв под городом
три месяца, не сумел его взять и вернулся как
прежде без богатой военной добычи. В походе
участвовали члены русского посольства, то-
больские татары Таушка Чичканов и Бехмет-
ко Танатаров, сообщившие Скибину об этом
неблагоприятном для хана исходе [7, с. 382].

Убедившись в нежелании казахского пра-
вителя сопроводить их с охраной до российс-
ких пределов, послы решились идти самосто-
ятельно из Тургустана в Бухару. В.Я. Басин
безосновательно считает, что Тауке тайно от
своих политических противников обеспечил
членов посольства ярлыками на право свобод-
ного и безопасного проезда в Бухару. Однако
используемый им источник и последующие
события не подтверждают этого [2, с. 114].
В пути следования русских посланцев вновь
постигла неудача, у р. Сыр-Дарьи их настигли
«воровские люди» каракалпаки, которые ог-
рабили послов «без остатку». После этого
происшествия, мнения пострадавших очеред-
ной раз русских посланников, о дальнейшем
маршруте движения разделились. Скибин с
проводником Таушко решили вернуться в Тур-
густан, чтобы оттуда идти «прямым ходом»,
то есть прежним путем, на русские сибирс-
кие слободы. М. Трошин и В. Кобяков реши-
ли продолжить путь в Бухару с тем, чтобы
окружным, более длинным, но менее опасным
путем вернуться домой.

При возвращении в Тургустан Скибин
стал свидетелем продажи новой партии рус-
ских невольников на рынках ставки хан Тау-
ке. В своем статейном списке он указал, что
8 октября 1696 г. в город привезли 60 русских
людей с тобольским сыном боярским Дмит-
рием Суздалцовым, захваченных на соляном
промысле у Ямыш-озера при погрузке соли
на дощаники. Суздалцов сообщил Скибину,
что они прибыли за солью «своей волей», без
оружия и вооруженного конвоя, который с опоз-
данием следовал за ними, и поэтому стали

легкой добычей кочевых казахов. В связи с
этим событием, Скибин вновь обратился к
Тауке и выразил ему свой протест, на что пра-
витель, по его словам, заявил, что пленившие
русских «воровские люди» живут далеко «за
Камнем» на р. Ташлан и «управы на них нет»
[7, с. 383]. При этом он заметил, что в Бухаре
имеется также немало русских «полоняников»,
которых продают на невольничьих рынках.

Убедившись в безуспешности повлиять
на казахского хана и вернуться на родину пре-
жним путем, Скибин вновь выбрал маршру-
том города Средней Азии. В октябре 1696 г.
он снова отправился в Бухару. Чтобы избе-
жать нового ограбления, Скибин с проводни-
ком Таушко по договоренности с бухарским
надсмотрщиком Салтанбаевым примкнули к
отряду русских пленников, посланных в Буха-
ру для их продажи. Преодолев вместе с не-
вольниками нелегкий путь, 5 ноября послан-
цы сумели благополучно прибыть в город.
Здесь они встретились и воссоединились с
товарищами по несчастью М. Трошиным и
В. Кобяковым. Последние жили с торговца-
ми ногайцами на одном дворе и в целях конс-
пирации выдавали себя за их соплеменников.

В Бухаре Скибин увидел большую
партию русских полоняников: «донских, яиц-
ких и сибирских», которая, по его словам, со-
ставляла «тысячу и болше» человек «мужес-
ка полу и женска». Среди них были также
люди, захваченные казахами у озера Семи-
скуль, десять из них были повешены для уст-
рашения, «на показ» другим пленным на глав-
ной площади города.

Не задерживаясь долго в Бухаре, 24 но-
ября трое русских послов продолжили свой
путь в Хиву. В этом им немало способствова-
ли торговавшие в Бухаре жители Астрахани
грек Никулай Иванов и армянин Сайвас Ива-
нистов. Проникшись доверием к своим сооте-
чественникам и единоверцам, тобольские по-
сланцы сообщили «подлинно» о том, кто они
есть на самом деле, и поведали о своих тай-
ных помыслах. Сговорившись с ними, под ви-
дом торговцев они отправились в Хиву и пос-
ле двухнедельного странствия, 10 декабря
благополучно прибыли в город. Здесь послы
также увидели много русских полоняников
«тысячи с две и болши», захваченных из «ук-
раиных городов и сибирцов» [7, с. 383].
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ПОТОМКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В Хиве Скибин сумел познакомиться с
двумя русскими невольниками: беломестным
казаком из Суерской слободы Елеской Осипо-
вым, взятым на бою каракалпаками, и донс-
ким казаком Иваном Яковлевым по прозвищу
Усок. Последний находился в плену в Хиве уже
более четырех лет, благодаря чему был хоро-
шо осведомлен о сложной политической обста-
новке, характеризующейся крайней нестабиль-
ностью, вызванной слабостью верховной вла-
сти и острой борьбой за ханский престол.

При встрече со Скибиным И. Яковлев
подарил ему поврежденный «штилистный»
образ Святого Николая Чудотворца, достав-
шийся ему от торгового приказчика Григория
Зиновьева. Последнего, по словам Яковлева,
хивинский хан Арал с его товарищами огра-
бил, продал в «иные орды», а над образом
надругался, топтал его ногами, от чего тот
получил значительные повреждения. По мне-
нию Яковлева, из-за этого глумления над рус-
ской православной святыней в Хиве учинились
многие мятежи. По его словам, неугодный
владелец Арал был отравлен своими сорат-
никами, вместо него был посажен его сын,
который также был вскоре умерщвлен при-
бывшими в Хиву «гурленцами и аральцами»
со своим ставленником Кабыклы-ханом, но и
тот вскоре был убит восставшими хивинца-
ми. В октябре 1696 г. был учинен новым пра-
вителем Калмамет-хан, признавший вскоре
зависимость и власть Хивы от более сильных
бухарских правителей [7, с. 384].

В Хиве русские послы с помогавшими
им единоверцами Н. Ивановым и С. Иванис-
товым жили три месяца «втаех», выдавая
себя, как и прежде, за проезжих ногайцев.
На четвертой неделе великого поста (в кон-
це марта 1696 года. – И. К.) они вместе со
своими покровителями под видом торговцев
покинули Хиву. В пути следования на родину,
на Яицком перевозе в урочище Сарайчик от-
ряд русских путников разделился. Скибин с
Трошиным, проводником Таушко и встретив-
шимися им по дороге с бухарскими купцами
отправились «в торгоуты» к лояльному рус-
ским властям калмыцкому тайше Аюке, а их
спутник В. Кобяков с греком Н. Ивановым и
армеянином С. Иванистовым, не дойдя за
день до урочища и Гурьева городка, пошли
на Астрахань.

На четвертой пасхальной неделе (в кон-
це мая. – И. К.) группа Скибина благополуч-
но достигла ставки Аюки-хана, стоявшей на
р. Доре. По словам Скибина, правитель вол-
жских калмыков, в отличие от Тауке-хана,
принял русских послов «с честию», дал им
«корм» и отослал их к русскому стольнику
Кириллу Пущину, находившемуся с посоль-
ством у калмыцкого хана, которому они пове-
дали о своем пребывании в Казахской Орде и
произошедших с ними злоключениях.

В торгоутах путники жили до Троицы,
после чего Аюка, дав им подводы и провожа-
тых, отпустил Скибина и его товарищей на
р. Заполную (приток Яика) с яицким казаком
Матюшкой Рекуновым. После благополучного
прибытия на Яик и короткого отдыха у рус-
ских казаков, вместе с уфимским дворянином
Тимофеем Артемьевым, они успешно добра-
лись до Уфы. Уфимский стольник и воевода
Василий Леонтьев после расспросов послов,
дав подводы и провожатых, отпустил их в
Тобольск. Оберегающий их в дороге образ
Святого Николая Чудотворца воевода, посо-
ветовавшись с протопопом, велел поставить
в соборную церковь, сопроводив это действие
молебным пением [7, с. 385].

По прибытию в Тобольск до 20 июля
1697 г. Скибин подал воеводам «статейный
список», где подробно изложил обстоятель-
ства своего длительного пребывания в Казах-
ской Орде, Бухаре и Хиве, и путях следова-
ния в Среднюю Азию. Его отчет был допол-
нен составленными им «Росписью городов Ка-
зачьей Орды», «расспросными речами» В. Ко-
бякова, а также показаниями Таушки Мерге-
ня. Показания всех участников посольства со-
держали ценную информацию не только о ходе
и результатах посольской деятельности, но и
важные известия о природе казахской степи,
управлении, хозяйственной жизни и социаль-
ном строе казахов, жителей городов Средней
Азии и путях сообщения, нашедших свое от-
ражение в «чертежных книгах» выдающего-
ся картографа Сибири С.У. Ремезова и пос-
ледующей историко-географической литера-
туре [8, с. 39, 241–242].

Тобольские воеводы, оценив важность
этих сообщений, уже 5 августа 1696 г. послали
их в Москву к главе Сибирского приказа князю
И.Б. Репнину. Последний в начале 1670-х гг.
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находился на воеводстве в Тобольске и был
хорошо знаком с сибирскими реалиями. Вско-
ре после его представления последовал царс-
кий указ о награждении русских послаников.
В нем говорилось, что Федора Скибина «за
многие службы деда и отца ево и за ево служ-
бишку и за всякое нужное терпение» повер-
стать в дети боярские. Его соратник В. Кобя-
ков был также определен в этот чин «за служ-
бу и полонное терпение» [11, с. 70].

Результаты. Посольство Ф. Скибина,
несмотря на невыполнение поставленных ему
задач, нельзя считать безуспешным по своим
результатам и последствиям. Русские власти
получили от Скибина и его спутников новые
ценные сведения о правителях и народах Ка-
захской Орды и Центральной Азии в целом, их
внутреннем положении, судьбе русских плен-
ных, продаваемых в рабство, и другие важные
данные. Его путешествие в восточные страны
следует оценивать как очередной шаг прави-
тельства России к установлению прочных по-
сольских связей и взаимовыгодных торговых
отношений с ханами Казахской Орды и други-
ми сопредельными государствами. Поездка
Скибина и его предшественников наглядно по-
казала, какие немалые трудности приходилось
преодолевать русским посланникам при выпол-
нении своих миссий в восточных государствах
и потестарных образованиях, правители кото-
рых стремились заручиться преимуществен-
но военно-политической поддержкой России в
борьбе со своими внешними врагами, допус-
кая в то же время недружественные, порой
враждебные действия в отношении своего бо-
лее могущественного соседа.

Посольство Скибина к Тауке также по-
казало слабость и ограниченность власти ка-
захского правителя, не сумевшего преодолеть
раздробленность Казахской Орды, создать
единое государство, и неспособность хана
проводить более дальновидную и взвешенную
политику в отношении России и других сопре-
дельных государств.
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THE TIMBAEV MURZAS AND THEIR LAND POSSESSIONS
IN THE ASTRAKHAN PROVINCE

FROM THE LATE 18th – EARLY 20th CENTURY

Svetlana Yu. Malysheva
Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is devoted to the fate of the family of non-baptized Astrakhan murzas/
princes Timbaevs in the 18th – 20th centuries. The history of this ruling Turkic family, along with the Yusupovs,
Urusovs, and Sheydyakovs, which traced its origin to Edigey, has not yet become a subject of special study.
Methods and materials. The study is based on the analysis of unpublished documents on the history of the family,
its representatives, their possessions, stored in the funds of the State Archive of the Astrakhan region. Analysis.
Source study and genealogical research of documents allow us to present the composition of the Timbaev family,
to characterize the attempts of its most active part in the dialogue with the Russian local and central authorities to
assert their rights to the noble origin and land possessions in the 18th – 20th centuries, and to clarify the fate of the
Timbaevs’ possessions in the Krasnoyarsk and Astrakhan districts of Astrakhan province. Results. Timbaevs,
included by the Astrakhan nobles’ assembly in the lists of nobility compiled in the late 18th – early 19th centuries,
were not approved in these rights and also could not take advantage of the opportunity to earn nobility in the
Astrakhan Cossack Host. Collective land ownership and complication of property relations of the family members,
custody over the estate, and conflicts with peasants became the reason for the withdrawal by the state department
in the 1840s of most of the family lands in the Krasnoyarsk district. However, the land ownership in the Astrakhan
district on the river Bakhtemir was a unique case of uninterrupted possession of land by one of the Timbaev
families from the middle of the 17th century until 1917.
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МУРЗЫ ТИМБАЕВЫ И ИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Светлана Юрьевна Малышева
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Статья посвящена рассмотрению судьбы в XVIII–XX вв. рода некрестившихся
астраханских мурз / князей Тимбаевых. История этого владетельного тюркского рода, наряду с Юсуповыми,
Урусовыми, Шейдяковыми, ведшего свое происхождение от Едигея, до сих пор не стала предметом специ-
ального исследования. Методы и материалы. Исследование базируется на анализе неопубликованных до-
кументов по истории рода, его представителей, их владений, хранящихся в фондах Государственного архива
Астраханской области. Анализ. Источниковедческое и генеалогическое изучение документов позволяет пред-
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С.Ю. Малышева. Мурзы Тимбаевы и их земельные владения в Астраханской губернии

ставить состав рода Тимбаевых, охарактеризовать попытки наиболее активной его части в диалоге с россий-
скими местными и центральными властями утвердить свои права на благородное происхождение и земель-
ные владения в XVIII–XX вв., выяснить судьбу владений Тимбаевых в Красноярском и Астраханском уездах
Астраханской губернии. Результаты. Включаемые Астраханским дворянским собранием в составлявшие-
ся в конце XVIII – начале XIX в. списки дворян Тимбаевы не были утверждены в этих правах, а также не
смогли воспользоваться предоставленной возможностью выслужить дворянство в Астраханском казачьем
войске. Коллективное землевладение и усложнение имущественных взаимоотношений членов рода, опека
над имением и конфликты с крестьянами стали причиной изъятия казенным ведомством в 1840-х гг. большей
части земель рода в Красноярском уезде. Однако землевладение в Астраханском уезде на реке Бахтемир
было уникальным случаем непрерывного владения землей одной из семей Тимбаевых с середины XVII в. до
1917 года.

Ключевые слова: Тинбай, тюркская знать, служилые татары, Россия XVIII–XX вв., Астраханская гу-
берния, мурзы / князья Тимбаевы, Тинбаевы, Новый Булгар.
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Введение. Происхождение и родосло-
вия российских дворянских родов, ведущих
свой род от Едигея, – Юсуповых, Урусовых,
Шейдяковых, – традиционно находятся в поле
зрения отечественной историографии. Как
правило, это роды, предки которых приняли
крещение, сохранив и приумножив титулы,
состояние и владения. Остававшиеся в вере
предков роды нередко лишались преференций,
их история слабо прослеживается. Сказанное
касается и рода князей и мурз Тимбаевых
(Тинбаевых), большого разветвленного клана –
«родства» потомков Тинбая (Динбая), сына бия
Ногайской Орды Исмаила и прапраправнука
Едигея. Целью статьи является рассмотре-
ние попытки некрестившейся астраханской
ветви Тимбаевых утвердить в конце XVIII –
начале XIX в. свои права и статус и предста-
вить состав части этого рода, наиболее ак-
тивно предпринимавшей эти попытки, выяс-
нить судьбу земельных владений Тимбаевых
в Астраханской губернии.

Методы и материалы. Несмотря на
отсутствие специальных работ, непосред-
ственно посвященных князьям / мурзам Тим-
баевым и судьбе их рода, Тимбаевы не были
обделены вниманием историков. Еще в 1809 г.
И.В. Ровинский в описании Астраханской гу-
бернии упоминал о владениях «татарского кня-
зя Тимбаева» в Красноярском уезде (имея в
виду мурзу Ильяса Арсланбековича Тимбае-
ва, о котором будет сказано ниже) [14, с. 349–
350]. А.А. Новосельский в родословной схеме
потомства кн. Исмаила расписал потомство

шестерых сыновей Динбая до 1640-х гг., ука-
зывая, однако, на неполноту этих сведений [10,
с. 442–443]. О Динбае и его потомстве при-
менительно к XVI–XVII вв. писал в своих
работах В.В. Трепавлов. Он предполагал, что
род Тинбаевых угас к XVIII в. или вымер к
началу XX в., и считал необходимым подтвер-
ждение сведений В.М. Викторина о принад-
лежности проживающих в Астрахани семьях
Тинбаевых к ветви княжеского клана, проис-
ходящей от Динбая [20, с. 41–42; 21, с. 105–
106, 109]. И.В. Торопицын в ряде исследова-
ний на архивных документах рассмотрел по-
ложение, статус «родства» Тимбаевых в
XVII–XVIII веках. Так, проанализировав рас-
ходные книги по выдаче жалованья астрахан-
ским служилым людям, он заключает, что до
1760-х гг. Тимбаевы занимали ведущие пози-
ции среди мурз, которые позже перешли к род-
ственному клану мурз Урусовых [19, с. 229–
231]. В работах В.М. Викторина нашли отра-
жение судьбы некоторых представителей
рода Тимбаевых в XVII – первой половине
XIX века. Он отметил, что в XIX – начале
XX в. происходило постепенное забывание по-
томками мурз своих родословных [2, с. 77–
78]. Таким образом, сведения о мурзах Тим-
баевых, их роде, владениях и судьбе с конца
XVIII в. в исследованиях немногочисленны и
пока не систематизированы.

В статье анализируются данные доку-
ментов из девяти фондов Государственного
архива Астраханской области, в которых об-
наружены сведения о генеалогических связях,
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составе родства Тимбаевых, их коммуника-
циях с органами местного и центрального уп-
равления, судебными органами по вопросам
утверждения статуса и сохранения владений.

Анализ. К XVIII в. Тимбаевы, как и дру-
гие представители тюркской знати, владели
земельными угодьями и получали от государ-
ства жалованье. Указ от 22 февраля 1784 г.
«О позволении князьям и мурзам татарским
пользоваться всеми преимуществами россий-
ского дворянства» [12, № 15936, с. 51–52],
хоть и с ограничениями, признавал за мурза-
ми дворянские и даже княжеские права и по-
зволял утвердить их путем предъявления до-
казательств происхождения. В 1786–1789 гг.
мурзы Тимбаевы активно подают сказки, ко-
пии указов и прочие доказательства своей
принадлежности к родовой знати. Эти доку-
менты почти всегда содержат перечисление
всех предков до Тинбая, в одном деле приве-
дена схема единого родословного древа, в
котором обозначены линии целого ряда се-
мейств Тимбаевых, идущих от их общего пред-
ка Тинбая [22, л. 164 об.–165]. Речь идет о ча-
сти клана, ведшего свой род от Жаная (Яная),
сына Тинбая, и от трех сыновей Яная – Жан-
мамбета (Янмамета), Султанмамбета, Же-
нея. Причем наиболее активными в представ-
лении документов стали дети и внуки «князь
Янмамета». В документах на выдачу жало-
ванья 1699 и 1700 гг. фигурировали по крайней
мере восемь сыновей Янмамета – с форму-
лой «…-мурза князь Янмаметев сын»: Темир,
Мусал, Ямгурчей, Тиней, Калмамет, Карагай,
Шевкай, Шелманша, а также внуки от уже, по-
видимому, умерших сыновей Сююна (Сююн-
ча) и Касбулата [6, л. 1–25; 24, л. 2–9]. В ука-
занных документах 1786–1789 гг. мы видим
потомков «князь Темира мурзы», мурз Тинея,
Калмамета, Сююна и Казбулата. Представля-
емая, не претендующая на полноту, схема «род-
ства» Тимбаевых (см. рисунок) составлена пре-
имущественно на основе этих сведений, а так-
же других архивных документов. Даты жизни
указаны чаще всего по данным ревизских ска-
зок, поэтому далеко не всегда точны.

Тимбаевы фигурируют в составлявших-
ся Дворянским собранием в конце XVIII в.
списках дворян как подлежащие включению
в 4-ю часть родословной дворянской книги:
в 1782 г. по Астрахани – 15 мурз (с семьями –

40 человек) [16, л. 31–32 об.], в 1795 г. – 14 мурз
(с семьями – 47 человек) [1, л. 12 об.–14], в
1796 г. по Красноярскому уезду указан лишь один
«из татар Князь Тимбаев» [17, л. 14 об.–15] (ско-
рее всего, Ильяс Тимбаев, о нем ниже), в 1814 г.
по Астраханскому уезду – 10 мурз Тимбаевых
[23, л. 140 об.].

Однако с течением времени признание
«благородства» некрещеных выходцев из тюр-
кской знати становится проблематичным. По-
казательный случай – попытка добиться при-
знания своих прав, предпринятая в 1815 г.
Ильясом, сыном Арсланбека Тимбаевым
(1779–?), «Астраханского казачьего полка пя-
тидесятником из мурз». Он обратился к Крас-
ноярскому уездному предводителю дворян-
ства, а через него – в Астраханское дворянс-
кое собрание с прошением о внесении его и его
рода в дворянскую родословную книгу. Ильяс-
мурза приложил к прошению формулярные
списки о службе 1815 и 1819 гг., свидетельство
двенадцати дворян, подтвердивших его дворян-
ское происхождение, родословие, копию указа
Астраханской губернской канцелярии о нали-
чии у него с братьями и родственниками зе-
мельных владений в Красноярском уезде. Ро-
дословная роспись, доказывающая, «что я точ-
но от Тинбаева рода произошел, с родословной
выписи, внесенной покойным отцом моим мур-
зой Расланбеком Нуралиевым в 1778 г. авгус-
та в 1-й день, по указу Астраханской губерн-
ской канцелярии засвидетельствованной аст-
раханскими татарскими мурзами, табунными
головами и лучшими старшинами», выглядела
так: Ильяс  Арсланбек  Нурали  Али 
 Каспулат  Жанмамет (Янмамет)  Же-
най (Енай)  Тинбай (см. рисунок). Из фор-
мулярных списков следовало, что Ильяс-мур-
за, с 1802 г. урядник, с 1811 г. – пятидесятник
Астраханского казачьего полка, служил «у со-
держании кордонов, против киргиз-кайсаков
расположенных», с 1815 г. в отставке, прожи-
вал в Астрахани. Он был женат на дочери «ка-
питана из татар», титулярного советника Юсу-
па Шакулова – Мадине Юсуповне-Сеитовне
Шакуловой, имел двух сыновей – Мансура
(1810 г. р.) и Нурали (1818 или 1819 г. р.), с
семьей проживала также мать Ильяса – Ами-
на Мусина (Мусаевна) Сеитова и его двою-
родные братья – мурзы Муса-мурза и Кал-
мурза Иль-мурзаевичи (Эль-мурзаевичи).



Схема родословия мурз и князей Тимбаевых 

The genealogy of the Timbaev Murzas and Princes 
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Ильяс сообщал, что имеет 27 эмеков. Однако
в 1821 г. Ильясу Тимбаеву во внесении его с
родом в родословную дворянскую книгу было
отказано [3, л. 3 об.–4, 9, 22 об.].

Остальным некрестившимся Тимбае-
вым, по-видимому, тоже не удалось добить-
ся официального признания дворянского ста-
туса. У представителей тюркской аристок-
ратии было право добиваться дворянства и
другим путем – на службе в Астраханском
казачьем войске. И многие Тимбаевы слу-
жили в казачьем войске, но, как упомянутый
Ильяс-мурза, в унтер-офицерских чинах, а не
обер-офицерских, и дворянства не выслужи-
ли. Прочие мурзы Тимбаевы в 1830-х гг. были
поверстаны в крестьянское сословие и неред-
ко фигурируют в «ревизских сказках о тата-
рах» 1835, 1850 и 1858 годов. О их былом
высоком статусе свидетельствует только
добавление к имени слова «мурза» либо ука-
зание «из мурз».

Но лишенные «благородного статуса»
в 1830-х гг. Тимбаевы продолжали владеть зем-
лями, пожалованными им в XVII веке. Так, при
решении в 1740-х гг. властями земельного спо-
ра между мурзами Урусовыми и Тинбаевы-
ми за право владения сенными покосами в
районе рек Рыча, Грязной Протоки, Верхнего
и Нижнего Агуланов выяснилось по писцовым
книгам 1651 г., что обширная территория в не-
сколько тысяч десятин была пожалована
Шаиму-мурзе Енаеву сыну Тинбаеву и табун-
ному голове Максуру Ешепаеву. Часть ее
была передана во владение Тагану-мурзе Тин-
баеву, другая – Екмамету-мурзе Енаеву (Тин-
баеву), а часть земель – Янмурзе Тинбаеву
[18, с. 19–20]. Упомянутый Ильяс-мурза вмес-
те с родственниками унаследовал ту часть, что
отошла когда-то Янмамету-мурзе (он же Ен-
мамет, Жанмамбет, Екмамет), его прапрапра-
деду. Астраханская губернская канцелярия
выдала 31 декабря 1763 г. его деду, Нурали-
мурзе сыну Али-мурзы Тимбаеву, документ,
что Нурали «имел во владении с братьями свои-
ми и прочим родом и улусными его людьми зем-
ли с сенными покосами, дошедшие ему по на-
следству от прадеда его Енмамета мурзы Енае-
ва сына Тимбаева» [3, л. 20 об.–21] – «от стре-
лецких сенных покосов вниз по Рыче промеж
Рычи и Бузана до моря кочевых мест, на кото-
рых имеются сенокосные покосы по смете дли-

ной 60, а поперечнику 10 верст» [9, л. 2 об.–3,
18, 19 об.–23].

Однако при коллективном владении зем-
лей этой части «родства» все же сведения о
владении подавал кто-то один. В 1782 г. сказ-
ку о родовых владениях с подчиненными
эмеками подавал Арасланбек-мурза, сын Ну-
рали-мурзы Тинбаева, отец Ильяса. В этой
сказке после перечисления подчиненных ему
51 эмека он приводит имена и своих родствен-
ников-совладельцев Тинбаевых: Сар-мурза
(троюродный брат) и Менгли-мурза (трою-
родный племянник) с семьями, четвероюрод-
ные дяди Камай-мурза и Канмамбет-мурза
с семьями – 22 человека [13, л. 211–212 об.].
Одновременно с Арасланбеком сказки о сво-
их владениях в других местах Астраханской
губернии с подвластными эмеками подали и
другие Тимбаевы: Нияз-мурза, сын Девлет-
ца-мурзы (кочующих 339 эмеков), Мурат-
мурза, сын Султанали-мурзы (кочующих
54 эмека), Бекей-мурза, сын Ак-мурзы (о нем
ниже) (юртовских и кочующих 59 эмеков), а
также сказка от «бывшего», то есть умер-
шего, Кутлы-мурзы Тинбаева (81 эмек), в
которой были поименованы и его родствен-
ники с семьями, 10 человек [13, л. 27, 199–
200 об., 207, 213].

После смерти Арасланбека-мурзы сказ-
ку на земли этой части «родства» Тимбаевых
подавал его сын, Ильяс-мурза. И, видимо,
именно с него начался процесс постепенной
раздачи родовой земли в аренду, в откупы и
даже продажи ее, который в конце 1830-х гг.
привел к конфликту с крестьянами, официаль-
ному разбирательству и в результате – отхо-
ду владения к казенному ведомству.

Уже в 1802 г. Ильяс-мурза продал, яко-
бы с согласия совладельцев и крестьян,
«15 бугров со всеми имеющимися при них раз-
бугорьями, солонцами и выгодами (в Красно-
ярском уезде на речке Рыча в Сусловых и
Ильмаметевых ильменях)» [9, л. 3 об., 36–
36 об., 107]. 16 июля 1828 г. он заключает еще
один контракт – уже вместе (или от имени) с
матерью-вдовой, сыном Мансуром и двою-
родным братом Мусой [9, л. 46]. К середине
1830-х гг. сын Ильяса – Мансур-мурза, казак
Астраханского казачьего войска, уже хорошо
справлялся с раздачей родовых земель в арен-
ду и заключением контрактов без отца (кото-
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рый, вероятно, уже умер) и без согласия дру-
гих совладельцев и крестьян. Мурзы-совла-
дельцы в апреле 1836 г. подали рапорт в войс-
ковую канцелярию, жалуясь, что Мансур-мур-
за единолично заключает контракты, деньга-
ми за них делится только со своим дядей –
Кал-мурзой Эль-мурзаевым сыном, заявляя,
что прочие мурзы ему не родня, а только од-
нофамильцы. Мурзы потребовали назначить
опеку над имением. И для управления имени-
ем Астраханская войсковая канцелярия назна-
чила опекунами отставного сотника Платона
Танина и хорунжего Мелентия Гоглазина [9,
л. 30 об., 77 об.–86 об.].

Танин и Гоглазин, считая Тимбаевых
единственными монопольными владельцами,
которым земля дана в вечное полное владе-
ние, и игнорируя права крестьян, продолжили
начатое Мансуром-мурзой дело раздачи зе-
мель в откуп и заключения контрактов, не за-
бывая при этом и о своих интересах. А глав-
ное, они стали всячески притеснять крестьян
с. Тулуганского. Даже совершили, как сказа-
но в документе, «экзекуцию»: в ноябре 1836 г.
насильно разместили казаков в домах неко-
торых крестьян на три дня, принуждая их зак-
лючить договоры на взятие земли в оброчное
содержание. Крестьяне пожаловались в Ца-
ревское волостное правление. Из правления
донесение пошло в Казенную палату, которая
отправила в Тулуганское чиновников для рас-
следования. Последние изучили дело на мес-
те, опросили крестьян и опекунов. Примеча-
тельно, что крестьяне напомнили, что в 1763 г.
земля была пожалована Тимбаевым с улус-
ными их людьми и они землею этой «всегда
пользовались без всякого стеснения со сто-
роны Тимбаевых, платя им ежегодно в знак
уважения к роду их от 100 до 200 руб. и
более» [9, л. 18] (выделено мной. – С. М.).
В своих бедах крестьяне винили опекунов.

Выводы расследователей были одно-
значны: налицо нарушение прав крестьян, на-
силие над ними со стороны опекунов, нару-
шены и условия владения Тимбаевыми, не
имевшими права продавать и отдавать на от-
куп земли, принадлежащие общему владению
с крестьянами. Казенная палата просила Ас-
траханского военного губернатора удалить
Танина и Гоглазина, взыскать с них деньги,
взятые с крестьян, предав опекунов суду, вер-

нуть всю землю, разорвав контракты. Крас-
ноярский земский суд 21 мая 1837 г. признал
Гоглазина и Танина виновными и передал в
Уголовную палату со значительным денеж-
ным взысканием и удалением их от распоря-
жения имением [9, л. 72 об.–73].

Само дело об имении стало утопать в пе-
реписке различных инстанций, обрастало мно-
жеством других дел – контрагенты стали опро-
тестовывать в суде отмененные контракты.
9 июня 1847 г. земли «родства» Тимбаевых меж-
ду реками Рыча и Бузаном были по указу Пра-
вительствующего сената переданы в ведение
государственных имуществ как пожалованные
в пользование Тимбаевым с их улусными людь-
ми, а не в собственность [5, л. 56 об.].

Единственной семье Тимбаевых удалось
сохранить свои родовые владения вплоть до Ре-
волюции 1917 года. Родословная линия этой се-
мьи от Тинбая до последней владелицы Амины
Тимбаевой выглядит так: Тинбай  Жанай
(Янай)  Жанмамбет (Янмамет)  Сююнч 
Иса  Ак  Бекей  Нияз  Аджи-Гирей 
Камбулат  Амина (см. рисунок).

«Исай мурза Сиюнчев сын Тинбаев» фи-
гурирует в делах 1699 и 1700 гг. о выдаче жа-
лованья юртовским татарам [6, л. 20; 24, л. 4].
Сын Исы-мурзы – Ак-мурза Тинбаев (?–1738)
«служил Ея Императорскому Величеству мно-
гие годы, употребляясь в посылки до Кизляр-
ской крепости, до Царицына и до прочих раз-
ных мест» и получал жалованье [22, л. 170].
Ак-мурза умер в 1738 г., и его малолетний сын
Бекей-мурза Тинбаев (1737 или 1738 – между
1786 и 1788) рано остался сиротой. Он и его
земли находились на попечении брата Ак-мур-
зы, Жана. Основанием для владения землей
потомками Ак-мурзы была грамота царя
Алексея Михайловича от 1 ноября 1655 г.,
данная ногайскому Касаю-мурзе Байтереко-
ву, записанная в «Писцовую книгу» 1722 г.:
«163-го года ноября в 1-й день грамотою Ве-
ликого Государя Алексея Михайловича веле-
но ногайскому Касаю мурзе Байтерекову дать
сенные покосы меж Бертюля и Чилима про-
ток и меж теми протокы шесть бугров, а по
мере тех сенных покосов – тысяча шестнад-
цать десятин» [7, л. 5 об.]. В сказке 1782 г.
Бекей-мурза Тинбаев сообщает, что это вла-
дение досталось ему по наследству от деда и
отца Ак-мурзы [13, л. 213]. А в документе
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1807 г. Касай Байтереков назван прадедом
Нияза-мурзы, сына Бекея-мурзы Тимбаева [7,
л. 6 об.]. Надо полагать, Касай Байтереков
был дедом Бекея по линии матери, то есть
Ак-мурза Тимбаев был женат на дочери Бай-
терекова.

Курьезный факт из наивной юности Бе-
кея, приводимый И.В. Торопицыным: в сере-
дине XVIII в. Бекей-мурза Тинбаев поддался
на «приласкание» судьи Астраханской конто-
ры татарских и калмыцких дел прапорщика
князя Михаила Назарова и дал ему «взяток» –
тулуп черный мерлушчатый стоимостью
17 рублей. Назаров обещал ему, что «может
через старание свое исходатайствовать ему,
Тимбаеву, во владение улусными людьми»,
но обманул [18, с. 21]. Бекей пытался узако-
нить таким образом свои владения, достав-
шиеся от отца. Позже Бекей-мурза официаль-
но обратился через Астраханскую татарскую
контору в Астраханскую губернскую канце-
лярию с прошением определить его в службу,
как его отца, с дачей жалованья и выдачей
владенного указа на земли, доставшиеся ему
от отца и деда за их службу государству.
15 февраля 1761 г. канцелярия приняла его на
службу с окладом 6 рублей в год и выдала
владенный указ [22, л. 170–171].

Бекей-мурза Ак-мурзин сын Тинбаев фи-
гурирует в списке дворян Астрахани 1782 г., в
1782–1786 гг. подает ревизские сказки на под-
чиненных ему эмеков (их число колеблется от
59 до 45), сообщая, что живет в Астрахани,
затем – в Башмаковке Астраханского уезда,
женат на дочери мурзы Канбулата Урусова –
Хандазе, имеет сына Нияза и дочь Алиме, вла-
деет наследственным имением – «в Астра-
ханском уезде в разных урочищах пашенные
земли» [13, л. 213; 16, л. 32; 22, л. 168 об.–169].
В 1788 г. сказку заполняет его вдова, живу-
щая в Башмаковке с детьми Ниязом и Али-
меей, имеющая «во владении по наследству
после мужа моего Бекея мурзы Тинбаева
емеков мужеска пола 18, женска полу 15 душ,
в Астраханском уезде сенные покосы, с коих
годового дохода получаю 30 р.» [22, л. 133–
133 об.]. В Алфавитном списке дворян 1795 г.
значится уже Нияз-мурза Тимбаев (1770–
1838), «владетельного едисанской орды рода»,
служилый, имеющий наследственные лесные,
сенные, кочевные угодья и выгоны, эмеков

31 душу, годовой доход 220 руб. [1, л. 13 об.].
Значится он и в списке дворян 1814 г. среди
10 мурз Тимбаевых [23, л. 140 об.].

В конце XVIII – начале XIX в. Ниязу-
мурзе пришлось отстаивать свои права на зем-
лю, на которые по недоразумению впервые
покусилась Астраханская казенная палата: в
1800 г. по рапорту губернского землемера она
назначила земли Тимбаева, не находившиеся
в ее ведении, крестьянам. По жалобе Нияза-
мурзы в 1807 г. 7-м Департаментом Прави-
тельствующего сената вынесено окончатель-
ное решение: «Означенную землю по данным
прадеду просителя 163-го ноября 1-го грамо-
те и отцу его владенному Указу 761 годов
февраля 15-го числа оставить всю без изъя-
тия во владении мурзы Тимбаева с улусными
его людьми» [7, л. 7].

У Нияза-мурзы Тимбаева было трое
детей: сын Аджи-Гирей (1817 – между 1835 и
1838), дочери Хафиза и Амина. Последняя в
1831 г. была выдана замуж за казака «из мурз»
Мансура Тимбаева [8, л. 2–3], упомянутого
сына Ильяса-мурзы. К моменту смерти в
1838 г. Нияза Тимбаева умер и Аджи-Гирей,
урядник 1-го полка Астраханского казачьего
войска [5, л. 27, 40], вдова его, Айша Ханмур-
заева Тимбаева, вышла замуж. Их малолет-
ний сын Камбулат-мурза (между 1835 и 1838 –
1877) стал наследником имения, поступивше-
го в опеку в 1839 г., в нем значилось в числе
прочего «земли 1 016 десятин» [8, л. 3 об.].
Однако земель, унаследованных Камбулатом
Тимбаевым, было больше. По межеванию
1842 г. принадлежащая ему «дача», состоя-
щая из «острова» между рек Бектемира и
Челимны, составляла 2 371 дес. 1 432 кв. са-
жени. За ним числилось и 29 душ подвласт-
ных эмеков [5, л. 37 об., 48 об.].

В эти же годы у терявших родовую землю
в Красноярском уезде Мансура и Амины Тим-
баевых возник острый интерес к землям пле-
мянника (в 1845 г. Амина пожаловалась в войс-
ковое правление Астраханского казачьего вой-
ска, что была обделена при разделе наследства
ее отца Нияза Тимбаева, но выяснилось, что
долю она получила [8, л. 4–5]). И, видимо, не-
случайно вслед за скандальным отстранением
в 1837 г. отставного сотника Платона Танина от
управления имением Тимбаевых в Красноярс-
ком уезде, в 1839 г. опекуном над имением ма-
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лолетнего Камбулата на реке Бахтемир стал
отставной сотник Хабибулла Абдуллаев сын
Танин [5, л. 38–38 об., 49–49 об.] – как следует
из документов, один и тот же человек [4, л. 1, 2,
4–6, 8–9, 12, 14, 26, 33–34, 46].

Но на земли Камбулата покушалась не
только родня. После межевания 1842 г. Аст-
раханская казенная палата попыталась
предъявить права на землю Тимбаева. Аппе-
тит казенного ведомства разжигал прецедент
изъятия в ведение госимуществ по указу Се-
ната 9 июня 1847 г. земель Тимбаевых меж-
ду реками Рыча и Бузаном [5, л. 56 об.], хотя
указ не имел никакого отношения к владению
на реке Бахтемир. В 1852 г. палата передала
дело в Гражданский суд, заявив, что земля эта
казенная, а Тимбаевым дана в пользование,
суд 31 августа 1855 г. принял решение ото-
брать землю в казенное ведомство, а осталь-
ные инстанции утвердили решение [5, л. 55–
55 об., 57 об.–58].

Только после подачи Камбулатом Тим-
баевым 18 ноября 1862 г. всеподданнейшей
жалобы императору, 31 июля 1864 г. Сенат
указал, что 7-й Департамент уже в 1807 г.
окончательно утвердил право собственности
Тимбаевых на эту землю, пожалованную их
роду в 1655 г., подтвердив и подлинность этой
грамоты, и определил: «Спорную землю при-
знать принадлежащей Тимбаеву в личную
собственность» [5, л. 60]. До революции 1917 г.
право на владение Тимбаевых сомнению бо-
лее не подвергалось.

По завещанию урядника Астраханского
казачьего войска Камбулата Тимбаева 1877 г.
седьмая часть имения на реке Бахтемир до-
сталась его жене Фатиме, остальная должна
была быть разделена пополам между доче-
рями Мадиной и Аминой по достижении со-
вершеннолетия. До этого дочери должны
были пользоваться доходами, а владеть зем-
лей и распоряжаться всем должна была Фа-
тима – «без вмешательства опекунских уч-
реждений» [5, л. 54–54 об., 61]. В этой оговор-
ке завещания звучал отголосок несчастливо-
го детства Камбулата под опекой Таниных,
четыре поколения которых – Хабибулла-Пла-
тон, его сын Муртаза, внук Мухамет-Гирей,
правнук Мухамет-Рашит – с конца 1830-х гг.
плотно вошли в жизнь семьи и имения Тим-
баевых. Фатима Тимбаева скончалась в

1885 г., в том же году ее старшая дочь Мади-
на Тимбаева вышла замуж за Мухамед-Ги-
рея Муртазаевича Танина и умерла бездет-
ной меньше чем через год [5, л. 8, 53–53 об.].
Одним из бенефициаров ее наследства стал
вдовец, а после его смерти – его сын Муха-
мет-Рашит Танин. Малолетняя Амина Тим-
баева (1875–1954) после смерти родных ста-
ла главной наследницей. 10 июля 1886 г. пода-
ется прошение об опеке над имением Тимба-
евых и «ввиду непринадлежности рода Тим-
баева к дворянскому сословию» документы
адресуются в правление Астраханского каза-
чьего войска [11], а опекунами Амины и ее
имения вновь оказались Танины. В 16 лет
Амину выдали замуж в Казань за учителя,
выпускника Казанской татарской учительской
школы, Галиаскара Мухамет-Садыковича
Сагитова (1864–1922).

После достижения совершеннолетия, в
1894 г. она вступила во владение тремя чет-
вертями имения, 1 778 дес. 1 674 кв. сажени.
Четверть имения получил вдовец ее сестры
Мухамед-Гирей Танин [5, л. 22 об.–26 об.,
39 об., 52, 53 об.]. В 1915 г. Амина Камбула-
товна продала 200 дес. своему двоюродно-
му брату [5, л. 2, 22], но осталась владели-
цей большей части имения – 1 578 дес.
1 674 кв. сажени.

Весной 1917 г. на землях Тимбаевых на
берегу Бахтемира появились поселенцы, ос-
новавшие в 1918 г. село Новый Булгар. В ра-
боте об истории села Ш.К. Сиражетдинов
указывает, что это место – «остров», назы-
вался «Озера Мирзы», владельцем его был
«Тимбай-казак», а «следующим известным
владельцем был казанский мирза Сагитов, а
затем его родственница Амина Галиаскаро-
ва...» [15]. Поселенцы точно не знали, кому
принадлежала занятая земля, однако беспо-
коились о законности поселения, потому в
1918 г. порывались съездить в Казань и дого-
вориться о покупке земли, но в результате
оформили право через местные советские
организации. В 1922 г. овдовевшая Амина
Камбулатовна с сыном Саид-Гараем приеха-
ла в свое имение и вопрос решили мирно: «Со-
брали денег сколько смогли и вручили быв-
шей владелице Озер мирзы» [15]. Так закон-
чилась почти 300-летняя история землевла-
дения Тимбаевых в Астраханской губернии.
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Амина Камбулатовна Сагитова, последняя
землевладелица из Тимбаевых, бабушка со
стороны матери известного татарстанского
историка Б.Ф. Султанбекова (1928–2021),
умерла в Казани в 1954 году.

Результаты. Не принявшие крещения
семьи рода Тимбаевых в конце XVIII – XIX в.
вынуждены были отстаивать свои права и при-
вилегии в диалоге с государственной властью
и ее институциями. Род мурз и князей Тимба-
евых не угас и не вымер. Более того, даже
фрагментарное восстановление его родословия
показывает, что и в конце XVIII – XIX в. он
был весьма многочислен. Не все Тимбаевы
предприняли попытки утвердиться в дворянс-
ком достоинстве после указа 1784 г., но и де-
сяткам представителей рода, подававшим до-
кументы в начале 1780-х – начале 1800-х гг. и
включаемым в составлявшиеся на местах
списки дворян губернии, в результате было в
том отказано. Правом добиваться дворянства
путем службы в Астраханском казачьем вой-
ске Тимбаевы не смогли воспользоваться, так
как не достигали обер-офицерских чинов, да-
вавших право ходатайствовать о потомствен-
ном дворянстве. Большинство Тимбаевых, ве-
роятно, оказались в крестьянском сословии.
Ситуацию с землями Тимбаевых усложняла
коллективность владения и имущественные
взаимоотношения между представителями
рода, порой связанными весьма отдаленным
родством, что вело к перераспределению об-
щего владения и сосредоточению его в руках
отдельных семей. К началу XIX в. наиболее
крупная часть пожалованных в XVII в. земель
оказалась в руках потомков мурзы Арслан-
бека, сына Нурали-мурзы Тимбаева, а мно-
гочисленные нарушения в управлении имени-
ем привели к опеке над ним и изъятию в ка-
зенное ведомство. Единственное сохранивше-
еся до 1917 г. землевладение Тимбаевых в
Астраханском уезде являло собой уникальный
кейс, позволяющий проследить перипетии борь-
бы в XVIII–XX вв. представителей бывшей
тюркской аристократии за свои землевладения.
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“...KHAN MANAGED TO GET AWAY TO AN UNKNOWN LOCATION”.
ESCAPE OF KOKAND KHAN KHUDAYAR FROM ORENBURG IN 1877

Konstantin A. Abdrakhmanov
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russian Federation

Abstract. Introduction. The study reconstructs the events of the escape from Orenburg of the former ruler of
the Khanate of Kokand, Khudayar Khan, on November 12, 1877. Methods and materials. The materials of the
United State Archive of Orenburg Oblast used in this work have not been introduced into scientific circulation
before. An analysis of the daily life of subjects, a demonstration of the features of their home life, the mental
characteristics of personalities, the determination of the motives of actions, and the algorithm of people’s actions
imply the choice of an anthropological approach as a methodological basis for the study. Analysis. The period from
the moment Khudayar arrived in Orenburg until his escape from the city is a particularly colorful life story, which
has not yet been presented in historiography, and this confirms the novelty of the work. The informativeness of the
discovered documents made it possible to clearly illustrate the organizational aspects of this extraordinary event.
It is interesting that the khan, contrary to the belief that he was an honorary prisoner of Orenburg, actually had the
opportunity to legally leave the city at any time. Emperor Alexander II, remembering that Khudayar was loyal to
Russia when the khan was still on the throne of Kokand, allowed him to choose his place of residence within the
core lands of the empire. Only moving to St. Petersburg was prohibited, and return to Central Asia was forbidden.
Having considerable freedom of movement within the empire, which, of course, was only possible under the control
of the Russian authorities, Khudayar Khan decided not to move and continued to live in the border city of
Orenburg, slowly preparing to flee to Asia to try to regain power. Khudayar Khan could not prepare for a risky
journey across Asia without arousing the suspicion of the police officers who were watching him and then quietly
leave the city completely on his own. A small circle of trusted people was involved in the execution of the escape
plan, including Khudayar’s relatives and Kazakhs interested in him as a political figure. Results. The smallest
details of the escape recorded in the sources allow us to say that this act was not a result of an impulse to
move as far as possible from the place unknown to him, but was a carefully planned operation that took into
account many elements.

Key words: Khanate of Kokand, Khan Khudayar, Orenburg, escape planning, accomplices, Governor-General,
Kazakhs.
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«...ХАН УСПЕЛ БЕЖАТЬ НЕИЗВЕСТНО КУДА».
ПОБЕГ ИЗ ОРЕНБУРГА КОКАНДСКОГО ХАНА ХУДОЯРА В 1877 ГОДУ

Константин Алексеевич Абдрахманов
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В исследовании воссоздана картина побега из Оренбурга бывшего правителя
Кокандского ханства Худояр-хана, совершенного им 12 ноября 1877 года. Материалы и методы. Использу-
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емые в работе материалы Объединенного государственного архива Оренбургской области (ОГАОО) до это-
го не вводились в научный оборот. Анализ повседневной жизни субъектов, демонстрация особенностей их
домашнего быта, ментальная характеристика персоналий, определение мотивов поступков и алгоритма дей-
ствий людей подразумевают выбор антропологического подхода в качестве методологической базы исследо-
вания. Анализ. Время с момента прибытия Худояра в Оренбург и до побега из города представляет отдель-
ный яркий жизненный сюжет, до сих пор не представленный в историографии, что подтверждает новизну
проделанной работы. Информативность обнаруженных документов позволила четко проиллюстрировать
организационные моменты этого нерядового события. Интересным является то, что хан, вопреки представ-
лению о нем как о почетном узнике Оренбурга, на самом деле имел возможность легально покинуть город
в любой момент времени. Император Александр II в память о лояльном отношении Худояра к России, когда
хан еще занимал трон Коканда, позволил ему самому выбирать место жительство в пределах коренной
империи. Под запретом был только Санкт-Петербург, и не разрешался возврат в Среднюю Азию. Обладая
немалой свободой передвижения внутри империи, осуществимого, конечно же, под контролем российских
властей, Худояр-хан отказался от переезда и продолжал жить в приграничном Оренбурге, постепенно гото-
вясь к побегу в Азию, чтобы попытаться вернуть власть. Подготовиться к рискованному путешествию по
территории Азии, не вызвав подозрения наблюдавших за ним полицейских чинов, а затем незаметно поки-
нуть город полностью самостоятельно Худояр-хан не мог. К реализации плана побега был привлечен узкий
круг доверенных лиц, состоявший из родственников Худояра и заинтересованных в нем как в политической
фигуре казахов. Результаты. Зафиксированные в источниках мельчайшие детали побега позволяют сказать,
что этот поступок не был импульсивным порывом хана оказаться как можно дальше от непонятного ему
места, а являлся тщательно спланированной операцией, учитывавшей многие составляющие.

Ключевые слова: Кокандское ханство, хан Худояр, Оренбург, организация побега, сообщники, гене-
рал-губернатор, казахи.
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Введение. В начале августа 1875 г.
свергнутый правитель Коканда Худояр-хан
был отправлен в Оренбург, где должен был
ожидать решения Александра II по поводу
своей дальнейшей судьбы. Отстраненный от
власти и обреченный навсегда остаться в
России, бывший правитель Кокандского хан-
ства в этот момент практически полностью
исчез с политической сцены. В реальности,
даже находясь в почетной ссылке, Худояр-хан
не растратил амбиций, так как собирался до-
биться прежнего положения и, в идеале, вер-
нуть суверенитет Коканду, сбросив российс-
кое владычество вооруженным путем [14,
л. 55–55 об.]. Выстраивая отношения с новы-
ми лидерами Коканда, имперские власти ут-
ратили интерес к Худояру как к политической
силе и не рассматривали возвращение хана на
престол. Осознав ситуацию и не желая ми-
риться со своей участью, Худояр пустился в
бега с небольшим отрядом сторонников. Ис-
следователи лаконично описывают это после-
днее заметное появление Худояр-хана в ис-
тории, ограничиваясь словами «бежал из Орен-
бурга» [17, с. 300] или «бежал, покинув преде-

лы России» [5, с. 23], тем самым невольно
упрощая и обесценивая этот незаурядный, хоть
и опрометчивый поступок, потребовавший от
участников операции тщательной подготовки,
моральных и материальных затрат. В силу
этого, цель исследования предполагает де-
тальную реконструкцию побега бывшего пра-
вителя Кокандского ханства из Оренбурга, со-
вершенного в 1877 году.

Расширение и поиск новых моделей по-
литического, экономического и культурного вза-
имодействия России с государствами Азии,
продиктованные современной действительно-
стью, подтверждают актуальность данной ра-
боты. Кроме этого, эпизод жизни кокандского
хана, включавший его нахождение в Оренбур-
ге и самовольное оставление города, еще не
был представлен в научной литературе.

Материалы и методы. Дореволюцион-
ная историография практически не оставила
сведений о правлении Худояр-хана, за исклю-
чением работы В.П. Наливкина. Вызывает
уважение непредвзятый взгляд автора на про-
тиворечивую личность правителя. Неудержи-
мое стремление кокандского хана расширять
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источники поступления средств в казну и лич-
ные фонды обусловило тяжелое финансовое
положение подданных и поразило коррупцией
все ветви власти. Гипертрофированный меха-
низм обогащения Худояра и его окружения
В.П. Наливкин охарактеризовал так: «...мы,
вероятно, будем правы, если скажем, что де-
визом ханского правительства и его агентов
было: “рвать”» [9, с. 210]. «Однако же чув-
ство справедливости заставляет сказать, что
Худояр-хан не всегда рвал одним только пу-
тем насилия», – проявил объективность уче-
ного В.П. Наливкин [9, с. 210].

Советская историческая наука, ориенти-
ровавшаяся на изучение экономического со-
стояния среднеазиатских ханств в доимперс-
кий период, содержит фрагментарные сведе-
ния о частной жизни кокандского хана, его
морально-психологических качествах. Содер-
жащиеся в этих трудах материалы касаются
системы налогообложения при Худояре, его
строительной политики, организации государ-
ственного аппарата, принципа формирования
и уровня подготовки кокандского войска [5;
8]. Внутри- и внешнеполитические катаклиз-
мы, сотрясавшие Кокандское ханство в пери-
од правления Худояр-хана, спровоцировавшие
национальные освободительные движения
киргизов и узбеков, проанализированы в мо-
нографии А.Х. Хасанова [22]. На страницах
своей работы Р.Н. Набиев собрал не только
отрицательные версии мнений по поводу внут-
ренней и внешней политики Худояра, но и при-
вел вполне позитивное восприятие современ-
никами как личности хана, так и его деятель-
ности в роли лидера государства [8, с. 89–90].

Авторы постсоветской эпохи писали о
Худояре в контексте взаимодействия хана с
российской военной администрацией Русско-
го Туркестана. Р.Ю. Почекаев обратил вни-
мание на некий парадокс в плане подчинения
ханств Средней Азии Российской империи.
Историк писал, что Бухара и Хива «...сначала
выказывали враждебное отношение к России,
затем, потерпев военное поражение, были
вынуждены признать зависимость от нее» [17,
с. 296]. Кокандское ханство, наоборот, «...сна-
чала превратилось в протекторат Российской
империи, а затем начало враждебные действия
против нее!» [17, с. 296]. Зависимость внеш-
ней политики Худояра в 70-е гг. XIX в. от тур-

кестанского генерал-губернатора К.П. фон
Кауфмана рассмотрена в статье А.Д. Васи-
льева [3].

Анализ существующей научной литера-
туры позволяет увидеть, что психологический
портрет правителя Коканда рассмотрен весь-
ма ограничено, а наполненный эмоциями и
драматическими событиями сюжет побега
Худояр-хана из Оренбурга до сих пор не отра-
зился в историографии. Отстранение Худояра
от власти в Коканде и дальнейшую отправку
его в Оренбург некоторые исследователи за-
канчивают такими словами: «Его политичес-
кая карьера была закончена» [22, с. 69] или
«Так закончилось бесславное правление Ху-
дайар-хана...» [1, с. 295]. Однако даже после
очередной утраты власти в Коканде, Худояр-
хан не оставил надежды вновь вернуть трон,
а затем попытаться сбросить владычество
России. Присутствие Худояра в истории пос-
ле 1875 г. подтверждает яркий, можно сказать,
детективный сюжет самовольного отъезда
хана из Оренбурга в ноябре 1877 года.

Так как в центре исследования располо-
жен ряд индивидов со свойственным им по-
ведением, образом мыслей, реакцией на об-
стоятельства и рефлексией по поводу проде-
ланных действий, то инструментом методо-
логии был выбран антропологический подход.
Опора на концепцию М. Блока о том, что «за
зримыми очертаниями пейзажа, орудий или
машин... история хочет увидеть людей» пред-
полагает анализ влияния личностно-психоло-
гического и физиологического факторов на
конечный результат деятельности субъектов
[2, с. 18]. Диалог с эго-источником дает «...воз-
можность отчасти проникнуть в сферу мыс-
лей и чувств людей из далекого прошлого...»
[6, с. 55].

Неопубликованная ранее информация,
лежащая в основе сюжета статьи, была об-
наружена в фонде № 6  Канцелярия оренбург-
ского военного губернатора Объединенного
государственного архива Оренбургской обла-
сти (ОГАОО). В этой коллекции документов
представлена делопроизводственная доку-
ментация губернской администрации, значи-
тельная часть которой посвящена политичес-
ким и торговым контактам Оренбургского края
с азиатскими странами в период с конца XVIII
до начала 80-х гг. XIX века. Группа дел, вклю-
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ченных в опись № 17 [12–16], образует своего
рода цикл, освещающий побег и поиски бывше-
го правителя Коканда – Худояр-хана.

Анализ. Вспыхнувшее в 1875 г. крупное
восстание оппозиционных Худояр-хану сил
носило антироссийский характер и было под-
держано широкими кругами населения Кокан-
да, в том числе представителями духовенства
и выходцами из правящей династии [1, с. 541;
17, с. 297]. Не получив прямой военной под-
держки от правительства Русского Туркеста-
на и не сумев подавить выступление само-
стоятельно, свергнутый в четвертый и окон-
чательный раз с престола [4, с. 26] хан Худо-
яр в начале августа 1875 г. прибыл в Ташкент
для встречи с туркестанским генерал-губер-
натором К.П. фон Кауфманом. А.Х. Хасанов
так описал печальный итог последнего прав-
ления Худояра: «Насмерть перепуганный Ху-
дояр-хан решил бежать из Коканда под защи-
ту туркестанского генерал-губернатора» [22,
с. 66]. После непродолжительного пребыва-
ния в городе бывший кокандский правитель
по распоряжению К.П. фон Кауфмана отпра-
вился в Оренбург. Путешествие Худояра в
почетную ссылку началось 12 августа 1875 г.,
а днем ранее туркестанский генерал-губер-
натор сообщил о предстоящем визите свое-
му оренбургскому коллеге Н.А. Крыжановс-
кому. «Худояр хан кокандский потерявший
престол вследствие политического переворо-
та в Ханстве, и прибегший к нашему гостеп-
риимству направляется ныне мною в г. Орен-
бург, где его светлость должен будет ожидать
дальнейшие распоряжения Высочайшей воли
касательно его будущего местопребывания.
Вместе с ханом следует сын его Урман-бек,
приближенные Ата-бек-Наиб, Мулла-Маруф,
Акрем-хан, семейство и всего около пятиде-
сяти человек прислуги»,  инструктировал
Н.А. Крыжановского туркестанский генерал-
губернатор [12, л. 11 об.].

Из переписки К.П. фон Кауфмана с во-
енным министром Д.А. Милютиным прояс-
няются некоторые подробности отъезда Ху-
дояра из Ташкента. Как указывают исследо-
ватели, основной причиной отказа К.П. фон
Кауфмана разместить Худояра в Ташкенте на
постоянной основе было желание имперской
администрации в Туркестане выстроить кон-
структивные отношения с новыми властями

Коканда, показав высылкой беглого хана в
удаленный город коренной империи, что Рос-
сия не намерена возвращать ему власть воо-
руженным путем [1, с. 295; 12, л. 14]. Вторым
мотивом пересмотра изначального плана о
предоставлении убежища Худояру в Ташкен-
те было стремление местного населения из-
бежать возможных волнений из-за нахожде-
ния в городе их бывшего повелителя, о чем
городская общественность заявила туркес-
танскому генерал-губернатору. «Одновремен-
но с этим жители города заявили мне, что пре-
бывание в Ташкенте Худояра, бывшего неког-
да их ханом страшит народ, и страх этот мо-
жет еще увеличиться после выхода моего с
войсками в Коканд...» – писал К.П. фон Ка-
уфман [12, л. 14 об.]. Уход российского воен-
ного контингента из Ташкента на неопреде-
ленное время увеличивал страх горожан пе-
ред своим бывшим ханом, так как в его мно-
гочисленную свиту входили около 400 воору-
женных воинов. Однако охранники Худояра
уже не представляли организованное войско,
способное и мотивированное на ведение бое-
вых действий. В условиях полной неопреде-
ленности, лишившиеся руководства, источни-
ка заработка и предоставленные сами себе,
бывшие кокандские воины думали лишь о по-
иске средств к существованию. Как заметил
К.П. фон Кауфман, «...обнаружилось, что не-
которые из них успели продать свое оружие
на базаре...» [12, л. 15]. Остальная часть ох-
ранников Худояра была разоружена и распу-
щена по приказу туркестанского генерал-гу-
бернатора во избежание каких-либо неприят-
ных последствий [12, л. 15].

Перед длительным путешествием Худо-
яр-хан сдал в Ташкентское отделение государ-
ственного банка 140 тыс. руб. в кокандской
серебряной монете и со свитой, сократившей-
ся до 50 человек, отправился в Оренбург [22,
с. 69; 12, л. 15 об.]. По сведениям К.П. фон
Кауфмана, состояние хана не ограничивалось
указанными деньгами, а включало еще
3 арбы, «...нагруженных золотом и кроме того
кредитные билеты...» [12, л. 15–15 об.]. Тур-
кестанский генерал-губернатор предложил
Худояру не брать все богатства в трудное пу-
тешествие, а также оставить их в банке, но
хан заверил его в отсутствии у него золота и
каких-либо других ценностей. Видимо уже
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имея определенные планы на эти средства или
просто не доверяя российским властям, Ху-
дояр предпочел держать золото поближе к
себе. Настороженное отношение Худояра к
совету К.П. фон Кауфмана продемонстриро-
вало «азиатскую сомнительность и подозре-
ние», которыми российские военные и дипло-
маты наделяли всех правителей государств
Средней Азии [10, л. 3 об.].

Выехав из Ташкента 12 августа 1875 г.,
в конце сентября хан был уже в Оренбурге,
посетив перед этим Орск [12, л. 3]. Покинув
Ташкент против собственной воли, Худояр не
стал пленником в Оренбурге. Бывшему пра-
вителю Коканда было разрешено не только пе-
ремещаться по всей территории России, но и
даровалось право выбора любого населенно-
го пункта для постоянного проживания, за иск-
лючением Санкт-Петербурга. Эту информа-
цию содержит письмо военного министра
Д.А. Милютина оренбургскому генерал-гу-
бернатору Н.А. Крыжановскому от 14 марта
1876 г.: «Относительно же постоянного мес-
тожительства Худояр-Хана в России, оста-
ется в силе известное Вашему Высокопре-
восходительству Высочайшее повеление, по
которому бывшему хану предоставляется
право избрать для своего постоянного пре-
бывания любой пункт во внутренних губер-
ниях империи, за исключением Петербурга»
[12, л. 32–32 об.].

Видимо, желая прояснить свой нынешний
статус, чтобы иметь возможность строить
дальнейшие планы, Худояр просил Н.А. Кры-
жановского о встрече с российским монархом.
Судя по тону послания, Худояр хотел попасть
в столицу России как можно скорее, а потому
вежливо напоминал Крыжановскому о важно-
сти встречи с царем. «Меня очень тревожит,
что и до сих пор Вы не присылаете мне ника-
ких известий, но я полагаюсь на Вас. Быть
может, Вы доложили уже мою просьбу Вели-
кому и Милостивому Белому Царю во имя
Вашей ко мне благосклонности в Оренбур-
ге», – просил не игнорировать его интересы
хан Худояр в письме от 9 февраля 1876 г. [12,
л. 34]. Ответ на запрос Н.А. Крыжановского
об уместности посещения Худояром имперс-
кой столицы, направленный в Санкт-Петер-
бург, пришел в марте 1876 года. Д.А. Милю-
тин сообщал в Оренбург, что «…с Высочай-

шего соизволения, Худояр-Хану можно разре-
шить приехать в Петербург, если он того по-
желает...», но финансировать эту поездку дол-
жен был сам Худояр [12, л. 32]. Необходимо
прояснить, что оренбургский генерал-губер-
натор Н.А. Крыжановский не испытывал ни-
какой симпатии к Худояру и придерживался
мнения о том, что еще суверенный правитель
Коканда «...по положению своему, должен
быть вассалом России» [18, с. 362].

По неустановленным причинам визит
Худояр-хана к Александру II не состоялся.
На протяжении всего 1876 г. бывший прави-
тель Коканда продолжал жить в Оренбурге и
не воспользовался предоставленным правом
на переезд в любой другой город. Зная о даль-
нейших шагах Худояра, можно предположить,
что его полностью устраивала близость Орен-
бурга к азиатской границе, позволявшая при
необходимости оперативно переместиться в
интересующий хана район Средней Азии или
Казахской степи.

Лишенный привычного круга общения, не
имевший возможности посетить родные мес-
та, не до конца понимавший свой нынешний
статус и переживавший за свою дальнейшую
судьбу, Худояр находился в состоянии повы-
шенной морально-психологической нагрузки,
усиливавшейся с каждым днем его пребыва-
ния в чуждой социокультурной среде. Инфор-
мация о стрессовом состоянии бывшего вла-
дыки Коканда достигла Санкт-Петербурга.
Министр внутренних дел А.Е. Тимашев со-
общил Н.А. Крыжановскому письмом от
24 июня 1876 г. следующее: «По полученным
мною сведениям, проживающий в Оренбурге
кокандский хан Худояр начал употреблять
опиум в больших размерах, и часто отлуча-
ясь на целый день в загородную прогулку, ос-
тавляет квартиру свою, хотя и запертую, но
без всякого надзора...» [12, л. 39]. Совершен-
ный Худояром через полтора года побег на-
водит на мысль, что бывший правитель Ко-
канда не настолько сильно тяготился пребы-
ванием вне родины, а возможно, сознательно
производил впечатление пребывающего в деп-
рессии от постигших его несчастий и смирив-
шегося со своей судьбой человека, чтобы
усыпить бдительность оренбургского руко-
водства. За пределы города он выезжал, ско-
рее всего, для знакомства с местностью и
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тайных встреч с другими участниками и орга-
низаторами побега.

О том, что Худояр не считал себя окон-
чательно вычеркнутым из истории Кокандс-
кого ханства и политики в целом, говорят его
планы, ради которых и состоялся побег. В до-
роге Худояр-хана сопровождали несколько
человек из казахов, с которыми он поделился
своими намерениями. Вербуя сторонников в
казахских аулах, беглый правитель Коканда
утверждал, что собирается «...открыть войну
против России...» и рассчитывает на поддер-
жку со стороны туркмен и хивинцев, которые
только и «...ожидают удобного случая, чтобы
напасть на Петро-Александровское укрепле-
ние и вырезать всех русских» [14, л. 55–55 об.]

Эмоциональную нестабильность хана из-
за неопределенности его положения и нахож-
дения в малопонятной атмосфере российско-
го города, реальную или сымитированную,
фиксировали современники событий. Крайне
интересными представляются наблюдения
Мари де Ужфальви-Бурдон, посетившей
Оренбург зимой 1877 года. Парижанка сопро-
вождала своего мужа, который являясь уче-
ным-востоковедом, был «...направлен Мини-
стерством образования в научную команди-
ровку в Россию, Сибирь и Центральную
Азию...» [21, с. 234]. В начале февраля 1877 г.
супружеская чета прибыла в Оренбург, где,
услышав о Худояр-хане, захотела познако-
миться с представителем азиатского мира.
К разочарованию француженки, встреча с ха-
ном не состоялась по причине его болезни [21,
с. 234]. «Нас заверили, что эта болезнь свя-
зана с его мрачным расположением духа, с
тем, что Ксавье де Мэтр называет звериной
злостью...», – сообщила о причине недомога-
ния хана иностранная гостья [21, с. 234]. Мари
де Ужфальви-Бурдон описала прецедент, под-
тверждающий сложности с адаптацией Худо-
яра в имперском социуме. Присутствуя на
торжественном ужине у Н.А. Крыжановско-
го, «...когда все гости были в хорошем настро-
ении, хан задумчиво рассматривал их некото-
рое время и, несомненно, найдя их отврати-
тельными...», попросил генерал-губернатора
«...приказать отрубить головы всем этим лю-
дям» [21, с. 234]. Руководитель Оренбургско-
го края объяснил собеседнику, что он не мо-
жет выполнить его просьбу, так как не обла-

дает настолько большой властью, на что Ху-
дояр ответил: «В таком случае мне вас жаль»
[21, с. 234].

Неприемлемое для любого прогрессивно-
го общества, отстаивающего постулат о сохра-
нении человеческой жизни как выражении наи-
высшего блага, желание Худояра обезглавить
чем-то огорчивших его людей многое говорит
о психологии этого человека, его прежних вла-
стных возможностях и способах управления
страной. В связи с этим стоит подробнее рас-
смотреть модель поведения Худояр-хана в пе-
риод его нахождения у власти. Пересказывая
диалог Худояра с Н.А. Крыжановским по по-
воду казни неугодных хану гостей генерал-гу-
бернатора, Мари де Ужфальви-Бурдон назы-
вала кокандца тираном и мини-Нероном [21,
с. 234]. Кроме этого события на мнение фран-
цуженки о свергнутом хане повлиял известный
ей эпизод подавления Худояром восстания в
Коканде, когда войсками правителя было уби-
то около десяти тысяч человек. Исследователь
Средней Азии В.П. Наливкин отмечал чрез-
мерную алчность Худояра, который с целью
получения сверхприбыли «...пустился во все
тяжкие торгашества и ростовщичества» [9,
с. 211]. Возведенный по приказу Худояр-хана
в Коканде – столице одноименного ханства –
«громадный дворец» свидетельствовал о люб-
ви правителя к роскошному образу жизни [7,
с. 89]. Современники Худояра, как с российс-
кой стороны, так и представители Коканда,
дают крайне низкую оценку профессиональным
качествам хана. Эти источники представля-
ют посредственного, безынициативного, ма-
лоопытного в политике и абсолютно бездар-
ного в военном плане человека, которым дви-
гала исключительно идея благосостояния сво-
ей семьи [8, с. 89].

Однако в исследуемый период про-
сматривалась и диаметрально противопо-
ложная точка зрения. Р.Н. Набиев, изучая
дореволюционную периодику, обратил вни-
мание на положительную оценку личности
Худояра. В журнале «Нива» о хане писали,
как об одном «...из самых замечательных
государей в Средней Азии настоящего вре-
мени...» [8, с. 90].

Бывший правитель Кокандского ханства
самовольно покинул Оренбург ближе к ночи
12 ноября 1877 года. Исчезновение Худояра
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было обнаружено уже на следующий день, так
как за ханом и его окружением велось посто-
янное наблюдение. Оперативно зафиксировав
нарушение гостем условий пребывания в Рос-
сии, оренбургское руководство развернуло ра-
боту по розыску беглеца. Прежде всего были
отправлены телеграфом депеши в соседние
города – Орск, Бузулук и Самару, а также во-
енным губернаторам Тургайской и Уральской
областей [14, л. 1]. Также Н.А. Крыжановс-
кий сообщил о происшествии в Санкт-Петер-
бург, Москву и Одессу [14, л. 6].

В ходе следственных мероприятий были
раскрыты любопытные обстоятельства гром-
кого побега. В сообщении оренбургского полиц-
мейстера на имя гражданского губернатора
Е.И. Зенгбуша говорилось, что Худояр в со-
провождении двух своих родственников Сул-
тан-хана и Нур-Мухаметова выехал из дома в
3 часа дня и домой уже не вернулся [14, л. 11].
Следственная группа осмотрела жилье Худоя-
ра и обнаружила, что многие вещи (одежда,
посуда, продукты питания) были куда-то вы-
везены, а на месте остались мебель, ковры и
постельное белье [14, л. 11]. Тщательность под-
готовки хана к побегу подтверждает обманный
маневр, реализованный им за день до отъезда.
Получив в неуказанном банке 32 тыс. руб., Ху-
дояр объявил, что берет эти средства для фи-
нансирования своей поездки в Илецкую Защи-
ту. Как уже было сказано выше, по воле Алек-
сандра II Худояр обладал свободой передви-
жения в пределах России, но только по согла-
сованию с руководством места настоящего
пребывания. Для встречи хана и присмотра за
ним в Илецкую Защиту был командирован
полицейский пристав 3-й части Оренбурга
Кадамцев. Прибыв на место и прождав не-
сколько дней, Кадамцев доложил Е.И. Зенг-
бушу, что «...по самым строгим розыскам
Худояр по этому пути не проезжал и в самой
Защите не был» [14, л. 11 об.]. Сняв под лож-
ным предлогом крупную сумму, Худояр про-
должал убеждать окружающих в отсутствии
причин для тревоги. Так, выехав из дома в
день побега, он сообщил прислуге, что, как
обычно, едет кататься. Чтобы наверняка раз-
веять возможные подозрения и создать види-
мость поездки на близкое расстояние, Худояр
и его спутники двигались следующим обра-
зом: сам бывший правитель и Султан-хан сели

на лошадей, а Нур-Мухаметов пошел рядом
пешком [14, л. 11].

Эта кампания по дезинформации, при-
званная замаскировать побег и гарантировать
успешное воплощение плана, представляет
нам хана в несколько ином свете, отличном
от его «классического» образа недалекого,
импульсивного восточного деспота, хорошо
умевшего лишь обирать свой народ. Конечно
же, хан был не единственным автором плана,
в котором не последнюю роль сыграли каза-
хи, о которых речь пойдет далее, но его пове-
дение позволяет сказать, что Худояр был до-
статочно здравомыслящим человеком, наде-
ленным терпением, способным признать
правоту другого и понимавшим, какая модель
поведения соответствует обстоятельствам.

В это время в Оренбурге полным ходом
шли следственные мероприятия. Следовате-
лем по делу о побеге Худояр-хана был назна-
чен «чиновник особых поручений V класса при
оренбургском генерал-губернаторе Шмотин»,
который добросовестно старался прояснить
все обстоятельства побега [15, л. 40]. К рас-
следованию, продлившемуся около двух лет,
подключилась администрация Тургайской и
Уральской областей. Совместными усилиями
всех причастных к расследованию должнос-
тных лиц удалось установить круг общения
Худояра и воссоздать активную фазу подго-
товки побега. В процессе следствия «...откры-
валось, что Худояр был в коротких отношени-
ях с проживающим здесь киргизом-домовла-
дельцем временно оренбургским купцом Бид-
жаном Джангильдиным, который постоянно у
него бывал, даже секретно от прислуги, и ей
запрещалось говорить кому-нибудь об этих
посещениях...» [14, л. 11 об.]. Допрошенная
3 февраля 1879 г. кухарка Худояра М. Темир-
булатова подтвердила, что о контактах хана
знал только узкий круг самых доверенных лиц,
а прислуга имела представление о гостях хо-
зяина лишь на уровне слухов. «Киргиза Бид-
жана Джангильдина я лично не знала до тех
пор, как встретилась с ним при допросе в поли-
ции после бегства хана, а от горничной Якшиль-
ке знала, что очень часто ходит к хану и все-
гда по вечерам», – сообщила на следствии ку-
харка [15, л. 63]. В протоколе допроса М. Те-
мирбулатовой обозначен уровень секретнос-
ти, сопровождавший процесс подготовки к по-
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бегу: «...пока две молодые жены были при
хане здесь, то я нередко входила в ханские
комнаты, когда же эти две жены были отправ-
лены из Оренбурга до отъезда самого хана,
то я перестала входить в комнаты, а кушанья
от меня брал его родственник Султан-Хан, ко-
торый бежал вместе с ханом» [15, л. 62].
Текст источника четко показывает, что Ху-
дояр и его сообщники прекрасно понимали
важность конспирации для удачного исхода
дела, связанного с нарушением установлен-
ных правил.

Еще об одном фигуранте дела в матери-
алах следствия говорилось: «...за два месяца
до побега в Оренбург приезжал Исет Кутеба-
ров и виделся с ханом несколько раз, получил
от хана подарок сукна на халат и для жены на
платье, затем отправился в аул до побега
хана...» [15, л. 15]. Стоит добавить, что Исет
Кутебаров занимал должность в структуре
управления национальными территориями
Оренбургского генерал-губернаторства, ис-
полняя обязанности помощника иргизского уез-
дного начальника. Участие купца Биджана
Джангильдина и бия Исета Кутебарова в
столь резонансном деле показывает, что Ху-
дояр старался привлечь к делу не просто ло-
яльных к нему людей, а лиц, обладавших оп-
ределенными знаниями и возможностями.
Исет Кутебаров был вызван на допрос 8 фев-
раля 1878 г., на котором отрицал свою прича-
стность к побегу хана и не признавал личное
знакомство с ним. «В бытность мою в Орен-
бурге, я хотя и бывал у проживающего в Орен-
бурге Биджана Джангильдина, но не видал
Худояра и к побегу его из Оренбурга никакого
участия не принимал, и никаких подарков ни
от кого не принимал, и никого из… не посы-
лал, чтобы они содействовали Худояру к по-
бегу» [13, л. 26].

Военный губернатор Тургайской области
А.К. Гейнс в декабре 1877 г. представил ра-
порт Н.А. Крыжановскому с указанием на еще
одного из наиболее активных сообщников хана:
«Ныне начальник Илецкого уезда донес мне,
что по полученным им от управляющего Улен-
Каринскою волостью официальным сведениям,
побегу Худояр-хана способствовал киргиз Эм-
бенского уезда Азберген Мунайтпасов...» [14,
л. 21]. М.А. Терентьев на страницах своей ра-
боты зафиксировал вклад А. Мунайтпасова в

побег бывшего кокандского хана: «Худояр-хан,
высланный в Оренбург, бежал оттуда при по-
мощи старого барантача Азбергеня в Хиву»
[19, с. 426].

Для каждого из участников побега был
определен конкретный круг задач. Худояр-
хану и его небольшому отряду предстояло
перемещаться по малонаселенной территории
Казахской степи и Средней Азии, наводнен-
ной разбойниками и хищными животными,
поэтому наличие вооружения было обязатель-
ным условием выживания в этом опасном
месте. Обеспечить отряд огнестрельным ору-
жием взялся купец Биджан Джангильдин, ко-
торый за день до отъезда хана «...сторговал
в лавке два ружья с пистонами...» [14, л. 12].
Процесс приобретения оружия сообщником
Худояра, скрупулезно воссозданный следстви-
ем, носил довольно курьезный характер. Бид-
жан Джангильдин 11 ноября 1877 г. догово-
рился о покупке двух двуствольных ружей и
двух коробок «пистонов заграничных непро-
мокаемых» в магазине оренбургского купе-
ческого сына Александра Ефимовича Мерца
[16, л. 9 об.]. Согласившись продать оружие и
боеприпасы за 45 руб., А.Е. Мерц отложил
товар и стал ожидать покупателя, который
ушел за деньгами. Однако вместо Б. Джан-
гильдина в этот же день «...явился какой-то
молодой киргиз и стал торговать эти же ру-
жья...» [16, л. 9 об.]. Как оказалось, коммер-
сант А.Е. Мерц был носителем классическо-
го купеческого менталитета, позволяющего
индивиду мгновенно определять оптимальные
условия для извлечения дополнительной при-
были. Так как новый клиент не был участни-
ком изначальной сделки и, возможно, не знал
всех деталей договоренности, А.Е. Мерц, по
его же словам, попытался продать эти ружья
и боеприпасы к ним уже за 60 руб., посети-
тель согласился, но «...ни говоря ни слова от-
дал мне за них сорок руб. сер[ебром], взял
ружья и ушел из лавки…», – объяснял на доп-
росе предприниматель [16, л. 9–9 об.]. Вер-
нувшийся 12 ноября Биджан Джангильдин заб-
рал две коробки пистонов и отдал за них ос-
тавшуюся сумму. На вопрос продавца, поче-
му же он сам не пришел за ружьями, сообщ-
ник Худояра «...ничего не ответил и ушел из
лавки...» [16, л. 9 об.]. Кроме ружей Б. Джан-
гильдин снабдил отряд Худояра револьвера-
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ми и другими необходимыми в походе веща-
ми, подробности приобретения которых не
отражены в документах архива. «Вещи и ору-
жие, закупленные Бижаном Джангильдиным
на деньги Худояра везлись на двух верблю-
дах; ружей и револьверов с ними было до
10 штук», – сообщил о вкладе купца в побег
Худояра источник [14, л. 54–54 об.].

Азберген Мунайтпасов действительно
внес наибольший вклад в организацию побе-
га Худояр-хана, обеспечив проезд беглеца
через Казахскую степь до хивинских владе-
ний и далее. Также А. Мунайтпасов отвечал
за поиск сменных лошадей для хана и его спут-
ников. Свою часть работы А. Мунайтпасов
выполнил весьма эффективно, так как смог
тайно осуществить все приготовления, про-
длившиеся несколько дней, прямо в черте го-
рода. В качестве точки сбора отряда, места
стоянки верховых и вьючных животных и пун-
кта хранения дорожных припасов им была
выбрана роща на небольшом удалении от
Менового двора Оренбурга на левом берегу
р. Урал [14, л. 11 об.]. После выезда из Орен-
бурга хорошо знающий степь А. Мунайтпасов
определял направление движения, выбирая
наиболее безопасный и короткий маршрут, а
также неоднократно уводил от погони неболь-
шой отряд Худояра. Например, 10 марта 1878 г.
эмбенский уездный начальник, получив све-
дения о нахождении беглецов, направил воен-
ный отряд для их перехвата, но пойманы были
лишь двое людей Худояра, а сам «...хан успел
бежать неизвестно куда, и с ним скрылся так-
же и спутник его, известный киргиз Азберген
Мунайтпасов...» [14, л. 40]. После этого слу-
чая кочевник пробыл при хане еще некоторое
время, но в начале мая 1878 г. «...откочевал с
Усть-Урта в Иргинский уезд к Большим Бар-
сукам, и в настоящее время находится близ
своего семейства на урочище Тюбя-Кудук», –
писал 24 мая 1878 г. Н.А. Крыжановскому во-
енный губернатор Уральской области Г.С. Го-
лицын [14, л. 45]. В июне 1879 г. А. Мунайтпа-
сов приехал в Оренбург, где был задержан
«...и заключен под стражу в местный тюрем-
ный замок» [14, л. 96].

Этот сообщник Худояр-хана недолго про-
был узником в Оренбурге и вскоре был отпу-
щен на свободу по счастливой случайности,
связанной с боевыми действиями в Средней

Азии. При подготовке Ахал-текинской экспе-
диции 1880–1881 гг. российское военное руко-
водство столкнулось с серьезными проблема-
ми логистического характера: отправлявшие-
ся в поход войска не могли снабдить необходи-
мым количеством верблюдов, а для имеющих-
ся вьючных животных не получалось найти
опытных погонщиков – лаучи. В такой момент
командование приняло решение призвать на
службу пользовавшихся уважением у соплемен-
ников казахов, причастных к антигосударствен-
ной деятельности и отбывающих наказание за
эти правонарушения. Освобожденные и амни-
стированные кочевники должны были повлиять
на своих соплеменников и личным примером
заставить их дать согласие на участие в воен-
ном походе. По словам генерал-лейтенанта
М.А. Терентьева «...Азберген, начавший карь-
еру простым лаучем, а потом барантач и раз-
бойник...», был известен «...храбростью, мно-
жеством ран и доживал свой век в оренбургс-
ком остроге...», а, следовательно, идеально
подходил на эту роль [20, с. 82]. «Понятно, что
этот старик очень рад был вырваться на волю,
хотя бы в качестве лауча, и таким образом
начать свою карьеру снова»,  объяснял моти-
вацию А. Мунайтпасова российский военный
[20, с. 82]. Военному руководству не сразу уда-
лось согласовать кандидатуру сообщника Ху-
дояра, но за него поручился оренбургский ку-
пец 1-й гильдии М.Е. Мякиньков [20, с. 82],
пользовавшийся уважением в военных кругах
как главный поставщик верблюдов для армии
в период среднеазиатских походов 1870-х гг.
[11, л. 4, 20]. Выполнив свою основную мис-
сию по обеспечению побега Худояр-хана из
Оренбурга, его наиболее надежные сторонни-
ки – Биджан Джангильдин, Исет Кутебаров и
Азберген Мунайтпасов далее не принимали
участие в интригах бывшего правителя на тер-
ритории Средней Азии.

Худояр-хан так и не смог заручиться
поддержкой достаточного для военно-полити-
ческой авантюры числа сторонников, а пото-
му не сумел вернуть власть в Коканде, из-
гнав из ханства своих оппонентов и российс-
кие войска. Понимая, что его ресурсы исто-
щены, и дни активности как политика оста-
лись в прошлом, Худояр попросил Александ-
ра II позволить ему вернуться в Россию. Им-
ператор великодушно простил своеволие бег-
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лого хана и удовлетворил его просьбу. В мар-
те 1881 г. из Главного Штаба военного мини-
стерства на имя Н.А. Крыжановского пришло
уведомление о благосклонности российского
монарха к Худояр-хану: «...Государь Импера-
тор прощает его необдуманный поступок, и что
если он пожелает снова поселиться в России,
то не иначе как с обещанием не отлучаться
без особого дозволения из того места, которое
будет для жительства назначено...» [14, л. 189].
Беглецу не суждено было воспользоваться
милостью российского императора, так как,
добравшись в начале 80-х гг. XIX в. до Герата,
Худояр-хан там вскоре скончался.

Результаты. В результате анализа ма-
териалов о бегстве Худояр-хана из Оренбурга
удалось детально воссоздать специфику орга-
низации этого резонансного предприятия. От-
правленный 12 августа 1875 г. из Ташкента в
Оренбург, бывший правитель Коканда должен
был в скором времени предстать перед Алек-
сандром II, но санкционированный Санкт-Пе-
тербургом визит Худояра к царю почему-то не
состоялся. Властный и любящий роскошь Ху-
дояр-Хан не хотел мириться с ролью изгнанни-
ка, лишенного прежнего статуса и родины, а
потому после двух лет проживания в Оренбур-
ге он тайно покинул город для того, чтобы вер-
нуть себе престол. Обладая правом по согла-
сованию с местной администрацией и мини-
стерством внутренних дел [14, л. 189] на пере-
езд в любой, за исключением столицы, город
России, хан все же предпочитал оставаться
поближе к азиатской границе. Находясь под
присмотром полиции, Худояр не сумел бы са-
мостоятельно разработать и осуществить рис-
кованный план побега. Для успешной реализа-
ции тайного замысла потребовалось скоорди-
нированное участие нескольких лиц. Обязан-
ности сообщников распределились следующим
образом: оренбургский купец из казахов
Б. Джангильдин отвечал за закупку оружия и
провианта, другой казах А. Мунайтпасов при-
обрел лошадей и организовал пункт хранения
дорожных вещей в роще за Меновым двором,
бий И. Кутебаров направил своих людей для
сопровождения хана в дороге. Невзирая на то,
что наличие нескольких исполнителей несло до-
полнительный риск утечки информации, побег
осуществился успешно, а знания и навыки со-
провождавших Худояра кочевников обеспечи-

ли скорость и скрытность передвижения по Ка-
захской степи и территории Средней Азии. Тру-
доемкость реализованной Худояром и его сто-
ронниками задачи позволяет понять, что обшир-
ный перечень отрицательных черт характера
хана, включавший жестокость, недальновид-
ность, самоуверенность и неодолимую тягу к
богатству, сочетался с такими позитивными
свойствами личности как решительность, тер-
пение и упорство в достижении цели. Кроме
этого, Худояр-хан проявил способности к ин-
теллектуально-аналитической работе. В целом
проделанное исследование предлагает знаком-
ство с до сих пор неизвестной страницей из
жизни правителя Кокандского ханства.
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Abstract. A discussion on the monograph by A.V. Belyakov “Nogai Nobility in Russia in the 16th – 17th Centuries”
(Moscow, 2023) is presented, in which six leading experts in the field of socio-political relations of the Moscow state
of the 16th – 17th centuries took part. I.O. Tyumentsev writes about A.V. Belyakov’s many years of experience in studying
the history of the Chinggisids in Russia in the 15th – 17th centuries and the author’s professionalism. He emphasizes
the novelty of the study and the validity of the conclusions and notes issues that remain controversial. A.P. Pavlov
shows the importance of A.V. Belyakov’s monograph for understanding the principles of recruiting the ruling elite of
the Russian state, the policy of the Russian government towards representatives of national elites, and the process of
formation of the multinational Russian state as a whole. The author notes the novelty of A.V. Belyakov’s methods and
approaches and his use of a wide range of archival sources. It is concluded that A.V. Belyakov’s monograph is a
fundamental prosopographical study that covers a wide range of aspects of the life of representatives of the Nogai
nobility in Russia – their origin, family ties, official activities, land ownership, private life, etc. M.V. Moiseev analyzed
the strengths of the book and showed the unsuccessful and insufficiently substantiated provisions of the study.
In general, it is concluded that A.V. Belyakov made titanic efforts to identify the maximum number of Nogai descendants,
which allowed him to recreate a fairly complete picture of the genealogical ties of noble descendants of the Nogai
Horde, making the study unique. B.R. Rakhimzianov points out the differences between a monograph and a reference
book; the specific “microhistorical nature” of A.V. Belyakov’s research has been noted; the author of the review
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Дискуссия по книге А.В. Белякова «Ногайская знать в России XVI–XVII веков»

designates the genre of the book under review as “popular source studies.” It is noted that the elaboration of the
historiography of the issue is extremely selective and weak, and the text of the book is descriptive. The author’s heavy
style and inadequate understanding of the subject of the study are also noted. The conclusion is an opinion about the
book as a reference publication, but not a scientific monograph in its classical sense. A.V. Sergeev considers
A.V. Belyakov’s book to be a significant contribution to Russian historical science but notes that the research is
primarily focused on clarifying the genealogies of the Nogais who left for Russia and, to a lesser extent, studying
their social evolution and points out a number of controversial conclusions by the author. N.V. Rybalko characterized
the work under review from the position of the theory of the method of prosopography, noting that the monograph
by A.V. Belyakov is a solid prosopographical study; the author collects numerous biographical facts, combines
them into genealogies, and forms a holistic idea of the place of the Nogai nobility in Russian society during the
Middle Ages.

Key words: Nogai nobility, elite, Tsar’s court, genealogy, land ownership, history of Russia in the 16th –
17th centuries, Chinggisids.
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Аннотация. Представлена дискуссия по монографии А.В. Белякова «Ногайская знать в России XVI–
XVII веков» (Москва, 2023), в которой приняли участие шесть ведущих специалистов в области общественно-
политических отношений Московского государства XVI–XVII веков. И.О. Тюменцев пишет о многолетнем опы-
те А.В. Белякова в изучении вопросов истории Чингисидов в России XV–XVII вв. и профессионализме автора.
Подчеркивает новизну исследования, обоснованность выводов, отмечает вопросы, которые остаются дискус-
сионными. А.П. Павлов показывает значение монографии А.В. Белякова для понимания принципов комплекто-
вания правящей элиты Русского государства, политики русской власти по отношению к представителям наци-
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ональных элит и процесса становления многонационального Русского государства в целом. Отмечается новиз-
на методов и подходов А.В. Белякова, привлечение им широкого круга архивных источников. Сделано заключе-
ние, что монография А.В. Белякова – это фундаментальное просопографическое исследование, освещающее
самые различные стороны жизни представителей ногайской знати в России – их происхождение, родственные
связи, служебную деятельность, землевладение, частную жизнь и т. д. М.В. Моисеевым проанализированы
сильные стороны книги, показаны неудачные и недостаточно обоснованные положения исследования. В це-
лом заключено, что А.В. Беляков приложил титанические усилия по выявлению максимального числа ногайс-
ких выходцев, что позволило ему воссоздать довольно полную картину генеалогических связей знатных выход-
цев из Ногайской Орды, сделав исследование уникальным. Б.Р. Рахимзянов указывает на различия между мо-
нографией и справочным изданием; отмечается специфическая «микроисторичность» исследований А.В. Бе-
лякова; жанр рецензируемой книги участник дискуссии обозначает как «популярное источниковедение». За-
мечено, что проработка историографии вопроса крайне выборочная и слабая, а текст книги является описа-
тельным. Отмечен тяжелый стиль автора и неадекватное представление о предмете исследования. Выводом
является мнение о книге как о справочном издании, но не научной монографии в ее классическом понимании.
А.В. Сергеев считает книгу А.В. Белякова существенным вкладом в отечественную историческую науку, но
отмечает направленность исследования преимущественно на выяснение родословий выехавших в Россию
ногайцев и в меньшей степени – на изучение их социальной эволюции, указывает ряд спорных заключений
автора. Н.В. Рыбалко охарактеризовала рецензируемый труд с позиции теории метода просопографии, отме-
тив, что монография А.В. Белякова является добротным просопографическим исследованием, автор собирает
многочисленные факты биографий, соединяет их в родословные и формирует целостное представление о
месте ногайской знати в российском обществе периода Средневековья.

Ключевые слова: ногайская знать, элита, Государев двор, генеалогия, землевладение, история России
XVI–XVII вв., Чингисиды.
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Введение
(от редколлегии)

Мы продолжаем периодическую рубри-
ку «Дискуссия по книге», посвященную новым
значимым монографиям наших авторов. Ранее
такие дискуссии были проведены по книгам
Т. Крауса в 2021 г. [12] и А.И. Кубышкина в
2023 г. [41] и вызвали положительные отклики.
Ученые имеют возможность высказать свое
мнение на площадке нашего журнала, тем са-
мым привлечь внимание читателей к новым
публикациям и обсудить развитие историчес-
кого знания на современном этапе.

Чингисиды
в Московском государстве XV–XVII вв.:

приглашение к дискуссии
(И.О. Тюменцев)

Андрей Васильевич Беляков на протяже-
нии нескольких десятков лет разрабатывает
тему «Чингисиды в России в XV–XVII ве-
ках». Поскольку представители «золотого
рода» были активными участниками Смуты,

значимые комплексы документов по этой теме
отложились в реконструированном нами поход-
ном архиве Яна Сапеги 1608–1611 гг. [29]. Мно-
го лет назад я обратился к нему с просьбой
проанализировать собранные нами материа-
лы и внести коррективы и уточнения. Андрей
Васильевич проделал эту работу на обще-
ственных началах высоко профессионально, с
глубоким знанием материала по теме. Он чет-
ко, педантично и корректно разложил все по
полочкам, исправил ошибки и неточности.
Особое впечатление на меня произвели его
уточнения имен Чингисидов, прежде всего
осевших в России.

Не секрет, что приказные часто коверка-
ли их имена. Затем эти искажения перекочева-
ли в труды историков, поэтому четкости в оно-
мастике имен не было и, несмотря на исследо-
вание А.В. Белякова, нет. На мой взгляд, пер-
вое, что нужно сделать, – это договориться и
принять предложенные им написания имен
представителей «золотого рода» [2; 4–7].

Тема, за которую взялся Андрей Васи-
льевич, до него в историографии не ставилась,
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специально не изучалась, а лишь затрагива-
лась. До революции были написаны работы
по отдельным персоналиям и государствен-
ным образованиям, таким как Казанское,
Крымское, Касимовское ханства. В советс-
кое время представители «золотого рода»
лишь упоминались в общих работах по исто-
рии СССР и отдельных республик. В центре
внимания советских исследователей была
история рабочего класса и крестьянства.
Лишь в трудах С.Б. Веселовского [13; 14],
а затем А.А. Зимина [17] и А.П. Павлова [23;
24] возобновились просопографические иссле-
дования. В настоящее время это одно из ос-
новных направлений разработки российских
историков [9; 19–21; 30; 32; 34], в котором важ-
ная роль принадлежит А.В. Белякову [2; 4–7].

Историк смог привлечь для своего ис-
следования все доступные ему источники и
указал имеющиеся перспективы в разработ-
ке источниковой базы своей темы, что дос-
таточно редко встречается в исследовательс-
кой литературе. Он совершенно прав, что «глав-
ный резерв» по исследованию анализируемой
темы находится в архиве Топкапы (Турция).
Основным препятствием является турецкая
письменность того времени, в которой исполь-
зуется арабская вязь, а не современный ал-
фавит. А.В. Беляков также полагает, что мо-
гут быть найдены интересные коллекции в
совершенно неожиданных местах – в россий-
ских и зарубежных архивах [2, с. 416–417].
Действительно, далеко не исчерпаны возмож-
ности документов на польском, шведском,
немецком и других языках. В связи с этим
большие надежды мы возлагаем на оцифров-
ку документов этих архивов и библиотек и
предоставление свободного доступа для ис-
следователей.

Еще один резерв хотелось бы указать –
это личные архивы исследователей, касавших-
ся данной темы или непосредственно занимав-
шихся ею. Обычно то, что опубликовано, – это
вершина айсберга. Многие документы копиро-
вались исследователями вручную, при помощи
копировальных машин, а сейчас – сканировани-
ем. В 80-х годах прошлого века мы убедились,
что «рукописи не горят», когда среди бумаг ис-
ториков А. Гиршберга и А. Прохазски во Льво-
ве нашли копии сгоревших документов во вре-
мя Варшавского восстания 1944 г. [29].

Результатом проделанной работы яви-
лась монография «Чингисиды в Московском
государстве XV–XVII вв.» (2011), ставшая ос-
новой докторской диссертации, «Инкорпора-
ция тюркской знати в России: Чингисиды в Рос-
сии XV–XVII веков: просопографическое ис-
следование» (2017) и ряд монографий, уточ-
няющих и развивающих исследование по ис-
тории отдельных групп «золотого рода» в Рос-
сии, например «Сибирские царевичи в исто-
рии России» (2018), или наиболее ярких пред-
ставителей: «Ураз-Мухаммед ибн Ондан и
Исиней Карамышев сын Мусаитов: Опыт со-
вместной биографии» (2019) и «Симеон Бек-
булатович: пример адаптации выходцев с Во-
стока в России XVI в.» (2022).

А.В. Беляков пришел к обоснованным
выводам, главный из которых заключается в
том, что разные ветви Чингисидов неизменно
получали у московских государей и царей
«большую честь», жаловались деньгами, име-
ли значительные владения как на правах уде-
лов, так и вотчин, но, в отличие от князей Ге-
деминовичей, Рюриковичей, выходцев из Ев-
ропы, ногайских и крымских биеев и мурз,
никогда не инкорпорировались в состав Госу-
дарева двора и держались вне Москвы, особ-
няком. Историк заключает, что московским
государям реальная активная служба Чинги-
сидов была не нужна [2, с. 416]. При этом воп-
рос, почему сложилась такая практика, оста-
ется без ответа, так как А.В. Беляков в даль-
нейшем сосредоточился на изучении послед-
ствий принятия детьми «Чингисидов» право-
славия и их судьбе [5; 7]. По большому счету
это правильно, так как нельзя строить новую
гипотезу, опираясь на только что сделанное
общее заключение.

Возьму на себя смелость высказать не-
которые соображения. Великие князья Древ-
ней Руси в дипломатической иерархии счита-
лись «базилеями» (королями) византийских
императоров (царей). После монгольского за-
воевания князья владимирские и московские
подчинились другому царю – хану Золотой
Орды, который обязательно должен был про-
исходить из Чингисидов. Отвергнув власть
золотоордынского хана (царя) Ахмата и вме-
сте с крымскими, казанскими, сибирскими
ханами и ногайцами сокрушив Большую Орду,
Иван III вышел из-под власти «золотого рода»
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и стал сам «держать» свою землю. Утверж-
дение принципа самодержавия в управлении
страной вступило в острое противоречие с
древним принципом совокупного владения
родом Рюрика Русской землею [25]. Князья
Рюриковичи – «братия» Ивана III, явившись
на службу в Москву, потребовали своей доли
власти, оттесняя старомосковное боярство.
Великий князь, по наблюдению Р.Г. Скрынни-
кова, оказался в плену у «братии», и стало
ясно, что за «самодержавие» еще предстоит
тяжелая борьба. В этой борьбе подвластное
московским государям положение Чингисидов
давало веский аргумент для оттеснения «бра-
тии» от управления страной [36]. Примеча-
тельно, что к сходному аргументу впослед-
ствии прибег Борис Годунов, обосновывая
свои права на московский престол [35, с. 250].

При преемниках Ивана III Московское
царство вступило в жестокую борьбу с «ос-
колками Золотой Орды»: Казанским, Крымс-
ким, Астраханским, Сибирским ханствами и
Ногайской Ордой. Наличие подвластных мос-
ковским государям владельцев бывшего Ца-
рева улуса – Чингисидов – и родственных свя-
зей с ними повышало межгосударственный
статус московских рюриковичей и являлось
веским аргументом, подтверждавшим их пра-
ва в борьбе за золотоордынское наследство.

Вместе с тем опыт породнения пред-
ставителей Чингисидов с московской правя-
щей династией после их крещения обнару-
жил другую опасность. Лицедействуя при уч-
реждении Двора осенью 1575 г., Иван Гроз-
ный поставил царем крещеного Чингисида
Симеона Бекбулатовича, а себя объявил
удельным князем Иванцем Московским,
формально возродив золотоордынские поряд-
ки – подчинение царю-Чингисиду московс-
кого князя. Лицедейство вряд ли было слу-
чайным. Оно обнаруживает, что московские
власти никогда не забывали о прошлом «зо-
лотого рода» и опасности участия его пред-
ставителей в борьбе за власть в Москве.
То, что эта опасность вполне реальна, пока-
зали события 1598 г., когда боярская оппо-
зиция Б. Годунову выдвинула кандидатуру
Симеона Бекбулатовича на московский пре-
стол, и 1605–1606 гг., когда престарелого Си-
меона вызывали к себе цари Лжедмитрий I,
а затем Василий Шуйский [18].

В сложившейся в России XVI в. ситуа-
ции активная служба Чингисидов московским
государям была не нужна и даже опасна.
Именно поэтому в XVII в. Романовы ликви-
дировали особый статус «золотого рода».

Новое фундаментальное
просопографическое исследование

о татарской знати в России
XVI–XVII веков

(А.П. Павлов)
Новая монография Андрея Васильевича

Белякова [8] посвящена изучению положения
представителей ногайской знати в России XVI–
XVII вв. и является продолжением его много-
летних изысканий о месте знати татарского
происхождения в Московском государстве ука-
занного периода [2]. Данная тема до сих пор
оставалась недостаточно исследованной в ис-
ториографии. Между тем без ее детального
изучения невозможно в полной мере понять
принципы комплектования русской правящей
элиты, политику русской власти по отношению
к представителям национальных элит и процесс
становления многонационального Русского го-
сударства в целом. Отталкиваясь от научных
работ Вадима Винцеровича Трепавлова по ис-
тории Ногайской Орды [40] (его памяти посвя-
щена рецензируемая книга), А.В. Беляков по-
ставил своей задачей воссоздать целостный
коллективный портрет представителей ногай-
ской знати (потомков Эдиге), реконструировать
их генеалогию, статус в Русском государстве,
стратегии поведения, службы, землевладение
и иные формы материального обеспечения, род-
ственные связи. Следует сказать, что А.В. Бе-
ляков взялся за выполнение весьма сложной и
трудной задачи. Материалы по истории и генеа-
логии ногайских мирз скудны, отрывочны и раз-
бросаны по разным архивным фондам. Авто-
ром проделана огромная и весьма трудоемкая
работа по выявлению дошедших до нас доку-
ментов приказного делопроизводства, основная
часть которых не опубликована, их приходилось
собирать буквально по крупицам, подвергать
взаимной критической проверке. И здесь ярко
проявилась характерная черта научного твор-
чества А.В. Белякова – исследовательская тща-
тельность, большое внимание к деталям и ос-
торожность выводов.
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Широта источниковой базы, новый ком-
плексный подход к изучению темы позволили
А.В. Белякову представить развернутую и в
целом убедительную картину истории пребы-
вания в России представителей ногайской зна-
ти в XVI–XVII веках.

Особый интерес представляет раздел
монографии, посвященный генеалогии пред-
ставителей ногайской знати, обстоятельствам
их выезда в Россию и интеграции в структуру
Московского государства. А.В. Белякову уда-
лось выявить наиболее полные на настоящий
момент сведения о представителях различ-
ных ветвей потомков Эдиге в России (о бо-
лее чем 200 представителях рода, носителях
25 родовых прозвищ), существенно пополнить
сведения родословных книг и родословных
росписей, а также исправить многие неточно-
сти, имевшие место в родословцах и генеало-
гической литературе. Проделанная работа
имеет большое научное значение: мимо вы-
явленной А.В. Беляковым информации не смо-
жет пройти ни один исследователь истории
служилого сословия.

А.В. Беляков детально прослеживает
сложный и извилистый процесс инкорпорации
ногайской знати в состав общерусского слу-
жилого сословия на протяжении XVI–XVII вв.
и отчасти XVIII века. В XVI в., показывает
автор, ногайские мирзы со своими отрядами
начинают все чаще отъезжать в Москву и,
благодаря своему изначально высокому ста-
тусу, занимать видное положение в служилой
иерархии Московского государства. Часть
ногайских выходцев, принявших православие,
успешно инкорпорируется в состав русской
правящей элиты (Государева двора) и занима-
ет в ней, как показывает А.В. Беляков на при-
мере представителей рода Шейдяковых, весь-
ма высокое положение. Вслед за некоторыми
другими исследователями автор монографии
справедливо усматривает в политике Ивана IV
по компактному испомещению в Романове
выезжей знати из Ногайской Орды стремле-
ние создать на этой территории Русского госу-
дарства вассальный аналог Ногайской Орды,
для того чтобы влиять на политику ногайских
биев. Убедительно раскрываются в работе и
причины неудачи данного эксперимента.

В монографии показывается падение
статуса потомков Эдиге в России в XVII в.

по сравнению с XVI столетием. Данное об-
стоятельство убедительно связывается авто-
ром прежде всего с деградацией государ-
ственности в самой Ногайской Орде. Проис-
ходило падение военного значения выездов:
если в XVI в. ногайские мирзы выезжали в
Россию со своими военными отрядами, то в
XVII в. их сопровождал только небольшой
штат домашних слуг. Падению веса ногайс-
кой знати в глазах московского правительства,
как отмечает А.В. Беляков, способствовали
частые случаи бегства знатных ногайских вы-
ходцев за пределы России [8, с. 135].

Несмотря на общий упадок статуса но-
гайской знати, ногайское (ордынское) проис-
хождение вплоть до петровских преобразова-
ний, отмечает А.В. Беляков, оставалось пре-
стижным [8, с. 132]. Московское правитель-
ство проводило политику по интеграции Эди-
геевичей в состав общерусской служилой эли-
ты. Перешедшие в православие ногайские
выходцы зачислялись в Государев двор и по-
лучали высшие московские чины стольников
и московских дворян. Более быстрой их ин-
теграции в московскую элиту способствова-
ли заключения браков с представительница-
ми знатных русских служилых родов; причем
эти браки, как показывает автор, «явно заду-
мывались в Кремле» [8, с. 203].

Однако далеко не все потомки Эдиге,
согласно наблюдениям А.В. Белякова, смог-
ли сделать успешную карьеру в Московском
государстве. Большинство их к концу XVII в.
затерялось среди численно разросшихся
стольников и дворян московских, а некоторые
из них стали входить в состав Государева дво-
ра в чинах стряпчих и жильцов как второсте-
пенная служилая знать. Многие ветви рода
пресеклись на протяжении XVI–XVII веков.
А.В. Беляков отмечает видное положение в
государстве в XVII в. лишь нескольких ногай-
ских родов: проживавших в Романове Куту-
мовых и Юсуповых, представителей рода
Шейдяковых и особенно Урусовых. После-
дние, констатирует автор исследования, были
единственным ногайским родом, достигшим
высших придворных и думных чинов. В каче-
стве главной причины карьерного успеха Уру-
совых А.В. Беляков справедливо указывает
их важные родственные связи с кланами Го-
дуновых и Романовых.
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Монография А.В. Белякова раскрывает
самые различные стороны жизни представи-
телей ногайской знати в России XVI–XVII вв.:
их происхождение, родственные связи, слу-
жебную деятельность, землевладение и дру-
гие формы материального обеспечения, отно-
шение к религии, частную жизнь и т. д. Пе-
ред нами фундаментальное просопографичес-
кое исследование по истории ногайского рода,
представители которого сыграли видную роль
в истории России.

Можно высказать по работе небольшие
замечания и пожелания. В пояснении нужда-
ется определение понятия «элиты» примени-
тельно к изучаемой автором монографии но-
гайской знати. С одной стороны, автор под-
разумевает под элитой круг лиц, приближен-
ных к русской правящей династии, участво-
вавших в делах управления государством
(членов Государева двора), то есть речь идет
здесь о правящей элите Русского государ-
ства. Но, с другой стороны, автор указывает
на наличие татарской знати неправославного
исповедания, в состав Государева двора ни-
когда не включавшейся. Последние, пишет
автор, «безусловно подпадали под понятие
элит» [8, с. 9], однако следовало бы дать бо-
лее четкое определение этой элиты (нацио-
нальная элита, местная элита и т. д.).

Вряд ли можно вслед за автором моно-
графии говорить о трансформации статуса
Шейдяковых в конце XVI в. из князей слу-
жилых в дворяне московские [8, с. 71, 244].
Как показал А.Л. Станиславский, упомянутые
в боярском списке 1588/89 г. лица по особым
княжеским рубрикам («князья служилые»,
«князья Ростовские» и др.) уже принадлежали
к чину дворян московских [37, с. 129].

Автор отмечает нерегулярность выпла-
ты денежных окладов в XVII в. представите-
лям ногайской знати, однако это было харак-
терно для всех категорий служилых людей.

Можно было бы несколько расширить
круг источников для изучения землевладения
ногайской знати и, в частности, использовать
материалы Приказа сбора ратных людей
1638 года.

Высказанные замечания носят либо част-
ный характер, либо характер пожеланий и не
могут повлиять на общую высокую оценку
работы А.В. Белякова. Его монография вно-

сит новый, значительный вклад в изучение
положения тюркской знати в общественно-
политической структуре Московского госу-
дарства XVI–XVII вв., и ее появление, бес-
спорно, является крупным событием в оте-
чественной историографии.

Стратегии инкорпорации:
государственная политика

и действия мигрантов
(М.В. Моисеев)

Для истории России в XVI–XVII вв. ха-
рактерна постоянно увеличивающаяся роль
миграции, в рамках которой в правящую эли-
ту и служилое сословие влилось заметное ко-
личество тюрков-мусульман. Правящие кру-
ги Русского государства выработали основ-
ную стратегию инкорпорации данной группы.
В этой политике мы можем выявить опера-
тивную инкорпорацию, в рамках которой ин-
корпорируемая группа сохраняла свою иден-
тичность полностью. Они жили компактно
и не были включены в общую систему ре-
гулирования и учета. Полная же инкорпора-
ция наступала в случае принятие правосла-
вия, после которой инкорпорируемый вклю-
чался в общую систему регулирования и
институты управления.

Эта проблематика давно привлекла при-
стальное внимание историков. Особенно пло-
дотворно ее разрабатывают в последнее вре-
мя. Выезды ногаев на службу в Московское
государство впервые были рассмотрены
В.В. Трепавловым [38; 39]. А.В. Беляков по-
святил истории Чингисидов в России XV–
XVII вв. специальное исследование, И.В. Зай-
цев проанализировал персоналии служебной
группы великокняжеских татар [2; 7; 16]. Од-
нако приходится признать, что многие вопро-
сы еще остаются неизученными. Особенно
это заметно на примере такой массовой груп-
пы иммигрантов, как выходцы из Ногайской
Орды. Не всегда понятны обстоятельства
выезда, генеалогические связи, условия их
жизни и службы, брачные и карьерные стра-
тегии, которые они избирали на новой Родине.

Новая монография А.В. Белякова про-
должает серию исследований автора, посвя-
щенных изучению процесса интеграции му-
сульманской выезжей знати в состав правя-
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щего класса Московского государства. Струк-
тура книги логична и проистекает из постав-
ленных исследовательских задач. Рецензи-
руемое произведение состоит из введения,
трех глав, заключения и документального
приложения. Во введении автор рассматри-
вает историографию и источники изучаемой
проблемы, первая глава посвящена выездам
и генеалогии ногайских родов, осевших в
России, во второй главе – материальное со-
держание, а в третьей – жизнь и служба но-
гаев на новой Родине.

Во ведении автор делает ряд необходимых
теоретических замечаний. Элиту А.В. Беляков
понимает довольно широко: «...как круг лиц,
приближенных к правящей династии и регу-
лярно используемый в делах управления и
войны» [8, с. 9]. Конкретно-исторически эли-
та Московского государства состояла из лиц,
жаловавшихся думскими и московскими чи-
нами, – члены Государева двора. Автор от-
мечает, что в рамках этого жесткого опреде-
ления выезжая знать, которая сохраняла оп-
ределенную обособленность даже после при-
нятия православия, составляет некоторое ис-
ключение [8, с. 9]. Однако это кажущееся про-
тиворечие. Дело в том, что элита в рамках
политического подхода – это круг лиц, обла-
дающих реальной властью или влиянием на
политические процессы вне зависимости от
личных деловых или моральных качеств.
Выезжая знать обладала и реальной властью,
и влиянием на те или иные политические про-
цессы, поэтому мы можем ее смело причис-
лять к элите Московского государства.

А.В. Беляков отмечает, что «статус рус-
ских княжеских родов ногайского происхож-
дения имеет ярко выраженные особенности в
допетровской Руси» [8, с. 10]. Потомки Эди-
ге в Москве имели высокое положение, но ус-
тупали и великому князю / царю, и Чингиси-
дам, и были близки по положению к служеб-
ным (служилым) князьям. Исследователь
предлагает два методических указания, кото-
рые повышают эффективность поисковой ра-
боты при изучении довольно многочисленной
группы выходцев из Ногайской Орды. Во-пер-
вых, ориентироваться на наличие княжеского
титула и «восточного» родового прозвища; во-
вторых, на данные различных родословных
росписей потомков Эдиге [8, с. 10–11].

Сильной стороной книги, вне всяких со-
мнений, является то, что автор приложил ти-
танические усилия по выявлению максималь-
ного числа ногайских выходцев. Эта работа
осложнялась несколькими факторами. Во-пер-
вых, информация рассеяна по многочислен-
ным документам, которые отложились в ар-
хивохранилищах разных городов. Автору при-
ходилось просматривать большое число до-
кументов, выясняя факты жизни и деятель-
ности своих персонажей. Во-вторых, эти све-
дения мозаичны и не создают последователь-
ной картины истории ногайских родов в Мос-
ковском государстве. А.В. Беляков постарал-
ся воссоздать полные генеалогии этих работ,
проанализировал и те персоны, которые не
имеют однозначной атрибуции тому или ино-
му ногайскому роду. Автор рассмотрел и брач-
ные стратегии ногаев. Все это позволило ему
воссоздать довольно полную картину генеа-
логических связей знатных выходцев из Но-
гайской Орды на новой Родине.

Особое место в исследовательском по-
черке А.В. Белякова занимает анализ мате-
риального положения героев своих исследо-
ваний. В книге проанализированы поместные
оклады и годовое денежное жалование, поме-
стный корм и питье, землевладение, а также
различные единовременные дачи (на приезд,
дворовое строение, конский корм, дрова, све-
чи, на платье, за принятие православия и т. п.).
Кроме этого, автор проанализировал матери-
альное содержание ногайских мирз, находив-
шихся в опале, и поденный корм находивших-
ся в монастыре. Подобное исследование по-
зволяет не только выяснить экономическое
положение российских ногаев, но и прояснить
царскую политику по отношению к выходцам
из исламских стран. Еще одним следствием
подобного изучения является выяснение мира
вещей, окружавшего персонажей книги, что
является необходимым для дальнейшего изу-
чения проблематики бытовой культуры и ис-
тории повседневности Московского царства.

В третьей главе автор стремится рекон-
струировать жизнь и службу выезжих ногаев.
В определенном смысле в ней подытожива-
ются исследования, проведенные в предыду-
щих главах. Автор вновь возвращается к ана-
лизу выездов и браков, о чем писал в первой
главе. Впрочем, в этих разделах А.В. Беля-
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ков концентрируется на анализе процедур и
стратегий, что не позволяет говорить о про-
стом повторении уже изложенного материа-
ла. Далее автор рассматривает службы, час-
тную и религиозную жизнь своих героев, а
также криминальные факты их биографий. За-
мечательно, что и рядовые участники воен-
ных отрядов выезжих ногаев стали объектом
изучения. Все это позволило создать уникаль-
ное по своей полноте исследование.

В целом сильные стороны новой книги
А.В. Белякова говорят сами за себя, но есть
и замечания. Главным образом они касаются
стиля изложения материала и относятся к ар-
хитектуре текста, а также к некоторым фор-
мулировкам, использованным в книге. Напри-
мер, я бы воздержался определять Исмаила
убийцей Юсуфа, так как этот факт не уста-
новлен со стопроцентной точностью, и пред-
почел бы говорить о его причастности к убий-
ству. Определение все того же Исмаила узур-
патором в принципе не верно, так как в по-
стордынских государствах отсутствовала си-
стема линейного наследования власти от отца
к сыну. Наследование бийского достоинства
происходило в рамках правящего рода, к ко-
торому Исмаил принадлежал и был, кстати,
ближайшим по порядку наследования после
Юсуфа. Поэтому стоило бы отказаться от
термина «узурпатор». Кроме отмеченных за-
мечаний обращает на себя внимание тот факт,
что в ряде случаев текст написан неряшливо,
изложение материала может быть сбивчиво
и путано. Например, в рассказе о Петре и
Афанасии Шейдяковых автор сначала пишет
о Петре, затем прерывается и повествует об
Афанасии, а потом вновь возвращается к Пет-
ру. Такой подход вряд ли может считаться
удачным. В ряде случаев автор делает сме-
лые предположения, которые ничем не обо-
снованы. Так, А.В. Беляков сначала делает
предположение, что Фатима (жена казанских
ханов Али и Мухаммед-Эмина) выехала в Рос-
сию, а затем решительно выдает ее замуж в
1519 г. за Шах-Али, и далее она принимает уча-
стие в событиях 1535 года. Учитывая, что пер-
вые упоминания о ней фиксируются в 1480-х гг.,
то даже при самых скромных подсчетах Фа-
тима превращается в политического долгожи-
теля, который действует около 50 лет. Все это
заставляет нас усомниться в отождествлении

Фатимы – жены Мухаммед-Эмина и Фатимы –
жены Шах-Али. Оснований для этого нет ника-
ких, кроме как совпадение имен, но и имя не
самое редкое. Автор, конечно, призывает к ос-
торожности, но тем не менее такое тождество
он допускает как возможное. Далее автор пи-
шет о «гостевых браках» в Ногайской Орде и
Сибирском ханстве, но никаких доказательств
в пользу этого наблюдения не приводит. Хотя
само явление крайне любопытное и нуждается
в обстоятельном исследовании, возможность по-
добных браков может быть обоснована различ-
ными брачными стратегиями. Например, на
иранских материалах нам известны так назы-
ваемые временные браки (сигэ) [10].

Однако сделанные замечания не отме-
няют того факта, что теперь у нас в руках
наиболее полное исследование по истории по-
томков Эдиге в России XVI–XVII веков. Одно
из очевидных достоинств книги заключается
в том, что создана база данных, опираясь на
которую можно проводить дальнейшие изыс-
кания об Эдегеевичах в России. В исследова-
нии показаны не только государственная поли-
тика по отношению к ногайской знати, но и их
личные стратегии, направленные или на интег-
рацию в новое общество, или, наоборот, на со-
хранение своей идентичности и обособленнос-
ти. В конечном счете инкорпорация – это не до-
рога с односторонним движением, она становит-
ся возможной только в случае согласия инкорпо-
рируемого стать частью нового социума.

Научная монография
и справочное издание: находим различия

(Б.Р. Рахимзянов)

Давно находясь в жаркой тропической
стране и занимаясь в последнее время не са-
мой средневековой историей, а ее использо-
ванием и интерпретациями в Новейшее вре-
мя, я был немало удивлен, когда на мою по-
чту пришло приглашение от уважаемого и
читаемого журнала принять участие в дискус-
сии по книге А.В. Белякова. Тем не менее,
просмотрев редакционный совет приглашаю-
щего издания, решил принять приглашение,
тем более что и автор, и тематика мне хоро-
шо знакомы.

Многие нюансы истории взаимоотноше-
ний наследников Золотой Орды с русскими
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княжествами и представителями их элит ис-
следованы далеко не в полной мере. Здесь
сказывается ситуация с источниковой базой,
которая на данный момент опубликована да-
леко не вся, а доступ к архивным докумен-
там не так прост. Даже посольские дела, мно-
жество которых находится в коллекциях Рос-
сийского государственного архива древних ак-
тов в столице РФ, все еще ждут своего пуб-
ликатора. Однако положение дел постепенно
начинает меняться.

В этой ситуации у исследователя, непос-
редственно работающего с документами из
архивных собраний, появляется сильный со-
блазн ознакомить более широкую аудиторию
с результатами своих, по сути, источниковед-
ческих штудий. Это нередко приводит к пере-
груженности исследований фактами, мелки-
ми нюансами, незначительными персонажа-
ми и подробностями, которые мало что до-
бавляют к генеральной идее работы, если та-
ковая вообще присутствует. В итоге мы час-
то получаем тексты описательного характе-
ра: в отношении истории Золотой Орды и ее
наследных государств еще много «непрора-
ботанного» материала, и это нередко приво-
дит к его введению в оборот в виде подроб-
ных статей или даже монографий по отдель-
ным сюжетам позднезолотоордынской исто-
рии (к примеру: [15; 22] и многие др.).

В этом плане можно задуматься над кон-
цептуальным вопросом: а что вообще собой
представляет научная монография и есть ли
отличия между ней и справочным изданием?
Многие исследователи отметут данный вопрос
с негодованием: если ученый провел большое
количество времени в архиве и желает ознако-
мить научный мир с результатами своих шту-
дий и эти результаты по объему представляют
собой внушительный труд (а 324 страницы – это
немало), то о чем может идти речь? Это и есть
монография. Я же думаю, что неспроста нас
учили при написании диссертаций различать
научную литературу и библиографические и
справочные издания.

В аннотации автор монографии А.В. Бе-
ляков заявляет, что «представленная работа
позволяет понять, на каких принципах (здесь
и далее в цитате курсив мой. – Б. Р.) основы-
валась политика по отношению к представи-
телям неправославных национальных элит.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для исследования иных групп не-
православного населения Московского государ-
ства в допетровский период» [8, c. 2]. Доста-
точно серьезная заявка на вклад в историогра-
фию российского Средневековья.

Из 324 страниц характеристике источ-
ников и историографии посвящено лишь 10.
Наверное, согласно логике автора, это понят-
но, ведь основную работу с источниками про-
водит он (по сути, весь его текст – это «попу-
лярное источниковедение»), а вдаваться в
дебри историографических штудий других
исследователей не так интересно (обзор ис-
следовательской литературы неполный, а за-
рубежная историография почти отсутствует,
что так легко выдать за патриотизм – какой
смысл читать этих иностранных исследова-
телей, если они все равно ничего путного не
напишут? Придерживающихся же противопо-
ложного подхода легко обвинить в наличии
«родовой травмы» [3, с. 197]). Основная мас-
са текста книги посвящена различным, зача-
стую весьма «микроисторическим» нюансам
выезда представителей ногайской знати в
Московское государство и жизни в нем. Со-
лидному приложению, столь любимому авто-
ром монографии и в своих предыдущих тво-
рениях, посвящено 25 страниц. Указатели,
именной и географический, также не обделе-
ны объемом – 29 страниц.

Интересно, что даже введение к книге в
основном содержит фактографические дан-
ные, перечисления, мелкие детали. Концепту-
альных вопросов оно не ставит. Для чего ав-
тор писал свою книгу? Какую цель он ставил
и какие задачи помогли ему в разрешении ис-
следуемой проблемы? Все это остается в зоне
догадок читателя. Складывается впечатле-
ние, что целью является переложения архивных
данных в более-менее популярную форму
(хотя по стилю монографию нельзя назвать
увлекательным чтивом). То же самое можно
сказать и о заключении. Автор попросту пе-
ресказывает в краткой форме содержание
основных глав – это абсолютно нормальный
прием, если за этим следуют какие-либо кон-
цептуальные выводы. Но их нет.

Трудно говорить о самом тексте книги,
так как он вновь представляет собой беско-
нечное перечисление фактов. Автор явно пе-
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реработал огромное количество архивной ин-
формации и «растворился» в ней, пытаясь про-
делать то же самое и с читателем. Иногда,
как в главе «Выезды и генеалогия», эта ин-
формация разбавлена какими-то рассуждени-
ями автора, а иногда, как в главе «Матери-
альное содержание», идет просто сухая ста-
тистика – когда, кому, сколько «учинили» по-
местный оклад или годовое жалование. Но не
стоит думать, что в книге все так скучно.
Мы становимся свидетелями удивительных и
увлекательных сюжетов, как, например:
сколько ведер «меда паточного и княжего» на-
значили тому или иному представителю но-
гайской знати в день [8, с. 147], какое количе-
ство дров выдавалось на его содержание [8,
с. 176], что именно – «вино горячее» или «со-
лод ячный» (или все это вместе) – выдава-
лось ногаям «на свадьбу» [8, с. 187], или что
«Василию Урмаметеву принадлежали: полот-
няный шатер; сукно настрафильное червчатое;
палаш; конская упряжь; сафьяновое седло;
санная полть; хомут с лисьими хвостами; ко-
лымажное сукно; порченые латы; задняя дос-
ка от лат; 2 шишака; сабля “люцкая”; 3 седла
“люцких”; сумка» [8, с. 209].

Если бы автор монографии ясно и внятно
обозначил свое поле как микроисторию и/или
историю повседневности и почитал бы иссле-
довательскую литературу о том, как эти темы
следует раскрывать, его работы были бы бес-
ценны. Однако заявленное им в аннотации явно
говорит нам о том, что свою роль в историог-
рафии российского Средневековья автор кни-
ги видит иначе. То же самое можно сказать и
про заключение работы: «Сделанные нами
(sic! – кем «нами»? В авторах книги я вижу
только одного человека. – Б. Р.) наблюдения
важны не только в рамках изучения истории
бытования в Московском государстве кня-
зей и мирз ногайского происхождения
(здесь и далее в цитате курсив мой. – Б. Р.),
они также позволяют более детально просле-
дить, как осуществлялась инкорпорация
тюркской знати в состав православных слу-
жилых элит, какие сигналы им посылали
власти и как на них реагировали знатные му-
сульмане и недавние новокрещены» [8, с. 250].
Если с первой частью фразы («история быто-
вания…» – она в книге представлена непло-
хо) я, пожалуй, соглашусь, то разработка про-

блемы, принципов и механизмов «инкорпора-
ции тюркской знати в состав православных
служилых элит» в работе находится в зача-
точном состоянии.

В монографии имеются примеры «осов-
ременивания» средневековых явлений: «...хотя
были и отдельные примеры проявленного ими
(ногайскими мирзами и князьями. – Б. Р.) ге-
роизма в борьбе за будущее их новой родины
(Михаил Канаевич Тинбаев)» [8, с. 244]. Ду-
маю, понятие «героизм» если и присутство-
вало в умах героев книги, то имело для них
явно другой смысл, нежели для самого авто-
ра; то же самое можно сказать про термин
«родина».

Подведем итоги. Перед нами – справоч-
ное издание, «популярное (насколько это по-
зволяет тяжелый авторский стиль) источни-
коведение», по форме представленное как на-
учная монография (это в полной мере приме-
нимо и к другим произведениям данного ав-
тора). Безусловно, научность в данном изда-
нии присутствует, ведь перед тем как перей-
ти к финальной фазе работы историка – ка-
ким-либо выводам, предварительно необходи-
мо поработать в архивах и из полученной ин-
формации сложить какой-никакой нарратив, из
которого впоследствии можно будет извлечь
концептуальные посылки. С этой задачей –
архивные штудии – автор справился. Однако
часто именно это и становится проблемой для
многих исследователей, проводящих изрядное
количество времени за поиском и разработ-
кой архивных документов, – они «застрева-
ют» на этой стадии. Что же касается вопро-
са: «А для чего нам представленный фактог-
рафический нарратив?», который каждый ис-
торик должен задавать себе всякий раз, ког-
да намеревается что-либо исследовать и тем
более опубликовать, то складывается впечат-
ление, что он автора не интересовал. Для него,
видимо, ответ сам собой разумеющийся: –
«Для науки». Наука при этом бывает разная,
как ни удивительно это звучит для некоторых.
Остается только надеяться, что когда-либо,
как выразился когда-то автор данной моно-
графии, «интерпретаторы найдутся». А воз-
можно, что и сам автор представленной кни-
ги дойдет в своих исследованиях до аналити-
ки, возвысившись над источниковым матери-
алом. Пути Господни неисповедимы...
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Роль потомков эмира Эдиге
в Русском государстве XVI–XVII веков

(А.В. Сергеев)

Книга А.В. Белякова представляет боль-
шой интерес в контексте изучения «служило-
го сословия» Московского государства, а так-
же развития институтов власти, внутренней
политики, социальных отношений. Рассмот-
ренные роды происходили от одного предка –
эпического героя Эдиге (Едигея), жившего во
второй половине XIV – начале XV века. К со-
жалению, в книге только один раз упомянут
эпос «Эдиге» [8, c. 241] и нет ссылки на изда-
ние этого замечательного произведения [42].
В XVI в. некоторые потомки Эдиге перешли
на службу к московскому государю. А.В. Бе-
ляков выяснил общие и особенные характе-
ристики, эволюцию социального статуса
«выезжих» ногайских семей, роль в русском вой-
ске, пути интеграции в «служилое сословие»
Московского государства. Фундаментом иссле-
дования является самая большая по объему
первая глава, посвященная выездам в Русское
государство и генеалогии ногайцев. Автор вы-
делил 25 родов, считавших своим предком Эдиге
[8, c. 25–26]. По оценке А.В. Белякова, в общей
сложности известны более 200 потомков Эди-
ге, но точное число в настоящее время опреде-
лить не представляется возможным.

Во второй главе приведены результаты
исследования материального содержания про-
живавших в Московском государстве ногайс-
ких мирз и князей. Текст в данной части кни-
ги перегружен перечислениями различных
видов пожалований. Подобный материал
удобнее воспринимать в табличной форме.
А.В. Беляковым сделан вывод: «Русские вла-
сти стремились по возможности прагматич-
но подходить к тратам на потомков Эдиге в
России. Наиболее значительным материальное
содержание, по-видимому, было в XVI веке.
На протяжении XVII в. происходит его посте-
пенное сокращение» [8, c. 192].

В третьей главе книги рассмотрен ряд
аспектов повседневной жизни потомков Эди-
ге в Русском государстве. Кроме этого, оце-
нена роль ногайских отрядов в обеспечении
обороноспособности страны [8, c. 193–241].
Анализ местнических конфликтов показал, что
служившие московским государям лица из

ногайских родов фактически стояли вне ин-
ститута местничества. За 150 лет выявлены
«только три дела о местничестве с участием
ногайских князей» [8, c. 217].

В заключении к книге приведены основ-
ные выводы исследования [8, c. 243–250].
Наиболее важными, на мой взгляд, являются
следующие: на протяжении XVI–XVII вв.
«статус Эдигеевичей в России претерпел зна-
чительные изменения. При этом четко про-
слеживается некая разделительная черта – до
и после Смуты» [8, c. 243]; во 2-й половине
XVI в. принявшие христианство ногайские
князья были наделены крупными поместья-
ми; в Романовском уезде сформировался
центр компактного проживания ногайских мирз
и их военных отрядов, просуществовавший
более столетия; начиная с середины XVI в.
ногайские мирзы со своими отрядами регу-
лярно участвовали в войнах, которые вел мос-
ковский царь, но «преувеличивать их значе-
ние в победах русского оружия все же не сто-
ит»; ключевое значение для инкорпорации но-
гайских выходцев «в высшую страту служи-
лых людей Московского государства» имело
принятие ими православия; «первоначально
знатные ногайские выходцы отождествлялись
в России как одна из разновидностей служи-
лых (служебных) князей. Но в начале 1590-х гг.
в их статусе происходит значительное изме-
нение. Они теряют положение служебных кня-
зей и трансформируются в дворян по москов-
скому списку и стольников» [8, c. 244]; «ру-
беж XVII–XVIII вв. стал логическим завер-
шением истории Эдигеевичей в России. Этот
род дал множество представителей, просла-
вившихся в различных формах деятельности
на благо страны, ставшей им новой родиной»
[8, c. 250].

В приложении к исследованию приведе-
ны тексты 16 грамот и извлечений из доку-
ментов, хорошо иллюстрирующих и дополня-
ющих наблюдения автора.

В целом, отмечая высокий научный уро-
вень книги А.В. Белякова, следует сделать ряд
замечаний.

Прежде всего, название книги не вполне
отражает содержание. Кого из ногайских вы-
ходцев можно отнести к знати? Вероятно,
сравнительно небольшой круг фамилий, при-
нявших православие, успешно интегрировав-
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шихся в «служилое сословие» Московского
государства, занявших видные места в Госу-
даревом дворе. Значительное число лиц но-
гайских родов сохраняли иную конфессиональ-
ную принадлежность. В этих случаях «инкор-
порация» в служилое сословие Московского
государства оставалась неполной. Возможно,
к знати можно также причислить кого-то из
этих лиц, имевших авторитет среди соплемен-
ников и осуществлявших представительские,
административные функции в местах поселе-
ний ногайцев в России. А остальные, коих
было большинство? Можно ли их считать зна-
тью? Социальной стратификации ногайцев в
книге уделено мало внимания. А.В. Беляков
постулирует, что рассматриваемые в книге
лица «относились к высшей и средней страте
служилых людей», но ничего не говорит о кри-
териях этой классификации и о выделении са-
мих страт [8, c. 18]. В основу работы положе-
ны родословия, а не социальная стратифика-
ция тех или иных родов в Русском государ-
стве. Указанный подход делает книгу прежде
всего родословным справочником и в меньшей
степени исследованием социальной эволюции
ногайских выходцев и особенностей этого про-
цесса. Кроме того, в этом случае неизбежны
отдельные повторы в тексте: некоторые фак-
ты использованы в описании родословий, а за-
тем повторены при характеристике аспектов
социальной жизни ногайских семей в следую-
щих главах [8, c. 77, 202].

Автор не использует общепринятые со-
кращения при оформлении ссылок. Описания
источников и публикаций приведены всегда
полностью. Такой прием неоправданно увели-
чивает объем текста и неудобен при частом
упоминании одних и тех же работ.

В параграфе об исторических источни-
ках А.В. Беляковым родословные книги уч-
тены только по публикациям. Оставлена без
внимания важная редакция «в 81 главу» [11,
с. 60, 63; 33, с. 348–270]. Один из списков этой
редакции содержит особую главу «Нагайских
мурз и князей» [28, л. 172–196 об.].

Автором мало использованы и не оха-
рактеризованы в описании источников «жилец-
кие списки», хотя А.В. Беляков указывает, что
отсутствие «детей некоторых князей ногайс-
кого происхождения» в боярских книгах объяс-
няется их службой в жильцах [8, c. 115].

Автор редко использует рукописи дошед-
ших до нас писцовых книг конца XVI – первой
половины XVII века. А.В. Беляков часто ци-
тирует работу А.В. Антонова с подробным
описанием писцовой книги Романовского уез-
да 1590-х гг. [1], но непосредственно к тек-
стам писцовых книг 1590-х, 1620-х гг. этого
района компактного проживания ногайских
мурз и князей не обращается.

В писцовых книгах Ярославского уез-
да указаны среди землевладельцев Шей-
дяковы и подробно описаны их владения, а
также поместье и вотчина князя В. Мамае-
ва [26, л. 472 об.–474 об.; 27, л. 1441–1473 об.,
1489–1534 об.]. Кроме того, упоминается прежнее
владение «князь Ондреевского поместья Уру-
сова, а наперед ево было за отцом князь Федо-
ровым за князь Ортемьем Шейдяковым в по-
местье» [27, л. 1507 об.–1522]. Указанные тек-
сты более информативны, чем использованные
А.В. Беляковым отрывочные сведения из ра-
бот О.А. Шватченко [8, с. 173].

А.В. Беляков утверждает, что «Романовс-
кий уезд взяли в опричнину, но мирзы в ней ни-
когда не упоминаются» [8, c. 154]. Взятие в оп-
ричнину данного района целиком или частично
вполне вероятно, но определенных сведений об
этом нет. В данном случае автору следовало при-
вести ссылку на источники или сформулировать
это высказывание как собственную гипотезу.

А.В. Беляков предложил идентифициро-
вать погребенную в Троице-Сергиевом мона-
стыре княгиню-инокиню Ольгу Шейдякову
как дочь князя Петра Тутаевича Шейдякова
и справедливо указал, что «в таком случае не
объясняется, почему она названа княгиней»
[8, c. 72]. Из приведенных данных можно зак-
лючить, что в монастыре была похоронена
жена князя Петра Тутаевича княгиня Ксения
Борисовна. Перед кончиной она, по-видимо-
му, постриглась под именем Ольга.

Спорным является отождествление
А.В. Беляковым указанной в синодике Чудо-
ва монастыря княгини Анны Шейдяковой с
супругой лица из знатной, но нетитулованной
фамилии Бутурлиных. Автор в данном слу-
чае справедливо задается вопросом: «Непо-
нятно, почему супруга Бутурлина названа
княгиней» [8, c. 77, 202]. В поминании, веро-
ятно, указана родственница Бутурлиных, вы-
данная за кого-то из князей Шейдяковых.
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Высказанные замечания, прежде всего,
направлены на выявление содержащегося в ис-
точниках потенциала для дальнейшего иссле-
дования интересной и важной темы обсуждае-
мой книги и не затрагивают ее основного со-
держания и выводов. Наблюдения, обобщения,
сделанные А.В. Беляковым в исследовании су-
деб ногайских родов в Русском государстве
XVI–XVII вв., являются существенным вкла-
дом в отечественную историческую науку.

Коллективные родословные
ногайской знати в Средние века:

генеалогия и просопография
(Н.В. Рыбалко)

В течение трехвекового периода изуче-
ния истории Средневековой России каждая
новая монография приковывает к себе при-
стальное внимание ученых и любителей ис-
тории, вызывает оживленные дискуссии. За-
метным событием стало появление новой кни-
ги А.В. Белякова «Ногайская знать в России
XVI–XVII веков» [8].

Несмотря на общемировую практику, ве-
дущую свои истоки с XIX в., активное ис-
пользование в Европе с 1920–30-х гг. и тео-
ретическое оформление основных принципов
к 1970-м гг. [31], в России метод просопог-
рафии активно стал реализовываться только
с 1990-х годов. Познакомившись с более
5 000 публикаций, Ю.Ю. Юмашева отметила,
что в настоящее время метод просопографии
реализуется в двух видах исследований: 1) при
изучении «динамических явлений, происходя-
щих в определенный период времени с груп-
пой исследуемых объектов, обладающих хотя
бы одной общей характеристикой»; 2) при изу-
чении «коллективных биографий» социальных
групп и страт [43, c. 3].

В исследовании о ногайской знати А.В. Бе-
ляков демонстрирует успешное сочетание гене-
алогического метода и просопографии, хотя о
просопографическом методе в данной работе
автор ни разу не упоминает. Им не только вос-
становлены поколенные и горизонтальные свя-
зи, но и выяснена роль представителей но-
гайской знати в событиях Московского госу-
дарства, влияние родственных связей на по-
литические и международные процессы, в
частности, как отметил автор, на такой важ-

ный процесс, как «формирование служилой
страты Русского государства в предпетров-
скую эпоху» [8, c. 132]. Таким образом, дан-
ное исследование вполне можно охарактери-
зовать как просопографическое, где изуча-
ется такое динамическое явление, как интег-
рация ногайской знати в русское общество
на протяжении XVI–XVII веков. Стоит от-
метить, что за время своей научной деятель-
ности Андрей Васильевич Беляков показал
умение работать как в жанре составления от-
дельных биографий [5; 6; 7], так и коллек-
тивных [2; 4].

Современные тенденции, связанные с
историей повседневности, гендерным анали-
зом, активно развивающиеся в исторической
науке в последние два десятилетия, нашли
отражение в первом же параграфе первой гла-
вы монографии А.В. Белякова: женский воп-
рос – о «выезжих» женах татарских царей и
царевичей. Показательно это еще и потому,
что история Средневековья – по большому
счету история мужская, женщинам отводи-
лась второстепенная роль в обществе: их
жизнь и деятельность не были связаны с вой-
нами, политическим вопросами, государствен-
ным управлением и службой, наследованием
собственности (кроме вдовьего удела), при-
частностью к составлению каких бы то ни
было текстов. Генеалогические древа, как
правило, тоже ориентированы на родство по
мужской линии. Однако, несмотря на слабое
отражение «женской истории» в документах,
родственные отношения по женской линии тре-
буют особого изучения, это дает понимание
личных контактов, служебных назначений, и,
как отметил А.В. Беляков, изучая историю но-
гайских татар, «через браки устанавливались
международные союзы и продвигалось ногай-
ское влияние» [8, с. 28].

Ввиду отсутствия источников сводного
характера исследование становится возмож-
ным только в результате кропотливого, сис-
тематического изучения исторических доку-
ментов путем их сплошного просмотра. И чем
больше ученый работает, тем больше мате-
риала накапливается. А.В. Беляков в науке
уже более 25 лет. Плодотворные архивные
разыскания дают свой результат.

Тщательную работу А.В. Белякова с до-
кументами следует отметить особо: присут-
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ствует критический анализ фактических сви-
детельств, прослежена генетическая связь
текстов, выявлены элементы фальсификаций
как материального подлога, совершенного, по
предположению автора, известным фальси-
фикатором А.И. Сулакадзевым, так и интел-
лектуального – современниками или потом-
ками. Ученый на конкретных примерах по-
казал, что часто фальсифицировались имен-
но данные родословных книг, которые к тому
же содержат далеко не полную информацию,
ее обязательно следует сопоставлять и пе-
репроверять по летописям, разрядным, по-
сольским и писцовым книгам, делопроизвод-
ственной документации монастырей, данным
некрополей и т. д.

Истина в деталях. А.В. Беляков не идет
от уже сложившихся концепций и обобщений,
не подтверждает данными источников «един-
ственно верную» или какую-либо еще теорию.
Он как настоящий глубокий исследователь
идет от фактов, заключенных в источнике, чет-
ко разделяя те, в которых ученый уверен, и те,
на которых можно только построить гипотезу.
Именно фактами обосновываются выводы.
Это оригинальное, добротное исследование.

В отличие от изданий справочного харак-
тера, исследование А.В. Белякова не ограни-
чивается лишь собранными по фамилиям и
персоналиям биографическими данными. По-
казаны родственные связи, личные контакты,
служебные назначения. Красной нитью сквозь
исследование проходят наблюдения о русской
и татарской традиционности, религиозной и
культурной интеграции.

Отдельная тема, которая проходит че-
рез все исследование А.В. Белякова, – это та-
тарская ономастика: происхождение имен, ро-
довых фамилий и прозвищ, вариативность их
упоминаний в документах, идентификация ис-
торических личностей по именам и прозви-
щам. Очень интересная проблема. Автору
данных строк тоже пришлось с этим столк-
нуться при собирании биографий дьяков и по-
дьячих Московского государства [30].

В монографии отмечен ряд динамичных
процессов, происходивших на протяжении
XVI–XVII вв., как то: выдача поденного кор-
ма, изменение отношения к ногайским князь-
ям с переходом в православие и др. Но очер-
ковый принцип монографии не дал возможно-

сти показать, как менялось положение ногай-
ской знати в зависимости от того, кто стоял
во главе Московского государства (информа-
ция рассредоточена по всему исследованию),
какими нормами права регулировалось мате-
риальное обеспечение ногайских князей, кро-
ме жалованных грамот, соответствовали ли
индивидуальные пожалования общегосудар-
ственным нормам и с какими категориями лиц
Государева двора они были сопоставимы.
Иными словами, что в интеграции «выезжей»
ногайской знати можно считать константой, а
что переменной, и зависела ли динамика про-
цессов от политики главы государства. Зак-
лючение построено как раз по такому хроно-
логическому принципу.

Ни одно просопографическое исследова-
ние периода Средневековья никогда нельзя
будет назвать полностью завершенным толь-
ко потому, что работа с архивными докумен-
тами требует личного присутствия ученого в
архиве (решение проблемы – оцифровка до-
кументов), физически невозможно одному че-
ловеку охватить весь массив документов (ре-
шение – коллективная работа), часто в про-
сопографических исследованиях ученые об-
ращаются к одним и тем же документам, иг-
норируя предыдущие исследования (оптималь-
ный выход – открытая просопографическая
база). Все эти вопросы периодически подни-
маются на научных семинарах, конференциях
и в публикациях. Их решение возможно только
путем объединения усилий больших коллекти-
вов с единым координационным центром и дол-
госрочным финансированием.

Остается пожелать Андрею Васильеви-
чу Белякову дальнейшей плодотворной рабо-
ты и успешной реализации новых проектов!
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“SKAZKI” OF LANDOWNERS AND PEASANTS
ABOUT THE DEVELOPMENT OF NOVOROSSIYA

AT THE END OF THE 18th – FIRST THIRD OF THE 19th CENTURY

Liliya G. Stepanova
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation

Abstract. Introduction. According to the pace of settlement at the end of the 18th century, Novorossiya
occupied a leading position in the country. Until now, primary materials of the General Land Surveying of the late
18th – first third of the 19th centuries have not been involved in the study of the development and settlement of
Novorossiya. Methods and materials. The basis of the study was economic “skazki” related to rarely encountered
initial survey documents. To identify “skazki,” the fund of field notes on the Ekaterinoslav (Novorossiysk) province
was studied, and the text of “skazki” was analyzed to search for lost or hidden information. Analysis. Compared to
other regions, economic “skazki” in Novorossiya are revealed much more frequently. “Skazki” allow us to identify
the features associated with the development of Novorossiya, including the absence of large forests, the presence
of steppe open spaces for cattle-breeding and fertile chernozems for arable farming. The rivers were of great
importance for the region. Results. Under the conditions of colonization and the sparsely populated region, the
“skazki” of landowners and peasants served as the only source for land surveyors about the state of the land fund,
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«СКАЗКИ» ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН
ОБ ОСВОЕНИИ НОВОРОССИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
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Аннотация. Введение. Присоединение к Российской империи в XVIII в. огромных пространств Дикого
поля и малонаселенность данной территории вызвали необходимость ее хозяйственного освоения и заселе-
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ния. По темпам заселения новый регион, получивший название Новороссия, в конце XVIII в. занимал веду-
щее положение в стране. До нынешнего времени к изучению освоения и заселения Новороссии не привле-
кались первичные материалы Генерального межевания конца XVIII – первой трети XIX века. Методы и
материалы. Основой исследования стали экономические «сказки», относящиеся к редко встречаемым ис-
ходным документам межевания. Для выявления «сказок» был изучен фонд полевых записок по Екатеринос-
лавской (Новороссийской) губернии, хранящихся в межевом отделе РГАДА. В дальнейшем был проведен
анализ текста «сказок» для поиска потерянной информации. Анализ. Полевые записки при межевании Ека-
теринославской (Новороссийской) губернии составлялись землемерами в 1798–1828 гг., но большая их часть
относится к первым восьми годам межевания. По сравнению с другими регионами, экономические «сказ-
ки» по этой территории выявляются гораздо чаще. Их отличительной особенностью является то, что в роли
авторов выступали не только крестьяне, но и помещики. «Сказки» позволяют выявить особенности, связан-
ные с освоением Новороссии, в том числе отсутствие больших лесных массивов, наличие степных просто-
ров для занятия скотоводством и плодородных черноземов для хлебопашества. Большое значение для регио-
на имели реки, которые обеспечивали население обилием рыбой и выполняли важную транспортную фун-
кцию. Результаты. В условиях освоения региона «сказки» помещиков и крестьян служили для землемеров
важнейшим источником о состоянии земельного фонда, имеющемся населении и его занятиях на отдельных
территориях-дачах. Сравнительный анализ с текстами Экономических примечаний конца XVIII – начала XIX в.
показывает почти дословное использование информации из экономической «сказки». Финансирование.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда проект № 22-28-00330, https://rscf.ru/
project/22-28-00330/.

Ключевые слова: Новороссия, Екатеринославская губерния, Генеральное межевание, «сказки» поме-
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Введение. В XVIII в. к Российской им-
перии были присоединены обширные терри-
тории южных степей. Большая часть земель,
располагавшихся на огромных пространствах
Дикого поля, в правление Екатерины II стала
именоваться Новороссией. Географические
границы Новороссии с течением времени ме-
нялись. Однако традиционно к ней относилась
территория Новороссийской губернии, впос-
ледствии разделенная между Екатеринослав-
ской, Херсонской и Таврической губерниями.
Причерноморские и приазовские степи обла-
дали большим хозяйственным потенциалом
для развития земледелия и скотоводства,
крупные реки и моря предоставляли возмож-
ность вести рыбный промысел, заниматься
торговлей. В 80–90-х гг. XVIII в. более полови-
ны всех переселенцев Российской империи осе-
дали в южных губерниях, относящихся к Ново-
россии [4, с. 259]. Южные территории остава-
лись основными заселяемыми районами стра-
ны в первой половине XIX в. [27, с. 53]. В это
время шло развитие этой территории, в резуль-
тате которого сложился уникальный по своему
этническому и конфессиональному составу, зем-
леустройству и формам хозяйствования регион.

При изучении заселения и освоении тер-
ритории Новороссии ранее практически не ис-
пользовались материалы Генерального меже-
вания, в ходе которого закреплялись границы
земельных владений. Особую ценность сре-
ди них имеют исходные документы межева-
ния, сведения для которых непосредственно
собирались землемерами при проведении ме-
жевых работ и впоследствии служили осно-
вой для создания итоговых материалов Гене-
рального межевания [10]. В межевом отделе
Российского государственного архива древних
актов (далее – РГАДА) сохранились полевые
записки землемеров. Помимо полевого жур-
нала, в котором фиксировался ежедневный ход
межевых работ, приказов землемерной коман-
де, присяг поверенных, абрисов местности и
других документов, в полевых записках мож-
но встретить экономические «сказки» мест-
ного населения о межевавшихся земельных
владениях. Целью исследования является ана-
лиз экономических «сказок» для изучения про-
цесса освоения Новороссии в конце XVIII –
первой трети XIX века. Рамки исследования
ограничены территорией Екатеринославской
губернии, представляющей значительную
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часть земель Новороссии. Актуальность ис-
следования обусловлена необходимостью при-
влечения для изучения процесса освоения юж-
ных территорий Российской империи ранее не-
использованных источников.

Методы и материалы. Освоение юж-
ных территорий, вошедших в состав Российс-
кой империи во второй половине XVIII в., до
нынешнего времени изучено недостаточно.
Среди дореволюционных работ, в которых зат-
рагивалась эта тема, особо выделяются иссле-
дования А.А. Скальковского [28] и Д.И. Бага-
лея [1]. К фундаментальным работам, напи-
санным в советское время о заселении и хо-
зяйственном освоении Новороссии, относятся
монографии Е.И. Дружининой [3] и В.М. Ка-
бузана [5]. В постсоветской историографии воп-
росы освоения территории Херсонской, Екате-
ринославской и Таврической губерний изуча-
лись В.Я. Бойко [2]. В дальнейшем отдельные
события, связанные с освоением Новороссий-
ского края и становлением управленческих го-
сударственных, светских и административно-
управленческих структур, рассматривались
А.В. Макидоновым [8]. Большую работу по
изучению заселения и освоения региона прове-
ли авторы фундаментального труда «История
Новороссии» [4]. Однако в целом в работах ис-
следователей не использовались материалы
Генерального межевания.

Между тем Генеральное межевание, про-
водившееся в России с 1765 г. вплоть до конца
XIX в., вызывает неизменный интерес ученых
[32]. Тщательный источниковедческий анализ
«Экономических примечаний» к планам Гене-
рального межевания впервые был проведен
Л.В. Миловым, представившим исследователям
открывающиеся возможности [9]. На современ-
ном этапе материалы Генерального межевания
используются для изучения социально-экономи-
ческой истории различных регионов России.
Применение новых методов исследования по-
могает выявить особенности структуры земле-
пользования [7], расселения, развития городов и
их территорий [33], создать историко-картогра-
фические модели территорий [6]. Однако осво-
ение различных регионов России на основании
материалов Генерального межевания рассмат-
ривается лишь в немногих работах [34].

В свою очередь Генеральное межева-
ние на территории Новороссии оказывалось

в поле зрения лишь некоторых исследова-
телей. Юридическую основу Генерального
межевания на этой территории изучала
И.В. Петрова, обратившая внимание на
становление системы кадастрового учета
[11]. Д.З. Фельдман на основе материалов Ге-
нерального межевания Херсонской губернии
исследовал еврейскую колонизацию Север-
ного Причерноморья [31].

Среди нечасто использующихся истори-
ческих источников до нынешнего времени
остаются экономические «сказки», собирав-
шиеся землемерами от местного населения
во время проведения межевых работ, которые
можно обнаружить в полевых записках зем-
лемеров, спорных и мелочных делах. Они слу-
жили исходным материалом для составления
Экономических примечаний Генерального
межевания [10, с. 164–166]. В числе после-
дних таких выявленных документов были
«сказки» крестьян, сохранившиеся в полевых
записках землемеров по Санкт-Петербургс-
кой и Новгородской губерниям [29]. Ранее
автором был проведен анализ «сказок», об-
наруженных в полевых записках по Тавричес-
кой губернии, имеющих свои отличительные
особенности [30].

Для выявления экономических «сказок»
по Екатеринославской (Новороссийской) губер-
нии был изучен фонд полевых записок, храня-
щихся в межевом отделе РГАДА. В дальней-
шем был проведен анализ текста обнаружен-
ных «сказок» по отдельным дачам для поис-
ка потерянной информации из исходных ма-
териалов межевания при составлении Эконо-
мических примечаний к планам Генерально-
го межевания.

Анализ. В материалах Генерального
межевания Межевой канцелярии и местных
межевых учреждений по Екатеринославской
губернии РГАДА сохранились 697 полевых
записок землемеров, относящихся к 1798–
1828 годам. Основная часть полевых записок
составлена в первые восемь лет проведения
межевых работ (573 полевые записки или
82,2 %), причем наибольшее количество за-
писок датируется 1802 г. (114 ед. хр.) и 1804 г.
(123 ед. хр.). В связи с менявшимся админи-
стративно-территориальным устройством гу-
бернии по охвату территории различных уез-
дов полевые записки землемеров распреде-
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ляются неравномерно. Большая их часть опи-
сывает процесс межевания дач в Бахмутском
(181 ед. хр.), Павлоградском (143 ед. хр.), Ека-
теринославском (133 ед. хр.), и Новомосковс-
ком (93 ед. хр.) уездах. Значительно меньше
полевых записок представлено по Ростовско-
му (56 ед. хр.), Мариупольскому (39 ед. хр.),
Славяносербскому (24 ед. хр.), Александров-
скому (16 ед. хр.) и Верхнеднепровскому
(10 ед. хр.) уездам.

Документы, подшиваемые в полевую
межевую записку, часто не имеют собствен-
ного названия. Однако «сказки» в них выяв-
ляются благодаря своей структуре и форма-
лизованному тексту, характеризующему ме-
стоположение дачи, ее природную среду, ка-
чество грунта, воды, виды деревьев, зверей,
птиц и рыб на данной территории. Помимо
этого, в «сказках» используются устойчивые
словосочетания, встречающиеся в Экономи-
ческих примечаниях («оное селение имеет
расположение...», «земля грунт имеет... из по-
сеянного на ней хлеба лучше родится... а про-
чие семена...», «женщины сверх полевых ра-
бот упражняются в домашних рукоделиях»
и т. д.). Нередко название документа можно
определить по тексту, расположенному в его
конце, который предшествует заверяющим его
подписям: к «сей экономической сказке руку
приложил...».

Анализ экономических «сказок» по Но-
вороссии показывает, их авторами могли вы-
ступать не только помещичьи крестьяне и
свободные переселенцы, заселявшие этот ре-
гион и непосредственно знавшие особеннос-
ти местности, но и помещики-владельцы зе-
мель или их поверенные. Так, при межевании
в 1800 г. сельца Башмачка Новороссийского
(в последующем – Екатеринославского) уез-
да подобную экономическую «сказку» сочи-
нял сам помещик Н.С. Завров [18, л. 6–6 об.].
В 1802 г. автором «сказки» стал супруг вла-
делицы сельца Тарасовки Новороссийского
уезда титулярный советник С.Д. Дмитриев,
подписавший ее по доверенности жены [20,
л. 16–16 об.]. Однако в большинстве случаев
авторами экономических «сказок» станови-
лись поверенные помещиков [12, л. 27; 14,
л. 10; 16, л. 26; 17, л. 6], которые прикладыва-
ли к ней руку сами или «за неумением грамо-
ты» за них это делали священнослужители.

Содержащиеся «сказках» помещиков и
крестьян сведения позволяют выявить осо-
бенности, связанные с процессом освоения
Новороссии. Одной из них является отсут-
ствие больших лесных массивов, характерных
для центральных областей России. При опи-
сании одной из дач в Екатеринославском уез-
де в «сказке» подчеркивалось: «Лесу для
строения и поташа вовсе нет» [14, л. 10]. Опи-
санный в «сказках» на территории уезда ду-
бовый лес относился к дровяному и был вы-
шиной в три аршина и в отрубе в два дюйма
[13, л. 11]. При характеристике лесной расти-
тельности в Славяносербском уезде подроб-
но перечислялись не только виды деревьев,
но и кустарников: «Лес растет по оврагам дро-
вяной дубовый, берестовый, черноклен, кле-
новый, ясеновый, вязовый и терновый, кото-
рый для сожжения поташа не способен» [25,
л. 19 об.].

Природная среда накладывала отпеча-
ток на хозяйственную деятельность кресть-
ян. Степные просторы Новороссии предостав-
ляли благоприятные условия для занятия ско-
товодством, которое сочеталось с хлебопа-
шеством. В «сказке» села Герасимова Ека-
теринославского уезда отмечалось: «Земли на
помещика запахивают 50, а временем и до
100 дес., косят от 200 до 300 дес., а осталь-
ную обрабатывают хлебопашеством и поко-
сом всю на себя и оставляют для скотской
пастьбы» [16, л. 17 об.]. На некоторых дачах
уезда выделялись хутора для занятия ското-
водством [15, л. 12]. Однако, большие труд-
ности в освоении Новороссии вызывало от-
сутствие в ряде местностей воды. В «сказ-
ках» по всем уездам Екатеринославской гу-
бернии это нередко подчеркивалось: «В оных
оврагах и отвершках воды не находится» [15,
л. 12], «водотоки совсем пересыхают» [26,
л. 12], «та река против оного сельца в летнее
жаркое время местами пересыхает» [18, л. 6].

Вместе с тем реки Днепр, Лугань, Се-
верский Донец, Мокрая Сура и другие речки
буквально вдыхали жизнь в дикое поле, их вод-
ные и рыбные ресурсы помогали переселен-
цам осваиваться на новых местах. В «сказках»
подробно описывалось обилие рыбы по всем
местностям, где протекали эти реки. В Днеп-
ре водились стерляди, сазаны, судаки, ерши,
сомы, лещи, щуки, марина, язи, пескари, плот-
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ва, окуни и раки, в отдельных местах време-
нами вылавливались осетры [17, л. 26 об.], в
Северском Донце – стерляди, сомы, судаки,
лещи, щуки, окуни, голавли, сазаны и плотва
[26, л. 37], в Мокрой Суре – щуки, караси, плот-
ва, лини, окуни, лещи, ерши и раки [14, л. 10].

Реки выполняли в регионе важную
транспортную функцию, обеспечивая разви-
тие торговли. Авторы «сказок» подробно рас-
сказывали о судоходстве по местным рекам.
Большое значение имел Днепр, по которому
шли большие транспортные суда, малые бар-
касы и лодки, байдаки и барки из Шклова,
Киева, Кременчуга и других городов, груже-
ные сосновым лесом, досками, железом, свин-
цом, углем, стеклом. Весной по нему осуще-
ствлялась гонка плотов с сосновым, дубовым,
еловым лесом до городов Херсона и Никола-
ева [19, л. 7 об.].

Несомненно, особенностью региона
были большие площади черноземных почв.
Авторы «сказок» на территориях всех уездов
подчеркивали наличие чернозема, но чистый
чернозем упоминался достаточно редко, в
основном он сочетался с другими видами грун-
та – иловатым, серопесчаным, каменистым,
хрящеватым, сероглинистым, солонцеватым
[23, л. 34 об.]. Среди посевных культур с хо-
рошими урожаями, как правило, назывались
рожь, озимая и яровая пшеница, овес, ячмень,
просо, горох, фасоль, гречиха [12, л. 27; 13,
л. 11]. Отдельное внимание в «сказках» уде-
лялось регулярным и нерегулярным плодовым
садам, причем даже малолетним [14, л. 10], в
которых росли яблони, вишни, сливы, груши,
крыжовник, терновник, смородина [21, л. 9].

В экономических «сказках» по Новорос-
сии содержатся важные данные о платежес-
пособности населения, выражающиеся в ве-
личине помещичьей запашки и денежном об-
роке. Имеются в них также сведения о про-
мысловых занятиях местного населения, од-
нако они в большей степени, чем другая ин-
формация, формализированы, поэтому не от-
личаются по отдельным дачам.

Сравнительный анализ найденных в по-
левых записках экономических «сказок» и
составлявшихся на их основе Экономических
примечаний по различным уездам Екатери-
нославской (Новороссийской) губернии пока-
зывает, что в Экономических примечаниях,

относящихся к концу XVIII – началу XIX в.,
встречается почти дословное переписывание
отдельных фрагментов или даже полных тек-
стов «сказок». Помимо расширенной инфор-
мации об окружающей среде и хозяйственной
деятельности имеются прямые отсылки к
авторам данного текста, взятого из «экономи-
ческой сказки». Например, в Экономическом
примечании сельца Лугобеловка (оно же
Круглокут) Бахмутского уезда Екатеринослав-
ской губернии приводится почти полный текст
подобной «сказки» от помещика: «На означен-
ной речки Лугани пруд, на коем деревянная
мукомольная мельница о двух поставах с тол-
чеей, действие имеет кроме полой воды во
весь год, на коей хлеб мелится для нашего и
крестьянского расхода, а часть из найму из
соседственных селений до 700 четвертей в год,
а с оной доходу получается до 300 рублей...
ловится рыба щуки, окуни, плотва, голавли,
судаки, сомы, лини, пескари, которая по улов-
лению употребляется для нашего и крестьян-
ского продовольствия... Крестьяне в имуще-
стве посредственно зажиточны и состоят на
нашем господском издолье, промышляют хле-
бопашеством, к чему они радетельны. Земли
запахивают на нас 15 десятин, а остальную
на себя...» [35, л. 273 об.–274 об.].

Однако при обобщении сведений в бо-
лее поздних по времени создания Экономичес-
ких примечаниях часть информации не вно-
силась. Это было связано как с устаревани-
ем информации «сказок» и ранних Камераль-
ных экономических примечаний о крестьянс-
ких промыслах, размерах запашки и помещи-
чьем оброке, так и с использованием более
краткой структуры самих примечаний. Боль-
шое значение имеют выявленные экономичес-
кие «сказки» в том случае, если по уезду не
сохранились Полные или Камеральные эконо-
мические примечания, содержащие более рас-
ширенную информацию о земельных владе-
ниях. Так, в Экономических примечаниях по
Ростовскому уезду, относящихся к 30-м гг.
XIX в., содержатся сведения о 66 обмежеван-
ных дачах, но сами примечания по каждой даче
очень лаконичны. К примеру, в «сказке», со-
хранившейся в полевой записке с описанием
сельца Ивановки помещицы А.В. Гатцуковой,
более подробно характеризуется географичес-
кое положение дачи на местности, выявляют-
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ся дополнительные сведения об имеющимся
пруде с различными видами рыб. В отличие
от Экономических примечаний, где в дальней-
шем по тексту делается отсылка к описанию
соседней дачи, здесь содержится характери-
стика растительного и животного мира, видов
земельного грунта, перечисляются выращи-
ваемые зерновые культуры и основные заня-
тия крестьян. Если из Экономических приме-
чаний следует, что «крестьяне на изделье,
промышляют хлебопашеством, зажитка сред-
ственного» [36, л. 26], то в «сказке» поясня-
ется, что они на пашут помещицу девяносто
десятин, а остальную землю запахивают на
себя [22, л. 11–11 об].

В Экономических примечаниях по Сла-
вяносербскому уезду этого же времени содер-
жатся сведения о 130 дачах. Однако подроб-
ное описание дач в них не содержится. К при-
меру, при описании земель дачи селец Парис-
полья и Белополья, а также деревни Хворос-
тяной приводится краткая характеристика их
расположения на местности и делается от-
сылка к описанию другой дачи, имеющей
сходственный грунт земли, похожие урожаи и
сенные покосы [37, л. 35 об.]. В свою очередь
«сказка», подписанная помещиком Н.М. Ко-
заченским, содержит подробные сведения о
природной среде, посевах, описания занятий
крестьян, размера запашки помещика, оцен-
ку их зажиточности. В ней упоминается гос-
подском дом, разбитый при нем сад и пруд
[24, л. 19–19 об.].

Результаты. В отличие от других реги-
онов России при проведении Генерального
межевания Новороссии землемеры в качестве
исходных документов использовали не толь-
ко «сказки» крестьян, но и «сказки» помещи-
ков. В условиях освоения региона они служи-
ли источником первоначальных сведений для
составления Экономических примечаний к
планам Генерального межевания и содержа-
ли всю необходимую информацию. В полевых
записках по Екатеринославской (Новороссий-
ской) губернии «сказки» встречаются гораз-
до чаще, чем по другим территориям Россий-
ской империи. Их высокую сохранность мож-
но объяснить более бережным отношением к
исходным документам межевании нового ре-
гиона, поскольку они служили важным и не-
редко единственным источником об особен-

ностях локальных территорий, их географичес-
кой и природной среде, состоянии земельного
фонда, имеющемся населении и его занятиях
на отдельных территориях-дачах.

Выявленные в полевых записках «сказ-
ки» по Новороссии содержат подробные све-
дения по отдельным земельным владениям и
открывают возможности для проведения ис-
следований на уровне отдельных поселений.
Сравнительный анализ с текстами Экономи-
ческих примечаний показывает почти дослов-
ное использование информации из экономичес-
кой «сказки» в более ранних их вариантах,
относящихся к концу XVIII – началу XIX в.
В позднейших вариантах в большинстве слу-
чаев подробная информация по отдельным тер-
риториям-дачам в Экономических примечани-
ях не приводится. Важным вопросом остается
поиск «сказок», совпадающих с текстом Эко-
номических примечаний для выявления иска-
жения и потери материала при объединении
сведений по различным селениям и дачам, в
том числе по видам хозяйственной деятельно-
сти крестьян, распространению промыслов,
размерах запашки и оброка, видах выращива-
емых культур, количестве населения.
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ACTIVITY OF THE ADMINISTRATIVE BODIES OF THE LIVADIA ESTATE
IN DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SUPPLY OF FRESH WATER IN 1861–1909
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Abstract. Introduction. The Livadia estate, which by the end of the 19th century became the main of the
Romanovs’ Crimean possessions, claimed to be on a par with Tsarskoye Selo and Peterhof. One of the main
problems for gaining such a status was the issue of providing the palace complex with fresh water. Methods and
materials. The historiography of the imperial residences of the Crimea is dominated by the works of art critics,
architectural historians, and art historians, often leaving organizational, administrative, and economic issues in the
shade. Synthesis and analysis of archival materials of institutions of the Ministry of the Imperial Court allow us to
reveal the course of development of the system for supplying Livadia with fresh water as one of the problems in the
history of this possession of the Romanov dynasty. Analysis. The problem of supplying drinking water was on the
agenda almost immediately after the acquisition of the estate by the Department of Appanages in 1861. The initial
calculation of using their own sources did not materialize, and until the beginning of the 20th century, this problem
was solved by attracting sources belonging to other owners. At the same time, when interacting with the Tatar
community of the village of Gaspra and the Ministry of Agriculture and State Property, contractual methods were
used, and when the sources of the Oreanda estate were included in the water supply system of Livadia, administrative
levers within the Court Department were also used. However, with exhaustion by the 1900s and opportunities for
extensive development, the managers of the estate turned to the development of a project to improve the entire
water supply system. Prepared by engineer I.K. Sikorsky, the plan was rejected for several years by the leaders of
the specific department, and only thanks to the persistence of the head of the Livadia-Massandra Appanage
administration, V.N. Kachalov, when the decision on the complete reconstruction of Livadia was approved in 1909,
it was included in the list of works and the complete reconstruction of the water supply. Results. Thus, the system
for supplying the Livadia estate with fresh water went from using its own resources through extensive expansion
to the idea of the need for a complete modernization of the system, which was implemented in 1910–1912.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИЕМ «ЛИВАДИЯ»
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ

В 1861–1909 ГОДАХ

Андрей Александрович Ефимов
Санкт-Петербургский институт истории РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Имение «Ливадия», ставшее к концу XIX столетия главным из крымских владе-
ний Романовых, претендовало оказаться наравне с Царским Селом и Петергофом. Одной из основных про-
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А.А. Ефимов. Деятельность органов управления имением «Ливадия»

блем для обретения такого статуса стал вопрос обеспечения дворцового комплекса пресной водой. Методы
и материалы. В историографии императорских резиденций Крыма преобладают труды искусствоведов,
историков архитектуры и искусства, зачастую оставляющие в тени организационно-административные и
экономические вопросы. Синтез и анализ архивных материалов учреждений Министерства императорского
двора позволяют раскрыть ход развития системы обеспечения «Ливадии» пресной водой как одну из про-
блем истории этого владения дома Романовых. Анализ. Проблема снабжения питьевой водой оказалась на
повестке дня практически сразу после приобретения имения Департаментом уделов в 1861 году. Первона-
чальный расчет на использование собственных источников не оправдался, и вплоть до начала XX столетия
эту задачу решали путем привлечения источников, принадлежавших другим владельцам. При этом в ходе
взаимодействия с татарской общиной деревни Гаспра и Министерством земледелия и государственных иму-
ществ использовались договорные способы, а при включении в систему водоснабжения «Ливадии» источ-
ников имения «Ореанда» использовались и административные рычаги внутри Придворного ведомства. Од-
нако с исчерпанием к 1900-м гг. возможностей экстенсивного развития руководители имения обратились к
разработке проекта усовершенствования всей системы водоснабжения. Подготовленный инженером И.К.
Сикорским план на протяжении нескольких лет отклонялся руководителями Удельного ведомства, и только
благодаря настойчивости главы Ливадско-Массандрского удельного управления В.Н. Качалова при утверж-
дении в 1909 г. решения о полной реконструкции «Ливадии» удалось включить в перечень работ и полную
реконструкцию водопровода. Результаты. Таким образом, система обеспечения имения «Ливадия» пре-
сной водой прошла путь от использования собственных ресурсов через экстенсивное расширение к идее о
необходимости полной модернизации системы, которую удалось претворить в жизнь в 1910–1912 годах.

Ключевые слова: имение «Ливадия», Ливадско-Массандровское удельное управление, Главное уп-
равление уделов, Я.М. Лазаревский, В.Н. Качалов, И.К. Сикорский, водоснабжение.
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Введение. Министерство императорско-
го двора (МИДв) на протяжении всего срока
своего существования, с 1826 по 1917 г., зани-
малось созданием, развитием и благоустрой-
ством резиденций членов дома Романовых не
только в столице Российской империи Санкт-
Петербурге [3] и его пригородах, но и в различ-
ных губерниях государства. С середины XIX в.
в их число входит и территория Крыма, заняв-
шая к 1914 г. второе место после столицы им-
перии по числу императорских и великокняжес-
ких резиденций, находившихся на его террито-
рии, коих насчитывалось около десятка. При
этом одной из фундаментальных для существо-
вания крымских имений Романовых была про-
блема их обеспечения пресной водой, как пи-
тьевой, так и для технических нужд. Приобре-
тение, обустройство и дальнейшее развитие
любой из резиденций неотъемлемо включало
получение в пользование или полное распоря-
жение одного или нескольких источников с орга-
низацией доставки воды или прокладкой систе-
мы водопровода. В главном владении импера-
торской семьи в Крыму – «Ливадии», претен-
довавшем на роль одной из основных загород-
ных резиденций и конкурировавшем за этот ста-

тус с блестящими пригородами столицы Рос-
сийской империи – Царским Селом и Петерго-
фом, решение этой задачи как жизненно необ-
ходимой приобретало особое значение.

Методы и материалы. При рассмот-
рении историографии крымских владений чле-
нов дома Романовых стоит сразу обратить
внимание на то, что среди трудов, посвящен-
ных истории этих резиденций, в целом преоб-
ладают исследования искусствоведческой на-
правленности. В подобных публикациях значи-
тельное место уделяется описанию внешнего
и внутреннего убранства зданий, а сами пост-
ройки представляются как итог творчества
какого-либо архитектора, а не кропотливой ра-
боты множества лиц, сложных переговоров и
достигнутых соглашений между разными, как
по роду занятий, так и по статусу, людьми.
Однако можно выделить ряд трудов, авторы
которых все же затронули проблемы организа-
ции работ по строительству и благоустройству.
Среди обобщающих исследований это, напри-
мер, диссертация и монография Е.М. Коляды
и диссертации И.В. Манцыгиной и О.В. Лин-
никовой [8–10; 12]. Среди трудов общеисто-
рической и историко-биографической направ-
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ленности стоит выделить отдельные статьи
и книгу Н.Н. Калинина и М.А. Земляниченко
«Романовы и Крым» [5], а также монографию
«Архитектор Высочайшего Двора», подготов-
ленную ими же в соавторстве с А. Кадиеви-
чем и достаточно подробно освещающую
творческую биографию автора проекта и ру-
ководителя строительства целого ряда рези-
денций Романовых ялтинского зодчего
Н.П. Краснова [6]. В этих изданиях исследо-
ватели отразили некоторые аспекты органи-
зации и проведения строительных работ, та-
кие как выбор архитектора и отдельных под-
рядчиков, определение размеров ассигнова-
ний, этапы строительства и сложности в ра-
ботах, не акцентируя, однако, внимание на роли
Министерства императорского двора во всем
этом процессе. Из общих трудов можно также
упомянуть исследование Е.М. Литвиновой
«Царская семья в Крыму», книгу В.А. Горохо-
ва «Дворцы и парки Крыма: в истории и истори-
ях», работу А.Е. Артамонова «Госдачи Крыма»,
первая глава которой посвящена дореволюци-
онной истории владений Романовых [1; 2; 11].
Фундаментальный вклад в изучение истории
«Ливадии» во второй половине XIX столетия
внесли работы И.Н. Слюньковой, в особенно-
сти капитальная монография «Ливадия. Ар-
хитектура дворцово-паркового ансамбля. Вто-
рая половина XIX века», в которой на основе
обширного числа источников подробно рас-
крывается история развития имения в обозна-
ченный период [21–23]. Истории «Ливадии»
посвящены также статьи Л.А. Ефремовой и
Е.А. Палькеевой [4; 19], являющиеся по со-
держанию типичными искусствоведческими
работами. Применительно к теме данной ста-
тьи отдельно стоит выделить книгу А.А. Си-
роткиной «Дорога на Ай-Петри. Путешествие
в прошлое» [20], в которой в отдельной главе
рассмотрен начальный этап развития систе-
мы водоснабжения имения в 1860-х – сере-
дине 1870-х годов. Представленный обзор
дает основания говорить о том, что как в изу-
чении деятельности Министерства император-
ского двора по созданию и развитию резиден-
ций членов дома Романовых на территории
Республики Крым в целом, так и в истории
водоснабжения «Ливадии» остаются истори-
ографические лакуны, часть из которых пред-
полагается заполнить данной статьей.

Источниковой базой для проведения ис-
следования стали хранящиеся в Российском
государственном историческом архиве доку-
менты фонда Главного управления уделов
(№ 515). Использование этих материалов
объясняется тем, что администрирование
имения и решение организационных и финан-
совых вопросов велись подразделениями
Удельного ведомства, в первую очередь ме-
стным Ливадско-Массандрским удельным
управлением, подчинявшимся Департаменту
уделов (с 1892 г. – Главное управление уде-
лов). В составе этого фонда имеется масш-
табный комплекс документации, включающий
в себя дела за весь рассматриваемый период:
делопроизводственная документация (рапор-
ты управляющих Ливадско-Массандрским
удельным управлением; письма с распоряже-
ниями и указаниями чиновников центрального
аппарата), проекты и сметы, финансовые до-
кументы и актовые материалы. Исследова-
ние эволюции системы обеспечения пресной
водой «Ливадии» с выделением роли чинов-
ников управления имением, проведенное на
основе синтеза и анализа архивных докумен-
тов учреждений Придворного ведомства, по-
зволит пролить свет на одну из значимых про-
блем истории этой резиденции.

Анализ. Имение «Ливадия» было при-
обретено Департаментом уделов для импера-
торской семьи у наследников графа Л.С. По-
тоцкого за 350 000 руб. на рубеже 1860–1861 гг.
с официальным оформлением сделки 10 мар-
та 1861 г. [5, с. 52, 54; 13, л. 114; 22, с. 70]. При
этом, как позволяют судить архивные доку-
менты, вопрос обеспечения нового владения
питьевой водой, важный для всего Крымско-
го полуострова, испытывавшего общий недо-
статок пресноводных водоемов, практически
сразу оказался на повестке дня. Потребности
имения Потоцких в целом обеспечивались
имевшимися источниками, однако император-
ская резиденция должна была иметь совсем
другой масштаб. Прибывшие в имение вско-
ре после его приобретения из столицы архи-
тектор А.И. Резанов и В.С. Есаулов доноси-
ли о необходимости возведения новых зданий
для размещения детей императора и членов
свиты, а также ряда построек для служащих,
обслуживающего персонала и охраны; также
предполагалось расширить хозяйственную
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деятельность имения, площадь которого была
увеличена приобретением нескольких сосед-
них владений [20, с. 35; 22, с. 71]. Соответ-
ственно, существенно возрастала потребность
в воде. В июне 1862 г. заведующий имением
Я.М. Лазаревский обратился к руководству
Придворного ведомства с вопросом о возмож-
ности использования для надобностей «Лива-
дии» помимо источников Аян-Су, Большой
(Потоцкого) и Алашклар (Старая Ялта) [20,
с. 35], расположенных непосредственно на
подведомственной ему территории, воды ис-
точника Биюк-Су, находившегося во владении
общины Гаспринских татар. При подробном
рассмотрении этой идеи, однако, стало извес-
тно о том, что права на упомянутый родник
также могут предъявить и греки деревни Аут-
ка. С учетом этого обстоятельства чиновни-
ками было принято решение параллельно про-
вести изыскания ливадийских источников на
предмет возможности усовершенствования
системы водосбора. В случае успеха этих
работ удалось бы без обращения к посторон-
ним лицам покрывать основные потребности
имения при увеличении числа построек и раз-
витии хозяйственной деятельности. После-
дняя идея принесла свои плоды: привлечен-
ный для обследования источников член Тав-
рической губернской строительной и дорож-
ной комиссии К.О. Янушевский установил,
что разработка существовавших в «Ливадии»
одиннадцати родников решила бы поставлен-
ную задачу. На основе этого заключения был
составлен план усовершенствования системы
водоснабжения, представленный 13 октября
1862 г. министром императорского двора
В.Ф. Адлебергом императору Александру II
и получивший высочайшее одобрение. Он пре-
дусматривал помимо реконструкции водосбор-
ных сооружений прокладку трубопроводов и
устройство резервуаров для хранения запасов
воды. Подготовка и согласование проектно-
сметной документации на усовершенствова-
ние водосборных сооружений и прокладку труб
завершились в начале марта 1863 года. Сто-
имость работ должна была составить
19 570 руб., и весной – летом работы были
проведены. Вслед за этим в 1864–1865 гг. был
подготовлен и претворен в жизнь проект уст-
ройства нового резервуара за 25 400 руб. [13,
л. 108–111 об.; 18, л. 1–2 об., 4–5 об., 7–9 об.,

23–26 об., 44–45, 47–48 об., 53, 53 об., 61–62;
20, с. 36, 37].

Однако вскоре внутренних резервов воды
для «Ливадии» оказалось уже недостаточно.
В 1869 г. для проведения исследований по воп-
росу о возможности увеличения притока воды
руководством Придворного ведомства был
командирован геолог горный инженер Г.Д. Ро-
мановский, установивший невозможность по-
лучения дополнительной воды от уже исполь-
зовавшихся родников и порекомендовавший в
первую очередь договориться об использова-
нии источника Биюк-Су [20, с. 37, 38]. Реали-
зуя это предложение, в 1870-х гг. к источни-
кам императорского имения последователь-
но были присоединены еще несколько родни-
ков со стороны: в 1870 г. по договоренности с
татарской общиной деревни Гаспра – взятый
на примету еще в 1862 г. источник Биюк-Су, а
к 1873 г. – источник Суук-Су и главный Оре-
андский источник [15, л. 6 об., 7]. Обустрой-
ством системы водоснабжения руководил
инженер А.Н. Козловский. Работы продолжа-
лись в 1871–1873 гг., а сеть водопровода ох-
ватила не только саму «Ливадию», но и дачу
«Эриклик», ферму и церковь на Ливадийском
кладбище, а по своей конструкции и приме-
ненным решениям (использование локомоби-
лей для перекачки воды и различных насосов)
оказалась достаточно прогрессивной для сво-
его времени [20, с. 39–41].

В 1874–1875 гг. по распоряжению мини-
стра императорского двора графа А.В. Адлер-
берга последовательно двумя специальными
комиссиями были проведены исследования
источников в «Ливадии» и «Ореанде». Пер-
вой комиссии было поручено установить, свя-
заны ли источники Биюк-Су и Ореандский, по-
скольку после проведения трубопровода от
первого из них в «Ливадию» объем подавае-
мой из второго воды уменьшился. Комиссия
пришла к отрицательному заключению. На сле-
дующий год группа под руководством профес-
соров Н.П. Барбот де Марни и А.А. Иност-
ранцева по результатам своих изысканий пред-
ставила неблагоприятные выводы о невозмож-
ности появления в этих имениях новых источ-
ников воды.

В последующие годы ситуация с водо-
снабжением «Ливадии» продолжала ухудшать-
ся во всех смыслах, как по причине роста по-



86 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2025. Т. 30. № 1

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

требления воды при снижении ее поступления,
так и в связи с недостатками системы хране-
ния и распределения водных ресурсов. В до-
кументах отмечалось, что в периоды наиболь-
шего потребления воды (при жаркой погоде
летом и во время пребывания в имении Вы-
сочайшего двора), при нехватке воды, посту-
павшей напрямую из источников, для значи-
тельной части имения использовалась вода,
которая хранилась с зимы в резервуарах, но ее
качество оказывалось не вполне удовлетвори-
тельным – вода была застоявшейся и загряз-
ненной [15, л. 3]. При этом вполне основатель-
но можно предполагать, что та «незначитель-
ная часть» Ливадии, которая всегда получала
воду напрямую из источников, включала в себя
дворцовые здания, где проживали члены им-
ператорской фамилии и наиболее высокопос-
тавленные чины Двора и члены Свиты.

В 1899 г. Главным управлением уделов
(ГУУ) был командирован геолог П.А. Осос-
ков, которому поставили задачу «изыскать
средства к повышению притока воды», коле-
бавшегося в то время от 45 до 55 000 ведер в
сутки. Рекомендацией ученого было присое-
динить источник «Ореанды» к Ливадийским
полностью посредством трубопровода, а так-
же устройство дополнительных бассейнов для
хранения поступавшей в имение воды. Парал-
лельно был установлен и факт износа старых
труб, оказавшихся забитыми известковыми
отложениями. Однако немедленных мер к ис-
правлению ситуации в каком-либо из направ-
лений принято не было [14, л. 64; 15, л. 6–7].
При этом в 1902 г. управляющий имением
«Ореанда» В.А. Плец отмечал неразумную ра-
сточительность руководства имения «Лива-
дия», допускавшего совершенно непроизводи-
тельный расход пресной воды на увлажнение
шоссейной дороги и одновременно настаивав-
шего на выделении дополнительного объема
воды из источников «Ореанды». Подобный
подход вынуждал имение «Ореанда» нести до-
полнительные траты на приобретение воды для
замещения передаваемой в «Ливадию». Свои
соображения на этот счет В.А. Плец нео-
днократно высказывал как в письмах на имя
управлявшего «Ливадией» генерал-майора
Л.Д. Евреинова, так и в обращениях к высо-
копоставленным чиновникам Придворного
ведомства. В результате ему удалось добить-

ся решения о пересмотре распределения воды
Ореандского источника [17]. Другим итогом
спора управляющих стало решение о привле-
чении для водоснабжения «Ливадии» иных род-
ников. В 1902–1903 гг. помимо уже упомяну-
тых источников по результатам переписки с
Министерством земледелия и государствен-
ных имуществ для нужд «Ливадии» стали ис-
пользовать источники Бик-Агач и Джапар-
текне, расположенные в Аутской казенной
даче, откуда по проекту и под наблюдением
инженера путей сообщения И.К. Сикорского
был проложен специальный водопровод [17,
л. 72, 73, 84, 84 об., 89–90, 92, 106].

Однако, несмотря на значительное чис-
ло задействованных источников, в первые
годы XX столетия положение становилось все
хуже и общий приток воды снизился до мини-
мального уровня в 25–30 000 ведер в сутки.
Представляя один из нескольких докладов,
направленных в Главное управление уделов в
период 1904–1906 гг., руководитель Ливадс-
ко-Массандрского удельного управления
В.Н. Качалов отмечал, что водоснабжение в
«Ливадии» «в нынешнем его виде находится
в крайне неудовлетворительном состоянии и
с трудом выполняет свое назначение даже в
обыденное время» [14, л. 1]. Основными про-
блемами по-прежнему были недостаток по-
ступления воды в летний период и трудность
сохранения качества воды, собранной зимой
и ранней весной, ввиду износа главного Ли-
вадского резервуара, являвшегося основным
местным водохранилищем. Первый план пол-
ной реконструкции системы водоснабжения
был представлен в 1904 г. и предполагал раз-
деление линии для снабжения дворцовых зда-
ний исключительно чистой питьевой водой на-
прямую из источников и трубопровода для по-
дачи воды из водохранилищ для полива и тех-
нических нужд. На следующий год для оцен-
ки внесенных предложений в Крым был от-
правлен заведующий Архитекторским делоп-
роизводством ГУУ А.А. Степанов, рекомен-
довавший до начала работ по переделке все-
го водопровода дополнительно исследовать
источники Биук-Су, Бузуклур и Старая Оре-
анда (Главный Ореандский источник), исходя
из допущения о деградации водозаборных со-
оружений, вызвавшей падение притока воды.
Проведенные на основании этого заключения
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изыскания показали, что часть воды из Биюк-
Су действительно проходила мимо несовершен-
ных водозаборных сооружений. При этом Ли-
вадско-Массандрскому удельному управлению
весной 1906 г. удалось договориться с общиной
деревни Гаспра о праве проведения работ по
дальнейшей разработке источника с условием
разделения полученной новой воды на паритет-
ных началах. Однако уже летом работы при-
шлось приостановить ввиду начавшегося спора
между Гаспринским татарским обществом и
греками деревни Аутка о праве владения источ-
ником [14, л. 1, 2, 2 об., 5–6, 42, 64–65 об.; 15, л. 3,
3 об., 7]. Таким образом, возможности для эк-
стенсивного роста водоснабжения «Ливадии»,
когда для ее нужд привлекались все доступные
близлежащие родники, даже с ущербом для их
изначальных владельцев, как в случае с «Оре-
андой», оказались исчерпаны. Отныне остава-
лось только совершенствовать схему распреде-
ления и сохранения воды.

К концу августа 1906 г. В.Н. Качалов смог
представить в ГУУ донесение, к которому был
приложен составленный инженером путей сооб-
щения И.К. Сикорским «полный проект переус-
тройства водоснабжения имения “Ливадия”».
Он просил разрешить выплатить специалисту
вознаграждение за проектирование, а также как
можно быстрее утвердить предложенный план
для исполнения, поскольку положение с каждым
годом становилось хуже. Работы предполага-
лось провести преимущественно хозяйственным
способом под руководством автора проекта с
привлечением сторонней фирмы только для со-
оружения водохранилищ, как это было сделано
в Массандре. При этом отмечалось, что расхо-
ды по подготовленной смете составили бы око-
ло 91 000 руб. на водопровод для полива и
16 300 руб. на систему водоснабжения для пи-
щевых целей, а в совокупности около
107 300 руб., что было ощутимо меньше пред-
варительных оценок. Экономия была достигну-
та за счет сокращения длины водопроводных
линий после детальной трассировки, отказа по
предписанию ГУУ от капитального ремонта
Большого Ливадского открытого бассейна, ис-
пользования по указанию А.А. Степанова не-
скольких уже существовавших резервуаров вме-
сто строительства новых, а также исключения
из проекта расходов на пожарные краны [14, л. 1,
1 об., 44, 46 об., 50 об.; 15, л. 3 об., 7].

Основное содержание проекта И.К. Си-
корского 1906 г. заключалось в следующих
положениях:

1. Полное отделение питьевых вод, по-
ступавших непосредственно из источников, от
технической воды, которую предполагалось
собирать в особые резервуары в зимние и ве-
сенние месяцы из источников, а в остальное
время – из остатков питьевых вод.

2. Увеличение объема запасаемой воды
для технических нужд благодаря установке
трех новых крытых резервуаров общей вмес-
тимостью в 450 000 ведер.

3. Преобразование существовавшей во-
допроводной сети исключительно под питье-
вую воду с отделением всех ветвей техничес-
кого назначения.

4. Прокладка для воды технического назна-
чения новой сети главных магистральных труб и
ее соединение с существовавшими поливными
ветвями с заменой неисправных участков.

5. Использование для регулирования пи-
тьевого водоснабжения Эрикликского, Старо-
Ялтинского, Ферменского, Училищного, Пра-
чечного и Церковного резервуаров общей ем-
костью около 40 000 ведер, с передачей
излишков воды в поливные резервуары посред-
ством сливных («сигнальных») труб из пере-
численных питьевых резервуаров.

Оценивая емкость всех включенных в
проект резервуаров (как существовавших, так
и предполагавшихся к обустройству), И.К. Си-
корский приходил к объему в 997 950 ведер,
поступление воды только за апрель на основе
привлеченных специалистом данных наблю-
дений за период с 1890 г. (см. рисунок) долж-
но было составить до 2 550 000 ведер из рас-
чета по 85 000 ведер в сутки, что давало воз-
можность одновременно для обеспечения по-
требностей в питьевой воде, полного напол-
нения емкостей и производства поливов. При
этом даже в октябре, в период наименьшего
поступления воды из источников, составляв-
шего 23 000 ведер в сутки, и одновременно
присутствия в имении Высочайшего двора со
всеми служителями (общим числом до
3 000 человек), предполагалось не только
обеспечить потребности в питьевой воде, но
и оставить небольшой запас для технических
нужд из расчета в 6 ведер на человека, или по
18 000 ведер в сутки [14, л. 31, 31 об., 43, 43 об.].
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Проект этот был рассмотрен 13 октяб-
ря 1906 г. на заседании особой комиссии в со-
ставе чинов Ливадско-Массандрского удель-
ного управления и представителей Главного
удельного управления. Предварительно он
получил одобрение, но при детальном разбо-
ре было установлено, что не было проведено
обследования упомянутых источников воды,
и проект был отклонен руководством ГУУ.
Последовавшие осенью 1906 г. изыскания ин-
женера И.К. Сикорского не получили призна-
ния ввиду отсутствия в его заключении све-
дений о характере произведенных гидрологи-
ческих и гидротехнических исследований.
Предпринятая в начале 1908 г. повторная по-
пытка Ливадско-Массандрского удельного
управления реализовать вышеупомянутый
план с внесением в проект годовой сметы
110 000 руб. на устройство водопровода в
«Ливадии» была отклонена 15 января мини-
стром императорского двора В.Б. Фредерик-
сом, предложившим изыскать другой вариант
реализации плана.

Вслед за этим 22 января 1908 г. последо-
вало предписание ГУУ о создании обособлен-
ной ветки водопровода для обеспечения чис-
той питьевой водой обоих дворцов и прилегав-
ших к ним зданий (Министерского, Фрейлинс-
кого и Свитского домов и кухонного корпуса).
На эти цели 21 апреля 1909 г. выделили
6 356 руб. 59 коп., на которые был устроен но-
вый отдельный трубопровод с особым резер-
вуаром в 8 000 ведер. Однако основная часть
имения по-прежнему оставалась с устаревшей
и находившейся в неудовлетворительном со-
стоянии системой водоснабжения [15, л. 3 об.,
7, 7 об.]. Этот вывод был подтвержден по ито-
гам проведенного осенью 1909 г. по указанию
главы Придворного ведомства исследования
воды во всех жилых зданиях «Ливадии», выя-
вившего наличие в ней кишечной палочки. При
этом, по словам В.Н. Качалова, на проблему
обратил внимание и лейб-медик Е.С. Боткин,
ознакомившийся «с устройством всей систе-
мы водоснабжения» и представивший
В.Б. Фредериксу свое заключение с рекомен-
дацией ее «коренного переустройства» [15, л. 1].
После этого министр признал необходимым
проложить в «Ливадии» две отдельные линии
водопровода – питьевого и для технических
нужд – с устройством новых водохранилищ.

Немедленному воплощению этой идеи поме-
шало несколько обстоятельств: продолжавша-
яся в Ялте эпидемия холеры, делавшая неже-
лательным искусственное создание скоплений
рабочих; невозможность быстрого проведения
столь масштабных работ и неизвестность воп-
роса о дальнейшей судьбе старого Ливадийс-
кого дворца, что могло повлечь изменения в
структуре имения. Однако само решение о ре-
конструкции системы водоснабжения счита-
лось принятым окончательно. Управляющий
Ливадско-Массандрским удельным управлени-
ем, докладывая об этом начальнику Главного
управления уделов князю В.С. Кочубею, отме-
чал, что первоначальный проект И.К. Сикорс-
кого уже не может быть использован в полной
мере как по причине внесенных в 1908 г. изме-
нений в систему водопровода, так и в связи с
техническим устареванием предложенных им
конструктивных решений по водохранилищам.
Ввиду занятости штатного архитектора Удель-
ного управления инженера Г.П. Гущина подго-
товкой общестроительных работ, предлагалось
поручить И.К. Сикорскому переработать свой
план под современные условия.

Обновленный вариант, по предваритель-
ным оценкам В.Н. Качалова, должен был со-
ответствовать следующим требованиям: об-
новление водосборных сооружений на источ-
никах для исключения попадания грязной
дождевой воды; обязательное устройство
двух отдельных линий – для питья и полива;
сооружение новых запасных хранилищ для
технической воды, накапливаемой зимой и в
ночное время летом, когда потребление воды
из источников находилось на минимальном
уровне; обеспечение возможности при удач-
ном накоплении воды использовать ее, поми-
мо полива, для конюшен и каретных сараев.
Успешное выполнение означенных условий
позволило бы даже при минимальном суточ-
ном притоке всех источников (около
30 000 ведер) обеспечить все население име-
ния, достигавшее во время приездов Высо-
чайшего двора свыше 3 500 человек, чистой
питьевой водой. Затраты на реализацию про-
екта оценивались в 80 000 руб., из которых
одна половина шла на переустройство водо-
проводных линий, а вторая – на постройку
базового набора запасных резервуаров [15,
л. 1–2 об., 4, 4 об.].



 

Графическое изображение колебания суточного количества воды, даваемой Ливадийскими источниками, за 12 -летие с 1890 по 1901 г. 

(РГИА. Ф. 515. Оп. 93. Д. 407. Л. 1) 

A graphic representation of the fluctuations in the daily amount of water given by the Livadia springs over a 12-year period, from 1890 to 1901 

(RGIA, f. 515, inv. 93, d. 407, l. 1) 
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Параллельно с перепиской относитель-
но водопровода шло обсуждение глобально-
го проекта реконструкции всего имения «Ли-
вадия». Представляя 4 декабря 1909 г. на-
чальнику Главного управления уделов общий
перечень необходимых работ, В.Н. Качалов
включил в него и «переустройство водоснаб-
жения». По получении же прямого распоря-
жения императора Николая II о производ-
стве комплексной перестройки «Ливадии»,
10 января 1910 г. управляющий подает но-
вый рапорт, в котором вновь перечисляет не-
обходимые работы, а в разделе с рекомен-
дациями по организации их выполнения
предлагает «для пересмотра смет по пере-
устройству водоснабжения «Ливадии» и
выполнения этой работы в натуре обяза-
тельно к маю 1911 г.» пригласить особого
подрядчика. На сей раз предложение главы
Ливадско-Массандрского удельного управ-
ления принимается, и 16 января В.С. Кочу-
бей в числе других распоряжений относи-
тельно реконструкции имения приказывает:
«Поручить пересоставление проекта пере-
устройства водоснабжения имения «Лива-
дия» и выполнение в натуре этого проекта,
по его утверждении Главным управлением
уделов, специально для этой цели пригла-
шенному лицу, войдя в особое соглашение о
его вознаграждении с обязательным усло-
вием немедленного приступа к пересостав-
лению проекта и представлению его на ут-
верждение Главного управления уделов не
позже 15 марта сего года» [15, л. 8, 8 об.,
11, 11 об.; 16, л. 1].

Таким образом, после почти пятилет-
него периода подачи обращений, запросов и
предложений был, наконец, дан «зеленый
свет» реализации давно вынашиваемого и
продвигавшегося местной удельной адми-
нистрацией плана по улучшению обеспече-
ния «Ливадии» водой как питьевого, так и
технического назначения. Реальная возмож-
ность этого открылась только в условиях
подготовки проекта общей реконструкции
имения, в котором модернизация водопро-
вода стала лишь одной из составных час-
тей системы коммунального благоустрой-
ства наравне с монтажом сетей электричес-
кого освещения 1.  Реализация в 1910–
1912 гг. этого проекта, предусматривавше-

го обновление всех частей имения от двор-
ца до караулок, по сути открыла новую гла-
ву в истории «Ливадии».

Результаты. Пятидесятилетний период
существования «Ливадии» в качестве владения
императорской фамилии с 1861 по 1910 г. озна-
меновался постоянным поиском источников пре-
сной воды. В первый раз, в середине 1860-х гг.,
этот вопрос удалось решить за счет усовер-
шенствования имевшейся системы. Однако
затем, вплоть до рубежа XIX–XX столетий,
управляющие имением выполняли эту задачу
преимущественно экстенсивным способом –
путем использования родников сторонних вла-
дельцев, комбинируя договорные варианты с
административными. Однако к 1900-м гг. этот
путь был пройден до конца и началась разра-
ботка проектов улучшения системы водоснаб-
жения, предусматривавших как совершен-
ствование водозабора использовавшихся ис-
точников, так и модернизацию распредели-
тельной сети и группы водохранилищ. Резуль-
татом этого стало включение в проект комп-
лексной реконструкции всего имения «Лива-
дия» в 1910–1912 гг. пункта «переустройство
водопровода», реализованного под руковод-
ством гражданского инженера Лунина [16,
л. 53а об.–53б, 92].

ПРИМЕЧАНИЕ

1 При этом уже после реализации основной
части проекта перепрокладки водопровода в связи
с большими объемами потребления воды в период
пребывания в «Ливадии» Высочайшего двора и со-
хранившейся тенденцией к снижению поступления
воды, не позволявшей во время приезда Двора по-
полнять запасы технической воды, поскольку вся
поступавшая вода шла на текущее потребление,
возникла необходимость строительства дополни-
тельных больших водохранилищ. Желательный
объем был оценен в 5 800 000 ведер, однако в 1912 г.
решили начать с пяти резервуаров по 500 000 ведер
[7, л. 294–295].
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AFTER THE ESTABLISHMENT OF SOVIET POWER IN CRIMEA (1920–1941)

Andrey V. Mutiyev
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Abstract. Introduction. The purpose of the article was to study the processes of transformation of belt wrestling
as a cultural and historical heritage of the Crimean Tatar people into a kind of national sport in the 1920s – 1941.
Material. The research was based on the funds of the State Archives of the Republic of Crimea and newspaper
publications from the late 1920s to early 1940s on the development of Crimean Tatar belt wrestling in Crimea. Results.
Materials presented in the article highlight the trace of the transition of Crimean Tatars’ national belt wrestling from a
form of manifestation of culture and entertainment to a kind of national sport, which became part of the state system
of Soviet physical education. In the first decade after the establishment of Soviet power in Crimea, belt wrestling
continues to be a part of the national holidays of the Crimean Tatars with the support and participation of the Soviet
state administration of physical culture and sports. As a transitional platform for the transformation of belt wrestling
from folk fun into a sport was the national Crimean Tatar holidays Derviza, which acquired an all-Crimean character
since 1923. Since the late 1920s and early 1930s, the official rules for belt wrestling have been developed, tested, and
improved. Wrestling tournaments are separated from national and religious holidays, including in the state system of
physical culture events. Until the beginning of the 1940s, the Crimean Tatar wrestling was fully integrated into the
system of physical culture work and was included in the new complex “Ready for Labor and Defense” for the Crimea.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ БОРЬБЫ
НА ПОЯСАХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КРЫМУ (1920–1941 гг.)

Андрей Викторович Мутьев
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. Исследованы процессы трансформации борьбы на поясах как культурно-исторического
наследия крымско-татарского народа в вид национального спорта с начала 1920-х до 1941 года. Материалом
исследования выступили фонды Государственного архива Республики Крым и газетные публикации конца
1920-х – начала 1940-х гг. по развитию крымско-татарской борьбы на поясах в Крыму. В результате исследо-
вания удалось проследить процессы перехода национальной борьбы крымских татар от формы манифеста-
ции культуры и развлечения к виду национального спорта, ставшим частью государственной системы физ-
культурной работы. В первом десятилетии после установления советской власти в Крыму борьба на поясах
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продолжает оставаться частью национальных праздников крымских татар при поддержке и участии органов
государственного управления физкультурой и спортом. С начала 1930-х гг. происходит разработка, апроба-
ция и совершенствование официальных правил проведения борьбы на поясах, а турниры отделяют от наци-
ональных и религиозных праздников, включая в государственную систему физкультурных мероприятий.
До начала 1940-х гг. крымско-татарская борьба полностью интегрируется в систему физкультурной работы и
вносится для Крыма в новый комплекс «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: борьба на поясах, крымские татары, трансформация, культурное наследие, вид спорта,
советская власть.
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Введение. С глубокой древности в со-
став национальной физической культуры, как
неотъемлемой части общей культуры тюркс-
ких народов входили игры, танцы, борьба и
другие физические упражнения, связанные с
военной, трудовой деятельностью и необходи-
мостью подготовки к ней [11, с. 3]. Несколько
тысячелетий различные традиционные виды
борьбы служили физическому воспитанию
сильных мужчин и бесстрашных воинов.
Впоследствии они обрели большую популяр-
ность у народов, оставаясь сердцевиной мно-
гих народных праздников. Сохранение исто-
рии развития и основ самой техники едино-
борства, его самобытных и эффективных при-
емов, является чрезвычайно важным как для
современного развития национальных видов
борьбы, так и сохранения культурного насле-
дия народов [6]. К таким видам, несомненно,
относится традиционная борьба на поясах, су-
ществовавшая многие века у тюркских наро-
дов: татар (кореш), карачаевцев (тутуш), яку-
тов (хапсагай), киргизов (алыш), казахов и ка-
ракалпаков (курес), узбеков (кураш). Крымс-
кие татары развивали этот вид борьбы, назы-
вая его «куреш», что является полным синони-
мом русского слова «борьба». Сегодня прак-
тически каждая народность имеет свой стиль
борьбы на поясах, что позволило даже прово-
дить различные международные соревнования
в этом виде спорта [21, с. 276].

Историография по развитию борьбы на
поясах располагает значительным массивом
научно-популярной, учебной и публицистичес-
кой литературы. В работах отечественных
авторов и исследователей из ближнего зару-
бежья освещены процессы и события начи-
ная от зарождения борьбы на поясах и до со-

временного состояния ее нынешних разновид-
ностей. В частности, рассмотрены аспекты
развития борьбы на поясах от локальных дви-
гательных практик у различных народов до
современного международного вида спорта
[6; 7], сделаны попытки определения стадий
и этапов развития борьбы на поясах от мо-
мента первых упоминаний о ней и до совре-
менности [17], сформированы современные
методики обучения борьбе на поясах с уче-
том накопленного столетиями опыта в тради-
ционных видах борьбы на поясах [11]. Вмес-
те с тем анализ научно-педагогического фон-
да свидетельствует о том, что на сегодняш-
ний день в полной мере не было осуществлено
исчерпывающего исследования проблемы раз-
вития борьбы на поясах у крымских татар.
Национальной физической культуре крымских
татар посвящены лишь несколько разноплано-
вых публикаций в которых содержатся крат-
кие исторические сведения об истории тради-
ционной борьбы на поясах [1; 9] и обобщен опыт
применения средств физической культуры в
быту, религиозных обрядах, национальных
праздниках крымских татар для формирования
физических качеств и укрепления здоровья [4].

Одним из наиболее важных и практичес-
ки не исследованных периодов в развитии
борьбы на поясах у крымских татар остают-
ся первые два десятилетия после установле-
ния советской власти в Крыму. Именно в этот
период происходят процессы перехода неко-
торых двигательных практик от народных за-
бав коренного населения полуострова в виды
«национального спорта» для решения масш-
табных задач, поставленных новой властью.
В связи с этим целью нашей работы выступило
исследование процессов трансформации борь-
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бы на поясах как культурно-исторического на-
следия крымско-татарского народа в вид наци-
онального спорта с начала 1920-х до 1941 года.

Материалы и методы исследования.
Применение в работе проблемно-хронологи-
ческого метода позволило выявить изменения
и нововведения в крымско-татарской борьбе
на поясах в дореволюционный и постреволю-
ционный период, рассмотрев отдельные про-
блемы изменения правил проведения сорев-
нований по борьбе, особенности ее стандар-
тизации, рационализации и экспорта как сред-
ства физического воспитания. Использование
историко-сравнительно метода позволило про-
вести многоаспектный анализ феномена
трансформации традиционного вида борьбы в
национальный вид спорта и попыток его ис-
пользования для решения задач «новой» про-
летарской физической культуры (идеологичес-
ких, оздоровительных, воспитательных).

Наиболее информативными источника-
ми при изучении проблемы стали делопроиз-
водственные документы Республиканского
комитета по делам физической культуры и
спорта при Совете народных комиссаров
Крымской АССР из фондов Государственно-
го архива Республики Крым, большая часть
из которых впервые вводится в научный обо-
рот. Они позволили выявить механизмы
«спортизации» национальных физических уп-
ражнений и получить конкретные сведения о
вовлеченности коренного населения Крыма в
новые физкультурные практики.

Из периодической печати конца 1920-х –
начала 1940-х гг. использована главная газета
полуострова «Красный Крым», публиковав-
шая материалы по развитию крымско-татар-
ской борьбы в Крыму.

Результаты исследования. Еще со вре-
мен появления в Крыму античных греческих
городов-государств (VI в. до н. э.) существо-
вала борьба как вид состязаний в силе, быст-
роте и ловкости, однако известные способы про-
ведения борьбы там не включали использова-
ние захватов за пояс соперника [10, с. 58–59].
Борьба на поясах появилась в Крыму вместе
с формированием тюркского мусульманского
народа – крымских татар, отделением от Зо-
лотой Орды Крымского ханства и утвержде-
нием крымскими татарами своей государ-
ственности. Первоначально борьба на поясах

у тюркских народов, в том числе крымских
татар, являлась средством военно-физической
подготовки [5], но с упадком Крымского хан-
ства и последующим присоединением Крыма
к Российской империи, она утратила свое во-
енно-прикладное значение и продолжила суще-
ствовать как часть народных состязаний на
традиционных праздниках. Состязания по борь-
бе становятся важнейшим элементом культу-
ры и быта крымских татар, обязательным ат-
рибутом народных праздников, свадеб, больших
торгов и др. Поединки мастеров куреш начина-
ют цениться своей зрелищностью и борцовским
духом. Обязательным проведение турнира по
борьбе куреш было на национальных крымско-
татарских праздниках Хыдырлез и Дервиза.
Борьба была частью праздников Наврез, Ураза
Байрам и Курбан Байрам, свадебных церемо-
ний [18, с. 245; 20, с. 182]. Наряду с другими
спортивными состязаниями борьба куреш вклю-
чалась в традиции посвящения ремесленников
в мастера – Реван, которые уходят корнями в
период Крымского ханства [23].

Единых четких правил борьбы и прове-
дения состязаний в этот период не существо-
вало. В каждой местности были свои особен-
ности проведения поединков, при соблюдении
общих принципов. Анализ немногочисленных
источников по борьбе на поясах у крымских
татар позволил составить лишь общее пред-
ставление о ее проведении: борьба проводи-
лась без ограничения времени и веса, а в со-
стязаниях принимали участие юноши и муж-
чины разных возрастов. Победителем в
схватке считался тот борец, который бросит
соперника из стойки на лопатки или поднимет
его над головой. Выиграть турнир мог лишь
борец, который победил трех соперников под-
ряд. Победители получали призы и подарки, в
том числе денежные. Судьями обычно высту-
пали известные в прошлом борцы [9, с. 257–258].

Новый этап развития крымско-татарской
борьбы на поясах в Крыму начинается после
окончательного установления советской вла-
сти в ноябре 1920 года. После Октябрьской
революции в РСФСР, а позже в СССР появ-
ляется термин «национальные виды борьбы»,
относившийся к ее традиционным формам,
специфичным для тех или иных этнических
групп. Отдельные локальные разновидности
борьбы, в том числе и борьба на поясах, в
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СССР стандартизировались и продвигались
как «национальный спорт» [24, р. 407].

Физкультурное движение в Крыму начи-
ная с 1923 г. активно набирает обороты, отде-
ляясь от военной подготовки. Новая власть
на первый план выводит задачи его массово-
сти и общедоступности. Среди них: широкий
охват деревенского населения, коренных на-
родов и национальных меньшинств. В этот
период органы управления физической куль-
турой Крымской АССР пытались поставить
существующие формы проведения состязаний
по борьбе на поясах во время национальных
праздников на службу этим новым задачам
пролетарской физкультуры.

Удобной промежуточной площадкой для
спортизации «татарской борьбы», как в офици-
альных документах и переодической печати
называли в 1920–1940-х гг. крымско-татарскую
борьбу куреш, выступили крымско-татарские
национальные праздники урожая – Дервиза,
делившиеся на три уровня: малые, средние и
большие. Малые Дервиза проводились на тер-
ритории одного или нескольких небольших сел.
В средних принимали участие жители несколь-
ких сельсоветов, а большие проходили по все-
му району или республике. Это позволяло про-
водить отбор сильнейших борцов на уровне

отдельных сел и городов для участия в турни-
рах более высокого масштаба вплоть до все-
крымского. Первая такая Всекрымская Дер-
виза была организована в селе Кутлак Судакс-
кого района в 1923 г. под руководством буду-
щего Председателя ЦИК Крымской АССР и
Высшего совета физической культуры Крыма
(ВСФК) Вели Ибраимова, установив ежегод-
ную традицию их проведения.

Одним из ярких примеров таких турниров
стала прошедшая в октябре 1926 г. в Симферо-
поле Всекрымская Дервиза. Организованные
там состязания по борьбе на поясах, собрали
практически всех сильнейших крымских борцов.
Сохранились сведения о сельском голове села
Аджи-Булат – Ягьи Абдуле, ветеране Первой
мировой войны, который, несмотря на послед-
ствия тяжелого ранения руки, стал сильнейшим
борцом этого турнира. Помимо традиционных
подарков, победитель турнира награждался спе-
циальной медалью, оформленной в националь-
ной стилистике в сочетании с советской симво-
ликой. На аверсе наградной медали надпись на
русском языке: «Лучшему борцу Крыма в па-
мять о Всекрымской Дервизы от комиссии ЦИ-
КаКр.АССР. 1/Х 1926». На реверсе медали дуб-
лировалась эта надпись на крымско-татарском
языке в арабографическом алфавите (рис. 1).

Рис. 1. Лучший борец Всекрымской Дервизы 1926 г. Ягъя Абдул,
аверс и реверс медали победителя турнира (из личного архива семьи Ягъяевых)

Fig. 1. The best wrestler of the All-Crimean Derviza of 1926, Yagya Abdul,
obverse and reverse of the tournament winner’s medal (from the personal archive of the Yagyaev family)
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В начале мая 1926 г. состоялся Всекрым-
ский съезд советов физкультуры, где были
подведены итоги физкультурного строитель-
ства в Крыму и намечены очередные задачи
на дальнейший период времени. Съезд по физ-
культуре, на основе выводов Комиссии по об-
следованию работы Высшего совета физи-
ческой культуры Крыма, обратил серьезное
внимание на необходимость усиления участия
татарской молодежи в физкультуре и важность
подготовки кадров – специальных инструкто-
ров из татар. Отмечалась необходимость со-
здания кружков физкультуры при нацио-
нальных клубах и втягивания молодежи нац-
меньшинств в имеющиеся общие кружки [8].
Освещая работу съезда, газета «Красный
Крым» писала: «Необходимо развернуть ра-
боту по физкультуре на селе, усилить охват
татарских и нацменовских масс, приспособ-
ляя работу к бытовым условиям и особенно-
стям каждой национальности. Предстоящей
осенью необходимо организовать всекрымские
курсы по подготовке работников для села, глав-
ным образом, татар и нацменов» [3].

Одним из основных средств приобщения
коренного населения Крыма к физической
культуре выступила борьба на поясах, как
самый популярный вид традиционных физи-
ческих упражнений среди крымских татар.
Высший совет физической культуры Крыма
начал активную работу по разработке единых
правил по «татарской борьбе». Для этого была
создана специальная комиссия, отчеты кото-
рой регулярно обсуждались на заседаниях
Научно-технического комитета ВСФК Кры-
ма [14, л. 20]. Итогом работы комиссии стал
доклад ответственного секретаря ВСФК Кры-
ма Д.В. Красникова «О рассмотрении правил
татарской борьбы» на Втором Национальном
деревенском совещании по физической куль-
туре 30 января 1928 года. В частности, Крас-
ников отмечал: «Нет никакого письменного
материала по проведению соревнований по
татарской борьбе. Предварительный матери-
ал был собран со слов знатоков татарской
борьбы. Материал проработан специальной
комиссией при ВСФК Крыма, но нуждается в
дальнейшем дополнении». Были сформулиро-
ваны основные задачи «татарской борьбы»:
пропаганда физического воспитания и оздо-
ровления, охват физическими упражнениями

вообще и в частности татарского населения
Крыма. Развитие «татарской борьбы» долж-
но было всячески пропагандироваться и по-
лучить большое распространение среди ос-
новного населения Крыма – татар.

В соревнования по «татарской борьбе»
рекомендовалось ввести целый ряд измене-
ний с санитарно-гигиенической стороны и вра-
чебного контроля, однако особо отмечалось,
что при внесении подобных изменений нельзя
допускать нарушения традиционных правил,
которые имелись на тот момент.

Допуск участников к соревнованиям был
ограничен от 16 лет и старше. Участников
следовало делить на три возрастные группы:
16–19 лет, 20–23 года, от 24 лет и старше.
Признавалась необходимость примерного уче-
та веса борцов. Составлять пары следовало
лишь при равенстве веса и не более 1 пуда
разницы. В противном случае было рекомен-
довано делить на две группы в каждом воз-
расте и при возможности составлять пары
одинакового роста.

Соревнования было решено делить на
кружковые (деревенские), сельсовета, район-
ные и Всекрымские и проводить ежегодно от
кружка и до Всекрымских. Проведение долж-
но было проходить при тесной увязке в зависи-
мости от масштаба с кружками физкультуры,
районными советами физической культуры и
Высшим советом физической культуры Кры-
ма, а со стороны последних необходимо приня-
тие различных мероприятий, обеспечивающих
нормальное проведение соревнований.

Для проведения соревнований органи-
заторами должна была выделятся судейс-
кая комиссия, состоящая из знающих и опыт-
ных по «татарской борьбе» лиц в количестве
5–7 человек. Комиссию обязывали прово-
дить соревнования, определять победителей,
выдавать призы и премирование.

На судейскую комиссию возлагалось
объяснение задач, запрещенных и разрешен-
ных приемов борьбы, производство записи бор-
цов, проверку завязывания и правильность взя-
тия кушака, составление пар и т. д. Она долж-
на была следить за временем каждой схват-
ки, причем схватка не должна была превы-
шать 15 минут, в случае безрезультатности
схватки, объявлялась ничья. При ничьей вто-
рично в этой паре поединок не проводился.
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Комиссия следила чтобы, перерыв длился не
менее 5 минут, а после 3 схваток борцу да-
вался отдых не менее 1 часа.

Поражение, согласно предлагаемым пра-
вилам, присуждалось тому, кто раньше какой-
либо частью тела прикоснется земли или мата,
причем если борцы одновременно какими-
либо частями тела коснутся мата или земли,
то присуждалась победа, сделавшему прием
или же борцу, сделавшему в ответ на прием –
контрприем, заставивший обоих борцов кос-
нуться земли. Бороться в обуви, бросать че-
рез голову, держать руку через шею, отпус-
кать руку от кушака не разрешалось.

Все соревнования должны проводиться
на ровной мягкой земле, а зимой в зимних
физкультурных помещениях, на мягком мате,
причем место не менее 5 на 5 м. Должно было
выделяться место и для публики. Участники
обсуждения предложенных правил отмечали,
что их нельзя вводить резко, а лишь после
разъяснительной работы среди коренного на-
селения полуострова. Касалось обсуждение
также ценных призов для победителей состя-
заний: предлагалось изжить традиции награж-
дения деньгами либо домашним скотом, что
могло создать неверные стимулы при веде-
нии спортивной борьбы [14, л. 25].

В феврале 1928 г. на очередном заседа-
нии научно-технической комиссии ВСФК Кры-
ма представленные материалы было решено
утвердить, отпечатать и разослать по райо-
нам Крыма [14, л. 31]. Началась опытная ра-
бота по их проверке на практике. Соревнова-
ния по «татарской борьбе» было решено вклю-
чить во Всекрымские межведомственные
соревнования тяжелоатлетов (28–29 апреля
1928 г.), где, помимо состязаний по французс-
кой борьбе и поднятию тяжестей, от каждой
команды было необходимо выставить трех
человек по «татарской борьбе». Помимо это-
го, обсуждался вопрос проведения Всекрым-
ских соревнований по «татарской борьбе» с
широким привлечением к этому учебных за-
ведений, приглашением татарского оркестра
и оповещением через газету о предстоящем
соревновании [14, л. 38]. Такое состязание
удалось провести, а его итоги были подведе-
ны на заседании Президиума научно-техни-
ческого комитета ВСФК Крыма 3 мая 1928 г.
(протокол № 8), в котором отмечалось значи-

тельное количество ошибок и нареканий по их
организации. В частности, со стороны колле-
гии судей были ошибки в завязывании поясов,
в даче перерывов и т. д. Было принято реше-
ние провести дополнительную схватку меж-
ду участниками Кадыровым и Нагаевым.
В итоге была создана специальная комиссия
в составе специалистов по физической куль-
туре Красникова, Османова, Каневского,
Эвельдинова и Аджи-Абла для пересмотра
правил по «татарской борьбе» в месячный
срок [14, л. 58].

В то же время тесная связь традицион-
ных турниров по борьбе куреш и религиозная
направленность национальных праздников, где
они проводились, вступала в противоречие с
атеистической идеологией советской власти,
поэтому предпринимались попытки использо-
вать спорт и физическую культуру для от-
влечения народных масс от религии, проти-
вопоставляя проведение физкультурных ме-
роприятий религиозным праздникам [2, с. 153].

18 октября 1928 г. научно-техническим
комитетом ВСФК Крыма было решено про-
вести в Бахчисарае, как национальном цент-
ре крымско-татарского населения Крымской
АССР, Первый Всекрымский национальный
праздник по физической культуре. Планирова-
лось его проведение в июне 1929 года. Работ-
никам ВСФК Крыма Азизову и Михайлову
было поручено проработать его программу
[14, л. 61].

16 апреля 1929 г. инструктор-организа-
тор ВСФК Крыма Ниметула Османов отбыл
в Бахчисарай для обследования подготови-
тельной работы по физкультуре к летнему
сезону и Первому национальному татарскому
празднику физической культуры [12, л. 9об], а
через месяц он и ответственный секретарь
ВСФК Крыма Д.В. Красников приняли учас-
тие в его проведении [12, л. 10].

Несмотря на ряд трудностей с подготов-
кой, мероприятие было проведено чуть рань-
ше запланированного срока – 17 мая
1929 года. Его результаты были запротоколи-
рованы, а сведения об участниках и програм-
ме представлены на заседании Президиума
ЦИК Крымской АССР 29 мая 1929 г.: «1-й Все-
крымский национальный праздник физкульту-
ры показал сравнительно высокие спортивно-
технические данные в общих и национальных
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видах спорта и выполнил свои основные за-
дачи: противопоставил празднику религиозно-
му “Курбан-Байрам” праздник пролетарской
физкультуры, несмотря на попытки духовен-
ства и националистов сорвать революционно-
культурное творчество национальных масс».
Из итогового протокола праздника видно, что
состязания по «татарской борьбе» были про-
ведены в трех возрастных категориях без
учета веса участников [2, с. 152].

В резолюции Первой Всекрымской кон-
ференции по физической культуре, состояв-
шейся 16–17 марта 1930 г., значилось, что в
связи с «обострением классовой борьбы и
усилением подготовки капиталистических
стран к нападению на СССР» необходимо пе-
рестроить работу по физической культуре на
основе активного участия в социалистичес-
ком строительстве методом соревнования,
усилении военизации упражнений, введении в
физкультурных кружках политчасов и др. Было
решено организовать физкультурные кружки
в крупных татарских деревнях и при татарс-
ких клубах, обеспечив работу их необходимы-
ми кадрами руководителей и развитием наци-
ональных видов физических упражнений, в том
числе «татарской борьбы». Регулярно прово-
дить крымские и районные праздники физи-
ческой культуры, противопоставляя их рели-
гиозным и другим национальным праздникам.
В 1930 г. планировалось издать на татарском
языке наиболее популярную физкультурную
литературу [16, л. 6].

Обсуждались эти вопросы и по линии
партийных органов Крыма. Так, в протоко-
ле Объединенного партийного совещания по
физической культуре при комитете ВКП(б)
от 15 июля 1930 г. первоначально было ука-
зано: «Для приближения физической культу-
ры к национальным меньшинствам и татар-
скому населению Крыма всемерно исполь-
зовать местные национальные праздники
(дервиза и т. д.), пропитав таковые элемен-
тами физической культуры, в частности взяв
под свой контроль проведение татарской борь-
бы, согласно правил ВСФК Крыма». Однако
этот абзац был вычеркнут и заменен абзацем
следующего содержания: «Ежегодно прово-
дить национальный деревенский праздник по
физической культуре и спорту, включив в про-
грамму национальные элементы – татарскую

борьбу, национальные танцы и т. д.» [16, л. 34].
Таким образом, национальные праздники
были отстранены от дела развития физичес-
кой культуры и заменялись проведением от-
дельных деревенских национальных праздни-
ков по физической культуре, которые органи-
зовывались местными Советами физической
культуры под руководством ВСФК Крыма.
Турниры по национальной борьбе там прохо-
дили по установленным ВСФК Крыма прави-
лам. 21 июля 1930 г. был организован второй
Национальный татарский праздник физичес-
кой культуры, который приурочили к Дню кон-
ституции, хотя изначально он планировался под
названием национального праздника «Дерви-
за» [19, л. 23].

С начала 1930-х гг. крымско-татарская
борьба становится обязательным видом при
организации не только деревенских нацио-
нальных праздников, но и основных соревно-
ваний полуострова – Всекрымских праздни-
ков физической культуры (Всекрымских спар-
такиад). Так, в распоряжении Научно-методи-
ческого комитета Высшего совета по физичес-
кой культуре Крыма от 9 февраля 1931 г. о про-
ведении Праздника физической культуры, при-
уроченного к VI Всесоюзному съезду Сове-
тов СССР 1931 г. «Татарская борьба» обозна-
чена первым пунктом среди всех включенных
видов спорта. Правила проведения соревнова-
ний было решено отпечатать на национальном
языке и разослать на места [15, л. 7].

Совершенствование правил проведения
соревнований по борьбе на поясах продолжа-
лось и в последующие годы. Так, в феврале
1932 г. при обсуждении и изменении правил
«татарской борьбы» на заседании Научно-
методического комитета ВСФК Крыма было
решено поручить эту работу членам комите-
та Найдичу и Османову. Им в помощь было
решено направить инструкторов Калужского,
Гриневского и одного специалиста по «татар-
ской борьбе» [13, л. 6]. Уже в марте были
представлены результаты пересмотра правил,
основная суть которых заключалась во вве-
дении весовых категорий вместо возрастных.
Было решено участников делить по пяти ве-
совым категориям: до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг,
до 80 кг и свыше 80 кг. В новых правилах был
четко указан тип основного захвата за пояс
соперника, запрещено упираться подбородком
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в плечо «товарища», при ничьей учет победи-
теля велся по степени его активности и весу
[13, л. 14].

С 1933 по 1939 гг. «татарская борьба»
становится неотъемлемой частью практичес-
ки всех комплексных крымских соревнований
как национальных, так и межведомственных.
Расширяется количество участвующих в них
городов и районов Крыма, растет количество
участников. Важным элементом ее развития
становится включение изучения правил и при-
емов «татарской борьбы» в программы кур-
сов подготовки и экспертизы крымских инст-
рукторов физической культуры в разделе «ме-
стные виды физических упражнений» [15, л. 19].

С 1931 по 1934 гг. внедряется новая го-
сударственная программа, призванная способ-
ствовать всестороннему физическому воспи-
танию населения, на основе комплекса «Го-
тов к труду и обороне СССР» (ГТО). Важное
место в работе спортивных секций отводят
национальным видам спорта, в частности
крымско-татарской борьбе. Изучение при-
емов крымско-татарской борьбы ставится на
научную основу. На методическом совещании

Комитета по делам физкультуры и спорта при
Совнаркоме Крымской АССР были оконча-
тельно утверждены разработанные работни-
ком комитета Н.Х. Османовым правила со-
ревнований по «татарской борьбе». Они были
успешно проверены на Всекрымских сорев-
нованиях лучших борцов Крыма в Симферо-
поле в 1940 г. (рис. 2).

Согласно этим правилам, к соревновани-
ям по крымско-татарской борьбе допускались
только мужчины, достигшие 18-летнего воз-
раста, разделенные по весовым категориям.

Были разработаны разрешенные техни-
ческие элементы, согласно которым борец
мог поднять соперника и взять его на коле-
но, оторвав соперника от земли, взять его на
бедро и положить на мат или поднять своей
ногой обе ноги противника, тянуть соперни-
ка к себе на грудь и, подняв его, положить на
мат спиной. Разрешался захват соперника
ногой, полусуплесс без касания головы о мат,
отрыв соперника от земли и вращение его
вокруг себя на руках и некоторые другие.
Каждый из приемов получил название на
крымско-татарском языке.

Рис. 2. Лучшие борцы турнира Катаклы и Тантана в стойке на Всекрымских соревнованиях
по «татарской борьбе» в Симферополе, 1940 год. Фото В. Малышева в газете «Красный Крым» [22]

Fig. 2. The best wrestlers of the tournament Katakly and Tantana in a standing position
at the All-Crimean “Tatar wrestling” competition in Simferopol, 1940.

Photo by V. Malyshev in Krasny Krym newspaper [22]
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Крымско-татарскую борьбу на поясах, в
числе других прикладных упражнений, было
решено ввести для Крыма в новый комплекс
ГТО. Это решение послужило толчком к
включению борьбы на поясах в систему учеб-
но-спортивной работы физкультурных органи-
заций Крыма, широкой пропаганде этого вида
спорта и дальнейшему вовлечению местного
населения, особенно взрослых, в физкультур-
ное движение.

Перед государственными органами уп-
равления по делам физкультуры и спорта ста-
ли вопросы подготовки тренерско-инструктор-
ских и судейских кадров для крымско-татар-
ской борьбы, в связи с чем было решено про-
вести соответствующий семинар. Ведущих
мастеров крымско-татарской борьбы на по-
ясах Тантана, Катаклы, Абдурешитова и дру-
гих стали привлекать по месту их прожива-
ния в качестве тренеров. Традиционный и лю-
бимый вид спорта крымских татар, развива-
ющий все необходимые качества, был призван
занять важное место в подготовке населения
Крыма к труду и обороне.

До начала Великой Отечественной вой-
ны, в мае 1941 г. в Ялте было проведено пер-
венство Крымской АССР между сборными
командами городов и районов республики, а
20 июля в Симферополе планировалось про-
вести соревнования на звание абсолютного
чемпиона Крыма по крымско-татарской борь-
бе, однако очевидно провести его не удалось.
Война с последующей депортацией крымских
татар остановили развитие борьбы куреш в
Крыму более чем на 40 лет.

Заключение. Таким образом, в резуль-
тате исследований установлено, что после
Октябрьской революции 1917 г. происходят
процессы спортизации крымско-татарской
борьбы на поясах в Крыму. Органы управле-
ния физической культурой и спортом стремят-
ся его стандартизировать, рационализировать
и экспортировать как средство физического
воспитания. Спортизация проявилась в сниже-
нии ритуального содержания поединков борцов
в сторону унификации правил для обеспечения
всеобщего участия и создания спортивного
интернационала. К концу 20-х гг. ХХ столетия
власти пытаются отвлечь народные массы от
религии, включая национальную борьбу на
поясах в программу Всекрымских праздников

физической культуры и противопоставляя их
национальным религиозным праздникам.
К концу 1930-х гг. работа над совершенство-
ванием правил крымско-татарской борьбы на
поясах была завершена, и она как вид нацио-
нального спорта включается в государствен-
ную программу развития физкультурной рабо-
ты, систему всекрымских соревнований и ком-
плекс ГТО. Утверждаются официальные пра-
вила и появляется система соревнований.
Путем проведения специальных семинаров
начинается подготовка тренерско-инструктор-
ских кадров с привлечением к преподаванию
известных крымских борцов.
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Abstract. Introduction. The article provides an analysis of the first crisis of social policy in the USSR in the
second half of the 20th century (late 1950s – early 1960s): its causes, manifestations in various spheres of Soviet
everyday life, and the effectiveness of various ways to overcome it are evaluated. Methods. The research is based
on the use of a set of methodological techniques, including both special methods of historical science (structural-
functional, problem-chronological, statistical) and a historical-anthropological approach (or the history of everyday
life). Materials. The article is based on factual material extracted from the latest scientific publications, collections
of central and local archives, legislative documents, statistical collections, memoirs, and periodicals. Analysis. The
involvement of a wide array of data sources made it possible to make a number of observations and determine that
the crisis of social policy caused by the aggravation of the shortage of economic opportunities in the Soviet Union
in 1958–1964 affected the labor and household daily practices of the Volga people. It became possible to overcome
the socio-psychological tension in Soviet society that arose in this way only through the use of economic
instruments to improve the efficiency of the functioning of the Soviet economy. Results. It is concluded that the
economic reform of 1965 became a reliable way for the Soviet state not only to overcome the crisis situation in the
country but also to breathe (unfortunately, for a very short period) new impulses into the socialist economy, which
allowed (while preserving the economic development model that had existed in the country since the 1930s) to make
the most important step in the creation of the Soviet consumer society.
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ПЕРВЫЙ КРИЗИС СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПОСТСТАЛИНСКОМ СССР (1958–1964 гг.):
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Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье приведен анализ первого во второй половине XX в. кризиса социальной
политики в СССР (конец 1950-х – начало 1960-х гг.): рассмотрены его причины, проявления в различных
сферах советской повседневности, оценена эффективность способов его преодоления. Методы. Исследова-
ние базируется на использовании комплекса методологических приемов, включающих как специальные
методы исторической науки (структурно-функциональный, проблемно-хронологический, статистический),
так и историко-антропологический подход (или история повседневности). Материалы. Статья основана на
фактическом материале, извлеченном из новейших научных публикаций, фондов центральных и местных
архивов, директивно-законодательных документов, статистических сборников, воспоминаний, периодичес-
кой печати. Анализ. Привлечение широкого массива данных источников дало возможность осуществить ряд
наблюдений и определить, что кризис социальной политики, вызванный обострением дефицита экономи-
ческих возможностей в Советском Союзе в 1958–1964 гг., отразился не только на трудовых и бытовых повсед-
невных практиках волжан, создав, таким образом, базу для возникновения социально-психологической на-
пряженности в советском обществе, но и привел к определенному ослаблению поддержки политики госу-
дарства со стороны населения. Чтобы ее вернуть, советское руководство активизировало поиск эффектив-
ных экономических рычагов преодоления кризиса. В статье показано, что полученные в ходе реализации
осуществлявшихся в стране в начале 1960-х гг. экономических экспериментов результаты являлись действен-
ным инструментом преодоления указанного кризиса и придания развитию социалистической экономики
новых импульсов. Результаты. Делается вывод о том, что выходом из первого в постсталинском СССР
кризиса социальной политики явилась разработка и реализация хозяйственной реформы 1965 г., давшей
мощный импульс формированию советского потребительского общества.

Ключевые слова: жалоба, повседневные практики, реформа, социальная политика, социально-психо-
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Введение. Став во главе Советского
Союза весной 1953 г., Г.М. Маленков провоз-
гласил заботу о «максимальном удовлетворе-
нии материальных и культурных потребнос-
тей» советских людей главной задачей госу-
дарственной политики СССР. Реализация ее
вылилась в разработку и осуществление ком-
плекса социальных программ в области соци-
ального обеспечения, жилищного развития,
здравоохранения, внедрения принципов соци-
альной справедливости в сфере услуг и досу-
га. Усиливавшийся таким образом социальный
компонент во внутренней политике страны
потребовал определенной коррекции экономи-

ческого курса в сторону возрастания роли и
значения предприятий группы «Б» (производ-
ство предметов потребления). Поэтому на
протяжении второй половины 1950-х – сере-
дины 1960-х гг. советское руководство стре-
милось найти эффективную экономическую
модель, обеспечивающую воплощение в
жизнь проекта по созданию государства со-
циальных услуг в максимально полном объе-
ме. Однако результативность этих поисков
нередко снижалась из-за хитросплетений по-
литической борьбы за власть внутри коллек-
тивного руководства, а также факторов
субъективного характера.
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Предложенные Маленковым в августе
1953 г. изменения существовавшей с 1930-х гг.
экономической модели, предусматривавшие
превращение предприятий легкой и пищевой
промышленности в доминирующие отрасли
хозяйственного развития страны, фактически
так и остались на бумаге во многом именно
из-за конфликта с новым партийным лидером
Н.С. Хрущевым (он не мог простить Мален-
кову первенства в реформировании советско-
го общества). Став своеобразным заложни-
ком провозглашенного Маленковым курса,
Хрущев предложил свой вариант реформиро-
вания экономики, но уже в рамках доминиро-
вания предприятий группы «А». Предполага-
лась как программа по освоению целинных
земель, так и усиление экономической заин-
тересованности колхозов в повышении эффек-
тивности своей производственной деятельно-
сти через передачу им сельхозтехники из МТС
и повышение цен на основные виды сельхоз-
продукции. При разработке этих мер Хрущев,
сосредоточивший к 1958 г. всю власть в стра-
не в своих руках, стремился опираться толь-
ко на собственные наблюдения, жизненный
опыт, не принимая практически в расчет вы-
воды специалистов, полученные в ходе де-
тального анализа ситуации в стране. Поэто-
му благие по своей сути намерения Хрущева
по усилению интенсификации советской эко-
номики в 1958–1964 гг. в реальности привели
лишь к оттоку сельского населения в города,
увеличению количества «заброшенных учас-
тков с фруктовыми деревьями» [2, с. 14] и
другими насаждениями, а также сокращению
производства товаров народного потребления.
Так, в Саратовской области в конце 1950-х гг.
уровень производства металлических крова-
тей отставал от спроса на них в 1,7 раза, а
мясорубок – в 2,5 раза [22, л. 2]. Произошед-
шее в результате сужение возможностей го-
сударства удовлетворять жизненные потреб-
ности населения, повышать его качество жиз-
ни вызвало первый в постсталинском СССР
кризис социальной политики, ставшей во вто-
рой половине XX в. главнейшей составляю-
щей внутреннего развития Советского госу-
дарства по разрешению перечисленных выше
проблем социума. Острые затруднения с до-
ступностью товаров и услуг, иными сло-
вами – кризисная ситуация, порождали у со-

ветского человека чувства недоумения, оби-
ды, досады, расстраивали его и даже озлоб-
ляли. Это явление можно квалифицировать как
социально-психологический кризис советско-
го общества конца 1950-х – начала 1960-х го-
дов. В данной публикации на материалах ре-
гиона Нижней Волги будет предпринята по-
пытка анализа его причин, основных прояв-
лений и способов преодоления. Привлечение
малоизученного регионального материала ти-
пичной провинции РСФСР позволит соста-
вить более полное представление о повсед-
невных практиках советских людей изучае-
мого периода.

Методы и материалы. Исследование
причин, проявлений и способов преодоления
кризиса социальной политики (1958–1964) ба-
зируется на использовании таких специальных
методов исторической науки, как структурно-
функциональный, проблемно-хронологический
и статистический. Структурно-функциональ-
ный метод явился основой изучения мероп-
риятий советского руководства конца 1950-х –
начала 1960-х гг. в социально-экономической
сфере и степени их воздействия на положе-
ние на Нижней Волге. Исследованию количе-
ственных и качественных изменений повсед-
невных социальных практик в регионе способ-
ствовал проблемно-хронологический метод.
Обращение к статистическому методу ана-
лиза источников позволило автору предста-
вить и отразить в статье воздействие хозяй-
ственных экспериментов начала 1960-х гг.,
включая и экономическую реформу 1965 г., на
качество жизни населения. Наряду с исполь-
зованием специальных исторических методов,
методология настоящего исследования опи-
рается на историко-антропологический подход
(или историю повседневности), в рамках ко-
торого в статье стало возможным охаракте-
ризовать индивидуальные субъективные миры
жителей данного региона: условия труда, ра-
цион питания, быт. Данный подход дал воз-
можность сфокусировать внимание, например,
на жизненном опыте людей. Привлечение
методологического инструментария истории
повседневной жизни обычных людей позволи-
ло выявить формы, принимаемые повседнев-
ной жизнью обычных людей как субъектов той
исторической действительности, которая за-
давалась присущими изучаемой исторической
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эпохе идеологическими формулами. Для на-
писания статьи нами был привлечен широкий
корпус источников: директивно-законодатель-
ные документы, делопроизводственная и от-
четная документация, данные советской ста-
тистики, воспоминания и материалы периоди-
ческой печати. Подробный анализ этих групп
источников, а также историография проблем,
связанных с историей советской социальной
стратегии и политики СССР во второй поло-
вине XX в., подробно изложены в наших ран-
них публикациях [4; 5; 6, с. 11–55]. Проведен-
ный в них историографический обзор позво-
ляет утверждать, что специальных работ, по-
священных изучению социально-психологи-
ческих аспектов повседневной жизни советс-
кого человека в постсталинском СССР, до сих
пор так и не появилось. Поэтому настоящая
статья призвана в определенной степени вос-
полнить эту лакуну.

Анализ. Настроение у среднестатисти-
ческого советского человека могло испортить-
ся уже в самом начале рабочего дня из-за «де-
фицитности» городского общественного транс-
порта. Например, один из жителей Элисты в
середине 1960-х гг. вынужден был прождать
автобус 50 мин. [20], поскольку в то время
элистинцев (в 1964 г. в этом городе прожива-
ло 39 тыс. чел. [17, с. 17]) обслуживало лишь
22 автобуса (из 84 числящихся в городском
автопарке), курсировавших на семи городс-
ких маршрутах протяженностью 50 км [3,
с. 102]. Настроение не улучшалось и по при-
езду на рабочее место, где зачастую прихо-
дилось находиться в не обустроенных соот-
ветствующим образом производственных по-
мещениях. Такие условия труда скрывали не-
малые риски для здоровья советских труже-
ников. Снижение производительности труда
вызывалось и частыми перебоями в газо- и
электроснабжении массивов новостроек, ко-
торые нередко сдавались в эксплуатацию без
своевременного подвода внешних коммуника-
ций. Отключения газа или электричества в
квартирах советских людей не только суще-
ственно осложняли их бытовые повседневные
практики, но и портили настроение, особенно
накануне трудового дня [13, л. 139].

Избранная руководством страны стра-
тегия экономического развития делала мно-
гие продукты просто недоступными для боль-

шого числа жителей Нижней Волги, что вело
к снижению калорийности их питания. Так,
один из работников ст. Саратов I, выступая
на XXII партийной конференции Кировского
района г. Саратова (29 декабря 1962 г.), отме-
тил: «...для того, чтобы купить на рынке ман-
дарины или яблоки, надо заплатить 4 руб., а я
получаю 75 рублей, да и другие товарищи не
4 тыс. получают» [27, л. 116]. Даже качество
такого продукта, как хлеб, составляющего
основу рациона питания, вызывало нарекания
у волжан, которые жаловались на наличие
большого количества примесей и даже посто-
ронних предметов в нем.

В начале 1960-х гг. жители рассматри-
ваемого региона недоумевали и по поводу от-
сутствия в торговой сети дверных ручек, на-
садок к кранам, уголков, ушек к вешалкам и
других «мелочей», невозможности приобрете-
ния одежды желаемого фасона и размера,
предоставления некачественных услуг учреж-
дениями сферы обслуживания (бани, ателье
индпошива и т. д.). Так, количество жалоб
трудящихся Саратовской области на некаче-
ственную работу предприятий сферы быта и
дефицит их сети в 1958–1964 гг. превысило
показатели 1954–1957 гг. в 1,7 раза. Свои бы-
товые проблемы волжане решали посред-
ством обращения к услугам частных лиц, что
являлось наиболее действенным способом
достижения декларированного III программой
КПСС «высокого жизненного уровня» [23,
л. 4]. Не способствовало «подъему общего то-
нуса жизни» советских людей и некачествен-
ное их обслуживание торговыми работника-
ми. Яркий пример указанной тенденции содер-
жится в письме жительницы с. Широкий Буе-
рак Вольского района Саратовской области,
направленном ею в областную газету «Ком-
мунист» в июне 1961 г.: «...в Саратове я купи-
ла в магазине на проспекте Кирова резино-
вые ботики... Прибыв домой, я обнаружила,
что в упаковку были вложены ботики, разные
по величине, и притом на одну ногу» [8].

Вызывало возмущение у жителей реги-
она несоответствие между заявлениями цен-
тральных властей и реальностью. Например,
жители Южного поселка г. Краснослободска
Сталинградской области недоумевали, «поче-
му в... поселке остается такое до крайности
захолустье» (плохое освещение в домах, не-
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работающие парикмахерские, отсутствие по-
чтовых отделений и телефонной связи), в то
время как в своих директивах партия посто-
янно намечает различные мероприятия «...для
того, чтобы люди жили лучше, удобней...» [19,
л. 132]. Аналогичные настроения возникали и
у жителей сельской местности из-за яркого
контраста в уровне медицинского обслужива-
ния населения и рабочего скота в пользу пос-
леднего. Вызвать к больному врачей скорой
помощи удавалось порой «только через рай-
ком партии...» [24, л. 63].

Негативные эмоции у волжан генериро-
вала практика нарушения существовавшего
порядка распределения бесплатного жилья сре-
ди нуждавшихся в нем. В частности, такие
факты наблюдались в начале 1960-х гг. в трес-
те «Стальмонтаж», Красноармейском речном
порту, Волгоградстрое [21, л. 160 об.; 25, л. 187].
Объемы жилищного строительства, достаточ-
но высокие во второй половине 1950-х гг., в
первой половине 1960-х гг. стали замедлять-
ся. Так, в Саратовской области в 1965 г. было
сдано в эксплуатацию на 54 тыс. кв. м жилья
меньше, чем в 1960 г. [15, с. 301, 304]. По этой
причине, например, жители сельской местно-
сти (даже передовики производства) были
лишены возможности улучшать свои жилищ-
ные условия. Имевшиеся же финансовые
средства тратились главным образом на обу-
стройство жилья руководящих работников
«вразрез с решениями партии и правитель-
ства» [28, л. 2 об.]. Подобный контраст в
уровне жизни ответственных партийных ра-
ботников и рядовых членов советского об-
щества и другие описанные выше примеры
бытовых и продовольственных трудностей
порождали у населения настроение недове-
рия к политике государства, что выражалось,
например, в таких высказываниях, как: «Мно-
го говорят о коммунизме, но слова расходят-
ся с делом» [9, л. 4].

Справедливость этих слов становится
очевидной, если принять во внимание повсе-
местную практику безразличного отношения
руководящих работников различного уровня к
повседневным просьбам трудящихся. Отсут-
ствие детального изучения жалоб и писем
работниками местных советов порождало
лишь новые жалобы [11, л. 27; 26, л. 4, 49, 50;
30, л. 5]. Таким образом, принятое 2 августа

1958 г. ЦК КПСС постановление «О серьез-
ных недостатках в рассмотрении писем, жа-
лоб и заявлений трудящихся» [10, с. 251–254]
властями Нижней Волги не выполнялось, за-
ставляя волжан искать иные способы выхода
из проблемных жизненных ситуаций.

Немалые возможности для разрешения
возникавших продовольственных проблем
волжане получали благодаря наличию личных
приусадебных хозяйств (ЛПХ). Например, в
1961 г. поступления от них в семейные бюд-
жеты саратовских колхозников превысили от-
числения от общественного хозяйства в
3,6 раза. Однако начавшееся наступление го-
сударства на ЛПХ сократило к 1965 г. доход-
ность этих хозяйств в Саратовской области
на 13,5 млн руб. [6, с. 121]. Лишь население
отдельных населенных пунктов Нижней Вол-
ги не испытывало трудностей с обеспечени-
ем своих семей продовольствием благодаря
усилиям руководства местных промышлен-
ных или торговых предприятий. Так, руково-
дитель Хвалынского горторга Л.В. Мямлин за
счет средств из фондов предприятия, денег,
вырученных в кредит, и премий за победы в
социалистических соревнованиях сумел кар-
динально улучшить торговое облуживание
горожан. В рассматриваемый период време-
ни и последующие годы жители Хвалынска
могли без особых проблем приобрести разно-
образные колбасы, лимонады, кондитерские
изделия и т. д. [18, с. 239]. Подобная практи-
ка может быть интерпретирована как своеоб-
разный субъективный способ выхода из соци-
ально-психологического кризиса советского
общества конца 1950-х – начала 1960-х годов.

Однако далеко не каждый руководитель
хозяйственного или иного учреждения обла-
дал соответствующим личным авторитетом
для успешного решения повседневных про-
блем населения, поэтому наибольшее распро-
странение в указанный период получил такой
способ преодоления социально-психологичес-
кого кризиса, как различные приемы ухода от
проблем неустроенности жизни, например
употребление в больших объемах алкоголя.
В 1962 г. семьями саратовских рабочих на по-
купку водки и других алкогольных напитков
из бюджета зарплаты расходовалось в 1,8 раза
больше денежных средств, чем в 1953 г. [31,
л. 11]. Следовательно, ежегодное потребле-
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ние алкоголя населением региона возрастало.
Увеличение из-за пьянства числа потерь ра-
бочего времени, прогулов на производстве
сужало и так весьма неширокие возможности
советской экономики для выполнения взятых
государством на себя социальных обяза-
тельств. В одной только Астраханской обла-
сти из-за потери в течение 1963–1964 гг.
370 тыс. человеко-часов рабочего времени
промышленность этого субъекта РСФСР ли-
шилась возможности «выработать почти один
миллион промышленной продукции» [29, л. 40].

Помимо привлечения сил общественно-
сти в форме народных дружин к охране об-
щественного порядка, комплекса мер по при-
нудительному лечению населения от алкого-
лизма и других административных мер, руко-
водство СССР старалось найти экономичес-
кие способы преодоления кризисной ситуации
в стране. Рассматриваемый нами период в
своих воспоминаниях корреспондент газеты
«Известия» И.А. Карпенко характеризует как
время всеобщей «экономизации» общества,
когда страна буквально оказалась втянутой «в
водоворот экономических поисков, опытов,
экспериментов»: научная организация труда
(по примеру Уралхиммаша), саратовская,
львовская системы и новочеркасский метод
управления производством, дискуссии о пла-
новых показателях (инициированные опубли-
кованной в сентябре 1962 г. в газете «Прав-
да» статьей профессора-экономиста из Харь-
кова Е.Г. Либермана «О прибыли») и т. д. Пос-
ледний предлагал оценивать работу трудово-
го коллектива, исходя не из валовых показа-
телей, а по рентабельности и прибыли. Реа-
билитированная в то время кибернетика про-
будила всеобщий интерес к математическим
методам планирования и управления народ-
ным хозяйством. Например, заведующий от-
делом экономики института электронных уп-
равляющих машин В.Д. Белкин и его коллеги
предложили при составлении планов исходить
исключительно из запросов потребителей [1,
с. 18, 19; 33, с. 808, 809]. Это означало пере-
ориентировать экономику страны с коли-
чественных показателей на качественные по-
средством учета спроса населения на това-
ры и услуги.

Состоятельность этих идей и предложе-
ний руководство страны стремилось проверить

на практике. Кроме уже упомянутых, особо-
го внимания заслуживают два эксперимента –
в области сельского хозяйства (экономиста из
Целинограда Худенко) и в сфере транспорта
(на предприятии Мосавтотранс). В обоих слу-
чаях их организаторы получили право отчис-
лять в бюджет страны четко фиксированный
на несколько лет вперед размер получаемого
дохода (около 40 %), а оставшуюся прибыль
употреблять на зарплату трудового коллекти-
ва, решение его социальных проблем, соб-
ственное развитие и иные нужды. Реализация
этой идеи в жизнь позволила повысить зара-
ботки в подшефных Худенко совхозах в 3–
4 раза и вывести на новый качественный уро-
вень транспортное обслуживание населения и
организаций Москвы [33, с. 813–814]. Имен-
но идея сокращения числа обязательных пла-
новых показателей и предоставления большей
оперативно-хозяйственной самостоятельнос-
ти непосредственным производителям, поло-
женная в основу этих экспериментов, получи-
ла поддержку архитектора экономической ре-
формы 1965 г. А.Н. Косыгина, ставшего в
1960 г. первым заместителем Н.С. Хрущева
в Совмине СССР. Материальной основой для
повышения степени инициативности предпри-
ятий становились три специальных фонда
(материального поощрения, развития произ-
водства, социально-культурных мероприятий
и жилищного строительства), образование ко-
торых на основе части прибыли, остававшей-
ся в распоряжении непосредственных произ-
водителей, являлось одним из основных по-
ложений экономической реформы. Тем са-
мым объединялись интересы государства,
предприятия и отдельного рабочего [1, с. 20,
23, 25, 113].

Чем лучше работало предприятие, тем
больше финансовых средств оставалось у
него в распоряжении, за счет чего оно и ре-
шало свои экономические и социальные про-
блемы. Это, наряду с мероприятиями госу-
дарства по закупке современного и модерни-
зации существовавшего оборудования на
предприятиях легкой и пищевой промышлен-
ности, давало возможность населению стра-
ны существенно повысить качество своей
жизни. Действительно, уже в 1966 г. в Сара-
товской области уровень приобретения ее на-
селением товаров народного потребления пре-
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высил соответствующие показатели 1958 г. в
1,7 раза [16, с. 321]. В Калмыцкой АССР в
1970 г. различных предметов потребления
было продано в расчете на душу населения в
1,9 раза больше, чем в 1958 г. [14, с. 180].
Одновременно наметилось снижение расходов
на покупку водки и других алкогольных напит-
ков. Например, если в 1962 г. саратовскими
рабочими тратилось 4,3 % зарплаты на ука-
занные нужды, то в 1970 г. – только 3,5 % [12,
л. 192; 32, л. 11]. В целом по СССР к этому
времени уровень реальных доходов населения
превысил показатели середины 1960-х гг. в
пять раз [1, с. 13].

Результаты. Первый в постсталинс-
ком СССР кризис социальной политики (ко-
нец 1950-х – начало 1960-х гг.) носил сис-
темный характер, поскольку являлся порож-
дением противоречия между прогрессивно-
перспективной моделью социальной поли-
тики и сформировавшимся еще в 1930-е гг.
приоритетным финансированием ВПК и от-
раслей, производящих средства производ-
ства (второй кризис советской политики про-
изошел в конце 1970-х – середине 1980-х гг.
[7]). Индуцированный этим противоречием
дефицит экономических возможностей не
позволял властям целостно реализовывать
на практике прописанные в законодатель-
стве права, дававшие советским людям воз-
можность постоянно улучшать качество
своей жизни. Следствием этого и стало та-
кое явление, как социально-психологический
кризис советского общества. Его проявле-
ния на региональном уровне, выражавшие-
ся в многочисленных бытовых противоре-
чиях и продовольственных трудностях, вы-
ступили одним из базовых условий, ката-
лизировавших выработку и последующую
реализацию комплекса мер по приданию
развитию советской экономики новых им-
пульсов (к сожалению, на весьма короткий
период). Таким комплексом стала хозяй-
ственная реформа 1965 г., которая явилась
не только основным инструментом по пре-
одолению кризиса социальной политики
1958–1964 гг., но и самым важным шагом
(при сохранении существовавшей в стране
с 1930-х гг. модели хозяйственного разви-
тия) по формированию советского потреби-
тельского общества.
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Abstract. Introduction. An appeal to the study of the everyday life of large and small Soviet cities in the
years of the greatest hopes and convictions in the right direction of the socio-political development of the country
(in the 1950s – 1960s) forces us to study the structure of thinking of compatriots with the help of ego-documents.
Women’s memory is more selective in this regard; women remember the details of episodes better than men and
describe them, declare their readiness to remember faster, date more accurately, and use more emotional terms.
Methods and materials. These features prompted a longitudinal project aimed at studying women’s memory of the
period of the political thaw and collecting unstructured biographical interviews in which the respondents themselves
highlight the main points. Biographical narratives of the inhabitants of Zhigulevsk and Stavropol (Togliatti) are a
collection of evidence of an objective given. Analysis. These subjective narratives of the actors of the social
process make it possible to assert the veracity of what has been stated, if not from a historical, then from a personal
perspective. Embedded in the historical context, they pave the way for understanding the details of social interactions,
among which gender played a role. The socio-cultural history of the two cities is a women’s history of Soviet life
with its disorder, anxiety about the family and children, and resentment that strength and time were killed in lines,
but at the same time (due to its connection with youth) this story is surprisingly positive. Common difficulties
rallied and united women, and the theme of mutual support overlaps the memories of residents of the two cities
about annoyance and trouble. Results. Common difficulties rallied and united the women, and the theme of mutual
support overshadowed the memories of residents of the two cities about annoyances and troubles. The exemplary
life, glorified by state propaganda, was created precisely by the efforts of women. In building it, the women of the
new Soviet cities overcame many difficulties, simultaneously appreciating both the romance of the surrounding
urban space of the Volga and the architectural landscape of the new city. At the same time, the peculiarities of
overcoming difficulties in the conditions of such a Soviet general historical context created frames of social
optimism among women of that time. Authors’ contribution. N.L. Pushkareva proposed the idea and concept of the
article and wrote the final text; A.V. Zhidchenko collected, systematized, and analyzed sources of personal origin
during the field research. Funding. The study was carried out within the framework of the RSF project 24-18-00212
“Women’s family memory in Russia in the 18th – 21st centuries: forms of transmission, dynamics of transformations,
social mission.”

Key words: women, women’s history, women’s social memory, ego-documents, oral history, anthropology of
everyday life.
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Аннотация. Введение. Обращение к исследованию обыденной жизни больших и малых советских горо-
дов в годы самых больших надежд и убеждения в правильном направлении социально-политического разви-
тия страны (1950–1960-е гг.) заставляет изучать особенности мышления соотечественников при помощи эго-
документов. Женская память в этом отношении более избирательна, женщины лучше мужчин запоминают
детали эпизодов и описывают их, быстрее заявляют о готовности вспоминать, точнее датируют, используют
более эмоциональные термины. Методы и материалы. Эти особенности подтолкнули к лонгитюдному
проекту, нацеленному на изучение женской памяти о периоде политической оттепели и сбор неструктури-
рованных биографических интервью, в которых сами респондентки выделяют главное. Биографические нар-
ративы жителей Жигулевска и Ставрополя (Тольятти) являют собой совокупность свидетельств объективной
данности. Анализ. В то же время нарративы акторов социального процесса субъективны, но безусловно
правдивы – если не с исторического, то с личностного ракурса. Встроенные в исторический контекст, они
прокладывают путь к пониманию деталей социальных взаимодействий, среди которых свою роль играли и
гендерные. Социокультурная история двух городов – это женская история советского быта с его неустроен-
ностью, тревогой о семье и детях, обидой на то, что силы и время были убиты в очередях, но в то же время
(в силу связанности с юностью и молодостью) эта история удивительно позитивная. Результаты. Общие
трудности сплачивали и объединяли женщин, и тема взаимоподдержки перекрывает воспоминания житель-
ниц двух городов о досадах и неблагополучии. Образцовый быт, воспетый государственной пропагандой,
создавался именно усилиями женщин. Выстраивая его, женщины новых советских городов преодолевали
множество трудностей, одновременно оценивая и романтику окружающей городское пространство Волги,
и архитектурный ландшафт нового города. При этом особенности преодоления трудностей в условиях по-
добного советского общеисторического контекста создавали фреймы социального оптимизма у женщин
того времени. Вклад авторов. Н.Л. Пушкарева предложила идею и концепцию статьи, осуществила написа-
ние окончательного текста; А.В. Жидченко осуществил сбор, систематизацию и анализ источников личного
происхождения в ходе полевого исследования. Финансирование. Исследование выполнено в рамках проекта
РНФ 24-18-00212 «Женская семейная память в России XVIII–XXI вв.: формы передачи, динамика трансфор-
маций, социальная миссия».
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Введение. В ставшей ныне знаменитой
книге американских русистов П.Л. Вайля и
А.А. Гениса «60-е. Мир советского челове-
ка» период политической оттепели характе-
ризуется как «особый период в советской ис-
тории, период эклектичный, противоречивый,

парадоксальный, но объединенный многими
общими тенденциями» [5, с. 23]. Соглашаясь
в целом с этой характеристикой, эвристичес-
ки полезно все же уточнить: насколько такие
«общие тенденции» были характерны не для
столиц и крупнейших индустриальных цент-
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ров (о которых, главным образом, и рассуж-
дают эти авторы), а для локусов провинциаль-
ных, незнаменитых, удаленных от Москвы и
Ленинграда. Среди них и так называемые на-
укограды (Академгородок под Новосибирс-
ком, Жуковский, Дубна, Обнинск, Троицк), и
«новые рабочие города» 1950–1960-х гг. (Са-
лават, Ангарск, Городок Нефтяников, ныне
ставший частью Омска, правобережная
часть Магнитогорска или, например, Волжс-
кий). К новым рабочим городам, рожденным
тем периодом надежд на прекрасное буду-
щее, относятся Жигулевск и Ставрополь-на-
Волге, получивший в 1964 г. имя генсека Ита-
льянской компартии Пальмиро Тольятти, го-
рода гидроэнергетиков, оба возникли на вол-
не послевоенной индустриализации при стро-
ительстве новых ГЭС.

Методы и материалы. Повседневную
жизнь названных выше городов можно рекон-
струировать на основе привычных историку
источников (нормативных постановлений цен-
тральных и местных властей, сообщений прес-
сы, статистики), но особую глубину подобным
исследованиям малозаметного и привычного
дают эго-источники, в том числе устная ис-
тория. Биографические нарративы жителей
Жигулевска и Тольятти могут быть осмыс-
лены и как совокупность свидетельств объек-
тивной данности, и как субъективные нарра-
тивы акторов социального процесса, в кото-
рых сказанное правдиво, если не с историчес-
кого, то с личностного ракурса. И, наконец,
собираемые тексты, будучи сопоставленны-
ми исследователями с собственным соци-
альным и научным опытом, да еще встроен-
ные в исторический контекст, – путь к пони-
манию деталей социальных взаимодействий,
среди которых свою роль играли и гендерные.
Эмпатия, сопереживание, признание особого
значения женской эмоциональности в переда-
че пережитого как особенность полевой ра-
боты специалиста, признающего значимость
гендерной методологии [4], – способ углуб-
ления воспроизводимой исследователем кар-
тины обыденного мира. Такая реконструкция
реальности других через анализ собственно-
го социального опыта (дистанцированного вре-
менем, поколениями, территорией) может
быть отнесена к «понимающей социологии»,
ведь мы предлагаем оценить современное

видение общего прошлого, нашу работу, по-
строенную на биографических инсайдах о не-
столичной советской жизни 1950–1960-х годов.

Направление изучения особенностей по-
вседневности через анализ именно женского
повседневного опыта как более связанного с
ежедневным решением проблем обыденного
существования обоснованно представлено преж-
де всего в работах отечественных историков и
этнологов (Н.Л. Пушкарева [21], А.В. Белова [3],
Н.Б. Лебина [15], З.З. Мухина [19]), но активно
развивается и зарубежными коллегами
(Г. Лапидус [29], С. Бойм [27]), в том числе
изучающими рассматриваемый нами пери-
од (М. Илич [28]). Однако работы зарубеж-
ных коллег строятся на анализе реалий жиз-
ни крупных, чаще всего столичных городов.
Крайне мало внимания уделяется зарубеж-
ными специалистами особенностям провин-
циальной жизни Советской России. Не было
и попыток углубиться в суть эмоционально-
психологического фона женского пережива-
ния трудностей провинциального повседневья
и основ того социального оптимизма, кото-
рым было пропитано тогдашнее существова-
ние старшего поколения.

Анализ. Обращаясь к истории крупней-
шего индустриального района страны – По-
волжья – и двум очень похожим друг на дру-
га населенным пунктам по обе стороны Вол-
ги – Тольятти и Жигулевску, стоит поставить
задачу собрать свидетельства живой устной
истории. Сопоставить жизнь в этих городах,
реконструировав ее на основе женских воспо-
минаний полувековой давности, означает оце-
нить влияние на повседневный быт внешних
и внутренних факторов в 1950–1960-е годы.
Разным ли был социальный состав населения
этих городов (ведь Жигулевск был комсомоль-
ской стройкой с преобладанием молодежи, а
Тольятти возник как новое поселение взамен
затопленных Куйбышевским водохранилищем
деревень), разным ли (как следствие) было
ведомственное покровительство? Была ли
сходной степень модерности и/или сохране-
ния патриархальности в семейном быту? На-
 что в реальной жизни могли претендовать ра-
ботницы, оказавшиеся волею судеб по одну
сторону Волги, на службе у гигантской Куй-
бышевской ГЭС, и по другую – в обслужива-
ющих этот гигант предприятиях?
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Для антрополога повседневности ответ
на эти вопросы – способ оценить устойчивость
традиционного в изменчивом обществе. Если
оба этих города были почти идентичны по
архитектурно-планировочному ландшафту
городских пространств, если оба имели не-
сколько кварталов «сталинского ампира» ле-
нинградской архитектурной школы, но в основ-
ном были застроены позже, уже в годы быст-
рого жилищного строительства времен отте-
пели, то была ли различной женская повсед-
невность, насколько на нее влияли разные
жилищные условия, принадлежность к соци-
альному слою администрации или собствен-
но рабочих? Наша условная научная гипоте-
за как раз связана с желанием подтвердить
или опровергнуть факт различия форм женс-
кой повседневности в социальной памяти жи-
тельниц двух недалеко друг от друга распо-
ложенных городов. При этом в контексте об-
щего нарратива мы хотели бы не противопос-
тавлять женскую память жительниц одного
города другому, а рассматривать собранные
рассказы как единое целое, но с возможными
различиями в случае их выявления.

«Девушка-гимнастка»: память о
формировании городского пространства
Ставрополя и Жигулевска. История слия-
ния в мае 1949 г. поселков нефтяников Отваж-
ное и Моркваши в рабочий поселок Жигулевск,
рядом с которым годом спустя началось со-
оружение Куйбышевской ГЭС, в памяти жив-
ших тогда в этом районе запечатлелась пло-
хо. Даже о торжестве в честь открытия стан-
ции при участии Н.С. Хрущева, случившемся
в августе 1958 г., никто не вспомнил. Первым
делом на просьбу рассказать о конце 1950-х
отзываются историями появления в этих кра-
ях молодежи, комсомолок, становившихся
гидростроительницами и пополнивших ряды
новоселов. Походя сообщили, что среди при-
бывших было немало и узников исправитель-
но-трудовых лагерей (что подтверждается и
письменными источниками [17]), а также во-
енизированных строительных отрядов.

В те же годы Ставрополь-на-Волге по-
пал в зону затопления и рабочий поселок Ком-
сомольск и в 4 км от него вниз по Волге –
Шлюзовой вошли в состав уже нового Став-
рополя. Квартиры в нем в 1950-е гг. получали
работники гидроузла, порта, шлюзов [26], а

сам город (ровно так же, как стоявший на про-
тивоположном берегу Жигулевск) проектиро-
вался при участии Ленинградского государ-
ственного института проектирования городов
(Ленгипрогор). Представительницы образо-
ванных слоев Ставрополя-на-Волге и Жигу-
левска не без гордости говорили о том, что
их дома были спроектированы градострои-
тельницами из северной столицы. «Когда-то
наш город планировали ленинградские ар-
хитекторы. Отсюда стройность улиц,
стиль… Стены с историей. Сколько поко-
лений детей бросали об них мяч, сколько
голосов они слышали, сколько ласточкиных
гнезд свито под крышами…» [23]. С осо-
бым достоинством прозвучало даже имя их
поволжской родины – «маленький Петер-
бург» [27]. Такого рода аналогии были типич-
ны для жителей новых промышленных цент-
ров (скажем, жительницы Ангарска себя на-
звали «таежными ленинградками») [2]. Важ-
но и то, что к архитектурно-планировочному
ландшафту городов, действительно, приложили
ум и руку именно женщины – создательницы
новых кварталов (в те времена в Европе и
США таких примеров не было).

Автором генерального плана Жигулевс-
ка была архитектор Ленгипрогора Н.В. Каш-
кадамова [4], а самые выразительные и изящ-
ные дома Шлюзового (ныне – Ставрополь) при-
надлежат авторству Е.А. Юзбашевой, положив-
шей начало целой династии архитекторов [18],
прославившихся позже в столицах.

Как в Ставрополе, так и в Жигулевске
создавалось особое городское социокультур-
ное пространство, которое сохранилось в жен-
ской социальной памяти как образцовое, род-
ное, но утраченное. Т. Свичкарь писала о Жи-
гулевске 1960-х: «Фонтаны, журчание
воды… Сейчас прежних нет ни одного.
Но они были, и их нельзя забыть: фонтан
в “верхнем”, больничном, парке – глубокий.
Здесь стояли скульптуры спортсменов, и
я удивлялась: зачем было лепить этих гру-
бых мужиков с веслами и мячами, когда
гораздо красивей – тоненькая девушка-
гимнастка?» [23]. Однако сталинским ампи-
ром могли похвастаться разве что централь-
ные части двух городов, в основном же при-
бывшие в конце 50-х – начале 60-х говорят,
что «там были одни котлованы и “скеле-
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ты” зданий и сооружений», а женщинам с
высшим образованием приходилось идти, на-
пример, «табельщицами на строительстве
домов механосборочного производства,
так как в школе мест не было» [13, с. 147].
На прибывавших из столиц женщин место
строительства нового города (который станет
позже Тольятти) производило «гнетущее впе-
чатление»: «Жара 35–37 градусов. Всюду
песок, в котором утопали высокие каблу-
ки... Многие жители грызли семечки, на
ходу сплевывая шелуху. За несколько дней
я только раз увидела грузовую машину, в ос-
новном встречались повозки на быках и ло-
шадях», да и само название одной из улиц (За-
бегаловская) было для жителей говорящим [24].
Для интеллигенции (тех же врачей) условия
работы на этом новом месте «были трудные:
бездорожье, разбросанность домов на
большие расстояния друг от друга, неуточ-
ненные адреса, номера домов, отсутствие
освещения на улицах, транспорта, стаи
бездомных собак…», «осень – дождь, хо-
лод, заморозки», «население очень болез-
ненно покидало Старый город, где жили
их предки», было «недоброжелательно, что,
естественно, сказывалось и на отношении»
к прибывшим [14]. Меж тем переселение шло
быстро: «...часть заселялась в сборно-щито-
вые домики, а кто-то праздновал новосе-
лье в первых многоэтажных домах. На ули-
цах было шумно, повсюду люди что-то стро-
или, обустраивались, мастерили. Букваль-
но за месяц [в 1953 г. – Авт.] появилось око-
ло 400 зданий» [25].

Горожанки Жигулевска и ставро-
польчанки: неоднородный социальный со-
став. Поскольку строительство Куйбышевс-
кой ГЭС было объявлено ударной комсомоль-
ской стройкой, стройкой пятилетки, сюда хлы-
нул поток молодежи из деревень Самарской
области и других регионов Поволжья, а затем
и со всей страны. Девушки без образования
соглашались быть низкоквалифицированными
разнорабочими, выпускницы строительных
техникумов получали более профессиональ-
но ориентированную работу (хотя и не особо
оплачиваемую). Дочери и жены опытных про-
фессионалов, направленных на Куйбышевскую
ГЭС, могли тоже найти себе применение, но,
как правило, не соответствовавшее их обра-

зовательному статусу и умениям. Как часто
случалось в семьях совруководителей (глав-
ных инженеров, директоров, партийных функ-
ционеров), жены «не выставлялись», обеспе-
чивая надежный тыл мужьям и занимая
скромные должности. Так, жене директора
Жигулевского комбината строительных ма-
териалов – отличнице Новочеркасского по-
литеха, прельщенной возможностью уехать
в новый город и получить там сразу собствен-
ное жилье, пришлось стать простым техно-
логом, заведовать технической библиотекой.
«Она  поддерживала мужа в его порыве
усовершенствовать труд цементников,
освободила от рутинной домашней рабо-
ты, занималась воспитанием сыновей, доч-
ки, внучки» [22, с. 95–96]. Сразу согласившись
ехать за мужем в новый город (с собой у мо-
лодых специалистов были только ванночка для
купания ребенка и перина), ей пришлось жить
вначале в общежитии – во имя скорейшего
получения квартиры (и ее дали быстро, не
прошло и года, в хорошем районе – Яблоне-
вом Овраге [22] будущего Тольятти).

Сарафанное радио работало бесперебой-
но, и манком для притока населения было как
раз обеспечение своим бесплатным жильем.
В начале 1950-х гг. сюда ехали рожденные не-
задолго до войны и в ее годы, стремившиеся
к созиданию, готовые жертвовать комфортом
ради будущего. В начале 60-х прибывала уже
молодежь с иными установками, ориентиро-
ванная на обретение квартиры, более высо-
кую зарплату, спецснабжение. Пригласившие
подруг девушки помогали устроиться, попасть
в одну бригаду, в одно общежитие, стать со-
седями. Иные оказывались на месте уже с
семьями. «При устройстве на работу заш-
ла в отдел кадров с подругой по вузу, ос-
тавив ребенка с мужем в коридоре – боль-
ше не с кем было оставить» [11]. На жен
рассчитывали, когда какие-то низкоквалифи-
цированные работы надо было выполнить ав-
рально – например, сдать ГЭС в 1958 г. к при-
езду ведомственной столичной комиссии:
«“Бери автобус, садись, вези всех жен ру-
ководящих работников, с детьми, с тряп-
ками, швабрами, с ведрами!” – Я по Жигу-
левску проехал, часа за полтора собрал
около шестидесяти человек, и к утру все
привели в порядок» [20]. Благоустройство,
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высадка зеленых насаждений, даже судя по
архивным фото 1950-х, – почти исключитель-
но была «женская работа» (на фото видны бес-
конечные женские платочки) [14]. Никакого
равенства в обеспечении жильем не было: ру-
ководящая верхушка ИТР, парторги и комсо-
мольские вожаки могли рассчитывать на осо-
бые условия – «деревянные финские домики
на 2 хозяев с водопроводом, канализацией,
ваннами и водяным внутренним отоплени-
ем». «Простым» строителям предназначались
двухэтажные восьмиквартирные щитовые дома
с 8 сараями рядом (по 8 кв. метров каждый).
«Однако и здесь селилось не 8 семей, как пред-
полагалось, а 12–15. Иметь отдельную квар-
тиру считалось роскошью» [14] – во всяком
случае, на всем протяжении 1950-х годов.

Спецснабжение Жигулевска и Став-
рополя, обусловившее женский быт. При
советской плановой экономике в рабочих го-
родах середины ХХ в. женский быт сильно
зависел от того, как город снабжался. Уро-
вень снабжения определял затраты времени
хозяйки на домашние хлопоты (закупку про-
дуктов, очереди за ними, заготовку и приго-
товление еды). Наличие «домашних помощ-
ников», как именовали тогда бытовые прибо-
ры, подчас не очень доступные в финансовом
отношении, было мечтой, она осуществлялась
не всегда и не сразу. Различия в снабжении и
образе жизни семей и их хозяек оказались за-
метны при суммировании сообщенного рес-
пондентками и воспоминаний старожилов двух
городов.

Продукты и товары первой необходимо-
сти поступали в Тольятти и Жигулевск в раз-
ном количестве, ассортимент тоже был весь-
ма различным. Со строительством в 1950-е гг.
молодого ведомственного Жигулевска старый
портовый Ставрополь стал второстепенным.
И хотя жилищное строительство было интен-
сивным и одновременным, все же женщины
частенько ездили из Ставрополя в Жигулевск,
особенно когда надо было обеспечить празд-
ничный стол. Он тоже отличался: ставрополь-
чанка вспомнила, как «13-ю зарплату обмы-
вали: пельмени, щи» [12], а старожилка Жи-
гулевска назвала другие продукты – «колба-
са сырокопченая, индейка, мясо с сыром» – и
добавила: «...стол был очень разнообразен» [2].
С конца 1950-х в Жигулевске были отличные

полуфабрикаты, в 1960-е гг. к ним добавились
кукурузные палочки, конфеты «Соломка»,
«Чернослив в шоколаде», надолго ставшие
фирменными лакомствами города [14]. Снаб-
жение Ставрополя в 1950-е гг. сильно отста-
вало. Старожилки рассказывали, как ездили
«в Жигулевск и за вещами», с женской на-
блюдательностью отметив, что «в Жигулевск
завозили Ленинградский фарфоровый за-
вод, или Дулево, а нам – привезут подешев-
ле сервизы, в Жигулевск же – подороже и
качеством получше» [10].

Отсутствие в ставропольских магазинах
модных платьев и другой нужной одежды при
желании «быть не хуже» заставляло решать
проблему самостоятельно. Почти все девуш-
ки и женщины в новых районах города умели
шить, делились друг с другом выкройками,
обрезами тканей, фурнитурой: «Перешивали
мы сколько! Все были молодые, “моднячие”,
и бабочки, и шнурочки, и горошек хоте-
лось; раньше голь была на выдумку хит-
ра!» [12]. По деревенской традиции женщины
сами шили и постельное белье («наволочки
сами шили, руки до сих пор помнят» [2]).
Сложные фасоны и в портовом Ставрополе,
и в «ГЭСовском» Жигулевске доверяли в
1950-е, и особенно в 1960-е гг., портнихам.
По воспоминаниям, их было немало; многие
жены речников, отправив мужей в плавание,
оставались с детьми и осваивали шитье на
заказ. В ходу была и бесплатная взаимопо-
мощь: соседки могли приглядывать за деть-
ми, готовы были постирать-погладить вещи
подруг, работавших на ГЭС и не имевших
много свободного времени [7]. Случалось,
старшие работницы полагали, что «шить и
вязать могут только бездельники»; тем не
менее украшением кровати в комнате (на ко-
торую днем никто не садился) был непремен-
но отделанный ришелье (род ажурной вышив-
ки) «оборник»; в домах хранились празднич-
ные скатерти с ручной обработкой краев [12].

С началом строительства в Ставрополе
(который вскоре поменял имя на Тольятти)
Волжского автомобильного завода (ВАЗ) в
1966 г. снабжение городов круто изменилось,
и уже из Жигулевска, утратившего свой ста-
тус «нового города», жительницы стали ездить
в новые роскошные магазины «автограда».
По воспоминаниям старожилок, в Тольятти
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конца 60-х уже можно было купить даже ред-
кие в то время грампластинки с песнями за-
рубежных исполнителей [12], не говоря уже о
желанных фасонах одежды и модной обуви.

Локальный романтизм женской по-
вседневности: рыбалка и совместное пе-
ние. Два новых быстрорастущих города по обе
стороны могучей, овеянной романтикой рус-
ской реки были отличным субстратом для
рождения ненаносного патриотизма. Юноши
и девушки гордились «быть первыми», искрен-
не веря, что они созидают светлое будущее и
в то же время остаются продолжателями са-
мобытных духовных традиций этих мест [16].
Сам ландшафт порождал романтизированную
оценку собственных жизненных успехов, рав-
но как социокультурный запрос на определен-
ный уровень житейской устроенности середи-
ны ХХ века. Размышления о прошлом, о пе-
режитом в женских рассказах о своем быте и
повседневности полувековой давности заста-
вили рассказчиц сделать вывод о значимости
малой родины для обретения особого духов-
ного состояния, характеризуемого положи-
тельным восприятием действительности, уве-
ренностью в возможностях улучшения жиз-
ни, осознанием себя общественно значимой
силой. «Мы вообще не представляли свою
жизнь без Волги. Всю жизнь прожили в
100 метрах от нее. Тот запах, когда она цве-
тет, – ни с чем не сравнимый. Уезжала ког-
да – все время переживала, вспоминала. Мне
было тоскливо. Стоило мне только вернуть-
ся домой, вдохнуть запах цветущей Волги,
все вставало на свои места» [12].

Романтика жизни в Положье рождала ро-
мантизацию повседневья в городском про-
странстве: «Мы “дарили” друг другу дере-
вья. Когда гуляли по улицам с мамой и сес-
трой, звучало: “Смотри, какая красивая
береза. Я дарю ее тебе!” И до сих пор, про-
бегая мимо, вспоминаешь: эта береза –
мамина, эта – Олина, эта – моя» [23].

Очевиден и утилитарный смысл сосед-
ства с великой рекой: она была «кормилицей»,
рыбалка была любимым занятием и формой
досуга («мужики рыбы наловят, бабы ухи
наварят» [9]). Шли рыбачить и пешком, еха-
ли иной раз на попутках, одно время популяр-
ны были семейные выезды на мотоциклах,
кто-то имел знакомства и умел подобраться

к местам клева на технических судах («на
рыбалку на ту сторону нас с мамой выво-
зили “Чайки РБТ”, были баржи с лесом,
продуктами – можно было подплыть на
маленьком суденышке, что-то купить у
них, мы покупали сушеную рыбу» [12]).
Но конечно, едва в 1970 г. начал выпускать
продукцию ВАЗ, народ стал вставать в оче-
редь на приобретение автомобиля. Вопреки
стереотипу о том, что рыбалка – дело мужс-
кое, жительницы приволжских городов напе-
ребой вспоминали именно свое участие в орга-
низации рыбалок, вспоминали восторженно:
«Рыба какая водилась! Поймали осетра,
вытащили, наготовили целое эмалирован-
ное ведро черной икры – не знали, что с
ней делать. Всех угощали, хранить-то
было негде» [7].

Песни о Волге, как рассказали помнящие
оттепельные времена, были неотъемлемым
элементом любых досуговых застолий. Стар-
шее поколение женщин, родившихся в окрест-
ных деревнях Куйбышевской области, знали
песни довоенных лет. Молодые девушки, со-
здавая новые семьи в 1950–60-е гг., пели пес-
ни, которые звучали по радио, «и ни одна ра-
дость, и ни одно горе без песен не обходи-
лось» [9]. Традиция волжских песен более
поддерживалась ставропольчанками, так как
среди них было больше рожденных в Повол-
жье, чем в эклектичном по социальному со-
ставу Жигулевске. По профессиональному
составу в Ставрополе тоже было больше
«речников», знавших «застольные речные
песни». «У мамы отец был с Урала, мать с
Черкасс – так они пели протяжные песни,
“бабье нытье”. Мама играла на гитаре,
балалайке, мандолине. Застольные песни –
каждый праздник, свадьба, гулянка, да или
просто собрались выпить. Каждый раз
пели» [12]. Песни были непременным элемен-
том коллективного досуга и старших, и млад-
ших. Пели задушевное, перекликавшееся с
индивидуально-личностными переживаниями,
дорожили дружественным настроем, возмож-
ностью запеть начало, чтобы песню продол-
жили другие, рассчитывая в ответ на дове-
рие [15]. В картине мира советской песни тех
лет находила выражение марксистская мо-
дель развития истории и общества «по спи-
рали» (один «рай» сменял другой, повторяя
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его в более совершенном виде), поэтому в
текстах советской песни всегда было ожи-
дание нового «витка», подготовки к «светло-
му будущему» [1].

Женская взаимопомощь в повседнев-
ном быту Жигулевска и Тольятти. В жен-
ских бытовых практиках новых многонацио-
нальных городов Поволжья середины ХХ в.
отчасти сохранились этнические традиции,
заметные в особенностях проведения празд-
ников, в кулинарии, подходах к воспитанию де-
тей. При этом все респондентки спешили под-
черкнуть, что тогда «все дружили – русские,
мордва, чуваши» («мордва варила зеленые
щи из свинины или говядины – так запах
стоял на весь подъезд» [12]). Готовить не-
хитрые повседневные блюда: каши, квашеную
капусту, борщи, блины, по воспоминаниям рес-
понденток, их учили мамы, а тех по большей
части учила сама жизнь: послевоенное поко-
ление не знало «разносолов», училось всему
с ходу: «...мама моя – детдомовская, [у нее
в детдоме] повара-немцы жили, она научи-
лась у них – делала винегрет, огурцы соли-
ла, котлеты жарили на ура» [12]. В отли-
чие от молодого Жигулевска, в Ставрополе
было больше представительниц старшего по-
коления (переселенок из зоны затопления при
строительстве ГЭС) – те привыкли готовить
помногу и часто. Любили угощать соседей:
простые продукты стоили в советское время
недорого («Соседка теть Зоя очень любила
печь, пекла на все квартиры в нашем
подъезде. У нее всегда пахло сдобой, дрож-
жами: то пирожки, то беляши» [8]).

Главной же сферой женской взиамопомо-
щи была забота о детях. В молодых городах
Поволжья далеко не все молодые мамы мог-
ли рассчитывать на помощь старших род-
ственниц. В 1960-е гг., ставшие десятилети-
ем химизации промышленности, немало мо-
лодых женщин устроилось на работу на но-
вые заводы, получив жилье и создав там се-
мьи, но сохраняя и связь со старшим поколе-
нием («В Жигулевск меня отдали в
1961 году, девятимесячной, дедушке с ба-
бушкой. Маме нужно было возвращаться
на работу, выходить на свой химический
завод» [23], – рассказала жительница Став-
рополя). Так везло не всем. У многих оста-
лось впечатление, что множество детей в

двух городах родилось почти одновременно
(что закономерно для молодого населенного
пункта). С этим и связано воспоминание, что
детей воспитывали коллективно, «всем дво-
ром» («забот и хлопот много, одна [мама]
смотрит за всеми детьми, другие побежа-
ли по магазинам: в 4–5 утра вставали, сна-
чала – в магазин, затем у плиты варили
каши» [12]). Детвора во дворе копировала в
играх образ жизни мам: играли в продукто-
вые магазины, готовили на домашней кухне и
старались потом угостить всю округу. «Дома
никто не хотел сидеть – все лызгали на ули-
це. Кто [играл в] казаки-разбойники, [а кто]
магазин “Продукты” из песка [строил]:
кирпич, палка – готовые весы. Выдумыва-
ли ерунду себе из всего»; «всегда старших
уважали» [12] – соседи приглядывали за
детьми без всяких просьб. Воспоминания о
женской взаимопомощи тех лет открыли дис-
сонанс между современным закрытым и не-
безопасным городским социальным простран-
ством, в котором родители не доверяют де-
тей улице, и советским образом жизни, где
улица формировала характеры и социальную
компетентность детей. Это заметно даже в
городах, построенных в 1950-е гг., где «спец-
контингент» подведомственных домов сосед-
ствовал с жильем рабочих и семьями вольно-
наемных строителей, часто – бывших заклю-
ченных, среди коих были и политзэки [20]. Де-
вочек «не боялись никуда отпускать», они
«с пацанами где только ни лазали: и гара-
жи, и стройки, и дебаркадер стоял, мы
туда спускались по трапам» [2]. Город имел
некое общее лицо, «все друг дружку знали»,
родительницы легко отпускали дочек на Вол-
голесосплав, на пляж [12]. Атмосфера друж-
бы пронизывала оба рабочих городка, спло-
ченных особенной корпоративной культурой
и общими трудностями («интеллигенции
много было, архитекторы, инженеры –
после постройки ГЭС соседи поехали в
Египет ГЭС строить, так мама пригля-
дывала за их квартирой») [12].

Отдельной частью воспоминаний о вза-
имопомощи тех лет остались бытовые дета-
ли, связанные со стиркой. До появления в до-
мах стиральных машин в распоряжении хозя-
ек Жигулевска и Ставрополя вплоть до сере-
дины 1960-х гг. были по большей части алю-
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миниевые тазы и деревянные доски с волнис-
той поверхностью. Было принято кипятить,
подсинивать, иногда даже крахмалить белье,
на стирку у каждой хозяйки обычно уходил
день. («Цветного постельного белья не
было. И у всех кипельно-белое [так в тексте
вместо «кипенно». – Авт.] должно было оно
быть. В соде кипятили, затем синькой под-
синивали, сушили всегда на улице – и зимой
и летом, дома не сушили никогда» [14]).
Стиральные машины несильно изменили жен-
ский быт и не так уж упростили его, ведь
машина заменяла лишь одну из многоэтап-
ных процедур («первая стиральная машин-
ка появилась у нас в 1958 году с 2 валика-
ми активаторного типа, ты стираешь, а
полоскать все равно в ванне будешь, и все
вручную отжимаешь, полуавтомат та-
кой») [9].

Поскольку до конца 1950-х гг., как в Жи-
гулевске, так и в Ставрополе, семьи чаще все-
го получали не отдельные квартиры, а комна-
ту в коммуналках, бытовые дела (стирка – не
исключение) рождали пространство общения,
совместного времяпрепровождения, не ис-
ключая элемент соревновательности: «У всех
были алюминиевые оцинкованные баки
большие. Заходишь на кухню, там все па-
рит! Все кипятят – по 2–3 хозяйки сразу.
Хвастались друг перед другом, у кого бе-
лье чище» [7]. В рабочих городах середины
ХХ в. (в отличие от строившихся в то же вре-
мя наукоградов) бытовые вопросы – стирка,
готовка, зашивание – занимали большую
часть свободного женского времени. Девоч-
ки обучались бытовым мелочам походя, и
лайфхаки (которые именовали попросту «ма-
ленькими хитростями»), запомнившиеся тог-
да, ныне с радостью сообщались рассказчи-
цами: «Крахмалили белье обязательно!
Крахмал делали сами: натирали картош-
ку на крупной терке, заливали холодной
водой, потом отжимали, так внизу был
крахмал сначала розового цвета. Его надо
10 раз водой размыть, чтобы слить розо-
визну, потом складывали в баночки, потом
белье крахмалили. Воротнички стояли!» [7].
На вопрос о целесообразности столь сложных
процедур старожилки убеждали, что с крах-
малом все вещи принимали нужную форму
(«...встряхнула, натянула – и он [пододе-

яльник или простыня. – Авт.] жестковатым
становится», без крахмала же «2 раза по-
спал – и белье уже не такое» [2]). Утюги в
тогдашнему быту обоих поволжских городов
использовались также нередко еще угольные;
их разогревали на строившихся в новых жи-
лых домах голландских печах [8] («В наших
домах были сначала голландки, уж потом,
когда в Тольятти стали газ проводить, по
блату нашли газовщика – он все голланд-
ки подключил к газу, поставил нам газовые
колонки» [2]).

Культурно-досуговые практики горо-
жанок. В отличие от повседневной жизни на-
укоградов, также возникших в середине ХХ в.
и ставших центрами неформальной, неоргани-
зованной, отчасти оппозиционной культуры,
рабочие города Поволжья не были избалова-
ны вниманием известных писателей, актеров
и эстрадных исполнителей. Жительницы ра-
бочих городов довольствовались в свободное
время, скорее, роскошью общения друг с дру-
гом. И самыми знаменательными события-
ми в часы досуга для них становились семей-
ные праздники. Собирались большими компа-
ниями там, где позволяли условия, – в чьей-
то большой квартире. В гости принято было
приходить всей семьей вместе с детьми раз-
ных возрастов, которые на время застолья
были предоставлены сами себе. «Детям не
разрешали за столом сидеть», их могли «в
отдельной комнате всех собрать» или по-
садить за отдельный детский столик [12].
«Мы никогда с родителями не сидели за
столом, – вспоминает ставропольчанка. –
Даже кусок не удавалось иногда ухватить –
чтоб не подслушали – истории-то обсуж-
дались разные, не для детских ушей» [8].
Еще более многолюдными были свадьбы,
объединявшие соседей, друзей, коллег по ра-
боте. В женской социальной памяти они – одни
из самых запомнившихся торжеств. Взаимо-
помощь в их подготовке была их незамени-
мым спутником («Если у кого–то дома
свадьба, работают на это все соседи» [2]).

Практически во всех семьях принято
было отмечать и государственные, официаль-
ные идеологические праздники. «На 1 мая
любили ходить, мы ждали этих мероприя-
тий. Мать покупала красный коленкор,
шила всем флажки на деревянной палоч-
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ке – все мы ходили с флажками» [12]. Фо-
тографии тех лет донесли атмосферу общей
радости и приподнятого настроения участниц
демонстраций и шествий, тем более что имен-
но женщины и создавали уют городского про-
странства в этих молодых городах. По вос-
поминаниям, «цветы на балконах любили
разводить абсолютно все, особенно ге-
рань, красную, розовую» [7]. Но счастливы-
ми обладательницами комнат или квартир с
балконами в 1950–60-е гг. были не все, и мно-
гие женщины терпеливо разбивали клумбы
перед подъездами, выращивали цветы под
окнами своих домов.

С началя 1960-х гг. жигулевцам начали
выделять землю под дачные участки, с 1965 г.
дачи начали строить и ставропольцы. Женс-
кий досуг стал досугом дачным. Женщины
себя ощущали на дачах хозяйками собствен-
ных соток, помогали мужьям строить сараи и
простенькие садовые домики; стройматериа-
лов не хватало, и в ход шло все, что можно
было достать. В воспоминаниях о дачном
досуге всплыла тема неравенства в снабже-
нии более ведомственно обеспеченного Жи-
гулевска и (до появления ВАЗа) скромного
Ставрополя. «Когда родителям и нашим
друзьям в 1965 году дали данные участки,
они строили дома друг другу – деревянные,
дранкой обшитые и раствором [обмазан-
ные]. Тяжело было со снабжением, все с
трудом доставали» [12].

Где, как не на даче, летом можно было
передать детям домашние хозяйственные
навыки? Для поволжских городов 1960-х гг.
типичным было содержание на дачных учас-
тках домашней птицы. Мамы весной ходили
с детьми покупать в магазине «Дом приро-
ды» цыплят, их там всегда «по весне прода-
вали в коробках». «Как-то раз нам с под-
ружкой достались два последних. Один из
них был с больной ножкой – она неесте-
ственно загибалась кверху. Дедушка сде-
лал цыпленку костыль из щепки, и он от-
лично выучился с ним бегать» [23]. В этом
бесхитростном воспоминании – квинтэссен-
ция готовности и самим рассказчицам прино-
равливаться, хоть к костылям из щепок, лишь
бы вернуться вновь в ту пору, когда общей жиз-
ненной темой было соучастие, подспорье и
подмога соседей и друзей.

Результаты. В палимпсесте приукра-
шенной, наполненной оптимизмом, молодос-
тью и ностальгией женской социальной памя-
ти между строк угадывается невысказанное.
Большинству опрошенных пришлось в те годы
очень тяжело.

Общая неустроенность быта, тревога о
семье и детях (и лишь потом о себе), очевид-
ная готовность жертвовать собой ради лучше-
го будущего – все это накладывало отпечаток
на женскую повседневность. Среди зыбких гра-
ниц смыслов, непроявленных чувств и отблесков
идей, внушенных со страниц газет и с общих со-
браний, вдруг проскальзывает разочарование в
том, что силы были потрачены в очередях, или
сожаление о том, скольких усилий стоило в усло-
виях тогдашних «советских трудовых будней»
удержание мужей от алкоголизма. Рассказчицы,
очевидно, были не просто надежным тылом для
мужчин, строивших индустриальные гиганты, но
и своеобразным гарантом того социального оп-
тимизма, который воспитывался идеологией и
который тогда позволил выжить, а сегодня вспо-
минать о тех годах, как о лучших в жизни. Об-
щие трудности сплачивали и объединяли жен-
щин, и тема взаимоподдержки больше запечат-
лелась в индивидуальной памяти ставропольча-
нок, нежели жительниц Жигулевска.

Образцовый быт, воспетый государ-
ственной пропагандой, с цветущими клум-
бами у подъездов и на балконах, с пышны-
ми застольями и яркими нарядами, давал-
ся «огромным трудом и при любой пого-
де» [6], и создавался он (если и был где-то
запечатлен на фото) именно усилиями жен-
щин. В обоих городах они умели стирать
вручную горы белья, вставая в 5 утра, что-
бы успеть в магазин на другой конец горо-
да, и одновременно замечать новую архи-
тектуру, радоваться романтике родной Вол-
ги и помогать друг другу воспитывать в
детях любовь к своему дому. Советский
быт учил выживать и формировал характер,
создававший рамки того социального опти-
мизма, которым окрашены литературные и
кинопроизведения времен хрущевской отте-
пели. Разный уровень ведомственного снаб-
жения Жигулевска и Ставрополя наложил
отпечаток на женский быт и особенности
домашней жизни, однако в социальной жен-
ской памяти (вопреки этому дисбаланс) со-
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хранилось лучшее и затерто травматичное.
Пережившие сложности и неудобства пол-
века, спустя годы смотрят на ту жизнь как
на период, когда они верили в свои силы, и
ставили на первый план человеческие от-
ношения, а не продукты, жилье, машины и
другие потребительские блага.
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PUBLIC CATERING SYSTEM IN STALINGRAD
AFTER THE ABOLITION OF FOOD CARDS (1947–1953)

Andrei V. Lunochkin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. This article examines the development of the public catering system in Stalingrad in
the first years after the abolition of rationing in 1947. Methods. For the preparation of this article, special historical
methods were used: historical-descriptive and historical-comparative. When studying the office documentation,
the method of quantitative analysis was used. Analysis and results. Unlike retail trade, the public catering industry
experienced a noticeable drop in turnover after the abolition of rationing. Former commercial enterprises that
purchased products at the market lost income due to a decrease in purchasing and, accordingly, selling prices. One
of the main reasons for the drop in demand was the meager assortment of former ration canteens and the low quality
of their dishes. Changes occurred in the structure of the public catering industry and its turnover. The number of
canteens was reduced, and buffets and snack bars appeared en masse, selling mainly purchased products, primarily
alcoholic beverages. An optimal structure of public catering was sought. In 1948–1950 most of the workers’
canteens and cooperative teahouses came under the jurisdiction of the city canteen trust, but in 1950, catering
enterprises in the southern and northern districts of the city were transferred to the newly created regional mixed
trades. The catering system of Stalingrad began to fulfill the turnover plans only in 1950, but only thanks to
purchased goods. Its own products significantly lagged in volume, and the plans for their release were not fulfilled.
An acute shortage of premises did not allow for a rapid expansion of the catering network. Most canteens were
located in temporary premises that did not meet sanitary conditions. The priority for the builders was production
facilities: a few new canteens were built, and many of the existing ones had to be closed due to emergency and
unsanitary conditions. Until the end of 1950, the number of catering enterprises even decreased and began to grow
only in connection with the rise of civil construction in the city. A constant problem for canteens was the monotony
of the menu, low quality of food, and long lines. While workers’ meals were generally organized at the enterprises,
there were almost no accessible canteens in the city center. By 1953, Stalingrad’s public catering system was still in
an unsatisfactory state.

Key words: public catering, abolition of the rationing system, consumer cooperatives, workers’ supply
departments, canteens, restaurants, teahouses, Stalingrad, 1947–1953.
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СТАЛИНГРАДА
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК (1947–1953 гг.)

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

Аннотация. В настоящей статье рассматривается развитие системы общественного питания Сталинг-
рада в первые годы после отмены карточного распределения продовольствия в 1947 году. В отличие от
розничной торговли, в общепите после отмены карточек произошло заметное падение товарооборота. Од-
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ной из главных причин падения спроса был скудный ассортимент бывших пайковых столовых и низкое каче-
ство их блюд. Произошли изменения в структуре общепита и его товарооборота. Количество столовых со-
кращалось, взамен массово появлялись буфеты и закусочные, торговавшие преимущественно покупной, то
есть не собственной, продукцией. Шел поиск оптимальной структуры общественного питания. В 1948–1950 гг.
большинство рабочих столовых и кооперативных чайных перешли в ведение городского треста столовых, но
в 1950 г. предприятия общепита южных и северных районов города отошли к вновь созданным районным
смешанным торгам. Планы товарооборота система общепита Сталинграда стала выполнять только с 1950 г.,
но только благодаря покупным товарам. Собственная продукция значительно отставала по объему, планы ее
выпуска не выполнялись. Острая нехватка помещений не давала возможности быстро увеличить сеть обще-
пита. Большинство столовых размещались во временных помещениях, не отвечающих санитарным услови-
ям. Приоритетом для строителей были производственные объекты, новых столовых строилось мало, многие
из имеющихся приходилось закрывать из-за аварийного и антисанитарного состояния. До конца 1950 г. коли-
чество предприятий общепита даже сокращалось и стало расти лишь в связи с подъемом гражданского
строительства в городе. Постоянной проблемой столовых оставалось однообразие меню, низкое качество
пищи, большие очереди. Если питание рабочих на предприятиях в целом было организовано, то в центре
города почти не было доступных столовых. К 1953 г. система общественного питания Сталинграда все еще
находилась в неудовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: общественное питание, отмена карточной системы, потребительская кооперация,
отделы рабочего снабжения, столовые, рестораны, чайные, Сталинград, 1947–1953 годы.
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Введение. Отмена карточной системы
в торговле и общественном питании в 1947 г.
стала одной из важнейших реформ, которая
должна была продемонстрировать миру ус-
пешность послевоенного восстановления
СССР. Для разрушенного Сталинграда, где
десятки тысяч строителей и рабочих обита-
ли в общежитиях, общественное питание
было ключевым направлением развития со-
циальной сферы.

Изучая проведение реформы 1947 г., ис-
следователи в основном обращают внимание
на организацию розничной торговли [1]. Ра-
бот, посвященных общепиту, гораздо мень-
ше. Можно указать диссертацию Н.В. Па-
шиной, на примере Красноярского края от-
метившей падение спроса на услуги обще-
пита после отмены карточек [19]. Как важ-
ный этап в развитии системы общественного
питания реформу 1947 г. кратко охарактери-
зовал Д.А. Попов [21]. А.М. Имангалиева
рассмотрела роль сталинградских профсою-
зов в контроле за общественным питани-
ем [15]. Таким образом, данная тема еще не
становилась предметом специального изуче-
ния. Целью настоящей статьи является ис-
следование влияния отмены карточной сис-
темы на систему общественного питания

Сталинграда. Это позволит существенно до-
полнить наше представление об эффектив-
ности социальной политики Советского госу-
дарства в данный период.

Методы и материалы. При подготов-
ке данной статьи были использованы спе-
циально-исторические методы: историко-
описательный, историко-сравнительный.
При изучении делопроизводственной доку-
ментации привлекался метод количествен-
ного анализа. Источниками послужили нео-
публикованные документы из фондов Цен-
тра документации новейшей истории Вол-
гоградской области (ЦДНИВО): Сталинград-
ского областного и городского комитетов
Коммунистической партии. Это постановле-
ния бюро обкома и горкома партии, докла-
ды и справки о состоянии общественного пи-
тания. В Государственном архиве Волгог-
радской области (далее – ГАВО) нами ис-
пользованы фонды отдела торговли Сталин-
градского городского совета народных де-
путатов (горторготдел), городского объеди-
нения кооперативной торговли (горкоопторг),
городского треста столовых, а также отде-
лов рабочего снабжения (далее – ОРС)
крупных предприятий. Это приказы по те-
кущей деятельности, статистические и бух-
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галтерские отчеты, аналитические записки,
результаты проверок и т. п.

Анализ. К концу 1947 г. большинство сто-
ловых в Сталинграде обслуживали прикреплен-
ный контингент по карточкам. Это были зак-
рытые столовые ОРСов предприятий и учреж-
дений, а также столовые, относившиеся к
Сталинградскому городскому тресту столо-
вых. Всего в городе было 136 таких столо-
вых и 55 буфетов [14, л. 58]. Часть общедос-
тупных столовых, все чайные, кафе и ресто-
раны работали на коммерческих началах с
ценами, в несколько раз превышающими пай-
ковые. Осенью 1947 г. в Сталинграде имелось
3 ресторана, 1 кафе, 12 чайных и 7 коммер-
ческих столовых разной ведомственной при-
надлежности [16, с. 98].

После отмены продовольственных кар-
точек с 16 декабря 1947 г. разделение пред-
приятий общественного питания на коммер-
ческие и пайковые прекратилось, блюда ста-
ли отпускаться посетителям без ограничений.
Правда, по хлебу лимит остался. По решению
Сталинградского облисполкома от 14 января
1948 г. клиент общепита мог получить не бо-
лее 100 граммов хлеба к каждому блюду и
стакану напитков, но не более 300 граммов в
общем количестве [29, л. 10]. После отмены
карточек цены на хлеб и муку понизились на
12 %, на крупы и макаронные изделия на
10 % по сравнению с прежними пайковыми
ценами. На остальные продукты цены рав-
нялись пайковым. В бывших коммерческих
чайных и ресторанах цены на блюда зави-
сели, как и раньше, от цен на продукты, за-
купаемых на рынке.

При подготовке реформы местные вла-
сти уделяли основное внимание организации
розничной торговли продуктами питания и
промтоварами. Так, в Сталинграде к момен-
ту отмены карточной системы готовились к
открытию 69 новых магазинов и ларьков и
только 6 столовых (в итоге открылось 5) [27,
л. 95]. В розничной торговле в первые меся-
цы после отмены карточной системы наблю-
дался повышенный спрос на продукты пита-
ния и промышленные товары. В отличие от
нее, общественное питание столкнулось с су-
щественным падением оборотов и прибыли.
В Сталинграде за январь 1948 г. товарообо-
рот предприятий общепита всех ведомств со-

ставил 12 307 тыс. руб., всего было выпуще-
но 3 192 тыс. блюд. Для сравнения: в январе
1947 г. оборот составил 20 868 тыс. руб., тог-
да было выпущено 5 637 тыс. блюд [14, л. 79].
ОРС Сталинградского химзавода при плане
IV квартала 1947 г. в 297 тыс. блюд реализо-
вал всего 79 тыс., или 26,6 % [6, л.15].

В результате отмены карточек столовые
недосчитались ряда категорий потребителей,
ранее привязанных к ним. Как отмечалось в
отчете городского треста столовых, «контин-
гент, обслуживаемый питанием в столовых и
чайных, после отмены карточной системы рез-
ко сократился» [10, л. 46]. Исчезли категории
«литерного» снабжения руководящих работни-
ков, лиц, получавших дополнительное питание,
инвалидов войны, учащихся школ фабрично-
заводского обучения (далее – ФЗО), ремес-
ленных училищ и т. п. В то же время выросла
категория «прочих» с 107 чел. в июле 1947 г.
до 6 300 чел. на 1 января 1948 года. В итоге
предприятия треста обслуживали в январе
1948 года. 51 832 чел. в день, что было на
1 093 чел. больше, чем год назад [10, л. 46].

Отмена карточек создала новую ситуа-
цию в общепите. Прежде посетитель, прикреп-
ленный к конкретной столовой, был обязан
пользоваться только ее услугами. Это снижа-
ло мотивацию работников столовых улучшать
качество и ассортимент своей продукции.
Как правило, это были наиболее простые по
составу и приготовлению и зачастую невкус-
ные блюда. Стоимость же их после повыше-
ния пайковых цен в сентябре 1946 г. уже была
неприемлема для малооплачиваемых катего-
рий работников [17, с. 31]. Теперь же посети-
тель получил право выбора. Как признавалось
в отчете горкоопторга за 1948 г., «после 16 де-
кабря спрос на массовые блюда, как супы,
особенно без мяса, и вторые блюда с крупя-
ными гарнирами, резко сократился, зато воз-
рос спрос на порционные блюда» [30, л. 77].
Там, где столовые не могли предложить ка-
чественные блюда, рабочие «голосовали но-
гами», то есть переходили на еду, принесен-
ную из дома. Так, в столовых Сталинградс-
кого энергокомбината спрос на горячее пита-
ние в 1947 г. упал почти вдвое [9, л. 1–2].

Реформа также ударила по чайным по-
требительской кооперации, закупавшей про-
дукты напрямую у крестьян. Там до 16 де-
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кабря 1947 г. все продукты закупались цент-
рализованно и стоили в среднем: мясо 28–
32 руб., жиры 100–120 руб., картофель 8–
10 руб., овощи 3–5 руб. за кг. После 16 декаб-
ря предприятия общепита потребкооперации
стали самостоятельно закупать продукты,
но мясо на рынке стало стоить 18–20 руб.,
жиры 35–45 руб., картофель 1,50 руб. и овощи
1 руб. за кг. В результате продажные цены на
блюда упали, что привело к невыполнению
плана и уменьшению прибыли. Однако и пос-
ле такого падения цены в чайных оставались
слишком высокими для массового потреби-
теля (табл. 1).

Первой попыткой реагирования на паде-
ние доходов можно считать приказ по Ста-
линградскому тресту столовых от 31 декабря
1947 г., согласно которому 8 столовых, 1 кафе
и закусочная были объединены с более круп-
ными столовыми и чайными. Приказ требо-
вал от директоров предприятий в целях эко-
номии «установить минимум единиц админи-
стративно-управленческого аппарата», а вза-
мен их увеличить число «производственных
единиц» [23, л. 130]. В январе 1948 г. для уве-
личения товарооборота были увеличены часы
работы предприятий общепита [29, л. 1].

14 февраля 1948 г. вышел Приказ Мини-
стерства торговли (далее – Минторг) РСФСР
№ 53 «О мероприятиях по увеличению това-
рооборота и обеспечении рентабельности
предприятий общественного питания», конста-
тировавший невыполнение плана за январь
практически по всем областям республики.
Министерство потребовало от торгов и трес-
тов столовых обратить особое внимание на

увеличение реализации продукции собствен-
ного производства. «Незагруженных» работ-
ников предписывалось использовать для про-
дажи кухонной продукции в буфетах, на лот-
ках, развозках и т. п. [24, л. 4]. 9 октября
1948 г. вышел новый приказ «О снижении из-
держек обращения и усилении борьбы с не-
производительными расходами», нацеливший
местные торги и тресты столовых на стро-
гую экономию ресурсов. До 15 ноября им над-
лежало сократить лишний подсобный и адми-
нистративный персонал, установить на пред-
приятиях водомеры и счетчики электричества,
принять меры к сокращению расхода топлива
[24, л. 17, 22].

Работа в новых условиях привела к се-
рьезным изменениям в структуре сети обще-
пита. Руководство всех ведомств стало зак-
рывать небольшие столовые, приносившие
одни убытки. Взамен массово открывались
дешевые закусочные и буфеты, торговавшие
в основном покупными, то есть не собствен-
ными, товарами. Затраты на их содержание
были минимальны, так как не требовалось на-
личие кухонных помещений, оборудования и
персонала, а зачастую и торгового зала. В це-
лом по Сталинграду за 1948 г. число столо-
вых и чайных сократилось с 148 до 109, зато
закусочных и буфетов стало больше вдвое:
248 вместо 117 [3, л. 41].

Существенным последствием борьбы за
выполнение плана товарооборота стало паде-
ние доли собственной продукции в выручке
общепита. Работники даже обычных столо-
вых делали ставку на продажу покупных то-
варов, прежде всего винно-водочных, табач-

Таблица 1. Изменение цен на наиболее массовые блюда в чайных Сталинградского
горкоопторга в декабре 1947 года

Table 1. Change in prices for the most popular dishes in the Stalingrad Gorcooptorg teahouses
in December 1947

Наименование блюда Цена, руб. 
до 16.12.1947 после 16.12.1947 

Суп крупяной с картофелем и мясом 4,00 2,35 
Лапша без картофеля 3,95 2,35 
Суп крупяной без мяса 2,25 1,00 
Котлеты и биточки с крупяным гарниром 6,55 4,00 
Котлета московская без гарнира 2,50 1,70 
Каша рисовая с мясом 4,55 4,55 
Каша пшенная с маслом 3,50 1,50 

Примечание. Источник: [30, л. 77].
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ных, готовых кондитерских изделий. В город-
ском тресте столовых собственная продукция
составила в 1948 г. всего 14 635 тыс. руб., в
то время как покупных товаров было реали-
зовано на 38 127 тыс. рублей. При плане
12 700 тыс. блюд их было выпущено лишь
7 132 тыс. [11, л. 33]. В столовых ОРСа Ста-
линградского энергокомбината при падении
собственного производства реализация бу-
фетной продукции выросла двукратно –
с 324,8 тыс. до 667,5 тыс. руб. [9, л. 1–2].

Однако даже всемерное привлечение
покупных товаров не помогло. План товаро-
оборота 1948 г. система общепита Сталинг-
рада выполнила только на 84,3 %. Городской
трест столовых выполнил план на 87,9 %,
ОРСы предприятий – на 88,1 %, прочие сто-
ловые – на 57,1 % [3, л. 46]. Свою хозяйствен-
ную деятельность трест столовых закончил в
1948 г. с убытком в 788 224 руб. [11, л. 50].
За развал работы его директор И.Ф. Соколов-
ский был снят с должности.

Уже вскоре после отмены карточной си-
стемы начался усиленный поиск оптимальной
системы руководства общественным питани-
ем. В июле 1948 г. был образован самостоя-
тельный Сталинградский горкоопторг, в веде-
ние которого перешли все чайные потреби-
тельской кооперации в областном центре.
Правда, скоро в условиях спада покупательс-
кой активности потребкооперация стала рас-
сматриваться как нежелательный конкурент
государственной торговле. 8 августа 1949 г.
вышло постановление Совета министров
СССР, согласно которому предприятия торгов-
ли и общепита потребкооперации в городах
подлежали передаче Министерству торговли
СССР. Сталинградский горкоопторг был лик-
видирован, его чайные и закусочные перешли
городскому тресту столовых.

После отмены карточек упало значение
ОРСов предприятий в снабжении работников
продовольствием. Некоторые из них, как ОРС
Сталинградского химзавода, смогли за счет
приобретения продуктов от децентрализован-
ных закупок и собственного подсобного хо-
зяйства значительно расширить ассортимент
продуктов в магазинах, блюд в столовых и
повысить их качество. В результате план по
выпуску блюд в 1948 г. был выполнен на
103 %, а товарооборота на 106,7 % [7, л. 8].

Однако многие ОРСы, особенно небольших
предприятий и организаций, стали приносить
убытки. Именно поэтому с 1948 г. в СССР на-
чалась ликвидация ОРСов ряда предприятий
и ведомств. В результате Сталинградский
трест столовых принял в 1948 г. от ОРСов 11 сто-
ловых, 2 буфета и 5 закусочных [11, л. 30].
В 1949 г. трест столовых получил от ликвиди-
рованных ОРСов еще 15 столовых [12, л. 49].

В 1950 г. произошла новая администра-
тивная реформа. В отдаленных районах Ста-
линграда были образованы Красноармейский,
Кировский, Тракторозаводский смешанные
торги, которым трест столовых передал всю
свою сеть, расположенную на территории
этих районов. Металлогородский смешторг
объединил два городских района – Баррикад-
ный и Краснооктябрьский. В итоге городс-
кой трест столовых остался таковым лишь
по названию, ему подчинялись предприятия
общепита только трех центральных районов
Сталинграда.

Помимо административных преобразо-
ваний, государство пыталось внедрять новые
формы обслуживания потребителей. Вспом-
нив довоенный опыт, 16 сентября 1949 г. Мин-
торг СССР издал приказ, предписывающий
предприятиям торговли и общественного пи-
тания «не позднее 1 октября организовать
продажу горячих мясных котлет, сосисок и
сарделек в специальных отделах магазинов и
мелкорозничной сети трестов столовых» [22,
л. 62]. Новые и новые циркуляры требовали
от общепита увеличения и улучшения прода-
жи кофе, чая, пирожков, фруктовых и томат-
ных соков, блюд из зеленого горошка и т. п.
В мае 1953 г. Минторг СССР предписал орга-
низовать продажу шампанского бокалами в
кафе и даже столовых.

Главным способом увеличения товаро-
оборота руководство считало расширение
сети общепита. О необходимости увеличения
сети специализированных предприятий (соси-
сочные, шашлычные, пельменные, кафе-кон-
дитерские и т. п.) говорилось еще в приказе
Минторга СССР от 14 февраля 1948 г. [24,
л. 4]. Определенные подвижки здесь проис-
ходили. Осенью 1949 г. открылась первая в
Сталинграде диетическая столовая в Воро-
шиловском районе и кафе-закусочная на цен-
тральной площади Павших Борцов, где пред-
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лагали холодные и горячие закуски, чай, кофе,
какао, а также образцовая столовая облпот-
ребсоюза, которая по интерьеру и ассортимен-
ту блюд вполне могла называться кафе.

Несмотря на все усилия, и в 1949 г. об-
щепит Сталинграда сорвал план по товарообо-
роту, выполнив его на 91,9 %. Трест столовых
дал 94 %, ОРСы – 96,6 % [8, л.17]. Положе-
ние государственного общепита существен-
но осложнилось после выхода Постановления
Совета министров СССР от 18 мая 1949 г.,
запретившего его предприятиям покупать у
колхозов, колхозников и другого сельского на-
селения незерновые продукты по ценам, скла-
дывающимся на рынке. Теперь они должны
были заключать договоры на поставку этих
продуктов с организациями потребительской
кооперации по ценам, не выше государствен-
ных розничных цен за минусом торговой скид-
ки. В условиях частых срывов потребкоопе-
рацией поставок мяса, свежих овощей и т. п.
меню столовых становилось еще более одно-
образным и непривлекательным.

Серьезным препятствием для увеличения
сети общепита в Сталинграде была острая
нехватка помещений. В разрушенном городе
силы строителей были заняты прежде всего на
объектах промышленности. Центральная часть
города вплоть до начала 1950-х гг. лежала в
руинах. В отчете треста столовых за 1950 г.
отмечалось: «Предприятия общественного
питания в большинстве случаев размещены
в случайных помещениях, временно приспо-
собленных под столовые-закусочные. Часть
из них находится в зданиях барачного типа или
временных сооружениях, относящихся к пе-
риоду строительства 1943/44 гг.» [13, л. 1].
Так, чайная № 23 находилась в помещении
бывшей бани, столовая № 20 – в землянке,
построенной в 1943 г. [13, л. 3]. Из 38 предп-
риятий треста столовых, имевших кухонные

очаги, полностью отвечали санитарно-техни-
ческим требованиям лишь 9-10, многие пери-
одически закрывались санэпиднадзором и
работали только по временным разрешениям
[12, л. 51]. Открытая в 1949 г. на центральной
площади Павших Борцов в деревянном пави-
льоне столовая № 1 «Волга» не имела водо-
провода и канализации. Работники столовой
носили воду на себе на расстояние более по-
лукилометра [28, л. 20]. Одновременно с вво-
дом новых столовых приходилось закрывать
старые, находившиеся в непригодных поме-
щениях. В результате количество предприя-
тий общепита в Сталинграде, как видно из
таблицы 2, в 1949 г. не только не выросло, но
даже сократилось.

В неподходящих помещениях находились
даже рестораны. Ресторан «Волга» размещал-
ся на дебаркадере речного вокзала и работал
только в период навигации, ресторан станции
Сталинград-1 находился во временном дере-
вянном здании вокзала. Единственное в цен-
тре города кафе «Метро» занимало подзем-
ное помещение одноименного довоенного
кафе, где не было отопления. Флагман трес-
та столовых – ресторан № 7 – располагался
в капитальном здании Дома грузчиков, но не
имел собственного туалета и гардеробной и
был в 1949 г. переименован обратно в столо-
вую. Ни о каком качественном обслуживании в
этих условиях говорить не приходилось.

Немалое значение имел и субъективный
фактор. Далеко не везде коллективы пред-
приятий общепита и их управленцы смогли
перестроиться и начать борьбу за посетите-
ля. В Приказе Минторга СССР от 31 октяб-
ря 1950 г. № 370 «О недостатках в работе
предприятий общественного питания местных
торгов и треста столовых г. Сталинграда» об-
служивание населения было признано неудов-
летворительным: «Качество приготовления

Таблица 2. Количество предприятий общественного питания в Сталинграде в 1948–
1951 годах

Table 2. Number of public catering establishments in Stalingrad in 1948–1951
Предприятия На 01.01.1948 На 01.01.1949 На 01.01.1950 На 01.01.1951 

Рестораны, чайные, столовые 148 109   96   99 
Буфеты и закусочные  117 248 221 261 

Всего 265 357 317 360 
 

Примечание. Составлено по: [3, л. 41; 4, л. 3; 8, л. 17–18].
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пищи во многих столовых низкое, мясные кот-
леты готовятся с завышенной нормой вложе-
ния хлеба, панируются в муке вместо суха-
рей. Приготовление первых блюд и обжари-
вание котлет производится заранее на весь
рабочий день, а не по мере необходимости.
<...> В чайной № 30 треста столовых в день
проверки были сняты с продажи 18 мясных
котлет, совершенно непригодных в пищу (про-
кисших). <...> Обязательный ассортимент
блюд не соблюдается. Меню однообразно.
Молочные, рыбные, овощные блюда во мно-
гих столовых отсутствуют. Ко вторым блю-
дам подаются гарниры преимущественно из
риса и макарон. В закусочных и буфетах тре-
ста столовых и торгов совершенно отсутству-
ет продажа кухонной продукции и реализуют-
ся только покупные товары» [25, л. 204–205].
В тресте столовых только в 1949 г. за различ-
ные нарушения было снято с должности и от-
дано под суд 18 чел., на 52 работника наложе-
ны административные взыскания, на 5 чел. –
денежные начеты. Типичными нарушениями
были выпуск кухонной продукции с занижен-
ным выходом, недолив и разбавление спирт-
ных напитков [12, л. 61]. В столовых совер-
шенно не хватало посадочных мест. Обыч-
ной была картина, описанная в одной из спра-
вок: «во время обеденного перерыва в столо-
вой большое скопление рабочих, около 30–
40 чел. в ожидании посадочного места, в ре-
зультате чего многие рабочие уходят, не по-
обедав» [28, л. 33].

Большие проблемы были с питанием
учащихся и студентов. Буфеты находились в
неприспособленных помещениях, зачастую в
коридорах и подвалах, они не имели оборудо-

вания для организации горячего питания. Осо-
бенно тяжелое положение сложилось с пита-
нием учащихся, находившихся на полном го-
сударственном обеспечении. Выделявшиеся
на это средства не соответствовали ценам в
столовых. Проверка питания учащихся шко-
лы ФЗО фабрики им. 8-го Марта в марте 1950 г.
показала, что 9,50 руб., выделявшиеся в день
в расчете на трехразовое питание, расходова-
лись за один прием пищи: «завтрака и ужина
учащиеся не получают, получают один обед,
который длится с 12 часов дня до 12-30. Хлеб
700 гр. выдается полностью за обедом. Мо-
локопродуктов и яиц с момента питания в дан-
ной столовой (сентябрь 1949 г.) учащиеся не
получают»  [28, л. 21]. Меню на 13–14 марта
1950 г. учащихся этой школы представлено в
таблице 3.

Начинания руководства, направленные
на повышение качества обслуживания, зача-
стую уходили в песок. Менее чем через год
после грозного приказа о торговле горячими
сосисками и котлетами горторготдел признал,
что «большинство торгующих организаций го-
рода почти полностью свернули торговлю го-
рячими сосисками, сардельками и котлета-
ми, как горячими, так и в полуфабрикатах»
[22, л. 62]. Единственная в центре города
кафе-закусочная на площади Павших Борцов
недолго радовала посетителей возможностью
«выпить стакан чая, кофе или молока, съесть
яичницу, горячие сосиски» [18]. Уже через три
месяца после открытия ассортимент сузил-
ся до привычных спиртных напитков и колба-
сы [18]. В августе 1953 г. в газету «Правда»
пришло письмо из Сталинграда от читателя
Н.И. Алексеева. От имени командированных

Таблица 3. Дневное меню учащихся школы ФЗО фабрики им. 8-го Марта на 13 и 14 марта
1950 года

Table 3. Daily menu of students of the factory-and-workshop school of the 8th March factory on
March 13 and 14, 1950

13.03 Наименование блюда Цена, 
руб. 

14.03 Наименование блюда Цена, 
руб. 

 Щи без мяса 1,35  Суп макаронный   0,85 
 Запеканка пшенная с мясом 2,55  Котлета домашняя   3,15 
 Пирожки, 2 шт. 2,10  Пироги с мясом   3,35 
 Кисель 0,95  Кисель   0,95 
 Хлеб, 700 г 1,75  Хлеб, 700 г   1,75 
 Итого 8,70  Итого 10,05 
 

Примечание. Источник: [28, л. 22].
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и одиноких граждан он жаловался: «Столо-
вых в центре только три, и там приходится
тратить до двух часов времени, а в чайных
продают только спиртные напитки. В боль-
шинстве случаев приходится ходить на ры-
нок и в магазины и довольствоваться сухой
пищей» [20, л. 89].

Усиление развития социальной сферы в
Сталинграде началось только после выхода
постановлений Совета министров СССР от
9 октября 1949 г. и 8 мая 1951 г., когда резко
увеличились ассигнования на новое строитель-
ство. В августе 1950 г. открылся первый рес-
торан, находившийся не в приспособленном
помещении, а в новом здании в центре города
на ул. Ленина. Он получил название «Ресто-
ран № 2» и стал самым комфортабельным в
городе. В 1951 г. в городском саду открылся
летний ресторан «Весна». После ввода в строй
Центральной набережной в 1952 г. на волжс-
ком откосе появилось красивое здание с ко-
лоннами – летнее кафе-мороженое. План раз-
вития хозяйства Сталинграда на 1951–1955 гг.
предусматривал строительство 34 предприя-
тий общепита на 3 240 мест, из них 26 в ниж-
них этажах жилых зданий [26, л. 53]. К концу
1953 г. сеть предприятий общественного пи-
тания Сталинграда состояла из 6 ресторанов
(3 из них летние), 99 столовых, 8 чайных и
317 буфетов и закусочных, в которых имелось
9 693 посадочных места, а также 60 киосков
и ларьков [5, л. 6–7].

Впервые выполнить план товарооборо-
та общепит Сталинграда смог только в
1950 году. При плане 199 000 тыс. руб. было
выручено 214 200 тыс. рублей. Городской
трест столовых выполнил 109,8 % плана,
ОРСы предприятий – 102,5 % [4, л. 3–4]. Од-
нако по-прежнему в структуре товарооборо-
та преобладали покупные товары. Так про-
должалось и дальше. В 1952 г. товарооборот
всех предприятий общепита Сталинграда при
плане 225 114 тыс. руб. составил 228 000 тыс.,
то есть план был выполнен. Однако собствен-
ной продукции из этого количества было про-
изведено лишь на 58 529 тыс. руб., ее доля в
товарообороте составила 25,71 % вместо зап-
ланированных 28,3 %. План по выпуску блюд
был реализован только на 86,3 % [2, л. 2].
В 1953 г. товарооборот предприятий общепита
Сталинграда увеличился на 12,6 % по сравне-

нию с 1952 г., но план вырос еще больше, и в
итоге его выполнение составило всего 96,3 %
[5, л. 2]. Полностью переломить ситуацию с то-
варооборотом так и не удалось.

Результаты. Отмена карточного рас-
пределения продуктов стала серьезным испы-
танием для системы общественного питания
Сталинграда. Произошло значительное паде-
ние спроса на ее продукцию, снизился това-
рооборот. В этих условиях руководству обще-
питом пришлось сокращать число столовых
и массово открывать дешевые буфеты и за-
кусочные. Увеличилась доля покупных това-
ров, прежде всего спиртных напитков. Серь-
езной проблемой разрушенного города явля-
лось отсутствие подходящих для общепита
помещений. Новых предприятий строилось
мало, поскольку силы строителей были заня-
ты на производственных объектах. Лишь с
начала 1950-х гг. произошло увеличение капи-
таловложений в социальную сферу, сеть об-
щепита стала расти, планы товарооборота
выполняться. Однако этого количества пред-
приятий и посадочных мест в них еще было
недостаточно. Большинство столовых нахо-
дились на заводах и в учреждениях и обслу-
живали только их работников. В так называе-
мом открытом секторе общепита положение
оставалось напряженным. Особенно это ка-
салось центральных районов города, где вос-
становление зданий только начиналось. Серь-
езные нарекания посетителей вызывали об-
служивание, ассортимент и качество блюд.
В структуре товарооборота по-прежнему пре-
обладали покупные товары. Система обще-
ственного питания Сталинграда все еще была
далека от удовлетворительного состояния.
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OF THE STALINGRAD (VOLGOGRAD) REGION IN 1953–1964
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Abstract. Introduction. The article considers the development of physical culture and sports in rural areas of
the Stalingrad (Volgograd) region during the so-called Khrushchev Thaw. Methods and materials. The article is
based on the documents of the current office work of the regional authorities, regional councils of voluntary sports
societies “Kolkhoznik” and “Urozhai,” as well as on the materials of the periodical press. The method of comparative
analysis was used, with the help of which the dynamics of the development of the material base and results of rural
athletes were established. Analysis. The article shows the state of physical culture and sports in the village of the
Stalingrad region by 1953, the activities of local government bodies, and rural voluntary sports societies in the
development of physical culture and sports. The development of the material and technical base, mass physical
culture, and individual sports is traced; the results of performances of rural athletes at the largest competitions of the
country during the study period; and the achievements, problems, and shortcomings of rural physical culture and
sports in the Volgograd region by 1964 are characterized. Results. It has been established that in the period 1953–1964,
the authorities’ attention to the development of physical education and sports in the countryside increased significantly.
Stadiums were built in most district centers, and complex sports grounds were built on state and collective farms. The
physical education movement became truly mass, and the number of competitions increased. The unification of two
rural voluntary sports societies into one society, “Urozhai,” in 1956 had a positive effect on the development of rural
physical education and sports. However, the division of the governing bodies into urban and rural ones in the early
1960s led to a worsening of the situation. The regional council of the Union of Sports Societies and Organizations
dealt only with city affairs, while the voluntary sports society “Urozhai” did not have the financial or personnel
resources to fully manage physical education and sports in rural areas of the region. The level of training of rural
athletes remained low, and the range of sports they practiced was limited.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
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Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье рассматривает развитие физической культуры и спорта в сельских рай-
онах Сталинградской (Волгоградской) области в период так называемой хрущевской оттепели. Методы и
материалы. Исследование основано на документах текущего делопроизводства областных органов власти,
областных советов добровольных спортивных обществ (ДСО) «Колхозник» и «Урожай», а также на материа-
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лах периодической печати. Использован метод сравнительного анализа, с помощью которого установлена
динамика развития материальной базы и результатов сельских спортсменов. Анализ. В статье показаны со-
стояние физической культуры и спорта на селе в Сталинградской области к 1953 г. и деятельность местных
органов государственной власти и сельских ДСО по развитию физкультуры и спорта. Прослежено развитие
материально-технической базы, массовой физкультуры и отдельных видов спорта, охарактеризованы ре-
зультаты выступлений сельских спортсменов на крупнейших соревнованиях страны в течение исследуемого
периода, достижения, проблемы и недостатки сельской физкультуры и спорта Волгоградской области к
1964 году. Результаты. Установлено, что в период 1953–1964 гг. внимание властей к развитию физкультуры
и спорта на селе значительно усилилось. В большинстве райцентров были построены стадионы, в совхозах и
колхозах – комплексные спортивные площадки. Физкультурное движение стало по-настоящему массовым,
увеличилось количество соревнований. На развитии сельской физкультуры и спорта в целом положительно
сказалось объединение в 1956 г. двух сельских ДСО в одно общество «Урожай», поскольку упростилось
управление ими. Однако разделение в начале 1960-х гг. органов управления на городские и сельские привело
к ухудшению ситуации. Областной совет Союза спортивных обществ и организаций занимался лишь делами
городов, а ДСО «Урожай» не имело финансовых и кадровых возможностей для полноценного руководства
физкультурой и спортом в сельских районах области. Уровень подготовки сельских спортсменов оставался
невысоким, а перечень видов спорта, которыми они занимались, был ограниченным.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, добровольные спортивные общества, ДСО «Колхоз-
ник», ДСО «Урожай», Сталинградская область, Волгоградская область, хрущевская оттепель.
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Введение. Время хрущевской оттепе-
ли ознаменовалось заметными успехами в
развитии советской физкультуры и спорта.
Наряду с высокими достижениями спортсме-
нов международного уровня, большое разви-
тие получило и физкультурное движение. Спорт
и физкультура рассматривались властью и как
один из способов поднятия престижа СССР в
мире, и в то же время как важная часть фор-
мирования нового человека. Особенно замет-
ными стали изменения на селе, где занятия
физкультурой и спортом действительно стали
массовыми. Изучение опыта реализации это-
го направления социальной политики являет-
ся актуальным и для наших дней.

Методы и материалы. Развитие совет-
ского спорта в данный период нашло отраже-
ние в общих работах [4]. Наибольшее внима-
ние современных исследователей советского
спорта привлекают управленческие реформы
Н.С. Хрущева [1], спортивная пропаганда в
годы «оттепели» [7]. Как часть молодежной
политики государства физкультуру и спорт
рассматривает А.А. Гуменюк [5]. На регио-
нальном уровне наиболее плодотворно рабо-
тают Л.А. Королева и Е.А. Нурдыгин. Им
принадлежат монография и ряд статей о раз-
витии физкультуры и спорта в Пензенской об-

ласти в первой половине 1950-х гг., в том чис-
ле статья, посвященная деятельности добро-
вольного спортивного общества (далее –
ДСО) «Колхозник» [10; 11]. Физкультура как
одна из форм досуга рабочей молодежи рас-
смотрена Ю.А. Киляковой [9]. Несколько ра-
бот об истории спорта в Волгограде принад-
лежат ректору Волгоградской академии фи-
зической культуры А.А. Сучилину и его кол-
легам [32–34], но их интересовал прежде все-
го спорт высоких достижений. Сельская физ-
культура и спорт остались за рамками этих
исследований. Т.Н. Орешкина, А.В. Липатов и
М.Г. Сотников плодотворно изучают восста-
новление системы физкультуры и спорта в
Сталинграде в послевоенный период [12; 16].
Однако развитие физкультуры и спорта в сель-
ских районах Сталинградской (Волгоградс-
кой) области в период хрущевской оттепели
еще не становилось предметом специально-
го исследования.

В статье использованы источники из
фондов Государственного архива Волгоград-
ской области (ГАВО): Комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации г. Вол-
гограда (Ф. Р-5966), Комитета по физической
культуре и спорту администрации Волгоград-
ской области (Ф. Р-6112), областных советов



140 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2025. Т. 30. № 1

НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

ДСО «Колхозник» и «Урожай» (Ф. Р-6517), –
и из фондов Центра документации новейшей
истории Волгоградской области (ЦДНИВО):
областных комитетов КПСС (Ф. 113) и
ВЛКСМ (Ф. 114). Это решения партийных и
комсомольских организаций, приказы и рас-
поряжения центральных и местных органов
управления физической культурой и спортом,
результаты проверок ДСО, их отчеты, планы
работы и т. д. Важным источником информа-
ции являются также статьи и хроникальные
заметки местной прессы. Использование ме-
тода сравнительного анализа позволило изу-
чить динамику развития спортивных об-
ществ и результатов, показанных сельски-
ми спортсменами.

Анализ. В начале 1950-х гг. наиболее
массовым на селе было учрежденное в 1951 г.
ДСО «Колхозник», членами которого являлись
не только колхозники, но и юридические лица –
колхозы и сельские потребительские обще-
ства (сельпо). В 1953 г. из 855 колхозов Ста-
линградской области в 671 были созданы кол-
лективы физкультуры, в которых системати-
чески занимались 18 681 чел. [15, л. 21–22].
Общество проводило зимнюю и летнюю об-
ластные спартакиады сельских физкультурни-
ков, а в сентябре 1953 г. сборная области из
28 чел. заняла общее 6-е место в финале рес-
публиканской спартакиады колхозных физ-
культурников. В состав сборной РСФСР на
всесоюзной спартакиаде колхозной молодежи
в Ереване вошли семь легкоатлетов из Ста-
линградской области. Николай Фокин из Не-
хаевского района занял второе место в беге
на 5 и 10 тыс. м, Елена Земцова (Сарпинский
район) также стала второй в прыжках в длину
и в беге на 100 м. Четвертые места заняли
Павел Шайкин (Среднеахтубинский район) в
беге на 200 и 400 м и Николай Носов (Вязов-
ский район) в пятиборье [15, л. 17].

Одним из лучших в области считался
коллектив физкультуры колхоза «Память Ле-
нина» Алексеевского района. Здесь летом
работали секции по легкой атлетике, плава-
нию, велосипедному спорту, зимой колхозники
занимались лыжами, шахматами и шашками,
постоянно проводились внутриколхозные со-
ревнования. За год в колхозе было подготов-
лено 16 значкистов ГТО, 3 физкультурника
сдали нормы III спортивного разряда. Сила-

ми общественности были оборудованы волей-
больная площадка, яма для прыжков, полоса
для препятствий, установлена перекладина.
Правление колхоза приобрело 5 пар лыж, во-
лейбольный и легкоатлетический инвентарь
[15, л. 1].

Однако так дела обстояли далеко не вез-
де. Главной проблемой являлись финансы.
Многие юридические члены ДСО – колхозы
и сельские потребительские общества (сель-
по) – находились в тяжелом материальном по-
ложении и уклонялись от уплаты взносов. Так,
в 1953 г. от них поступило только 20,3 % член-
ских взносов от плана [15, л. 20]. Из-за этого
пришлось сократить должности оплачиваемых
председателей райсоветов ДСО (из 16 оста-
лось 4). Внештатные работники ДСО не име-
ли большой мотивации к работе. Как говори-
лось в годовом отчете за 1953 г., «ряд райсо-
ветов с момента их избрания никакой работы
не проводили и не руководили районными орга-
низациями общества» [15, л. 3]. Многие физ-
культурные коллективы были малочислен-
ными, занятия в секциях велись нерегуляр-
но, как правило перед соревнованиями.
Большинство рекордов области находились
на уровне III спортивного разряда. План
подготовки значкистов ГТО был провален:
из запланированных 3 100 нормативы выпол-
нили только 1 155 человек. Предусмотрен-
ные планом первенства области по волей-
болу и тяжелой атлетике, соревнования на
кубок по городкам и футболу «ввиду отсут-
ствия средств» не проводились вовсе [15, л. 9].

Второе сельское общество – «Урожай» –
объединяло работников совхозов, машинно-
тракторных станций (далее – МТС), учащихся
техникумов. В 1953 г. здесь числилось 72 кол-
лектива физкультуры, в которых занималось
4 575 чел. [3, л. 5]. В областной спартакиаде
спортивных обществ 1953 г. команда «Урожая»
заняла общее второе место, здесь проводилось
больше внутренних соревнований. Однако и
здесь план подготовки значкистов и разряд-
ников был провален. Из 934 значкистов ГТО
нормы сдали только 600, из 32 разрядников
I–II разряда было подготовлено 20. Лишь
спортсменов III разряда было подготовлено
больше плана: 259 из требуемых 200 [3, л. 5].

Общей проблемой для всех сельских
физкультурников было положение с матери-
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ально-технической базой, причем это в рав-
ной мере относилось и к районам, не затрону-
тым войной. На 855 колхозов имелось 84 фут-
больных поля, 489 волейбольных и 104 горо-
дошные площадки, 52 полосы препятствий [15,
л. 21–22]. В ДСО «Урожай» дела обстояли
немного лучше. На 72 коллектива физкульту-
ры общество располагало 24 футбольными
полями, 59 волейбольными, 17 волейбольны-
ми и 31 городошной площадками, но и этого
было крайне недостаточно [3, л. 5]. Общей
проблемой для обоих обществ был острый
дефицит спортивного инвентаря. Не хватало
даже гранат для метания, не говоря уже о
боксерских перчатках или штангах. Для при-
мера, в 1953 г. на весь Палласовский район
имелось всего 10 пар лыж [27, л. 49].

Сложное положение с физкультурой и
спортом на селе отмечалось и в других реги-
онах страны. Постановление Совета мини-
стров РСФСР № 58 от 9 января 1954 г. «О ме-
роприятиях по улучшению массовой физкуль-
турной и спортивной работы в колхозах» обя-
зывало ДСО «Колхозник» принять действен-
ные меры по улучшению работы. Постанов-
ление требовало развернуть широкое строи-
тельство простейших спортивных сооружений
в колхозах и добиться, чтобы в каждом кол-
хозе имелись «как минимум волейбольная,
баскетбольная, городошная площадки, поло-
са препятствий комплекса ГТО, место для
занятий легкой атлетикой, а там, где имеются
водоемы, – место для плавания» [18, л. 4]. Но
в Сталинградской области проблемами сель-
ской физкультуры озаботились раньше. Еще
в 1952 г. председатель Сталинградского об-
ластного комитета по делам физкультуры и
спорта В.А. Изнаирский, занимавший этот
пост десять лет, решением бюро обкома
партии был снят с должности «как не обеспе-
чивший руководство» [28, л. 41]. Новым гла-
вой ведомства стал молодой и энергичный
Б.П. Гончаров, ранее возглавлявший област-
ную комсомольскую организацию. После ап-
рельского Пленума ЦК ВЛКСМ в 1952 г., на-
целившего комсомол на массовое развитие
физкультурного и спортивного движения в
стране, эта работа резко активизировалась.
В 1953–1954 гг. вопрос с развитием физкуль-
туры и спорта находился на постоянном конт-
роле обкома комсомола. Областная комсо-

мольская газета «Молодой ленинец» только в
1953 г. опубликовала 82 больших материала
(передовые статьи, очерки и т. п.), посвящен-
ные проблемам спорта. В газете размеща-
лись также описания типовых проектов про-
стейших спортплощадок с чертежами, ход их
строительства постоянно освещался коррес-
пондентами и рейдовыми бригадами. В ию-
не 1953 г. пленум обкома ВЛКСМ специаль-
но разбирал вопрос о спортивно-массовой
работе среди молодежи области и поставил
задачу резко активизировать работу в этом
направлении [31, л. 51–66].

Сталинградский облисполком своим ре-
шением от 30 января 1954 г. наметил конкрет-
ные меры – от укрепления кадрового состава
и улучшения снабжения спортинвентарем до
разработки программы массового строитель-
ства простейших спортивных сооружений на
селе. Предприятиям местной промышленно-
сти были даны задания по производству
спортивного инвентаря и формы. Для физкуль-
турных районных организаций было учрежде-
но ежегодно переходящее Красное знамя об-
лисполкома «за лучшую постановку физкуль-
турной и спортивной работы». Еще раз облис-
полком возвращался к этому вопросу 24 июня
1954 г. [22, л. 6–11]. Городские спортмены
брали шефство над новыми целинными совхо-
зами. Так, в ноябре 1954 г. группа ведущих
сталинградских спортсменов, в том числе
чемпион мира по тяжелой атлетике Н. Сак-
сонов, привезла в совхоз «Степной» Сарпин-
ского района большое количество спортив-
ного инвентаря и устроила показательные
выступления [6]. Увеличилось количество со-
стязаний. В феврале – марте 1954 г. в лыжном
кроссе приняли участие более 23 тыс. чел.,
летом 1954 г. во всех районах области прошли
массовые соревнования по плаванию на приз
обкома ВЛКСМ. В августе 1954 г. состоялась
областная спартакиада сельских физкультур-
ников, где только в финале приняли участие
678 чел. [26, л. 2].

В следующий раз к вопросу о состоянии
массовой физкультурной и спортивной рабо-
ты в сельских районах области бюро обкома
КПСС вернулось 25 января 1955 года. На за-
седании был сделан вывод о том, что круп-
ные недостатки в этой работе все еще сохра-
нялись: «До сих пор в 219 колхозах, совхозах и
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МТС не созданы коллективы физкультуры.
<…> Более половины сельских комсомоль-
цев не овладели нормами ГТО и не вовле-
чены в занятия физкультурой и спортом» [19,
л. 140]. Решение бюро обкома партии снова
требовало уже в 1955 г. создать коллекти-
вы физкультуры в каждом коллективе, в каж-
дом райцентре устроить стадион, а в каж-
дом колхозе и совхозе спортивные площад-
ки. Местная промышленность должна была
выпустить 5 тыс. мячей, 2 тыс. хоккейных
клюшек,  2 тыс.  гранат,  3 тыс. лыж и
спортивных костюмов, 15 тыс. кожаных та-
почек [19, л. 141–142]. К сожалению, све-
дений о степени выполнения этого задания
нам пока найти не удалось, но такого количе-
ства инвентаря на 25 тыс. сельских физкуль-
турников было явно недостаточно.

Заметным рубежом в развитии советс-
кой физкультуры и спорта стала подготовка к
I Спартакиаде народов СССР 1956 года.
В рамках подготовки к ней в июле 1955 г. была
проведена первая объединенная областная
спартакиада колхозов, совхозов и МТС, побе-
дители которой отправились на финал облас-
тной спартакиады. По положению, в област-
ной спартакиаде могли принимать участие
спортсмены не ниже II разряда, но всего в
области, как сообщал председатель обкома
физкультуры Б.П. Гончаров, имелось не бо-
лее 80 чел., отвечавших этому критерию.
В 8 видах спорта из 15 их не было вовсе [29,
л. 65]. Подводя итоги подготовки к спартаки-
аде, Б.П. Гончаров признал: «Мы значитель-
но отстаем от Астраханской, Саратовской,
Куйбышевской областей. На областных со-
ревнованиях очень много участников не ук-
ладываются даже в нормы комплекса БГТО»
[30, л. 48].

Команда Сталинградской области выс-
тупила на Спартакиаде народов РСФСР очень
плохо, заняв 58-е место из 85 участников. Луч-
ший результат (6-е место) был получен по
спортивной гимнастике. По легкой атлетике
сборная области заняла 62-е место. По ито-
гам Спартакиады было принято Постановле-
ние Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 3 декабря
1956 г., где от местных властей требовалось
принять решительные меры по исправлению
выявленных недостатков в развитии физкуль-
туры и спорта. Обсуждая его, бюро Сталинг-

радского обкома КПСС признало, что «физ-
культура и спорт не носят массового харак-
тера, физкультурная работа организована без
учета возраста и профессиональных особен-
ностей различных групп трудящихся» [20,
л. 44]. В запущенном состоянии находилась
работа в ряде районов области – Ольховском,
Солодчинском, Кругловском, Кумылженском,
Пролейском, Клетском, Подтелковском. В по-
становлении в очередной раз была намечена
высокая цель – «в ближайшие полтора-два
года удвоить число занимающихся физкуль-
турой и спортом» и «добиться, чтобы в бли-
жайшие 2–3 года в каждом райцентре был
построен стадион или комплексная спортив-
ная площадка» [20, л. 47, 49].

Еще во время подготовки к Спартакиа-
де работа в сельской местности двух отдель-
ных спортивных обществ была признана не-
эффективной. Постановлением Совета мини-
стров СССР от 14 июня 1956 г. на их базе было
создано единое сельское ДСО «Урожай», куда
вошли работники и совхозов, и МТС, и колхо-
зов, и потребительской кооперации. Объеди-
ненное общество значительно активизирова-
ло работу. Росло количество физкультурников,
укреплялась материальная база. В ноябре
1956 г. в Кагановичском (ныне Суровикинс-
кий) районе был проведен эксперимент. Рай-
ком физкультуры был передан из подчинения
райисполкому в ведение райкома комсомола,
поскольку физкультура и спорт считались мо-
лодежным делом. Дело оживилось, уже за три
первых месяца количество низовых коллекти-
вов ДСО «Урожай» выросло с 9 до 20, чаще
стали проводиться соревнования. Однако фи-
нансирование, как и ранее, осталось у райис-
полкома, вдобавок реформа фактически от-
секала от спорта людей, вышедших из комсо-
мольского возраста [8]. В итоге эксперимент
был свернут.

Несмотря на принятые постановления,
на местах власти порой по-прежнему отно-
сились к физкультуре и спорту как к второ-
степенным. Так, во Фрунзенском (ныне
часть Серафимовичского) районе на месте,
предназначенном для стадиона, построили
школу, в Ленинском районе – больницу, в
Красноармейском районе вместо стадиона
высажен парк. В Старополтавском районе
на строительство стадиона было выделено
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50 куб. м леса, но он весь ушел на ремонт
различных зданий, в том числе «на ремонт
квартиры зам. председателя райисполкома»
[23, л. 9–10].

Нужно отметить, что значительная часть
спортивных успехов в районах области была
заслугой физкультурников, проживавших в рай-
онных центрах, – рабочих местных предприя-
тий, учащихся школ и техникумов. Собственно
сельское население в делах физкультуры и спорта
принимало гораздо меньшее участие. Так, в
марте 1958 г. на бюро обкома ВЛКСМ был зас-
лушан вопрос «Об участии комсомольской орга-
низации Среднеахтубинского района в развер-
тывании спортивно-массовой работы среди мо-
лодежи», в котором были отмечены несомнен-
ные успехи района. За 1957 г. там было прове-
дено более 30 крупных соревнований, подготов-
лено 95 разрядников и 394 значкиста. Однако
большая часть этих достижений приходилась на
коллектив физкультуры судоремонтного завода
в г. Краснослободске, основная же масса ком-
сомольцев и молодежи района оставалась в сто-
роне от регулярных занятий физкультурой и
спортом [2, л. 22]. В Серафимовичском районе
из 2 000 комсомольцев и молодежи членами
ДСО «Урожай» являлись лишь 350 чел., из них
200 были учащимися расположенного в г. Сера-
фимовиче техникума механизации сельского хо-
зяйства [2, л. 40].

На II Всероссийской спартакиаде наро-
дов РСФСР 1959 г. сборная Сталинградской
области заняла 7-е место из 70 участников.
Дело было, однако, не в выросшем уровне
сельских спортсменов. В 1958 г. Сталинград
лишился статуса города республиканского
подчинения, и теперь и город, и область выс-
тупали единой командой. Сельских спортсме-
нов там были единицы. Подводя итоги Спар-
такиады, бюро обкома КПСС особо отмети-
ло, что даже крупнейшие районы (Камышин-
ский, Михайловский, Фроловский, Новоаннин-
ский и др.) «не дали ни одного спортсмена в
сборную команду» области [21, л. 96]. Неваж-
но обстояло дело с развитием целого ряда ви-
дов спорта, например плавания. В областной
спартакиаде 1960 г. в соревнованиях по пла-
ванию приняли участие команды лишь 5 сель-
ских районов из 32. Секции плавания не было
даже в расположенном на берегах Волги Ду-
бовском районе. По отчетам, много спортсме-

нов занималось легкой атлетикой: в Урюпинс-
ком районе – 997 чел., Нижне-Чирском –
887 чел., Новониколаевском – 620 чел. и т. д.,
но никто из них не имел даже III спортивного
разряда. Поэтому на областной спартакиаде эти
районы не смогли выставить ни одного легкоат-
лета [13, л. 62–63] .

Немалые проблемы советскому спор-
тивному движению принесли управленческие
решения Н.С. Хрущева. Если ликвидацию
государственных комитетов по делам физи-
ческой культуре и спорту и замену их на об-
щественные Союзы спортивных обществ
и организаций (ССОО) в 1959 г. ДСО «Уро-
жай» пережило относительно спокойно, то
кампания начала 1960-х гг. по разделению
органов власти на промышленные и сельские
явно ухудшила положение сельских физкуль-
турников. В 1961–1962 гг. в районах области
были упразднены советы ССОО, а ДСО
«Спартак», «Труд», «Локомотив» передали
свои сельские коллективы в ДСО «Урожай».
Вся спортивная работа на селе, в том числе
в районных центрах, была возложена на рай-
советы ДСО «Урожай», не имевшие для это-
го необходимых финансовых и кадровых воз-
можностей. Облсовет ССОО стал занимать-
ся только делами городов и фактически уст-
ранился от поддержки спортивного движения
на селе. Селянам не оказывалась даже ме-
тодическая помощь. Председатель облсове-
та ДСО «Урожай» А.А. Монастырев жало-
вался сельскому обкому КПСС в письме от
13 ноября 1963 г.: «За последние три года об-
лспортсоюз ни разу не разбирался с работой
общества» [25, л. 1].

С конца 1950-х гг. в СССР началось вне-
дрение производственной гимнастики. Так, в
1961 г. только в совхозах Волгоградской обла-
сти работал 61 штатный методист по гимнас-
тике. Правда, далеко не везде это были специ-
алисты в сфере физкультуры. Зачастую руко-
водство использовало эти ставки для оплаты
труда совершенно других людей. В отчете об-
лсовета ДСО прямо говорилось: «На место
методистов, несмотря на наличие имеющих-
ся указаний, принимаются агрономы (совхоз
“Степной”, руководители художественной са-
модеятельности (совхоз “Баррикады”, пред-
седатели рабочих комитетов (совхоз “Илов-
линский” и т. д.» [17, л. 1].
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Большой проблемой оставался низкий
уровень профессиональной подготовки сель-
ских работников физкультуры. Специалисты
с профильным образованием неохотно шли
работать в спортивные структуры из-за не-
большой зарплаты. Так, выпускник технику-
ма физкультуры, работавший в средней шко-
ле учителем, получал 110 руб. в месяц, в то
время как даже в облсовете ДСО «Урожай»
он мог рассчитывать лишь на 80 рублей. В ре-
зультате в 1964 г. из 43 работников райсове-
тов ДСО «Урожай» только 3 имели физкуль-
турное образование [14, л. 182].

В 1964 г. в ДСО «Урожай» Волгоградс-
кой области насчитывалось 436 коллективов
физкультуры (209 колхозов, 157 совхозов и
7 техникумов), объединявших 71 615 физкуль-
турников. По численности оно было вторым в
области после объединенного ДСО профсою-
зов. Общество располагало неплохой матери-
альной базой, имея 44 комплексные спортив-
ные площадки (футбольное поле, легкоатле-
тический сектор, места для зрителей),
267 футбольных полей, 1 008 волейбольных
площадок, 203 баскетбольные площадки,
1 бассейн и 4 турбазы. За год здесь было под-
готовлено 30 спортсменов I разряда, 1 003 –
II разряда, 6 329 – III разряда и 3 483 юношес-
ких разрядов. ДСО «Урожай» отставало от
крупных городских обществ по спортсменам
высокой квалификации (спортивное общество
профсоюзов дало 267 перворазрядников,
«Спартак» – 102), но вполне достойно выгля-
дело на уровне II разряда (общество профсо-
юзов – 1 344, «Спартак» – 478) и особенно III
разряда (общество профсоюзов – 7 485 и
«Спартак – 3 862) [23, л. 1]. Правда, остава-
лись и проблемы. 27 сельских коллективов
физкультуры не подготовили ни одного разряд-
ника. Подготовленные разрядники в основном
были футболистами, волейболистами или лег-
коатлетами, прочие виды спорта были разви-
ты слабо. Уровень рекордов общества по ос-
новным видам спорта доходил максимально
лишь до II разряда [24, л. 38].

Результаты. За период хрущевской от-
тепели физическая культура и спорт в сельс-
ких районах Сталинградской (Волгоградской)
области получили значительное развитие. Бла-
годаря усилиям областных и местных партий-
ных, комсомольских и советских органов,

а также энтузиазму физкультурников была су-
щественно укреплена материальная база.
Большинство райцентров располагали благо-
устроенными стадионами, в совхозах и колхо-
зах появились спортивные площадки. Замет-
но выросло число членов ДСО и жителей
сельской местности, постоянно занимающих-
ся физкультурой и спортом. В производствен-
ных коллективах появились штатные должно-
сти инструкторов производственной гимнас-
тики. Объединение сельских ДСО в одно об-
щество «Урожай» в 1956 г. позволило сконцен-
трировать ресурсы и управление в одних ру-
ках. Однако оставался еще целый ряд нере-
шенных проблем. Несмотря на все усилия по
выпуску на местных предприятиях спортив-
ного инвентаря и оборудования, сохранялся его
дефицит. Оставался ограниченным перечень
видов спорта, по которым велась подготовка,
общий уровень результатов сельских спорт-
сменов был довольно низким. Существенный
ущерб развитию сельской физкультуры и
спорта нанесли управленческие реформы
Н.С. Хрущева начала 1960-х годов. Упразд-
нение в сельских районах советов Союза
спортивных обществ и организаций привело к
тому, что все проблемы легли на плечи ДСО
«Урожай», не имевшего достаточных финан-
совых и кадровых ресурсов. Популярность фи-
зической культуры и спорта на селе продол-
жала отставать от города.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE RESULTS OF THE UNIFIED STATE EXAM
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Abstract. Introduction. For the last four years, the content of the Unified State Exam in History was constantly
changing. The purpose of these changes was to identify knowledge, skills, and abilities in the most objective form,
to get away from the mechanical memorization of the material, and to achieve the manifestation of creative, analytical,
and logical abilities of graduates. Methods and materials. The results of the Unified State Exam in History,
demonstrated by the students of the Volgograd region in the 2021–2024 years, give the understanding of the
received skills. Analysis. An analysis of the fulfillment of controlling and measuring materials tasks by graduates of
the Volgograd region allows us to conclude that the main dates, facts, processes, and phenomena of the history of
Russia constitute the most successfully acquired knowledge, as well as the ability to search for information in
written sources and the simplest skills of working with a historical map. The greatest difficulty for graduates is
represented by tasks on the ability to use historical information for argumentation and analysis, tasks for working
with images, and tasks that test the knowledge of historical personalities. Results. Comparing the results over
several years allows us to come to the conclusion that controlling and measuring materials meaningful changes
over four years did not lead to a significant change in the average test score of the results of the Unified State Exam
in History since changing the form and content of a number of tasks did not change the elements of the knowledge,
skills, and abilities being tested.

Key words: Unified State Exam in History, Volgograd region, controlling and measuring materials, level of
graduate training, universal learning activities, causal relationships, systematization of historical information.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021–2024 ГОДАХ

Елена Павловна Пискунова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
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Аннотация. На протяжении последних четырех лет содержательная часть Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по истории постоянно менялась, и целью этих изменений было стремление выявить знания,
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умения и навыки в наиболее объективной форме, уйти от механического заучивания материала, добиться
проявления творческих, аналитических, логических способностей выпускников. Анализ выполнения зада-
ний контрольных измерительных материалов (КИМ) выпускниками Волгоградской области позволяет сде-
лать вывод, что наиболее успешно усвоенными являются знания основных дат, фактов, процессов и явлений
истории России; умение проводить поиск информации в письменных источниках; простейшие навыки ра-
боты с исторической картой. Наибольшую сложность для выпускников представляют задания на умение
использовать исторические сведения для аргументации и анализа, задания на работу с изображениями и
задания, проверяющие знания об исторических деятелях. Сравнение результатов за несколько лет позволяет
прийти к выводу, что содержательные изменения КИМ за четыре года не привели к существенному измене-
нию среднего тестового балла результатов ЕГЭ по истории, поскольку изменение формы и содержания ряда
заданий не меняло элементов, проверяемых знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: Единый государственный экзамен по истории, ЕГЭ, Волгоградская область, конт-
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Введение. Проведение Единого госу-
дарственного экзамена (далее – ЕГЭ) со вре-
мени его введения вызывает много дискус-
сий и по форме его проведения, и по содер-
жанию контрольных измерительных матери-
алов. При несомненной актуальности пробле-
мы и многочисленных заявлениях в сред-
ствах массовой информации об эффективно-
сти или бесполезности этой формы проведе-
ния итоговой аттестации, собственно науч-
ного анализа, особенно с привлечением фак-
тических данных, основанных на результатах
его проведения, не проводилось. Особенно это
касается истории. В последние несколько лет
вышло лишь несколько статей, посвященных
итогам ЕГЭ по истории в отдельных россий-
ских регионах [2; 3; 8]. Они представляют
собой публикацию данных, представленных
в статистико-аналитических отчетах этих
регионов, и в первую очередь призваны про-
демонстрировать уровень подготовки выпус-
кников и их способность справиться с экза-
менационными заданиями. Подробный ана-
лиз оценивания ответов ЕГЭ по истории и
анализу выполнения отдельных заданий про-
водит в своих статьях и методических реко-
мендациях И.А. Артасов [1]. При всей зна-
чимости этих работ их явно недостаточно.
Все это подтверждает актуальность заявлен-
ной проблемы, а также то, что наиболее на-
глядно ее следует рассматривать и анализи-
ровать на основе статистических данных по
разным российским регионам.

Авторы представленной работы стре-
мятся проанализировать результаты выпол-
нения экзаменационных заданий с целью вы-
явления тенденции, характерной для после-
дних лет и определения проблем, связанных
с усвоением школьниками учебного матери-
ала и необходимых навыков, на примере Вол-
гоградской области за последние четыре
года. Представляется, что данная информа-
ция будет полезна не только учителям сред-
них образовательных учреждений, но и пре-
подавателям вузов для лучшего понимания,
с каким уровнем исторических знаний и на-
выков приходят выпускники в высшие учеб-
ные заведения и на решение каких образова-
тельных проблем стоит обратить особое вни-
мание.

Методы и материалы. В основу ста-
тьи также положены материалы статистичес-
ко-аналитических отчетов (далее – САО), ко-
торые авторы ежегодно готовят по результа-
там проведения ЕГЭ по истории [5]. В данной
работе применяются статистический, анали-
тический и сравнительный методы, что позво-
ляет в наиболее полной мере выявить основ-
ные тенденции, связанные с динамикой резуль-
татов выполнения заданий единого государ-
ственного экзамена.

Для анализа привлекались контрольные
измерительные материалы (далее – КИМ) по
истории, используемые в САО и представлен-
ные в открытых базах данных. Задания КИМ
включают в себя значительный пласт факти-
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ческого материала и охватывают содержание
курса истории России с древности по настоя-
щее время с включением элементов всеоб-
щей истории (история войн, дипломатии, куль-
туры, экономических связей и т. п.) [6].

С 2021 г. содержательная часть экзаме-
на постоянно менялась, и целью этих измене-
ний было стремление выявить уровень усво-
енных знаний, умений и навыков в наиболее
объективной форме, добиться проявления
творческой, аналитической, логической спо-
собности выпускников, стимулируя их уйти от
механического заучивания материала.

В настоящее время каждый вариант эк-
заменационной работы состоит из двух час-
тей и включает в себя 21 задание (в 2022 г. –
19, в 2021 г. – 25), различающихся формой и
уровнем сложности. Часть 1 содержит 12 за-
даний (в 2022 г. – 11, в 2021 г. – 19) с кратким
ответом. Часть 2 содержит 9 заданий (в 2022 г. –
8, в 2021 г. – 6) с развернутым ответом, выяв-
ляющих и оценивающих освоение выпускни-
ками различных комплексных умений. Зада-
ния № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 по уровню
сложности являются базовыми; задания № 4,
6, 11, 13, 15, 16, 17, 19 – повышенной сложнос-
ти; задания № 18, 20, 21 – высокой [4].

Анализ. Прежде всего следует отметить,
что на протяжении последних четырех лет ко-
личество участников ЕГЭ по истории от об-
щего числа выпускников продолжает снижать-
ся. Если в 2021 г. в Волгоградской области эк-
замен по истории сдавали 1 446 участников, что
составляло 14,8 % от общего числа выпускни-
ков в области, то в 2022 г. было 1 399 человек
(14,65 %), в 2023 г. – 1 310 (14,61 %), а в 2024 г. –
1 222 человека (13,7 %) [5]. Это связано с об-
щей тенденцией к сокращению количества вы-
пускников и соответственно уменьшению чис-
ла участников, выбирающих предмет история
для прохождения государственной итоговой ат-
тестации.

В соответствии с процентом выполнения
заданий участники экзамена с разным уровнем
подготовки делятся на четыре группы: груп-
па 1 – не преодолевшие минимальный проход-
ной балл, группа 2 – с баллами от минималь-
ного до 60, группа 3 – с баллами от 61 до 80,
группа 4 – с баллами от 81 до 100.

Анализируя результаты, можно выявить,
что наиболее успешно усвоенными являют-

ся: знания основных дат, фактов, процессов и
явлений истории России; знание основных со-
бытий Великой Отечественной войны; умение
систематизировать историческую информа-
цию и проводить поиск информации в пись-
менных источниках; простейшие навыки ра-
боты с исторической картой (соотнесение кар-
тографической информации с текстом и на-
хождение на карте городов).

Лучше всего участники ЕГЭ выполня-
ют задания на знание хронологии, о чем сви-
детельствует успешное выполнение базово-
го задания 1, которое проверяет знание дат и
умение устанавливать соответствие между
событиями и годами. Как видно на рисунке 1
по Волгоградской области средний процент
справившихся с данным заданием в 2024 г.
выше, чем в 2023 г. и показывает возвраще-
ние к показателю предыдущих лет. При этом
наблюдается повышение результативности
выполнения этого задания во всех группах
участников, кроме первой. В задании пред-
ставлены события, происходившие в разные
века: для его выполнения достаточно соот-
нести событие с веком, даже не зная точной
даты. Проблемы с выполнением данного за-
дания свидетельствуют о незнании самих ис-
торических фактов, что характерно для вы-
пускников с низким уровнем подготовки. Сле-
дует отметить, что наибольшие трудности
связаны с материалом, относящимся к со-
бытиям XI–XVI веков.

В задании 2 (базовый уровень) участни-
кам ЕГЭ было предложено расположить три
события в хронологической последовательно-
сти, причем одно из событий из всеобщей ис-
тории. Так же, как и при выполнении первого
задания, участники ЕГЭ-2024 демонстрируют
хорошие знания фактического материала.
Средний в регионе процент справившихся с
этим заданием традиционно так же высокий
(см. рис. 1). В группе не преодолевших мини-
мальный порог баллов с этим заданием
справляются 26,17 % участников. В динамике по
годам информация представлена на рисунке 2.
В группе 2 участников с этим заданием справля-
ются порядка 64 %, что демонстрирует явное
повышение в сравнении с предыдущими года-
ми (см. рис. 3). В группе 3 и 4 также наблюда-
ется увеличение доли участников, справляю-
щихся с заданием в этом году (см. рис. 4 и 5).
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Рис. 1. Средний процент выполнения заданий в 2022–2024 годах
Fig. 1. Average percentage of tasks completed in 2022–2024

Рис. 2. Процент выполнения заданий участниками группы 1 в 2022–2024 годах
Fig. 2. Percentage of tasks completed by participants in group 1 in 2022–2024
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Рис. 3. Процент выполнения заданий участниками группы 2 в 2022–2024 годах
Fig. 3. Percentage of tasks completed by participants in group 2 in 2022–2024

Рис. 4. Процент выполнения заданий участниками группы 3 в 2022–2024 годах
Fig. 4. Percentage of tasks completed by participants in group 3 in 2022–2024
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Основная сложность при выполнении за-
дания 2 связана с определением в хронологи-
ческой цепочкне элемента всеобщей истории.

Задание 14 (базовое) из второй части про-
веряет умение проводить поиск исторической
информации в источниках разного типа. Особен-
ностью этого задания в последние четыре года
является то, что нельзя допустить избыточного
текста, не содержащего положений, которые дол-
жны быть приведены по условиям задания. Сред-
ний показатель в 2024 г. – 77,41 %, что ниже, чем
в прошлом году. По группам участников статис-
тика представлена на рисунках 2–5. Для участ-
ников из первой группы (не набравших мини-
мальный проходной балл) данное задание яв-
ляется наиболее легким. Зачастую во второй
части они способны выполнить только его. Это
связано с тем, что они легче всего могут отыс-
кать необходимую информацию, представлен-
ную в текстовом источнике в прямом виде (то
есть, понимают прочитанное), даже если не
могут определить к какому историческому пе-
риоду эта информация относится.

Задание 17 (повышенной сложности) по-
священо событиям Великой Отечественной

войны и также относится к группе заданий,
проверяющих навыки работы с письменными
историческими источниками. Средний балл
выполнения в 2024 г. – 61,21 %. Изучению
истории Великой Отечественной войны тра-
диционно уделяется большое внимание и в
рамках школьного курса и при подготовке к
ЕГЭ, и высокий результат выполнения задания
свидетельствует о хороших знаниях событий
войны. Определение сражений, военных опе-
раций, периодов, как правило, не вызывает труд-
ностей, гораздо хуже со знанием исторических
деятелей – участников ВОВ.

Новое задание 8, появившееся в 2023 г.,
проверяет знания по истории Великой Отече-
ственной войны, на основе работы с изобра-
зительным материалом. В ходе анализа изоб-
ражения (марка, плакат) необходимо устано-
вить событие или год. Средний процент вы-
полнения значительно увеличился в сравнении
с прошлым годом, когда данное задание было
введено, с 49,7 до 68,7 %. Выполнение этого
задания свидетельствует о сформированнос-
ти навыков работы с изобразительными ис-
точниками и хороших репродуктивных знани-

Рис. 5. Процент выполнения заданий участниками группы 4 в 2022–2024 годах
Fig. 5. Percentage of tasks completed by participants in group 4 in 2022–2024
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ях выпускников в целом о событиях Великой
Отечественной войны. Возможно, улучшение
качества выполнения данного задания связа-
но с научением его выполнения и особому
вниманию со стороны педагогов к этому но-
вому заданию в 2023–2024 годах. Как и при
выполнении рассмотренного выше задания,
проблемой является плохое знание участни-
ков войны. Так, в задании 2023 г. было необ-
ходимо, рассмотрев марку, указать в ходе ка-
кой битвы произошло событие, которому она
посвящена. На марке изображен воздушный
таран, портрет летчика и его фамилия «Тала-
лихин». Типичной ошибкой было указание
вместо Московской битвы – «Сталинградс-
кая», а также «Курская». Мы видим, что
школьники не могут связать имя героя с из-
вестными им событиями.

В заданиях 9–12 проверяются навыки
работы с исторической картой или схемой,
результативность их выполнения крайне раз-
лична. Можно свидетельствовать о хорошем
усвоении простых навыков, и значительных
трудностях с более сложными. Задание 11 по-
вышенной сложности соединяет работу с
картой и текстом. В 2024 г. его смогли успеш-
но выполнить 84,62 %.

Трудности у участников экзамена начина-
ются тогда, когда задания предполагают не толь-
ко демонстрацию теоретических знаний о фак-
тах и событиях, но и демонстрацию навыков
работы с исторической картой (схемой) или со-
отнесение картографической информации с
предложенным текстом. При этом отметим, что
для выпускников с высоким уровнем подготов-
ки (группы 3 и 4) такие задания не представля-
ют значительной сложности, а вот для участни-
ков из средней и слабой группы становятся тем
определителем, который демонстрирует недо-
статочность практической подготовки. В зада-
нии 9 средний процент выполнения в 2024 г. –
49,75 %. Обращает на себя внимание тот факт,
что доля участников, успешно выполняющих
задание, в сравнении по годам, претерпевает
постоянное колебание. В группе не преодолев-
ших минимальный порог баллов результат ухуд-
шился наполовину, в группе с низкими баллами
результат также оказался значительно хуже, чем
в прошлом году и даже в группах высоких бал-
лов отсутствует улучшение и происходит воз-
вращение к прежним, более низким результатам.

В задании 10 необходимо указать назва-
ние города, обозначенного на схеме цифрой,
здесь проверяются не только исторические
знания, но и знание географии, а также уста-
новление связи между историческими собы-
тиями и географическими местами. После-
дние годы мы наблюдаем устойчивое повы-
шение процента участников, успешно справ-
ляющихся с данным заданием.

Из заданий базового уровня на втором
месте по сложности (38,3 %) находится зада-
ние 12, предполагающее множественный вы-
бор при работе с исторической картой. В нем
необходимо определить верные суждения,
относящиеся к схеме. Показательно, что это
задание является наиболее сложным для всех
групп участников экзамена. При этом в груп-
пах 2–3 наблюдается снижение доли участ-
ников, выполняющих это задание.

В одном из вариантов 2024 г., представ-
ленном для анализа, данное задание было по-
священо событиям Великой Отечественной
войны, происходившим в 1943 году. Из шести
представленных суждений было необходимо
выбрать те, которые соответствуют событи-
ям, представленным на схеме [5]. Правиль-
ных ответов было два, однако теперь в зада-
нии не указывается количество правильных оп-
ределений. Наиболее распространенная ошиб-
ка вновь связана с незнанием исторических
деятелей. В рассматриваемом варианте час-
то выбирали ответ «участником событий, обо-
значенных на схеме, был В.В. Талалихин»,
вторым распространенным ошибочным выбо-
ром было суждение: «В период, когда произош-
ли отраженные на схеме события, уже был
открыт Второй фронт во Франции». Таким
образом, мы можем сделать вывод, что ти-
пичные ошибки связаны с незнанием истори-
ческих деятелей, незнанием событий, связан-
ных со всеобщей историей, а также плохой
ориентацией в схеме.

Знание основных фактов, процессов, яв-
лений и способность установления соответ-
ствия событий и явлений, процессов и фактов,
относящихся к этим событиям, проверяют за-
дания 3 (базовый уровень) и 4 (повышенный
уровень). В задании 3 необходимо установить
соответствие между процессами (явлениями,
событиями) и фактами, относящимися к этим
процессам (явлениям и событиям). Оно про-
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веряет знание основных фактов, процессов, яв-
лений и способность понимать разницу меж-
ду общим и частным и находится на третьем
месте по степени сложности для выпускни-
ков в базовой части. Средний процент выпол-
нения в 2024 г. составил 45,05 %, что являет-
ся значительным понижение в сравнении с
предыдущим периодом (см. рис. 1). С этим
заданием очень плохо справляется группа, не
достигшая минимального балла. Всего 2,7 %
справляются с заданием. В базовой части
именно оно оказалось наиболее сложным для
этой группы. Также понижение наблюдается
и в сильных группах, ранее традиционно вы-
полнявших его на высоком уровне.

Как свидетельствует данное задание,
именно факты запоминаются хуже. Анализ
одного из вариантов 2024 г. показывает, что
типичной ошибкой было неправильное указа-
ние битвы применительно к войне. Так, для
Ливонской войны чаще всего ошибочно ука-
зывали «осаду Плевны» или «сражение при
Рымнике», для русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. практически массовой ошибкой было
указание «битвы на реке Сити» [5]. Таким об-
разом, мы видим, что, зная крупное событие,
большинство школьников испытывают затруд-
нение, когда речь идет о событиях, происходя-
щих внутри него, не запоминают битвы.

Задание 4 на систематизацию истори-
ческой информации является повышенным по
уровню сложности. Оно существенно измени-
лось в 2022 г. (ранее это было задание 11), по-
скольку из него был исключен элемент все-
общей истории. Однако в 2024 г., как и в пре-
дыдущие годы, это не привело к лучшему вы-
полнению задания, о чем свидетельствует по-
нижение среднего процента с 66,9 до 54,42 %.
Снижение процента справившихся с задани-
ем участников наблюдается во всех группах,
хотя ранее данный показатель почти не изме-
нял свое значение на протяжении трех лет.
Можно сделать вывод, что школьникам лег-
че соотносить события с хронологическими
периодами (как в задании 3), и они начинают
испытывать трудности, когда требуется сде-
лать выбор в рамках более широких процес-
сов или явлений, частью которых эти собы-
тия являются.

Работе с письменным историческим ис-
точником посвящено задание 6 (до 2022 г. это

было задание 12). Это задание повышенной
сложности, средний процент выполнения в
2024 г. оказался немного выше, чем в про-
шлом году. Процент выполнения данного за-
дания в первых двух группах остается при-
мерно одинаковый (небольшое колебание)
(см. рис. 2–3). А вот в группах участников с
высокими баллами (группы 3–4) в 2024 г. на-
блюдается существенное повышение значе-
ния доли участников, справившихся с задани-
ем (см. рис. 4–5).

В данном задании необходимо прочесть
отрывок и соотнести с прочитанным приведен-
ные ниже суждения, выбрав из них верные.
Задание несколько усложнилось, поскольку в
предыдущие годы было необходимо выбрать
три правильных суждения, теперь число пра-
вильных суждений не указано. Это задание
является трудным для всех трех групп, на-
бравших проходной балл, включая группу с
высокими показателями, что свидетельству-
ет о серьезной проблеме: плохие навыки ра-
боты с текстом. При этом c сохраняется стой-
кая тенденция, демонстрирующая что учени-
ки, не преодолевшие пороговый показатель, не-
плохо справляются с этим заданием (21,81 %),
из чего можно сделать вывод, что для вы-
пускников с низким уровнем подготовки лег-
че выбрать правильный ответ из предложен-
ных вариантов, ориентируясь на текст, чем са-
мостоятельно вспомнить нужный ответ.

Знание основных фактов, процессов, яв-
лений истории культуры России проверяет за-
дание 7. Его результативность также можно
отнести к средней, и при выполнении этого за-
дания также очень хорошо проявляется уро-
вень подготовки выпускников. Здесь просмат-
ривается существенное повышение показате-
лей в сравнении с прошлым годом (см. рис. 1).

Отметим, что для группы, не прошедшей
минимальный порог, это задание является одним
из наиболее сложных, но в этом году наблюда-
ется лучший результат за последние несколько
лет – 14,09 %. В этом задании необходимо было
установить соответствие между деятелем куль-
туры или науки и сферой его деятельности, то
есть требуется применить конкретные знания не
только исторического материала, но и развития
других направлений (литературы, биологии, фи-
зики) [5]. При слабом усвоении подобных зна-
ний выполнить его невозможно.
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Недостаточно усвоенными для всех
групп выпускников являются: знание истори-
ческих деятелей, основных фактов, процес-
сов, явлений истории культуры и всеобщей
истории; умения использовать исторические
сведения для аргументации, для сравнения
исторических событий, процессов и явлений;
умения использовать принципы причинно-
следственного анализа, навыки работы с
изображением.

Из заданий базового уровня наименьший
процент выполнения (33,31 %) в задании 5,
предполагающего знание исторических дея-
телей (до 2022 г. это было задание 9), то есть
оно занимает первое место по степени слож-
ности для всех участников среди заданий ба-
зового уровня.

Знание исторических деятелей (персона-
лий) проверяется в задании через установле-
ние соответствия между событиями и истори-
ческими деятелями. Для участников с низким
уровнем задание является практически невы-
полнимым, поскольку они не запоминают ис-
торических деятелей. Тревожно, что школьни-
ки с хорошим и высоким уровнем стали уде-
лять меньше внимания персоналиям.

Трудности, как правило, связаны с опре-
делением соответствия между событием и
историческим деятелем в случае общего для
персонажей периода. Так, самые распростра-
ненные ошибки на примере анализируемого
варианта: при определении «Любечский съезд
князей» вместо Владимира Мономаха указы-
вали Юрий Долгорукого, при определении «Ле-
нинградско-Новгородская стратегическая
операция» вместо Л.А. Говорова указывали
М.Н. Тухачевского. Наконец, крайне неболь-
шой процент выпускников при определении
«Реализация концепции нового политического
мышления» указывал фамилию Э.А. Шевар-
днадзе, чаще всего заменяли его ошибочным
утверждением – Н.А. Милютин. Таким обра-
зом, школьники путают исторических деяте-
лей, которые жили в один исторический пери-
од (Древняя Русь; конец XIX – ХХ в.), осо-
бенно если эти деятели из одной сферы (на-
пример, Тухачевский, Говоров – военная),
практически не запоминают исторических
деятелей, не являвшихся главами государств,
а занимавшихся правительственной или ре-
форматорской деятельностью. Хуже всего

знают деятелей второй половины ХХ в., осо-
бенно периода перестройки.

Задания второй части проверяют умения
и навыки, демонстрирующие способность ис-
пользовать имеющиеся знания при составле-
нии развернутых ответов.

Задание 13 повышенной сложности про-
веряет умение осуществлять внешнюю и
внутреннюю критику источника (характери-
зовать авторство источника, время, обстоя-
тельства, цели его создания, степень досто-
верности источника). Среди заданий повышен-
ного уровня оно находится на первом месте
по степени сложности. В 2024 г. задание было
выполнено 36,37 % участников, что немного
лучше, чем в 2023 г., но хуже в сравнении с
2021–2022 гг. (см. рис. 1). Это еще раз де-
монстрирует актуальнейшую проблему сфор-
мированности у выпускников навыков понима-
ния прочитанного текста.

Для группы, не прошедшей порог, данное
задание является практически невыполни-
мым – 1,68 % справившихся. В других груп-
пах данный показатель повысился.

Школьники с низким уровнем подготовки
плохо понимают содержание текста и не могут
применить для его анализа даже имея опреде-
ленное знание конкретных фактов. В рассмат-
риваемом варианте, где приводился текст пись-
ма В.И. Ленина с призывом немедленно начать
вооруженное восстание, основные трудности
вновь были связаны с необходимостью указать
исторических деятелей – автора данного пись-
ма и главу российского правительства в тот пе-
риод, когда было написано письмо.

Умение работать с иллюстративным
материалом, а также знание основных фак-
тов, процессов, явлений истории культуры Рос-
сии проверяют задания 15 и 16. Задание 15
повышенной сложности предусматривает ана-
лиз иллюстративного материала, представлен-
ного на памятной монете.

Средний процент выполнения в 2024 г. зна-
чительно понизился до 45,42 %. В 2022 г., когда
это задание было введено, оно оказалось для
группы с баллами меньше проходного почти
невыполнимым. Его смогли сделать лишь
0,51 % участников. В 2024 г. доля этих участ-
ников составляет 4,03 %. В группах 2–4 мы на-
блюдаем в 2024 г. уменьшение доли участни-
ков, справившихся с заданием 15.
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Задание 16 также повышенной сложнос-
ти остается для выпускников одним из самых
трудных. Оно на втором месте по степени
сложности из заданий повышенного уровня.
Средний балл выполнения в 2024 г. – 37,52 %.

Работа с иллюстративным материалом
также наиболее точно отражает уровень под-
готовки выпускников. Для заданий повышен-
ного уровня именно здесь демонстрируют худ-
ший результат группы с баллами от 61 до 80 и
от 81 до 100. Традиционно наибольшие про-
блемы связаны с определением архитектур-
ного памятника, и особенно указания фами-
лии архитектора. В рассматриваемом вари-
анте было необходимо указать архитектурный
памятник, который был создан после собы-
тий Смутного времени и указать название го-
рода, в котором он находится (Санкт-Петер-
бург). Таким образом, данное задание прове-
ряло способность определять исторический
период, в который был создан архитектурный
памятник по его внешним характеристикам.
Таким образом, низкий уровень выполнения
данного задания демонстрирует плохое зна-
ние истории культуры.

Задание 18 высокой сложности проверя-
ет умение использовать принципы причинно-
следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений.
Оно оказалось на третьем месте по степени
сложности из заданий высокого уровня. Сле-
дует также отметить, что форма задания в
этом году существенно изменилась. Задание
представляет сложность для всех групп уча-
стников, поскольку требует не только знаний,
по прежде всего понимания закономерностей
исторических процессов и умения видеть вза-
имосвязи между событиями.

В рассматриваемом варианте было не-
обходимо указать причины, повлиявшие на
активизацию и организационное оформление
общественного движения в первой четверти
XIX в., что в результате привело к выступле-
нию 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади
Санкт-Петербурга, и одно последствие этого
выступления. Изменение заключалось в том,
что причины и последствие в задании конкре-
тизируются, а не носят общий характер как в
предыдущие годы. Было необходимо указать
внешнеполитическую причину (предпосылку)

активизации общественного движения; причи-
ну (предпосылку) активизации общественно-
го движения, связанную с внутренней полити-
кой Александра I во второй период его цар-
ствования; последствие декабристского вос-
стания для внутриполитического курса влас-
тей. Проверка выявила, что сложнее всего для
выпускников было указать последствие. Ти-
пичной ошибкой было определение в качестве
последствия – самого факта подавления вос-
стания, то есть мы видим характерную для
большинства школьников неспособность оп-
ределить, где заканчивается событие, и где
начинаются события, к которым оно привело.
Вторая сложность была связана с внешнепо-
литической причиной: здесь также ограничи-
вались констатацией факта войны с Наполео-
ном или Заграничного похода, но не указыва-
ли каким образом это повлияло на формиро-
вание взглядов будущих декабристов. Одна-
ко, следует отметить, что новая форма зада-
ния на выявление причинно-следственных свя-
зей стала для выпускников более простой для
выполнения, чем предыдущие, когда требова-
лось указать любые причины или последствия.
Концентрация на определенных обстоятель-
ствах позволяет им лучше понять задание и
более успешно его выполнить.

Задание 19 повышенной сложности про-
веряет знание исторических понятий и уме-
ние их использовать. Средний балл выполне-
ния мало изменился в 2024 г. – 46,4 %. Данное
задание является очень сложным для групп с
низкой подготовкой, вызывает затруднения у
средней группы, и достаточно эффективно
выполнялось группой с высокими показателя-
ми. В одном из вариантов этого года было
необходимо раскрыть смысл понятия «корм-
ление». Ответы демонстрировали, что учас-
тники испытывают трудности с правильной
формулировкой, а это свидетельствует о не-
понимании сущности рассматриваемого поня-
тия. Типичной ошибкой было отсутствие в
ответе объяснения, что «кормление» – это
система содержания должностных лиц, то есть
видового признака. Отсутствие именно видо-
вого признака типично для выполнения дан-
ного задания.

Задание 20, появившееся в прошлом году,
проверяет умение использовать различные
принципы анализа для сравнения историчес-
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ких событий, процессов и явлений. Оно явля-
ется для всех групп участников вторым по
степени сложности из заданий высокого уров-
ня: средний процент выполнения в 2024 г. –
26,54 %, в 2023 г. – 22,73 %. В группе не пре-
одолевших минимальный проходной балл с
ним справились 0,22 % участников, в 2023 г. –
0,24 %. В группе с низкими показателями –
13,48 %, в 2023 г. – 8,22 %. В группе со средни-
ми показателями – 45,4 %, в 2023 г. – 37,71 %.
В группе с высокими баллами – 78,04 %, в
2023 г. – 64,64 %. Мы видим повышение ре-
зультатов для всех трех групп. Одна из глав-
ных трудностей связана с необходимостью са-
мостоятельно сформулировать тезис (сужде-
ние), на основе знания и понимания фактичес-
кого материала. Выпускники с низким уров-
нем подготовки, имеющие фрагментарные,
бессистемные знания, подобными навыками
не обладают. Выпускники со средним уров-
нем подготовки не могут применить свои зна-
ния для обобщения и сравнения. В рассмат-
риваемом варианте было необходимо указать
любой тезис (обобщенное оценочное сужде-
ние), содержащий информацию о сходстве
внутренней политики князей Владимира Свя-
тославича и Ярослава Мудрого по какому(-им)-
либо признаку(-ам) и привести два обоснова-
ния этого тезиса. Каждое обоснование долж-
но содержать два исторических факта (по од-
ному для каждого из сравниваемых объектов).
Типичным остается формулировка тезиса
только на основании одного признака (напри-
мер, распространение христианства), но фак-
тов для двух обоснований подобрать не мо-
гут, или повторяют одно и то же обоснование
разными словами. У значительной части вы-
пускников нет понимания, что тезис – это обоб-
щение, вместо него приводят факты, которые
следует использовать для обоснования, или,
напротив, заменяют тезис рассуждениями
общего характера, не связанными с постав-
ленной проблемой.

Задание 21 высокой сложности прове-
ряет умение использовать исторические све-
дения для аргументации в ходе дискуссии.
По проверяемым умениям и навыкам оно по-
добно заданию 24 прошлых лет (на аргумен-
тацию), но отличается от него существенным
образом, поскольку включает элемент всеоб-
щей истории и требует глубоких знаний по это-

му разделу. Задание оказалось самым слож-
ным для всех групп. Именно оно занимает
первое место по уровню сложности среди за-
даний повышенной группы и представлено
наименьшим средним показателем выполне-
ния среди всех заданий в 2024 г. – 17,32 %.

В рассматриваемом варианте было не-
обходимо привести аргументы в подтвержде-
ние точки зрения, что «внутриполитические
события 1970-х гг. в стране, расположенной в
непосредственной близости от СССР, и внут-
риполитические события 1950-х гг. в стране,
расположенной в непосредственной близости
от США, стали причинами международных
кризисов или войн с участием СССР и США:
один аргумент для СССР и один для США».
Распространенной ошибкой было указание в
качестве страны, расположенной в непосред-
ственной близости от СССР – Чехословакии,
то есть школьники не прочитывают задание
внимательно, не обращают внимание на пе-
риод – 1970-е гг., а выхватывают лишь отдель-
ное определение – «внутриполитические со-
бытия». При этом, даже указывая правиль-
но – «Афганистан», ограничиваются конста-
тацией ввода советских войск и обострения
международной обстановки, но не указывают,
какие внутриполитические события в Афга-
нистане привели к вмешательству со сторо-
ны СССР. То же характерно и для попытки
аргументации для США – отсутствует часть,
характеризующая события, произошедшие на
Кубе, или в этой характеристике присутству-
ют фактические ошибки. В целом, анализи-
руя результаты выполнения данного задания
за несколько лет, можно сделать вывод, что
для выпускников типичной ситуацией остает-
ся указание фактов без аргументов, а основ-
ной проблемой, препятствующей более высо-
кому выполнению этого задания – незнание
или поверхностное знание событий всеобщей
истории. Эти задания особенно ярко демонст-
рируют несформированность базовых логичес-
ких действий у выпускников группы не преодо-
левших минимальный проходной балл и груп-
пы от минимального до 60 баллов.

Низкий показатель выполнения заданий 20
(умение проводить сравнение) и 21 (навыки
аргументации) показывает слабую сформиро-
ванность не только предметных знаний и уме-
ний, но и универсальных учебных действий (да-
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лее – УДД), определяемых федеральным го-
сударственным образовательным стандартом
среднего общего образования (ФГОС) [7]. Речь
идет о слабой сформированности познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных УДД.
Результаты выполнения свидетельствует о не-
сформированности прежде всего базовых ло-
гических действий: умении устанавливать су-
щественный признак или основания для срав-
нения, навыках классификации и обобщения,
неспособности самостоятельно формулировать
и актуализировать проблему и рассматривать
ее всесторонне; базовых исследовательских
действий: отсутствия навыка актуализировать
задачу, выдвигать гипотезу ее решения, нахо-
дить аргументы для доказательства своих ут-
верждений, задавать параметры и критерии
решения. В рамках коммуникативных УДД не
освоено умение развернуто и логично излагать
свою точку зрения, аргументировать. Соотно-
шение метапредметных и предметных резуль-
татов демонстрирует слабое умение выявлять
существенные черты исторических событий,
явлений, процессов; анализировать; характери-
зовать исторические события, явления, процес-
сы в том числе составлять описание в пись-
менной форме; формулировать и обосновывать
собственную точку зрения (версию, оценку) с
опорой на фактический материал; системати-
зировать историческую информацию в соответ-
ствии с заданными критериями.

Результаты. Результаты выполнения
заданий разной степени сложности объектив-
но отражают уровень подготовки выпускни-
ков и позволяют выявить имеющиеся пробле-
мы в этой подготовке. Сравнение результа-
тов за последние четыре года позволяет прийти
к выводу, что содержательные изменения
КИМ, имевшие место в этот период, не при-
вели к существенному изменению среднего

тестового балла результатов ЕГЭ по истории,
поскольку изменение формы и содержания ряда
заданий не меняло элементов, проверяемых
знаний, умений и навыков (см. таблицу).

Все группы выпускников демонстриру-
ют слабое умение использовать историчес-
кие сведения для аргументации, сравнения и
причинно-следственного анализа. Крайне низ-
ким является усвоение знаний по всеобщей
истории. Недостаточным является усвоение
знаний по истории культуры России. Слабым
остается понимание сущности исторических
процессов и явлений даже при хорошем зна-
нии событий и дат. На протяжении последних
лет остается недостаточным знание истори-
ческих деятелей (деятелей науки и культуры,
политических деятелей, участников Великой
Отечественной войны), слабым также явля-
ется понимание различий сфер их деятельно-
сти (административной и военной, законода-
тельной и исполнительной и т. д.).

Помимо этих общих проблем с усвоени-
ем умений и видов деятельности, можно от-
метить, что выпускники, не получившие ми-
нимальный проходной балл, демонстрируют
фрагментарные, бессистемные знания, испы-
тывают наибольшие трудности при работе с
изобразительными источниками, не владеют
достаточными навыками понимания и атри-
буции письменных источников.

Следует обратить особое внимание на
самую многочисленную группу выпускников,
получившую баллы от минимального до 60.
Анализируя данные за несколько лет, можно
утверждать, что именно эта группа своими
результатами в значительной степени форми-
рует средний балл. В эту группу нередко по-
падают школьники, демонстрирующие на уро-
ках хорошие знания и имеющие высокую мо-
тивацию, но на экзамене они забывают и пу-

Результаты ЕГЭ по истории в Волгоградской области в 2021–2024 годах

Results of the Unified State Exam in History in the Volgograd Region in 2021–2024
Результат ЕГЭ 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Ниже минимального балла, % 6,3 6,0 10,3 12,2 
От минимального до 60 баллов, % 53,9 56,0 50,0 52,6 
От 61 до 80 баллов, % 26,6 29,2 26,4 24,6 
От 81 до 99 баллов, % 12,7 8,4 13,1 10,6 
100 баллов, чел. 7 5 3 6 
Средний тестовый балл 56,2 55,1 55,8 53,5 
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тают выученный исторический материал из-
за неспособности сконцентрироваться и спра-
виться с волнением. Одной из существенных
проблем этой группы является слабое разви-
тие долговременной памяти и психологичес-
кая неподготовленность, которая ведет к не-
способности вспомнить нужную информацию
в стрессовой ситуации.

Что касается тематики заданий, можно
отметить повышение успешности выполнения
заданий, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. При этом выпускники стабильно
демонстрируют хорошие знания фактов и со-
бытий Великой Отечественной войны, но зна-
ние участников войны остается низким и, бо-
лее того, продолжает снижаться, то есть ба-
зовое умение определять современников ис-
торических событий, явлений, процессов сфор-
мировано недостаточно.

Одними из наиболее проблемных тем для
выпускников являются ключевые события
истории России второй половины XX в., осо-
бенно темы «Советское государство и обще-
ство в середине 1960-х – начале 1980-х гг.» и
«Политика перестройки. Распад СССР».
Сформированность понимания причин и след-
ствий распада СССР является недостаточной.

Преодолеть имеющиеся проблемы и по-
высить уровень подготовки выпускников не-
возможно без совместной работы преподава-
телей средних общеобразовательных учреж-
дений и вузов. Необходимо проведение серии
совместных специальных учебно-методичес-
ких семинаров, направленных не только на
обмен опытом преподавания истории, но и на
развитие у выпускников метапредметных
умений и навыков.
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(BASED ON THE MATERIALS OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION)

Evgeniy A. Zverkov
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is devoted to the daily activities of the Soviet Criminal Investigation
Department and the problems of organizational and technical difficulties at the stage of the formation of the service.
The work reflects the service features in which it was necessary to serve, the level of use of scientific and technical
means. Methods and materials. The research is based on the historical and systematic method, with the help of
which the complex of professional duties of search agents was considered. Using the historical and genetic
method, the changes in the daily activities of the service are considered. During the preparation of the study,
archival materials were used, which are stored in the State Archive of the Russian Federation, the State Archive of
the Tambov Region, the State Archive of Socio-Political History of the Tambov Region, the State Archive of the
Voronezh Region, and the State Archive of the Lipetsk Region. Analysis. In the early years of Soviet power, criminal
investigation units occupied an autonomous position in the internal affairs bodies, engaged in the identification
and disclosure of a wide variety of crimes, from banditry to moonshine. Mainly serious and especially serious
crimes were dealt with. Results. Several key problems can be identified in the activities of the search: low material
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Аннотация. Введение. Статья посвящена повседневной деятельности советского уголовного розыска и
проблемам организационно-технических сложностей на этапе становления службы. В работе отражены
служебные особенности и условия, в которых приходилось нести службу, уровень применения научно-
технических средств. Методы и материалы. В основе исследования лежит историко-системный метод, с
помощью которого рассматривался комплекс профессиональных обязанностей агентов розыска. С помо-
щью историко-генетического метода изучены изменения в повседневной деятельности службы. В ходе под-
готовки исследования были использованы архивные материалы, находящиеся на хранении в Государствен-
ном архиве Российской Федерации, Государственном архиве Тамбовской области, Государственном архиве
социально-политической истории Тамбовской области, Государственном архиве Воронежской области, Го-
сударственном архиве Липецкой области и др. Анализ. В первые годы советской власти подразделения уго-
ловного розыска занимали автономное положение в органах внутренних дел, занимаясь выявлением и рас-
крытием самых разнообразных преступлений: от бандитизма до самогоноварения. Преимущественно раз-
бирались тяжкие и особо тяжкие преступления. Результаты. В деятельности розыска можно выделить не-
сколько ключевых проблем: низкая материальная обеспеченность, малочисленность и неподготовленность
штата, ограниченные возможности применения научных методов работы, недостаточно проработанные
механизмы разграничения полномочий милиции и розыска.

Ключевые слова: милиция, уголовный розыск, бандитизм, преступность, Воронеж, Курск, Липецк,
Орел, Тамбов.
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Введение. Уголовный сыск, а впослед-
ствии – розыск, всегда занимал особое положе-
ние в системе органов внутренних дел, так как
касался дел высокой категории сложности. Рас-
крытие таких дел нередко было сопряжено с
опасностью для жизни и здоровья сыщика, тре-
бовало высокой квалификации, опыта и личного
мужества. В 1917 г. в связи с разгромом поли-
ции были потеряны ценные кадры, частью унич-
тожена, частью разгромлена материальная
база, снизился общий уровень эффективности.
Автор стремится проследить процессы восста-
новления и деятельности розыска на террито-
рии Центрального Черноземья, условно вклю-
чавшего в себя Воронежскую, Курскую, Орлов-
скую и Тамбовскую губернии.

Методы и материалы. В ходе подго-
товки работы использовалась деловая перепис-
ка органов милиции и уголовного розыска, ста-
тистические ведомости, отчеты должностных
лиц. Историко-системный метод позволил про-
анализировать возможности государства в сфе-
ре противодействия преступности в первые
годы советской власти, а историко-генетичес-
кий – постепенное изменение условий осуще-
ствления уголовно-розыскной деятельности,
совершенствование ее рабочего инструмента-
рия. И советская, и российская историография
достаточно скупо обошлись с уголовным ро-

зыском. Вплоть до начала 1970-х гг. исключи-
тельное внимание историков уделялось в пер-
вую очередь органам государственной безо-
пасности, рассматриваемым как один из про-
водников и гарантов большевистских мероп-
риятий. Меньшее, хотя и видное, место зани-
мали исследования, посвященные судебной
системе, что было связано с необходимостью
дополнительного теоретического обоснования
марксистской философии на фактическом
материале отечественной судебной системы.
Что же касается милиции, а тем более уго-
ловного розыска, то работы на данную тема-
тику имели преимущественно либо публицис-
тическую форму, либо историко-правового
исследования.

В современной исторической науке мо-
нографические исследования истории уголов-
ного розыска по-прежнему являются «дефи-
цитным продуктом». Аналогичная ситуация
имеет место и на региональном уровне. В ча-
стности, применительно к нашему исследова-
нию можно выделить два историко-публици-
стических труда, подготовленных при учас-
тии бывшего сотрудника органов внутренних
дел А.Л. Зеленина [4; 5]. В остальных случа-
ях уголовный розыск как самостоятельный
объект исследования не выделяется. Вместе
с тем можно отметить некоторые диссерта-
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ционные работы, посвященные уголовному
розыску отдельных регионов [28], а также пуб-
ликации в научных журналах и сборниках кон-
ференций [1]. Работа уголовного розыска Цен-
трального Черноземья рассматривается в тру-
дах историков эпизодично и преимущественно
в контексте деятельности милиции, в том чис-
ле в трудах автора этой работы. Преимуще-
ственно это диссертационные исследования,
часть из которых впоследствии переведена в
формат монографий. В частности, эффективно
решается проблема государственного регули-
рования и социального обеспечения милиции.
Так, Д.А. Ерин пришел к следующему выводу:
«Практика сокращения милицейского аппара-
та в период 1921–1923 гг. и перевод финанси-
рования милиции на счет местных бюджетов
привели к тому, что органы милиции на местах
не могли полностью обеспечить выполнение
своей основной функции – борьбу с преступно-
стью и охрану общественного порядка» [6,
с. 142]. И.В. Токмаков исследовал проблему
организационного становления органов мили-
ции на протяжении 1920-х годов [33]. В труде
Д.В. Верютина рассмотрена деятельность Нар-
комата внутренних дел СССР в годы Великой
Отечественной войны [3]. П.М. Ельчанинов
комплексно, системно подошел к исследова-
нию советской преступности периода новой эко-
номической политики (нэп) [7]. Эпизодично ра-
бота милиции рассмотрена в диссертационном
исследовании В.В. Максимовой [11].

Анализ. Революции и безапелляционно-
резкий подход оторванных от реальности уп-
равленцев-любителей к формированию орга-
нов внутренних дел сказались на уголовном
розыске наиболее болезненно в сравнении с
другими правоохранительными структурами.
Осенью 1917 г. сыскная работа и противодей-
ствие организованной преступности фактичес-
ки остановились. По словам начальника Там-
бовского губернского отделения уголовного
розыска К.Н. Николаева, к декабрю 1917 г.
служба находилась в полностью разрушенном
состоянии, «оставшиеся… четверо сотрудни-
ков были разоружены, а город Тамбов, как
гигантский котел, кипел от наезжих со всех
сторон и местных бандитов, производивших
свои преступные операции с поражающей дер-
зостью... Разбойничьи нападения, вооружен-
ные грабежи, убийства и кражи не поддава-

лись учету... Никто не был гарантирован за
целость своего... имущества и своей жизни»
[16, л. 47]. Опасаясь за свою жизнь и разоча-
ровываясь в работе, люди уходили. Вооруже-
ние шло исключительно за счет оружия, «ото-
бранного от бандитов». Как и всюду в пра-
воохранительной сфере, остро стояла пробле-
ма материального обеспечения. «До смеш-
ного мало мы стоили Народной казне», – пи-
сал Николаев с иронией и сожалением. Впро-
чем, учитывая общую социально-экономи-
ческую и политическую обстановку в госу-
дарстве, ничего удивительного в этом сви-
детельстве нет. То же Тамбовское отделение
имело фотоаппарат и, по бумагам, даже дак-
тилоскопический отдел, располагало несколь-
кими велосипедами и мотоциклами, лошадя-
ми. «Парк» по большей части был конфиско-
ван у бандитов [16, л. 47–48]. В Тамбовской
губернии за 1918–1919 гг. были организованы
отделения розыска в Козлове, Борисоглебс-
ке, Моршанске. В Липецке уголовно-розыск-
ной отдел подотдела милиции работал уже в
октябре 1918 г. [9, л. 70]. В Курске стабиль-
ная работа розыска началась только в конце
декабря 1919 г. [30, л. 122].

Исходя из ограниченности штата, ресур-
сов и оружия, при ликвидации бандгрупп при-
ходилось действовать за счет личной дерзос-
ти и мужества агентов, стремясь не столько
взять банду целиком, сколько уничтожить или
арестовать ее лидеров. Розыск вполне устра-
ивала ситуация выдавливания преступников за
пределы губернии – например, из Тамбова в
Саратов: «...почти каждый приезжий гастро-
лер задерживается при вступлении в город и
тут же высылается обратно восвояси, с сове-
том никогда не показываться и заказать об
этом товарищам» [16, л. 48]. В Орле отчаяв-
шийся начальник городской милиции весной
1918 г. отдал приказ о незамедлительном рас-
стреле бандитов и грабителей, «пойманных на
месте преступления» [35, с. 123]. На протя-
жении 1919–1920 гг. о ликвидации на месте пре-
ступников, предпринимавших попытки к бегству,
сообщали из Курской губернии [12, л. 46].

Службе требовалось решить целый ком-
плекс проблем: приобрести навыки оператив-
ной работы, освоить научные методы дея-
тельности, достичь оптимальных организаци-
онных форм. Так, в 1918 г. в Тамбове было
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зарегистрировано по способу Бертильона
335 мужчин и 96 женщин, сделано 4 690 сним-
ков [16, л. 49]. Приказом уголовного розыска
республики от 11 января 1923 г. отмечались
массовые нарушения правил хранения веще-
ственных доказательств. Например, вещдо-
ки проходили мимо камер хранения, не зано-
сились в соответствующие книги. Некоторые
использовались для хозяйственных нужд ро-
зыска. Выдача вещей потерпевшим произво-
дилась без расписки в книге вещдоков, а под
частные расписки [20, л. 1].

На протяжении рассматриваемого пери-
ода практически повсеместно наблюдались
проблемы с организацией связи. Воронежский
губрозыск даже к 1921 г. страдал от плохой
связи с уездами. Тем не менее постепенно
удалось наладить сеть осведомителей. Совер-
шенствовалась методология. Например, дей-
ствовала «карта пропавшего». Она включала
в себя фамилию, имя, отчество, время исчез-
новения, время подачи заявления об исчезно-
вении, место жительства и место исчезнове-
ния, рост, возраст, цвет глаз и волос, особые
приметы, одежду, род занятий, список род-
ственников, обстоятельства исчезновения,
фотокарточку (при наличии), возможные при-
чины исчезновения и сведения об исчезнове-
нии [32, л. 162, 162 об.].

Работа подвигом не заменяла обяза-
тельности профессионализма, который не мог
быть выработан одномоментно. Например,
руководство Курской губернской милиции
сетовало в 1923 г. на недостаточную эффек-
тивность обысков и облав, их повальный ха-
рактер [18, л. 454]. Даже в 1926 г. глава Во-
ронежского губернского УГРО Тимашев при-
знавал «бесшабашность» в действиях розыс-
ка: лишь около четверти обысков давали ре-
зультат [27, л. 25].

Многое зависело от личных качеств со-
трудника. Так, инспектор уголовного розыска
Мусатов Даниил, помощник инспектора Геор-
гий Егоров и агент 2-го разряда Василий Плис-
кин, находясь в командировке в пределах Там-
бовского, Кирсановского и Борисоглебского
уездов зимой 1925 г., раскрыли два крупных
преступления – ограбление и убийство семьи
Поповых, выявили 10 участников банды, чет-
веро из них были задержаны, главаря убили в
перестрелке [21, л. 58]. Разыскивали не толь-

ко преступников, но и бывших политиков – на-
пример, беглых анархистов [14, л. 65].

Предпринятая в 1922 г. попытка сделать
уголовный розыск полностью независимым от
милиции в силу ограниченности ресурсов ро-
зыска провалилась. Вследствие частых смен
руководства в ряде уездов работа розыска, как
указано в одном из докладов начальнику ми-
лиции республики, «хромала на обе ноги» [2,
л. 224]. Работа Павловского розыска на 90 %
состояла из «самогонных дел». Начальник ро-
зыска Богучарского уезда «стремился уйти из
милиции вследствие материальной необеспе-
ченности». Дела представляли собой «бессис-
темный хлам» [2, л. 225]. Раскрываемость упа-
ла до 18–20 %. В 1925 г. руководители право-
охранительных ведомств признавали, что те-
кущий штат не может обслужить свои районы
[34, л. 52]. Негативно на оперативно-след-
ственной работе сказывался недостаток свя-
зи, приводивший к промедлениям в действиях
и позволявший преступникам уходить от пре-
следования. Начальники розыска ряда уездов
жаловались на недостаточную квалификацию
работников. Нельзя не отметить живую взаи-
мосвязь, которую поддерживал со своими под-
чиненными начальник УР Воронежской губер-
нии Тимашев. Например, в ноябре 1926 г. Ти-
машев порекомендовал начальнику Богучарс-
кой милиции усилить осведомительную сеть, а
самому перестать «гоняться за бандитами по
лесам» и ограничиться руководством из Богу-
чара [15, л. 11, 12].

Розыск неоднократно жаловался на об-
ширность территории районов, на которые при-
ходилось выезжать личному составу, и необ-
ходимость выполнения доктрин о «приближе-
ниях активного состава к крестьянским мас-
сам». Эти поездки «оголяли» районы и вызы-
вали застой в работе [24, л. 129]. При этом
сроки сдачи материалов для агентов розыс-
ка, разумеется, никто не отменял. Развивая
тему малочисленности штата и технических
проблем службы, 23 июня 1925 г. Воронежс-
кий губрозыск направил записку в админист-
ративный отдел губисполкома, предлагая по-
ставить вопросы об организации питомника
собак-ищеек, увеличении штата губрозыска,
организации уголовно-розыскных отделений в
Кантемировке, Уразово, Алексеевке и Кала-
че. Решение обозначенных проблем, ввиду со-
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держания милиции и розыска на счету мест-
ных властей, на тот момент было невозмож-
но. Для сравнения, в Курске к тому времени
уже велась успешная работа по использова-
нию собак в раскрытии преступлений, имелись
специальные инструкции по применению слу-
жебных собак, их использованию на месте
преступления [13, л. 8].

Специалистам розыска приходилось
иметь дело и с малолетними преступниками,
большая часть из которых, по оценкам аген-
тов, являлась рецидивистами, владевшими
профессиональным преступным жаргоном,
преступной специализацией.

Основным методом работы являлись
обыски и облавы, зачастую не дававшие эф-
фекта. Велась активная работа с осведоми-
телями, в том числе в рамках расследования
хозяйственных и должностных преступлений
[19, л. 65, 65 об.]. В Тамбовской губернии ос-
ведомители эффективно использовались при
ликвидации банд [31, л. 17]. Обыск осуществ-
лялся посредством оформления рапорта или
на основании заявления потерпевшего, в ко-
тором указывался адрес и пропавшие вещи.
Затем накладывалась резолюция начальника
уголовного розыска и передавалась агенту как
поручение. В процессе обыска обязательно
присутствовали понятые и представитель от
сельсовета или милиции. Очевидно, агенты
розыска работали с азартом: временами про-
куратура обвиняла агентов то в провокации
фальшивомонетчиков для раскрытия преступ-
лений [23, л. 4 об.], то в профилактических аре-
стах хулиганов перед съездом Советов. Зна-
чительное место в системе ликвидации банд-
групп занимали внедрения в банды. Например,
в 1925 г. таким способом были раскрыты не-
сколько крупных дел в Новохоперске. Секрет-
ные сотрудники внедрялись в банды под лич-
ную ответственность руководителя операции.
Кроме того, устраивались засады-провокации,
когда подставное лицо провозит крупные сум-
мы денег [34, л. 24]. Все выезды для рассле-
дования деятельности банд сопровождались
высоким риском. К примеру, в сентябре 1925 г.
в районе с. Коршево Бобровского уезда были
ограблены проезжавшие бутурлиновские тор-
говцы, 3 человека убиты, 6 ранены. 5 сентяб-
ря для поиска грабителей в уезд были коман-
дированы два сотрудника губрозыска – Са-

мофалов и Ильченко. Очевидно, агентам уда-
лось достаточно близко подойти к раскры-
тию преступления, поэтому занервничавшие
преступники 8 сентября попытались убить
Самофалова, обстреляв агента. Самофало-
ву повезло: хотя выстрелом ему раздробило
кость ноги, он сумел выжить и даже отбить-
ся от нападавших, а полученные им сведе-
ния позволили раскрыть банду. По представ-
лению начальника административного отде-
ла агент был награжден 3-месячным окладом
содержания [25, л. 156, 159].

Важным источником информации о со-
стоянии уездных отделений розыска являют-
ся акты обследования. Например, как следу-
ет из акта обследования и инструктирования
Новохоперского уголовного розыска, произве-
денного инспектором милиции администра-
тивного отдела губисполкома Драчевым
24 октября 1924 г., штат Новохоперского ро-
зыска состоял из 7 человек в возрасте 23–
30 лет, грамотных и достаточно подготовлен-
ных. Двое работников имели стаж 5 лет, двое –
по 3 года, начальник розыска служил 2 года,
дактилоскоп – 1 год. Ранее он окончил курсы
при Воронежском губрозыске [10, л. 1]. Борь-
ба с бандитизмом осуществлялась через ос-
ведомительный аппарат. Заявления от потер-
певших принимались круглосуточно. Работа
велась без возможности внедрения техничес-
ких средств. Например, фотографирование
(преступников, мест совершения преступле-
ний) не осуществлялось из-за отсутствия фо-
тоаппарата. После переложения в 1923 г. обя-
занности содержания милиции на плечи уезд-
ных властей именно от последних зависела ма-
териально-техническая обеспеченность. Вот и
новохоперскому розыску постоянно приходи-
лось выпрашивать деньги у местного исполко-
ма, который таковых не давал, ссылаясь на
бедность бюджета [25, л. 128 об.].

Кадрово-организационные сложности в
работе розыска сохранялись на протяжении
всего периода нэпа. Например, летом 1927 г.
в ряде уездов Воронежской губернии (напри-
мер, Бобровском, Острогожском), в местнос-
тях, где не было возможности в волости при-
крепить агента розыска ввиду их малочислен-
ности, функции агента исполнял старший ми-
лиционер, которому поручалось вести дозна-
ние по крупным преступлениям, вербовать
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осведомителей, вести учет преступникам [17,
л. 138]. В Новохоперском уезде розыску для
самостоятельного обслуживания всех волос-
тей пришлось увеличить нагрузку на агентов,
возложив на одного агента обязанность об-
служивать по две волости. В каждой волости
помощник начальника волостной милиции вел
исключительно важные материалы дознания
и освобождался от остальной милицейской
работы [17, л. 146].

Несколько лучше обстояло дело с дак-
тилоскопированием. В качестве мер профилак-
тики «откатке» пальцев подвергались обре-
тавшиеся на базарах воры-гастролеры, шир-
мачи, городушники. Дактилоскопическую ре-
гистрацию также проводили для прибывших
из мест заключения на жительство. В Ново-
хоперске в среднем за месяц процедуру про-
ходили около 30 человек. Однако и дактилос-
копия упиралась в дефицит бланков регистра-
ции [25, л. 129, 129 об.].

Профилактическая работа осуществля-
лась путем наблюдения за преступниками.
Например, в марте 1925 г. начальник Воро-
нежского губрозыска Тимашев поручил про-
извести конспиративным путем через райин-
форматоров, начальника райволмилиции и Во-
лисполком, согласовав с данными регистра-
ционной части, переучет уголовного элемен-
та из числа проходивших ранее по громке (кра-
жи в опасной обстановке), скачкам (квартир-
ные кражи) и ширмам (кражам с использова-
нием подручных предметов) путем проверки
старых списков и сопоставления их с новыми
данными. При составлении новых списков
рекомендовалось на каждое лицо делать по
данным Регистрационной части краткую ха-
рактеристику его уголовного прошлого, допол-
няя эти сведения агентурными данными о ко-
личестве судимостей и приводов, подозрении
в совершении преступлений. Приказывалось
составить списки скупщиков, приемщиков кра-
деного и наиболее выявленных притонов, где
находит себе приют преступно-уголовный бан-
дитизм, увеличить количество обходов и чис-
ло облав на притоны и другие места пребы-
вания преступного элемента. Секретный ап-
парат устанавливал наблюдение за ранее су-
димыми лицами, в частности за грабежи, и
имеющими материальные затруднения, изу-
чая их образ жизни, знакомства. В «досье» на

преступника заносились сведения о его пре-
ступной профессии, татуировках, физических
особенностях, кличке, сообщниках, брался об-
разец почерка [25, л. 133].

Розыскная деятельность подразделя-
лась на два вида: активный и письменный.
Активный, в свою очередь, – на гласный и
негласный. Гласный заключался в наведении
справок о месте жительства, установлении
факта проживания, нахождения на службе,
времени и месте выбытия, опросе соседей,
знакомых, родственников на предмет место-
нахождения. Негласный составлял получение
сведений через секретные части уголовно-
розыскных учреждений. Полученные сведе-
ния приобщались к розыскным требованиям.
Пример гласного розыска – проверка и поиск
скота на базарах и притонах, приемщиков кра-
деного. Милиция производила только гласный
розыск. Уголовный розыск – и гласный, и не-
гласный. Письменный розыск включал объяв-
ление требований о розыске лиц, проверку за-
держиваемых по столу приводов путем розыс-
кных листов, помещаемых в адресные сто-
лы, сличение данных адресных столов с под-
ворными списками сельсоветов. Согласно
циркуляру Управления УГРО республики от
10 августа 1923 г., перед подачей человека во
всероссийский розыск следовало исчерпать
все средства в масштабах губернии, в то вре-
мя как с мест сразу перенаправляли соответ-
ствующие запросы суда. Неточные запросы
приводили к необоснованным задержаниям,
дубляжам, задержаниям по маловажным об-
винениям, арестам уже после того, как дело
окончено. Особенные сложности возникали с
розыском лошадей – выписок о ненайденных
животных чрезмерно много.

Из недостатков деятельности розыска
можно отметить слабую работу с осведоми-
телями и невозможность полного охвата тер-
риторий. В середине 1920-х гг. оставалась
открытой с оперативной точки зрения грани-
ца Воронежской губернии с Курской и Орлов-
ской губерниями. К слову, текучесть личного
состава при этом за второй квартал 1926 г.
составила 16,6 % [26, л. 52]. В Задонском уго-
ловном розыске агенты угощали осведомите-
лей алкоголем. В силу нехватки материаль-
ных средств, из сумм на секретные расходы
приобретали канцелярские принадлежности,
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ремонтировались стулья. В Бобровском уез-
де осведомительная сеть по большей части
использовалась для борьбы с конокрадами.
Среди иных недостатков можно выделить
мизерный уровень фотографирования мест
преступлений, слабость ведения учета прито-
нов. Раскрываемость дел в уезде составила
71 % [26, л. 53]. В Россоши, для сравнения, –
74 %, а текучесть личного состава – 49,8 %.
Нехватку техники решали по-разному. К при-
меру, 2 января 1923 г. начальник отделения
Елецкого уголовного розыска Дегтев в сво-
бодной форме на листке бумаги заключил
«договор» с неким Кунце о произведении фо-
тографирования преступников по указанию
уголовного розыска по 2 снимка в 2 экземп-
лярах по 5 рублей за человека общей числен-
ностью до 100 человек [22, л. 1].

Следующим вопросом, требовавшим
своего урегулирования, были рабочие взаи-
моотношения между милицией в целом и ро-
зыском как ее структурной составляющей.
Так, на совещании Комиссии административ-
ного отдела Воронежского губисполкома от
13 марта 1926 г. инспектор адмотдела Кар-
пов доложил, что губрозыск завален как слож-
ными, так и обыденными делами, в результа-
те чего нет времени на действительно важ-
ные дела. Это произошло вследствие сохра-
нения недостаточной демаркации функций и
полномочий между милицией и уголовным ро-
зыском. Было найдено следующее решение:
учитывая штат губернского розыска и необ-
ходимость его сосредоточения на наиболее
квалифицированных и серьезных преступле-
ниях в черте Воронежа, в отделения милиции
города передавалось дознание по составам
преступлений, не требующих высокой квали-
фикации лица, рассматривающего дела, напри-
мер по составам преступлений, предусмотрен-
ных следующими статьями УК РСФСР:
79 (отказ от платежа налогов, от выполнения
повинностей, имеющих общегосударственное
значение), 80 (организованное сокрытие или
неверное показание о количестве предметов,
подлежащих обложению или учету), 81 (укло-
нение от воинской повинности), 95 (побег из-
под стражи или места заключения), 154
(неосторожное телесное повреждение) и т. д.
Также в ведение розыска передавались пре-
ступления, связанные с содержанием публич-

ных домов (в формулировке УК – «притонов
разврата») и вербовкой женщин для проститу-
ции. Милиция, в свою очередь, осуществляла
дознание по фактам сопротивления граждан
представителям власти при исполнении служеб-
ных обязанностей (ст. 86), публичном оскорб-
лении представителей власти при исполнении
(ст. 88), самоуправстве (ст. 103), незаконном из-
готовлении алкоголя (ст. 140), «а также о всех
нарушениях революционного порядка и безопас-
ности и благоустройства». В случае получения
дежурным по отделению городской милиции
сведений о преступлении, относящемся к про-
изводству розыском, он обязывался незамед-
лительно сообщить об этом в розыск, после
чего самостоятельно прибыть на место проис-
шествия, где принять меры по сохранению сле-
дов преступления и задержанию подозревае-
мых. В случае неприбытия инспектора или аген-
та розыска дежурный самостоятельно присту-
пал к оформлению и фиксированию происше-
ствия со всеми необходимыми процессуальны-
ми действиями, направляя материал в уголов-
ный розыск [8, л. 17–18 об.].

Решение проблемы распределения обя-
занностей назревало давно. Еще осенью 1926 г.
приказом врид начальника административно-
го отдела Тимашева 28 ноября 1925 г. потре-
бовал от милиции не вмешиваться в дела, под-
ведомственные уголовному розыску. Это обос-
новывалось тем, что работники розыска об-
ладали особыми знаниями и опытом, в то вре-
мя как милиционеры, «имеющие слабое пред-
ставление о технике розыска... сплошь и ря-
дом делают непоправимые ошибки» в силу
слабой квалификации [8, л. 21]. Место наруж-
ной милиции по отношению к органам розыс-
ка определялось в виде «технического аппа-
рата по производству обысков, выемок, арес-
тов, задержаний и хранения вещественных
доказательств» [8, л. 22].

Начальники уездных розысков имели
статус помощников начальника уездной ми-
лиции. Розыск занимал в системе ОВД авто-
номное положение. Начальники розыска лишь
по мере необходимости координировали дей-
ствия с милицией, в остальном работа сотруд-
ника розыска была известной только его на-
чальнику. Более того, в середине 1920-х гг.
агентам воронежского розыска рекомендова-
лось избегать непосредственного участия в
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задержании преступников, осуществляя тако-
вые лишь в исключительных случаях – при
угрозах совершения преступления или бегстве
подозреваемого, в остальных ситуациях про-
изводя задержания через работников милиции.
Если преступник задерживался непосред-
ственно агентом розыска, он передавал его
милиции для доставления к месту заключе-
ния. Постовые, волостные милиционеры, уча-
стковые надзиратели, начальники отделений
и районов обязывались передавать губернс-
кому и уездному розыскам информационные
сводки о притонах, игорных домах, замечен-
ных случаях укрывательства и появлении по-
дозрительных лиц [8, л. 23 об.]. Однако рабо-
та розыска была невозможна без связки с
милицией, и этот контакт приводил к реаль-
ным результатам: в 1925 г. воронежские влас-
ти отметили успехи административного отде-
ла в борьбе с отдельными видами преступно-
сти [29, с. 8].

Свою специфику имела оперативная рабо-
та в административных единицах, граничивших
с другими губерниями / областями. Например,
Новохоперский уезд граничил с Борисоглебс-
ким уездом Тамбовской губернии, Урюпинс-
ким округом Царицынской губернии, где уро-
вень преступности, в частности бандитизма,
имел значительно более высокий уровень.
Это обусловливало необходимость агентов
розыска периодически работать на этих тер-
риториях. Например, в 1925 г. новохоперца-
ми в Борисоглебском уезде были взяты бан-
ды скотокрадов и фальшивомонетчиков [25,
л. 138 об.]. Регулярно проходил обмен инфор-
мационными сводками с Балашовым, Бори-
соглебском, Богучаром, Бобровым, Усманью,
Урюпино, Бутурлиновкой и Лисками.

В наиболее сложных операциях по-прежне-
му принимало участие руководство. Так, М. Ти-
машев лично контролировал ход масштабной
облавы в Лисках в ночь с 15 на 16 марта
1925 года. Район облавы охватил располага-
ющиеся неподалеку от Лисок село Писковат-
ку и хутор Старую Покровку «как места, на-
сыщенные уголовным элементом», пассажир-
ские поезда, станции [34, л. 54]. В момент
ареста двое «уголовщиков», ограбивших кас-
су Лискинского Кожтреста, пытались бежать
и были убиты. Облава была вызвана исклю-
чительно сложной ситуацией в этом населен-

ном пункте. Начальник губотдела ОГПУ
Шевелев отмечал «наглость» уголовного бан-
дитизма, проиллюстрировав свое утвержде-
ние фактом нападения бандитов на артельщи-
ков в Лисках, хотя те находились под спецох-
раной [34, л. 56]. Несмотря на сложную ситу-
ацию, Лиски не имели собственного розыск-
ного аппарата, хотя как крупная узловая же-
лезнодорожная станция кишела гастролирую-
щими преступниками, «кочевавшими» с мос-
ковского, харьковского, балашовского и рос-
товского направлений. Отсутствие аппарата
значительно снижало возможности оператив-
ников, приезжавших сюда только в команди-
ровки и не имевших полного представления о
текущей криминогенной среде поселка.

Неудачи в наведении порядка вызывали
острое недовольство жителей Лисок, возму-
щенных частотой вооруженных налетов и ог-
раблений. Секретным приказом по милиции
Острогожского уезда период с 20 по 25 марта
объявлен ударным, поэтому всем начальни-
кам волостной милиции и начальнику УГРО
Острогожского уезда приказывалось произве-
сти переучет всего преступного элемента с
точным и подробным указанием его преступ-
ных деяний, характеристики, судимости, рода
занятий. В указанный список предполагалось
внесение ранее судимых лиц, пособников и
укрывателей, содержателей притонов, само-
гонщиков-профессионалов, собирающих у
себя всякого рода сборища. Рекомендовалось
лиц, попадающих под ст. 75 гл. 5-й, 6-й, ис-
ключая ст. 190–199 и 222 (все задержанные
подозрительные лица, не имеющие у себя до-
кументов) УК, высылать в отделение уголов-
ного розыска для регистрации и дактилоско-
пирования, а на остальных лиц, совершивших
уголовные преступления, составлять карточ-
ки; установить надзор за притонами и сбори-
щами, за ранее судимыми лицами и кругом
их знакомств; участить обходы и облавы при-
тонов, задерживать подозрительных лиц, вы-
яснять их личность. Особое внимание во вре-
мя облав требовалось уделять гостиницам и
заезжим постоялым дворам. О совершенных
происшествиях и преступлениях следовало
доносить рапортом начальнику розыска, ука-
зывая время и место совершения преступле-
ния в целях недопущения задержки подачи
информации, фамилию, имя и отчество лиц
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потерпевших и лиц обвиняемых или подозре-
ваемых в совершении преступлений и то, от-
куда они происходят, характер данного пре-
ступления [34, л. 69].

Результаты. Работа уголовного розыс-
ка в первое десятилетие существования со-
ветской власти имела любительский характер,
связанный с отсутствием необходимого коли-
чества обученных сотрудников. Начинавша-
яся складываться система профессионального
образования имела незначительные пропуск-
ные способности и не могла в должной мере
решить имевшуюся проблему. Это повлияло
и на сравнительно невысокий уровень раскры-
ваемости, и на невысокую эффективность осу-
ществляемых процессуальных и оперативных
действий. Однако общее восстановление уго-
ловно-розыскной работы после разгрома
структуры в 1917–1918 гг. происходило дос-
таточно быстро, хотя и тормозилось исклю-
чительно низким уровнем финансирования и
материально-технического обеспечения. Ус-
пехи на различных направлениях борьбы с
преступностью, особенно с бандитизмом, яв-
лялись следствием личного мужества и при-
родных способностей работников, совершав-
ших подвиги вопреки исключительно небла-
гоприятным условиям службы, ее второсте-
пенности в структуре государственного ме-
ханизма. Тем не менее в первое десятиле-
тие существования советской милиции ра-
ботники розыска сумели накопить значитель-
ный опыт работы, включая внедрение в бан-
ды, развитие кинологической службы, прове-
дение облав и укрепление взаимодействия с
другими правоохранительными службами в
рамках ликвидации банд, проведение профи-
лактической работы, включающей в себя
контроль за поведением преступников и со-
стоянием притонов.
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RESETTLED TO THE SMOLENSK PROVINCE IN 1921–1923
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Abstract. Introduction. The achievements and failures of the Soviet government aimed at combating Volga
region famine in 1921–1922 had an impact on social policy in the first decade of the Soviet state. The study of the
experience of social policy in relation to families and children evacuated from the Volga region is becoming especially
relevant in modern conditions of searching for effective forms of social assistance to families trapped in areas of
natural disasters and military conflicts. Methods and materials. The publication is based on numerous archival
records, which contain documents on the organization of social work with families and children of the Volga region,
resettled in 1921–1923 in the Smolensk province. The key methods were source analysis, methods of everyday
history, and microhistory. The documents of the funds of the provincial and district commissions for helping the
starving in the Volga region and the provincial and district health departments of the State Archives of the Smolensk
region were studied. Analysis. The Сentrally developed plan for the evacuation of refugees went out of control in
the first months due to a lack of local funds and an uncontrolled flow of refugees. The main efforts in the region
were thrown at the organization of social work with evacuated children. Working with arriving children has become
a serious test for local authorities. All financial costs for the maintenance of refugees fell on the region. The number
of children who arrived in the province exceeded the planned values by more than 2 times. For the first time in the
region, a new model of charity was tested, which consisted of the mass and mandatory participation of all groups
of the population and foreign organizations. The main methods of working with children were placing them in
specialized orphanages, opening sectoral orphanages, insulators and distributors, and placing children in foster
families. The forced abandonment of children by refugee parents in order to save them from starvation has become
widespread. Temporary delivery of children to peasant families for agricultural work was practiced. Bureaucratic
mistakes, interdepartmental inconsistency, and local negligence led to poor provision of children with food, clothing,
and medical care. Indirect data indicate high infant mortality. Many children remained in shelters in Smolensk and
were not re-evacuated. Results. The archival material of the Smolensk region showed the difficulties of practical
implementation of the plan of assistance to resettled families developed by the central authorities, the need for a
flexible approach on the ground, and taking into account regional specifics. Funding. The study was supported by
grant No. 24-18-00212 from the Russian Science Foundation “Women’s family memory in Russia of the 18th and
21st centuries: forms of transmission, dynamics of transformations, social mission”.
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Аннотация. Введение. Достижения и просчеты советской власти, направленные на борьбу с голодом в
Поволжье в 1921–1922 гг., оказали влияние на социальную политику в первое десятилетие существования
советского государства. Изучение опыта социальной политики в отношении семей и детей, эвакуированных
из Поволжья, становится особенно актуальным в современных условиях поиска эффективных форм соци-
альной помощи семьям, оказавшихся в зонах природных бедствий и военных конфликтов. Методы и мате-
риалы. Публикация основана на широком круге архивных делопроизводственных материалов, в которых
содержатся документы об организации социальной работы с семьями и детьми Поволжья, переселенными
в 1921–1923 гг. в Смоленскую губернию. С использованием методов источниковедческого анализа, повсед-
невной истории, микроистории были изучены и впервые введены в научный оборот документы фондов
губернских и уездных комиссий Помгола и Послеголода, губернских и уездных отделов здравоохранения
Государственного архива Смоленской области. Анализ. Централизованно разработанный план привязки го-
лодающих губерний к урожайным регионам вышел из-под контроля в первые месяцы эвакуации по причине
нехватки финансовых средств на местах и неконтролируемого потока беженцев. Основные усилия в регионе
были брошены на организацию социальной работы с эвакуированными детьми. Количество прибывших в
губернию детей более чем в 2 раза превышало плановые значения. Содержание эвакуированных в полном
объеме должно было финансироваться на местах. Впервые в регионе была опробована новая модель благо-
творительности, которая состояла в массовом и обязательном участии всех групп населения. Ключевой
формой социальной работы с переселенными детьми стало их размещение в специализированных детских
домах. Нехватка мест в приютах способствовала распространению отдачи детей на патронатное воспитание.
Широкое распространение получил вынужденный отказ родителей-беженцев от детей с целью спасения их
от голодной смерти. Практиковалась временная отдача детей в крестьянские семьи для сельскохозяйствен-
ных работ. Бюрократические проволочки, межведомственная несогласованность, халатность на местах при-
водили к плохому обеспечению детей питанием, одеждой и медицинской помощью. Косвенные данные
свидетельствуют о высокой детской смертности. Многие дети остались в приютах Смоленска и не были
реэвакуированы. Результаты. Архивный материал Смоленской области показал сложности практической
реализации разработанного центральными органами власти плана помощи переселенным семьям, необхо-
димости гибкого подхода на местах и учета региональной специфики. Финансирование. Исследование выпол-
нено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00212 «Женская семейная память в России XVIII–XX вв.:
формы передачи, динамика трансформаций, социальная миссия».

Ключевые слова: голод в Поволжье, дети Поволжья, «голодбеженцы», охрана материнства и детства,
социальная политика советской власти, эвакуация беженцев, Американская администрация помощи.
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Введение. Голод 1921–1922 гг. в Повол-
жье – одно из драматичных событий российс-
кой истории XX века. В зоне бедствий в РСФСР
оказалось 35 губерний, с населением около
90 млн человек. Трагические события, развер-
нувшиеся в Поволжье, заставили советскую
власть принимать экстраординарные действия

для спасения населения пострадавших регионов.
Достижения и неудачи реализуемых мер оказа-
ли существенное влияние на формирование очер-
таний социальной политики в первое десятиле-
тие советской власти. В современных условиях
обострения проблемы беженцев, поиска эффек-
тивных форм социальной помощи семьям, ока-
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завшихся в зонах природных бедствий и воен-
ных конфликтов, изучение опыта социальной по-
литики семьям и детям, эвакуированным из По-
волжья, становится особенно актуальным.

Основной массив работ, связанных с изу-
чением голода в Поволжье, сосредоточен вок-
руг анализа причин, степени размаха траге-
дии, численности голодавших и умерших, раз-
меров помощи нуждавшимся регионам, оце-
нок последствий голода [1; 5; 25]. В.А. Поля-
ков рассматривал борьбу с голодом в Повол-
жье в качестве первого опыта массовой го-
сударственной помощи советской власти [26].
Если среди основных причин разразившегося
голода он выделял человеческий фактор [25],
то в последние годы в исследованиях акцент
делается на социоприродном факторе [5].
Новаторскими выглядят работы, основанные
не на официальных документах и отчетах, а
на автодокументальных источниках, которые
дают возможность услышать «голос» людей,
непосредственно пострадавших от голода [36].
Эвакуация населения в урожайные губернии,
по мнению исследователей, являлась исклю-
чительной мерой [37], но в то же время она
стала ключевой по спасению детей Поволжья.
В литературе крайне редки исследования, на-
правленные на изучение данного сюжета [35;
37]. В работах по истории детства «эпохи ка-
тастроф» [15; 31; 38] практически не нашло
отражение исследование социальной помощи
в регионах в отношении детей-переселенцев,
а также влияния этого события на формиро-
вание советской социальной политики в обла-
сти охраны материнства и детства.

Цель данной публикации состоит в изуче-
нии организации социальной помощи детям По-
волжья в Смоленской губернии в 1921–1923 гг.,
куда было переселено значительное число «го-
лодбеженцев». Города Смоленской губернии
стали важнейшими железнодорожными пункта-
ми, через которые проводилась эвакуация насе-
ления на территории западных регионов РСР,
затем РСФСР, БССР, а также за границу (Че-
хословакию). Смоленская губерния занимала
особое стратегическое положение. Здесь были
размещены центральные учреждения Запфрон-
та, которые также были вовлечены в организа-
цию эвакуации населения. Нам важно понять,
насколько быстро были выработаны различные
формы социальной помощи в отношении детей,

с какими сложностями сталкивались местные
органы власти, какие новые формы социальной
работы впервые были опробованы на местах,
насколько они были эффективными.

Методы и материалы. Ключевыми
исследовательскими методами явились мето-
ды работы с архивными материалами (архи-
вно-эвристический, метод источниковедческого
анализа), нацеленные на поиск и систематиза-
цию изучаемой тематики в архивных делах;
методы повседневной истории, интерпретатив-
ного и дискурсивного анализа, направленные на
изучение соответствующих государственных
реформ и административных преобразований
для понимания формирующейся новой социаль-
ной политики и структур повседневности.
Мы полагаем, что для изучения макропроцес-
сов важным является применение микроисто-
рического подхода с учетом анализа различ-
ных дискурсов. Исследование основано на ар-
хивных материалах Смоленской губернии, впер-
вые вводимых в научный оборот. В общей
сложности было изучено свыше 200 дел фон-
да комиссии по оказанию помощи голодающим
Поволжья (Ф. 1327), фондов уездных  комис-
сий по оказанию помощи голодающим Повол-
жья, губернских и уездных отделов здраво-
охранения, на которые легла основная нагруз-
ка по реализации социальных мер, направлен-
ных на оказание помощи семьям и детям из
Поволжья, фонда Смоленской губернской ко-
миссии по борьбе с последствиями голода
(«Послеголод». Ф. Р-8), а также фондов проф-
союзных, отраслевых организаций, которые
активно привлекались к участию в решении
данного вопроса.

Анализ. Социальная политика орга-
нов центральной власти по организации
эвакуации населения Поволжья. Соци-
альная политика в отношении населения го-
лодающих регионов выстраивалась централи-
зованно. Местные органы власти действова-
ли по инструкциям, присылаемым сверху, и
полностью им следовали. В то же время об-
ращение к региональному материалу позво-
ляет сформировать понимание того, насколь-
ко социальная политика, инициируемая сверху,
была эффективна. 17 февраля 1921 г. была
образована Комиссия по оказанию помощи
сельскому населению, пострадавшему от не-
урожаев [33, с. 143]. Комиссия должна была
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заниматься изучением вопроса и наблюдени-
ем за мероприятиями по оказанию помощи
голодающим на местах. 18 июля 1921 г. была
сформирована Комиссия помощи голодающим
[33, с. 617–618], которая 20 октября 1921 г.
стала именоваться Центральная комиссия
помощи голодающим при ВЦИК (ЦК Помгол)
[33, с. 914–915]. Главная задача ЦК Помгол
состояла в руководстве, объединении и согла-
совании деятельности всех центральных и
местных исполнительных органов власти, а
также российских и зарубежных обществен-
ных организаций. 21 июля 1921 г. был сфор-
мирован общественный Всероссийский коми-
тет помощи голодающим (ВКПГ), куда вош-
ли представители власти, общественные де-
ятели и ученые. По всей стране должны были
сформироваться губернские и уездные комис-
сии по оказанию помощи голодающим Повол-
жья, которые встраивались в систему соци-
альных учреждений региональной власти. Ме-
стные комиссии ликвидировались согласно по-
становлению ВЦИК 7 сентября 1922 года.
Вместо Помгола при ВЦИК была организо-
вана Центральная Комиссия по борьбе с по-
следствиями голода (Последгол).

Одной из ключевых мер, направленных
на помощь голодающим, стала политика пе-
реселения особо уязвимых категорий населе-
ния – многодетных семей, детей, в урожай-
ные губернии России. Центральной комисси-
ей Помгол при ВЦИК был разработан план
привязки «благополучных губерний к голода-
ющим регионам», который директивно был
разослан в регионы.

Организация эвакуации «голодбежен-
цев» в Смоленскую губернию. Согласно пла-
ну, Смоленская губерния должна была принять
и оказать помощь «голодбеженцам» из Сара-
товской губернии. В августе 1921 г. была со-
здана Смоленская губернская комиссия по
оказанию помощи голодающим Поволжья,
которая просуществовала до 7 октября
1922 года. При центральных учреждениях Зап-
фронта, располагавшихся в Смоленске, так-
же была образована Особая фронтовая комис-
сия помощи голодающим. Важнейшим учреж-
дением, осуществляющим социальную по-
мощь семьям и детям, прибывающим из По-
волжья, стали подотделы охраны материнства
и младенчества. В октябре 1921 г. была сфор-

мирована Детская комиссия помощи голода-
ющим в г. Смоленске [4].

Современные историки указывают на то,
что план эвакуации фактически провалился в
первые месяцы переселения «голодбеженцев»
главным образом по причине нехватки желез-
нодорожных составов и невозможности контро-
лировать потоки переселенцев [34]. В Смолен-
ской губернии особенно катастрофически скла-
дывалась ситуация зимой 1921–1922 гг. [28].
Беженцев прибывало значительно больше, чем
было запланировано. Помимо Саратовской
губернии, «голодбеженцы» приезжали из дру-
гих регионов, вне планового переселения – из
Башкирии, Самарской, Симбирской, Казанс-
кой, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской
губерний. Среди губерний числились те, ко-
торые официально не были включены в раз-
ряд «голодающих», что косвенно могло сви-
детельствовать о географическом размахе
трагедии. Помимо организованных эшелонов
в губернию прибывали «самотеком» на товар-
ных, почтовых поездах, в одиночку и группа-
ми. Среди беженцев – немцы-колонисты из
Самарской губернии. По приблизительным
подсчетам через Смоленск за сентябрь
1921 – январь 1922 г. прошло 221 эшелонов с
208 897 беженцами [28]. Ключевой проблемой
на местах являлось отсутствие у регионов до-
статочных финансовых средств. Неспособ-
ность местных органов власти контролировать
потоки беженцев, нехватка минимального
обеспечения эвакуированных питанием и ме-
дицинской помощью приводили к высокой
смертности среди «голодбеженцев». Тяжело-
больных, изнеможенных голодом людей не
снимали с составов, они замерзали и умирали
в вагонах, после чего их сбрасывали на пути
[28, л. 9]. Официально зимой 1921 г. властями
губернии было зафиксировано более 900 тру-
пов вдоль железнодорожных путей. Пробле-
ма с санитарно-эпидемиологической ситуаций,
необходимостью сбора и захоронения трупов
была настолько острой, что вынуждены были
вмешаться органы НКВД.

Одним из самых сложных вопросов было
размещение «голодбеженцев» и обеспечение
их продовольствием. При разработке плана
эвакуации не был учтен факт транзитного пе-
редвижения «голодбеженцев». Значительное
число эвакуированных проезжали транзитом
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через Смоленск в города БССР. «Изнеможен-
ные от голода и холода люди» [28, л. 9], тяже-
лобольные беженцы оставались на железно-
дорожном вокзале. Условия их размещения
были антисанитарными, не было предусмот-
рено обеспечение их питанием и теплыми ве-
щами. Людей размещали в казармах вблизи
от вокзала, в подвальных помещениях гос-
тиниц, в городских бараках, общежитиях. Ус-
ловия жизни были тяжелейшими, о чем со-
общали специальные комиссии: «В самом по-
мещении холод такой, как на улице... На гряз-
ных нарах, закутанные в лохмотья сидят и
лежат больные и здоровые, но истощенные
от голода, беженцы, все вмести взрослые и
дети. Под нарами груды мусора... Была об-
наружена мертвая девочка, лежащая вместе
с живыми и некому было ее убрать, так как
родители ее увезены в больницу, она осталась
одна и умерла от голода. Беженцы сами не в
состоянии ходить» [23, л. 140]. В губернии от-
сутствовали ресурсы по налаживанию питания
беженцев. Зачастую они жили исключительно
на подаяния. Многие из эвакуированных были
настолько ослаблены, что не могли не только
работать, но и самостоятельно передвигать-
ся. Среди беженцев вспыхивали различного
рода заболевания (сыпной тиф, туберкулез, пе-
дикулез, чесотка). Смертность была чрезвы-
чайно высокой. Основные усилия социальной
работы в регионах были брошены на органи-
зацию помощи детям, самостоятельно, без
родителей, прибывавшим в губернию.

Эвакуация голодающих детей Повол-
жья в Смоленскую губернию. По официаль-
ным данным, на 21 декабря 1921 г. из голода-
ющих губерний было вывезено 56 355 детей.
К апрелю 1923 г. в учреждениях Наркомпро-
са и Наркомздрава РСФСР находилось уже
316 866 детей [30]. Смоленская губерния сде-
лала заявку на принятие 1 500 детей, но их
поступало значительно больше. Установить
точное количество детей практически невоз-
можно, данные неполны и зачастую противо-
речивы. Беженцев часто переводили в дру-
гие города и губернии и в связи с этим дан-
ные постоянно менялись. Дети прибывали не
только из Саратовской, но и из Самарской,
Симбирской, Казанской, Оренбургской, Ниже-
городской губерний, Башкирии. В прессе со-
общалось, что к концу 1921 г. прибыло 4 сан-

поезда с 1 743 детьми [3, с. 5]. Можно согла-
ситься с выводами Т.М. Смирновой о том, что
эвакуация детей из голодающих регионов не
имела успеха [32]. В регион поступало боль-
шое число детей «самотеком». Только к кон-
цу 1921 г. было зафиксировано более 600 де-
тей, приехавших в Смоленскую губернию не
организованно [3, с. 5].

В архивных фондах сохранились доку-
менты, в которых содержатся карточки, со-
ставленные на прибывавших в губернию де-
тей. Данные карточек косвенно свидетель-
ствуют об их численности. На октябрь 1922 г.
были составлены карточки на 1 970 детей,
которые были распределены только в Смо-
ленске [8; 9]. В один Горецкий уезд (до 1919 г.
относился к Могилевской губернии, но в ходе
политики районирования в 1922 г. был вклю-
чен в состав Смоленской губернии) были рас-
пределены 1 019 детей [17, л. 5]. Реальную
численность эвакуированных детей сложно
установить. По сохранившимся архивным
документам, их численность составила не
менее 3 000 человек. Среди беженцев были
полные сироты, а также дети, чьи родители,
оставшись в голодающих регионах, отправля-
ли своих детей подальше от зоны бедствий.
У многих детей родители умирали в пути, в
связи с чем в Смоленскую губернии они при-
бывали в статусе детей-сирот.

Нередко сами дети умирали в пути. По со-
общениям очевидцев, «обессиленные дети
валялись на железнодорожных путях» [28,
л. 77]. В редких случаях их удавалось обна-
ружить и спасти. К примеру, девочка Мария
2 лет была обнаружена на путях сотрудника-
ми городской милиции. Ее направили в детс-
кий приют, в котором она была записана под
фамилией «Милицейская» [7, л. 4]. Местные
власти не были в состоянии оперативно раз-
мещать детей и предоставлять им медицинс-
кую помощь.

Сложности местных органов власти
в реализации социальной помощи эвакуи-
рованным детям. Местные власти с боль-
шим трудом справлялись с возложенными на
них обязанностями по размещению и органи-
зации быта «голодбеженцев». Новая советс-
кая социальная политика находилась в стадии
формирования соответствующих социальных
учреждений, разделения областей компетен-
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ций, поиска источников финансирования. Тя-
желыми были социально-экономические по-
следствия Первой мировой войны, гражданс-
кой войны и политики военного коммунизма.
К началу 1920-х гг. в губернии только появля-
лись социальные учреждения, призванные ко-
ординировать социальную политику в облас-
ти защиты семьи и детства. Делопроизвод-
ственные документы свидетельствуют о не-
согласованности действий, многочисленных
бюрократических проволочках, столкновении
интересов между органами местной власти
(социальными отделами, отделами здравоох-
ранения, подотделами охраны материнства и
детства, женотделами). Выстраивалась слож-
ная бюрократическая система, которая не
могла эффективно реализовывать социальную
политику на местах. К началу 1920-х гг. в гу-
бернии тяжелым было социальное положе-
ние семей, стремительно увеличивалось чис-
ло беспризорных детей и детей-сирот, росла
детская смертность [14]. Крайне сложная си-
туация в области охраны материнства и дет-
ства усугублялась с ростом числа беженцев.
В экстремальных условиях они вынуждены
были перестроить свою работу и бросить все
усилия на организацию социальной помощи
прибывавшим детям [11, л. 104].

Для местной власти наиболее острой
была проблема финансирования. Новая мо-
дель социальной помощи предполагала, что
содержание соответствующих учреждений
должно полностью ложиться на местные орга-
ны власти и население региона. Необходи-
мость организации масштабной социальной
помощи беженцам застала региональные вла-
сти в крайне затруднительном положении.
Совместно с центральными органами влас-
ти регионы должны были собирать средства
для помощи населению Поволжья, а также
самостоятельно вести сборы и организовы-
вать быт эвакуированных «голодбеженцев».
При отсутствии централизованного государ-
ственного финансирования встал вопрос о
широком привлечении общественных и част-
ных средств. На местах формировалась
структура по реализации сбора средств в
пользу голодающих Поволжья. Для оператив-
ного сбора средств в регионах создавались
тройки помощи голодающим. Активизировать
сборы средств должны были специально под-

готовленные «агитаторы» [11, л. 1–3]. Для при-
влечения общественных и частных средств
устраивались Всероссийские недели голода-
ющим Поволжья, кружечные сборы, недели
помощи голодающим детям Поволжья. Од-
нако первые месяцы сбора показали, что доб-
ровольное участие в пожертвованиях не при-
водит к желаемым результатам. Случайные
сборы средств были признаны неэффективной
мерой. В связи с тем, что советская власть
рассматривала «буржуазный вариант» филан-
тропии и благотворительности в качестве пе-
режитка старого порядка, привлечение обще-
ственных и частных средств стало реализо-
вываться через систему массового участия
трудящихся и крестьян через различные орга-
низации и сообщества и принимало характер
добровольно-принудительный. Были установ-
лены ежемесячные нормы отчислений в
пользу голодающих для всех рабочих, служа-
щих и красноармейцев, подчеркивалось, что
«все учреждения и предприятия отчисляют в
помощь голодающим» [11, л. 117]. Если рабо-
чий или служащий имел государственный
паек, то с него вычитали 5 % от жалования и
10 % от пайка, в ином случае отчисления со-
ставляли 18 % от жалования. Вводился прин-
цип «10 сытых кормят одного голодного».
Неработающее население участвовало в кру-
жечных сборах. Сбор средств осуществлял-
ся не только в профсоюзах, сельских комите-
тах взаимопомощи, на базарах, но и на каж-
дой мельнице был установлен специальный
ящик, куда необходимо было отсыпать зерно
для помощи беженцам [11]. Для торговцев
вводился обязательный натуральный налог в
помощь голодающим [21, л. 9]. Устанавлива-
лись обязательные лимиты добровольной по-
мощи. Эти сборы проходили параллельно со
сбором продналога, который заменил продраз-
верстку во время политики нэпа. В условиях
добровольно-принудительного сбора обще-
ственных и частных средств в пользу голо-
дающих Поволжья в губернии началось при-
нудительное изъятие церковных ценностей, а
также ценностей, находившихся в костелах и
синагогах [6].

Отсутствие четких инструкций и делопро-
изводственная путаница приводили к тому, что
местные власти все собранные зимой 1921 г.
средства, составившие 108 745 659 руб. 50 коп.,
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направили в центральный комитет Помгола,
в то время, как часть этих средств должна
были оставаться на местах для организации
питания и снабжения одеждой беженцев [23,
л. 15]. Это обострило ситуацию с обеспече-
нием беженцев.

В сложнейших условиях советское прави-
тельство допустило возможность использовать
помощи западных стран [29, л. 42]. При этом
подчеркивалось, что эта помощь должна но-
сить ограниченный характер [11, л. 1]. В со-
ответствии с «Рижским соглашением» от
20 декабря 1921 г. Советское государство со-
гласилось принять помощь от иностранных
организаций, что рассматривалось выражени-
ем «международной солидарности трудящих-
ся» в оказании помощи «голодающему насе-
лению Поволжья» [27].

Организация быта эвакуированных
детей. Первоначально прибывавших детей
Поволжья размещали в существующие детс-
кие приюты Смоленска и городов губернии,
но в связи с угрозой распространения инфек-
ционных заболеваний и переполненностью
приютов, было принято решение открывать
отдельные детские дома. В Смоленске по-
явился специализированный детский приют с
соответствующим названием – «Дети Повол-
жья». Средства на его содержание поступали
в том числе от фронтовой комиссии Помгола,
которая была образована при Западном фрон-
те [13, л. 46]. Положение детей было чрезвы-
чайно тяжелым, но по сравнению с другими
местами содержания, он считался образцо-
вым. Количество детей превышало заплани-
рованные места для размещения, поэтому в
небольших комнатах ютились по 20 человек.
Не хватало детских кроватей и спальных при-
надлежностей, в связи с чем на одном спаль-
ном месте размещались до 4 человек. Пита-
ние детей было минимальным. Катастрофи-
чески не хватало детской одежды, что было
связано не только с отсутствием финансовых
средств, а с дефицитом самой детской одеж-
ды в продаже и ткани для ее пошива. В отче-
тах сообщалось, что дети «совершенно раз-
деты», отсутствовала теплая одежда, обувь,
«белье на детях грязное», «дети подвержены
вшивости и заболеваниям» [23, л. 139].

Состояние эвакуированных в Смоленс-
кую губернию детей могло существенно от-

личаться. Среди беженцев были чрезвычай-
но изнеможенные и больные. Инфекционные
заболевания распространялись со стремитель-
ной скоростью. Среди болезней – разного рода
заболевания ЖКТ, чесотка, сыпной тиф, ле-
гочные заболевания. Острой была опасность
распространения инфекций и заражения всех
детей. Для решения этой проблемы зимой
1921 г. был поднят вопрос об открытии изоля-
торов и коллекторов-распределителей [12,
л. 8]. Потребовался год, чтобы согласовать
все процедуры, связанные с передачей соб-
ственности под эти нужды, проведением ре-
монта, выделением персонала. Изолятор был
рассчитан на 30 детей от 1 до 4 лет [12, л. 35].

В связи с тем, что количество прибы-
вавших детей значительно превышало пла-
новые цифры, одним из самых острых был
вопрос организации питания детей. Если эва-
куированные взрослые, семьи с детьми не
обеспечивались бесплатным питанием, то
все дети, размещенные в учреждениях губер-
нии, снабжались таковым. Для обеспечения
их питанием стали открываться временные
питательные пункты [12, л. 8].

Средства на содержание детей поступа-
ли из общих сумм, собранных местными вла-
стями в пользу голодающих Поволжья. Са-
мой крупной зарубежной организацией по ока-
занию помощи эвакуированным детям Повол-
жья в 1921 – середине 1923 г. в Смоленской
губернии стала Американская администрация
помощи (АРА) [2, с. 3]. Ближайшие предста-
вительства АРА размещались в Витебске и
Минске [13, л. 41]. В первую очередь детские
учреждения снабжались продуктовыми пай-
ками, а также комплектами детского белья,
обувью [13, л. 48, 80, 85; 20, л. 59–60]. Первый
транш помощи состоял из 120 продуктовых
пайков и 500 комплектов детской одежды.
Размер продуктового пайка рассчитывался в
качестве дополнительного источника питания
и включал продукты на 700 ккал ежедневно,
среди которых значились мука, молоко, сахар,
какао, рис, масло, бобы [2, с. 5]. Наиболее
ценными были комплекты детской одежды.
Особый пошив детских рубашек, выдаваемых
АРА, закрепил в обиходе наименование детс-
кой одежды «рубаха АРА». Однако заявок на
оказание гуманитарной помощи от Смоленс-
кой губернии было настолько много, что
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28 июня 1923 г. представительница АРА в
Москве Ю. Брайсон отвечала, что «нет воз-
можности» оказывать помощь детским уч-
реждениям Смоленска [13, л. 178].

Количество детей-сирот стремительно
увеличивалось. С конца 1921 г. в приюты Смо-
ленска все чаще стали обращаться изнемо-
женные матери-беженки, которые были не в
силах прокормить своих детей [24, л. 2–6]. От-
каз от ребенка и его определение в приют
фактически спасало ему жизнь от голода.
Организация быта, питания беженцев с деть-
ми была устроена гораздо хуже, чем содер-
жание детей-сирот. В связи с этим многие
родители для спасения жизни своих детей
предпочитали отдавать их в детские дома и
приюты [24, л. 5]. Показательна история бе-
женки Е. Каплуновой. Не имея возможности
прокормить себя и троих малолетних детей, в
Смоленске она стала торговать самогоном.
Женщина была арестована, осуждена за тру-
довое дезертирство и определена на принуди-
тельные работы. В своем ходатайстве в по-
дотдел охраны материнства и младенчества
она просила: «Положение мое безвыходное...
Мне не с кем оставить детей, прокормить я
тоже их не могу, так как день мне придется
выполнять общественные работы» [24, л. 26–
29]. Дети были определены в приют.

Детские приюты были организованы
при различных предприятиях и организаци-
ях. В Смоленске для детей Поволжья были
открыты: Детский дом Реввоенсовета (120 де-
тей), детский дом Губсоюза (40 детей), детс-
кий дом 3-й пехотной школы (20 детей), при-
ют батальона войск ВЧК им. Дзержинского
(40 детей) и приют связи войск Запфронта
(35 детей) [3, с. 5].

Всех детей-сирот, прибывавших из голо-
дающих регионов, не удавалось разместить в
губернском городе, поэтому детей распреде-
ляли на группы и направляли в уездные горо-
да [23, л. 2]. Финансовое бремя в этом случае
ложилось на уездные комиссии помощи. Круп-
нейший распределительный пункт детей был
открыт в Рославле («Детский сангородок»)
был рассчитан на 2 000 детей. Из коллектора
детей направляли в детские дома губернии.
В отдельных уездах положение детей было
настолько катастрофичным, что не хватало
даже хлеба [17, л. 5]. В отчетах нередко

встречались сообщения, что вплоть до глу-
бокой осени дети ходили босиком.

Значительное число детей поступило в
Горецкий уезд. Уездные власти были не гото-
вы к принятию 1 019 детей Поволжья. По со-
общениям уездной комиссии, содержание де-
тей было катастрофическим: «Более одной
пары белья и одного костюма никто из детей
не имеет. При мытье платьев и белья дети
сидят, закутавшись в одеяла по двое вместе.
Пальто имеется одно на несколько десятков
детей. Обувь редкая вещь в детском доме»
[17, л. 5]. Дети не могли посещать школу по
причине отсутствия одежды и обуви. Уровень
заболеваний и смертности был таков, что толь-
ко за одно лето 1922 года 3 руководительни-
цы детского дома «умерли на своих местах»
из-за сыпного тифа [17, л. 5 об].

Сохранились документы Гжатского и
Бельского уездов, которые позволяют вос-
становить алгоритм работы с прибывавши-
ми детьми [21, л. 127]. В ноябре 1921 г. в
Гжатск организованно были направлены
50 детей из Поволжья, 10 детей прибыли в
город «самотеком». Было принято решение
организовать специализированный детский
дом для беженцев. Специальная комиссия
начала активно собирать средства на эти цели.
Основным источником явились обществен-
ные пожертвования, которые носили добро-
вольно-принудительный характер. Так же, как
и в других регионах, началась агитационная
работа, была открыта «Неделя голодающе-
го ребенка». В городе распространялись под-
писные листы на «жертвования», всех мель-
ников уезда фактически обязали сдавать про-
дналог в пользу детского дома, к агитации ак-
тивно были привлечены образовательные и
культурные учреждения города. Из 50 детей
16 были отданы на попечение в семьи. В от-
крытый детский дом поступило 37 ребенка,
затем еще 50 детей. Обеспечение детей было
чрезвычайно скудным. Дети детского дома
«Поволжье» в г. Белом не имели теплой одеж-
ды и обуви, поэтому с наступлением холодов
не выходили на улицу, не могли посещать шко-
лу, постоянно проводя время в тесной комна-
те [23, л. 34].

Детей направляли не только в детские
дома, но и в уже функционировавшие детские
колонии. К примеру, в Трегубовскую детскую
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колонию (Духовщинский уезд) было направ-
лено 10 детей из Поволжья [21, л. 238].

Экстренной мерой заботы о детях По-
волжья, по той или иной причине лишившихся
родителей, являлась «выдача» их «на воспи-
тание отдельным гражданам» [11, л. 96]. Было
предусмотрено определение детей на времен-
ное или постоянное воспитание. В сельской
местности была распространена практика,
когда детей отдавали в крестьянские семьи
для выполнения сезонных работ на летний
период. При этом никто не контролировал со-
держание детей и обращение с ними, детей
использовали как бесплатную рабочую силу.
Распределение детей происходило по личным
заявлениям просителей, которые направлялись
в подотдел правовой защиты детей. Проси-
телями могли быть как семейные, так и несе-
мейные мужчины и женщины. Отсутствуют
также общие статистические данные на де-
тей, отданных частным лицам.

Уровень смертности детей был высоким,
однако установить его не представляется воз-
можным по причине отсутствия общих данных.
В архивных документах сохранились отрывоч-
ные сведения по отдельным учреждениям, но
в связи с постоянным движением детей опре-
делить процент смертности по сохранившим-
ся данным практически невозможно.

Проблема реэвакуации. Серьезным
испытанием для региона стала организация
отправки беженцев обратно на родину [19, л. 4,
30]. С лета 1922 г. в губернии стали формиро-
ваться первые составы по возвращению бе-
женцев [10]. Составов катастрофически не
хватало. В Смоленске, как важном железно-
дорожном узле, стало скапливаться значитель-
ное число беженцев, следовавших из терри-
тории Белоруссии. Ситуация обострилась с
февраля 1923 г. со значительным ростом чис-
ла желавших вернуться на родину, которые
прибывали бессистемно из уездов и ближай-
ших губерний. Многие из них, особенно жен-
щины и дети, были чрезвычайно истощены.
По подсчетам комиссии, к апрелю 1923 г. на
вокзалах Смоленской губернии скопилось не
менее 800 беженцев [16, л. 123]. Беженцы,
имевшие средства, отправлялись за свой счет
по льготному тарифу, остальные бесплатно, за
счет средств Помгола [10, л. 3]. Некоторые
семьи выражали желание остаться в Смолен-

ске. Особо тяжелая ситуация складывалась
с организацией реэвакуации детей, которая
растянулась на несколько лет. Местные влас-
ти не располагали достаточными ресурсами
для массовой отправки детей к месту их жи-
тельства. Согласно инструкциям, все дети
Поволжья, находившиеся в приютах Смолен-
ска, разделялись на 2 группы: имевшие связь
с малой родиной и дети, не имевшие родствен-
ников в голодающих губерниях. Первая груп-
па детей подлежала отправке, вторая – оста-
валась в приютах Смоленской губернии [18,
л. 38]. Реэвакуация происходила на основании
данных личных карточек, в которых была ука-
зана информация о родителях и родственни-
ках с адресами их проживания [18, л. 141].
Если у ребенка сохранялась хоть какая-то
связь с малой родиной (живые родители или
родственники), то его реэвакуировали. При
этом не было никакой гарантии, что по при-
бытию ребенок воссоединялся с родственни-
ками, так как карточки составлялись на мо-
мент эвакуации детей в Смоленскую губер-
нию. Одной из проблем явилась «потеря» де-
тей. В адрес Смоленских властей поступали
многочисленные запросы родителей, разыс-
кивавших своих детей, эвакуированных из По-
волжья. Дети, не имевшие связи с малой ро-
диной, оставались в приютах Смоленска. Спе-
циальные приюты для детей Поволжья со вре-
менем расформировывали, детей распределя-
ли по общим детским домам и колониям гу-
бернии. Особенно острой была проблема
борьбы с беспризорностью в губернии в пос-
ледующие годы [22]. Среди беспризорников
было большое количество детей из Поволжья,
лишившихся родителей и сбежавших из дет-
ских приютов.

Результаты. Микроисторический ана-
лиз материалов регионального архива показал,
что процесс эвакуации населения в урожай-
ные районы проходил в чрезвычайно сложных
условиях. Разработанный централизованно
план привязки голодающих губерний к урожай-
ным вышел из-под контроля в первые меся-
цы эвакуации. Смоленская губерния, являясь
важнейшим железнодорожным узлом, столк-
нулась с массовым и неконтролируемым на-
плывом беженцев. Региональные материалы
показали, что положение многих семей, эва-
куированных в Смоленскую губернию, мало
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чем отличалось от их жизни в Поволжье. Ос-
новные усилия в регионе были брошены на
организацию социальной работы с эвакуиро-
ванными детьми. Число прибывших детей
было в 2 раза больше планируемых значений.
Работа с эвакуированными детьми стала се-
рьезным испытанием для органов местной
власти прежде всего потому, что содержание
прибывавших в губернию должно было пол-
ностью финансироваться регионами. Новая
система социальной работы по охране мате-
ринства и детства не была до конца сформи-
рована. Впервые была опробована новая мо-
дель благотворительности, которая состояла
в массовом и обязательном участии всех
групп населения. Основными методами рабо-
ты с детьми были: размещение их в специа-
лизированных детских домах, открытие от-
раслевых детских домов, которые содержа-
лись соответствующими организациями и
предприятиями, открытие изоляторов и рас-
пределителей, определение детей на патронат-
ное воспитание. Широкое распространение
получил вынужденный отказ родителей-бе-
женцев от детей с целью спасения их от го-
лодной смерти. Практиковалась временная
отдача детей в крестьянские семьи для сель-
скохозяйственных работ. Бюрократические
проволочки, межведомственная несогласован-
ность, халатность на местах приводила к пло-
хому обеспечению детей питанием и одеж-
дой. Косвенные данные свидетельствуют о
высокой детской смертности. Многие дети
остались в приютах Смоленска и не были ре-
эвакуированы. Проблема детской беспризор-
ности и организации функционирования детс-
ких приютов стала одной из центральных в
социальной работе по охране материнства и
детства в регионе в последующее десятиле-
тие. Организация социальной помощи эвакуи-
рованным семьям и детям в экстренных ус-
ловиях оказала влияние на выстраивание со-
циальной политики советского государства в
отношении охраны материнства и детства.
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PASSENGER SERVICE IN THE VOLGA RIVER FLEET IN 1930s
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Abstract. Introduction. The article is about passenger service in the Volga water transport in the pre-war
period. In 1943 the Upper, Middle, and Lower Volga steamship lines were organized. At that time measures were
taken to attract traffic, including passenger transportation, by the river. Methods and materials. The study is based
on the objectivity principles and applies general scientific as well as specific historical methods. The paper is
mainly based on unpublished materials from the federal and regional archives of the Russian Federation. Analysis.
In the second half of the 1930s, the material base of the river fleet (the Volga included) was modernized. The technical
equipment strengthening made it possible to increase cargo and passenger traffic. The goal of the study is to
establish the passenger service in the Volga Steamship Lines. The specific measures of material and domestic
passenger service are considered in detail. Results. During the second half of the 1930s, active efforts were made
to increase passenger traffic. The reconstruction of the USSR river fleet was limited. It depended on insufficient
funding, as well as shortcomings in planning and general organizational activities. For those reasons, Volga water
transport could not fully meet the needs of passenger service. Despite this, steamship lines tried to find opportunities
to attract passengers by the river route.
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ПАССАЖИРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ВОЛЖСКОМ РЕЧНОМ ФЛОТЕ В 1930-е ГОДЫ

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

Аннотация. Введение. В работе рассматривается пассажирское обслуживание на волжском водном
транспорте в предвоенный период. В 1934 г. на Волге были образованы Верхневолжское, Средневолжское,
Нижневолжское пароходства. В это время проводились мероприятия по привлечению перевозок, в том
числе пассажирских, на речной путь следования. Методы и материалы. Статья базируется на принципах
объективности и историзма. В работе применяются общенаучные и специальные исторические методы
исследования. В статье используются преимущественно неопубликованные материалы из федерального и
региональных архивов РФ. Анализ. Во второй половине 1930-х гг. проводилась модернизация материальной
основы речного флота, в том числе волжского. Укрепление технической оснащенности давало возможность
наращивать грузовые и пассажирские перевозки. Целью исследования является выяснение уровня пасса-
жирского обслуживания на волжских речных пароходствах. В статье рассматриваются конкретные меры
по материально-бытовому обслуживанию пассажиров. Результаты. На протяжении второй половины
1930-х гг. активно велись действия по увеличению пассажирского сообщения. Проводившаяся в это время
реконструкция речного флота СССР имела ограниченный характер, связанный преимущественно с недостаточ-
ным финансированием, а также изъянами в планировании и общей организационной деятельности. По этим
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причинам волжский водный транспорт не мог в полной мере удовлетворить потребности пассажиров в
должном обслуживании. Несмотря на это, управления пароходств пытались изыскивать возможности по
привлечению пассажиров на речной путь.
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Введение. В 1934 г. на Волге были орга-
низованы Верхневолжское (ВВРП), Средне-
волжское (СВРП) и Нижневолжское (НВРП)
речные пароходства, входившие в Волжско-
Камское управление речного транспорта
(ВКЦУРТ). В это время проводилась модер-
низация устаревшей материально-технической
базы водного транспорта СССР, существен-
но отстававшего от железнодорожного. Од-
нако инвестиции в развитие речного флота
были ограниченными. Недостаточность капи-
таловложений не позволяла существенно на-
ращивать перевозки. Из-за недофинансирова-
ния портово-пристанского хозяйства сохранял-
ся разрыв между его пропускной способнос-
тью и провозной способностью флота, что
сказывалось и на пассажироперевозках [26,
с. 159]. Волжские пароходства, выполнявшие
треть перевозок по стране, испытывали серь-
езные трудности в качественном обслужива-
нии пассажиров. Для привлечения на речной
путь и повышения объемов перевозок необ-
ходимо было решить и другие задачи по улуч-
шению водной инфраструктуры, планирования,
организации движения флота по расписанию,
непосредственного обслуживания потребите-
лей на берегу и на протяжении всего пути сле-
дования. Цель исследования – выяснить уро-
вень пассажирского обслуживания в пароход-
ствах Верхней, Средней и Нижней Волги в
предвоенный период.

Методы и материалы. Работа бази-
руется на принципах объективности и исто-
ризма. Для подготовки статьи использовались
общенаучные и специальные исторические
методы исследования. Историко-генетичес-
кий метод позволил проследить изменения в
обслуживании пассажиров как с момента об-
разования волжских пароходств, так и на пос-
ледующих этапах. Использование историко-
сравнительного метода помогло сопоставить
результаты проделанной работы в разные
годы. С помощью историко-системного мето-

да удалось рассмотреть развитие пассажиро-
обслуживания во всей транспортной сети как
поволжских регионов, так и в целом страны.
Основные источники – делопроизводственные
документы из фондов Российского государ-
ственного архива экономики, Центрального
архива Нижегородской области, Центрально-
го государственного архива Самарской обла-
сти, Государственного архива Волгоградской
области, где отразилось положение с обслу-
живанием пассажиров на Волге изучаемого
периода. В историографии исследуемый воп-
рос фактически не освящен. В научной лите-
ратуре в обобщенном виде рассматривалась
работа речного флота СССР во второй поло-
вине 1930-х годов. В частности, показана дея-
тельность водного транспорта в сравнении с
железнодорожным сообщением, а также в кон-
тексте развития пассажироперевозок и капи-
тального строительства на Верхней, Средней
и Нижней Волге [1; 10; 11; 12; 26].

Анализ. Образованные в 1934 г. Верх-
неволжское, Средневолжское и Нижневолжс-
кое пароходства не полностью справились со
своими заданиями текущей навигации. Так,
ВВРП, не имевшее утвержденного годового
плана, выполнило задание по отправке пасса-
жиров на 80 % [16, л. 8; 17, л. 1–2]. В своей
деятельности Верхневолжскому пароходству
приходилось руководствоваться квартальны-
ми планами. На ситуацию повлиял и снизив-
шийся почти в два раза пробег в транзитном
сообщении. Это произошло из-за уменьшения
переброски рабочих в связи с окончанием
строительства ряда крупных промышленных
объектов. Помимо того, понизились нормы
вместимости пассажирских судов. С навига-
ции 1934 г. запрещалась перегрузка судов па-
лубными пассажирами на небольших дистан-
циях. Ранее перегруз доходил до 50 %. Не-
соблюдение расписания, поломки и, соответ-
ственно, внеплановый ремонт также повлия-
ли на плановые показатели. Одна из главных
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проблем заключалась в недостатке пассажир-
ских мощностей. Остро не хватало новых ка-
теров и пароходов.

Сложилась ситуация, когда велся учет
только платных пассажиров. При этом мно-
гие имели право на бесплатный проезд, но этот
показатель не учитывался в общей отправке
пассажиров. Верхневолжское пароходство раз-
работало и представило в ВКЦУРТ проект
организации учета таких перевозок на
1935 год. Например, за 1934 г. на основе ко-
личества выданных бесплатных билетов фло-
том ВВРП было совершено свыше 28 млн пас-
сажиро-километров. Остро стоял вопрос о ка-
чественном обслуживании пассажиров, в том
числе даже на главных волжских пристанях.
Горьковский порт являлся одной из крупней-
ших пристаней не только на Верхней Волге.
В связи с реорганизацией учета перевозок пас-
сажиров средства на их обслуживание к на-
чалу навигации 1934 г. так и не были выделе-
ны [13]. Такая ситуация являлась общей про-
блемой для всех волжских пароходств.

Фактически всю вторую половину 1930-х гг.
шло строительство главной пристани Верхней
Волги – Горький. Крупнейшей пристанью на
Средней Волге являлся Куйбышевский порт,
возведение здания вокзала в частности завер-
шилось в 1935 году. Капитальное строитель-
ство происходило и на главных пристанях Ниж-
ней Волги – Сталинград и Астрахань. Однако
процесс модернизации протекал медленно и
испытывал финансовые проблемы. Обновить
материально-техническую базу волжских па-
роходств и коренным образом улучшить пас-
сажирское обслуживание в такой ситуации
было невозможно.

Трудности испытывало главным образом
дебаркадерное хозяйство, не соответствую-
щее наращиванию перевозок. Дебаркадеры
использовались как причальные пункты пре-
имущественно для выгрузки и погрузки пас-
сажиров и грузов. Они представляли собой
плавучую пристань, измерявшуюся в длину
(в погонных метрах). На них также могло раз-
мещаться оборудование для организации по-
грузочно-разгрузочных работ.

Физическое состояние дебаркадеров про-
должало стареть и требовало замены или ка-
питального ремонта. Например, в навигацию
1934 г. в эксплуатации Нижневолжского паро-

ходства находилось несколько единиц в воз-
расте от 40 до 75 лет. Лишь 20 % дебаркаде-
ров Нижней Волги была ниже 10-летнего воз-
раста. Зачастую взамен дебаркадеров ис-
пользовались баржи, берлины, плашкоуты и др.
Многие пункты не имели причального обору-
дования, тогда суда приставали прямо к бе-
регу. Так, на местные линии НВРП требова-
лось около 120 дебаркадеров, но в наличии
было только 40. В течение второй половины
1930-х гг. новых единиц поступало крайне
мало. Обслуживание пассажиров через дебар-
кадеры происходило не качественно, так как
часть их не имела соответствующих помеще-
ний. Положение усугубляли частые простои
флота. В основном такие пункты не имели
комнат матери и ребенка, буфетов. Часто де-
баркадеры находились в антисанитарных ус-
ловиях. Неудовлетворительно было организо-
вано питание и на пассажирских судах (высо-
кие цены, низкое качество продукции, очере-
ди) [11, с. 27].

Несмотря на то, что план по пассажиро-
перевозкам в 1936 г. Нижневолжское пароход-
ство выполнило, количество транзитных пасса-
жиров значительно сократилось (почти в два
раза по сравнению с 1934 г.) [20, л. 7]. Сохраня-
лось неудовлетворительное обслуживание пас-
сажиров (антисанитарное состояние судов, пло-
хое питание, отсутствие постельных принадлеж-
ностей, очереди в кассах на вокзалах, недоста-
точная информированность и др.) [19, л. 8 об.].
На дальние расстояния требовалось больше
мягких мест и кают нежели на короткие дис-
танции. Для этого необходимо было сократить
(переоборудовать) неудобные для длительных
поездок общие пассажирские помещения. Тран-
зитное сообщение на дальние расстояния тре-
бовало кардинального улучшения качества об-
служивания пассажиров. В этом плане работа
по привлечению пассажиров на реку не была
достаточно эффективной, но здесь нужно учи-
тывать, что интенсивно развивалось железно-
дорожное сообщение, имевшее круглогодичную
единую транспортную сеть.

К концу второй пятилетки увеличились
речные пассажирские перевозки. Неблагоп-
риятные условия последних двух навигаций в
меньшей степени сказались на них. Наиболь-
шее количество пассажиров было перевезено
именно в пригородном и внутригородском со-
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общении, что было вызвано ростом городс-
кого населения. В то же время уменьшение
количества транзитных и местных пассажи-
ров являлось следствием улучшения органи-
зации и увеличения скорости железнодорож-
ного сообщения [1, с. 221].

В навигацию 1937 г. ВВРП имело три
транзитно-пассажирские линии: две скорые
(Горький – Астрахань, Рыбинск – Горький) и
одну пассажирскую (Рыбинск – Горький) [29,
л. 43 об.]. На каждой линии не хватало паро-
ходов. Даже при отсутствии одного судна на-
рушалась планомерная работа. К тому же не-
хватка дебаркадеров на пристанях ухудшала
обслуживание. Под пассажирские павильоны
оборудовали и лабазы (складские помеще-
ния). В Казани и Кинешме бывшие склады
были переустроены для местного сообще-
ния. Такие павильоны не отличались комфор-
тностью и не могли обслуживать большое
количество людей из-за своих небольших раз-
меров. Кроме того, и привокзальные площа-
ди не всегда были благоустроены должным
образом. При ежегодном перераспределении
стоечного флота поступавшие единицы мог-
ли использоваться для обслуживания приста-
ней, а могли быть переоборудованы под жи-
лые помещения. Например, перешедший от
Московско-Окского пароходства дебаркадер
был отдан под общежитие грузчиков на Окс-
ком причале в Горьком [29, л. 44].

В 1937 г. в Горьком был введен в эксп-
луатацию только один вокзал, являвшимся тре-
тьим пассажирским вокзалом для отправле-
ния пароходов местных линий, а также Моск-
ва – Уфа, Москва – Горький [29, л. 44]. Об-
служивание пассажиров на крупных приста-
нях ВВРП происходило через береговые вок-
залы, находившиеся в Рыбинске, Горьком,
Казани, Кинешме. В 1938 г. добавился еще
вокзал в Камском Устье (перешедший от
СВРП). Несмотря на кустарный тип, все вок-
залы крупных пристаней располагали залами
ожидания и билетными кассами. Кроме это-
го, имелись комнаты матери и ребенка, каме-
ры хранения, парикмахерские, справочные
бюро, ателье, газетные киоски и т. д. Напри-
мер, в навигации 1938 г. на крупных приста-
нях Верхней Волги всего насчитывалось
14 комнат матери и ребенка на 172 кровати.
На 1938 г. пристаням на ремонт вокзальных по-

мещений было выделено около 243,0 тыс. руб-
лей. Дополнительно свыше 25,0 тыс. рублей от-
водилось транзитному флоту для приобретения
книг в судовые библиотеки, инвентаря для пас-
сажирских кают (графины, картины, ковровые
дорожки, шахматы и т. п.) [18, л. 134 об.].

Дооборудование пассажирских судов
мягкими местами являлось насущной пробле-
мой особенно в летнее время. Неудобные
плацкартные каюты вызывали много нарека-
ний со стороны потребителей. Кроме того, как
и прежде пассажиры жаловались на питание
на вокзалах и судах. В 1938 г. на пристанях и
вокзалах ВВРП действовало 11 ресторанов.
Основной их недостаток – это ограниченный
ассортимент и преобладание продажи алко-
гольной продукции [18, л. 134]. В навигацию
1939 г. обслуживание пассажиров питанием
было несколько лучше, особенно в рестора-
нах паротеплоходов «Парижская коммуна»,
«М. Калинин», «III Интернационал», «Володар-
ский», «Гражданка», «А. Жданов». В целом в
летний период не хватало флота для местных
и пригородных пассажирских перевозок [30,
л. 129 об.].

Самый крупный береговой вокзал ВВРП
в Горьком состоял из двух павильонов (пас-
сажирский и кассовый). В пассажирской час-
ти находились зал ожидания, комната матери
и ребенка, ресторан, красный уголок. За 1937 г.
удалось благоустроить береговую площадь
перед двумя плавучими вокзалами (асфаль-
тированные дорожки, клумбы и газоны, ска-
мейки и т. д.). Однако вместо капитального
здания берегового пассажирского вокзала про-
должал функционировать временный. Вет-
хость перекрытий и кровли вокзала не могла
обеспечить комфортное пребывание пассажи-
ров в непогоду [29, л. 44]. По этой причине в
навигацию 1938 г. техническая комиссия зак-
рыла часть Горьковского порта для эксплуа-
тации [18, л. 134]. В 1939 г. левое крыло вок-
зала так и не окрыли, хотя остальные здания
Горьковского порта отремонтировали. Одна-
ко порт нуждался в постройке нового вокза-
ла – павильона. Текущий ремонт был произ-
веден на крупных пристанях в Рыбинске, Ка-
зани, Камском Устье. Полное переоборудова-
ние произошло на вокзале Кинешмы. Всего
на ремонт береговых вокзалов (крупных при-
станей) ВВРП получило от Московско-Волж-
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ско-Камского Центрального управления реч-
ного флота (МВКЦУРФ) в 1939 и 1940 гг. по
130,0 тыс. рублей [30, л. 130; 31, л. 153 об.].
В 1940 г. за счет средств капстроительства в
Казани был построен новый береговой пави-
льон для обслуживания пассажиров местной
и пригородных линий [31, л. 153 об.].

Причальное оборудование остальных
транзитных и местных пристаней ВВРП
было наполовину изношено. Вопрос нового
судостроения дебаркадеров был злободнев-
ным, особенно для обслуживания пассажи-
ров. За последние пять лет строительство
новых дебаркадеров фактически прекрати-
лось. В 1938 г. из 197 пристаней ВВРП 23 пун-
кта оборудованы были коряками и дощаника-
ми. Ряд причальных пунктов пригородного со-
общения в Ярославле не имели крытых поме-
щений. Часть пунктов в районе Казани, Че-
боксар, Кинешмы и др. обслуживались толь-
ко мостками [18, л. 134 об.–135]. В 1939 г. уже
20 % пристаней ВВРП были оборудованы до-
щаниками [30, л. 130].

В 1937 г. пассажироперевозки (около
19 млн человек) волжским флотом составили
почти треть от перевозок по СССР. В навига-
цию 1937 г. все пароходства Волги перевыпол-
нили свои планы по пассажирскому сообще-
нию более чем на 20 %. Нижневолжское па-
роходство на треть увеличило объемы пасса-
жироперевозок по сравнению с 1936 г. [21, л. 92]
также как и ВВРП. СВРП, напротив, несколько
сократило отправку пассажиров. Снизившее-
ся за прошлые годы транзитное сообщение не-
много увеличилось, особенно по НВРП и
ВВРП. В 1937 г. транзитное и местное сооб-
щения были на одном уровне. Пригородное и
внутригородское пассажирское сообщение рез-
ко увеличилось в сравнении с 1936 г. [27, л. 19].

Местным пристаням волжских паро-
ходств также необходимо было обеспечить
соответствующее обслуживание пассажиров,
так как некоторые из них обслуживали протя-
женный маршрут. Так, в 1937 г. произошло ра-
зукрупнение Горьковской пристани ВВРП на
отдельные перворазрядные пристани: Горь-
кий – Городская, Горький – Сибирская, Горь-
кий – Молитовка [15, л. 3]. Например, Горь-
кий – Городская обслуживала местные пере-
возки на участке Волги в 183 км. Пристань
располагала пятью местными и четырьмя

транзитными дебаркадерами, тремя вокзаль-
ными пассажирскими павильонами. За нави-
гацию 1937 г. Горький – Городская перевезла
десятую часть от всех пассажироперевозок
ВВРП [5, л. 1–1 об., 16; 28, л. 1].

Общий волжский пассажирооборот в
1937 г. увеличился на 22 % [2, с. 97]. Чуть боль-
ше половины пассажирского оборота Волги во
второй половине 1930-х гг. всегда приходилось
на долю Нижневолжского бассейна. В целом
с момента организации ВВРП, СВРП и НВРП
в 1934 г. и по 1939 г. водный транспорт Волги
постепенно увеличивал грузо- и пассажиропе-
ревозки. Так, пассажирское сообщение по Ниж-
ней Волге каждый год понемногу возрастало и
в 1938 г. увеличилось более чем на треть по
сравнению с 1936 г. [12, с. 40].

Перевозка пассажиров ВВРП в 1939 г.
была выполнена на 94 %, что значительно выше
показателей прошлой навигации [30, л. 124 об.].
Почти третья часть в отправке пассажиров в
1939 г. принадлежала Горьковскому порту [4,
л. 8]. Самые большие капиталовложения по
объектам Наркомата речного флота (НКРФ)
приходились на Горьковский регион, что было
связано со строительством именно Горьковс-
кого порта [10, с. 84].

Средневолжское пароходство в 1939 г. не
выполнило план пассажироперевозок. На это
повлияло и сокращение на 20 % мощностей
пассажирского флота (особенно за два после-
дних года). Кроме этого, пассажирские суда
СВРП весной переключались на грузовые пе-
ревозки [12, с. 40]. Местное и пригородное со-
общение составляло две трети от общего от-
правления [8, л. 40]. Более 40 % пассажиро-
перевозок СВРП приходилось на Куйбышев-
скую пристань, хотя она не полностью спра-
вилась с заданием 1939 г. [3, л. 2].

К открытию навигации 1939 г. был от-
ремонтирован вокзал Куйбышева. На его тер-
ритории действовали залы ожидания, камеры
хранения, комнаты для отдыха, матери и ре-
бенка, военных, а также киоски, буфеты и пла-
вучий ресторан [3, л. 8 об.–9]. Плавучие вок-
залы действовали только в Ульяновске, Куй-
бышеве и Саратове. На время ремонта в 1939 г.
Куйбышевского дебаркадера использовался
плавучий вокзал с канала Москва – Волга. Уль-
яновск не располагал своим береговым вок-
залом, а арендовал здание, которое нуждалось
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в капитальном ремонте. Всего на ремонт вок-
зального хозяйства СВРП в 1939 г. отводилось
100,0 тыс. рублей [24, л. 16 об.]. В 1940 г. на
это было потрачено уже 148,0 тыс. рублей (по-
строены помещения для ожидания на части
пристаней, остальные отремонтированы, обо-
рудованы мебелью) [6, л. 15 об.].

На основных крупных пристанях Сред-
ней Волги (Вольск, Хвалынск, Куйбышев, Сыз-
рань, Ульяновск) пассажирообслуживание на-
ходилось в относительно хорошем состоянии.
Однако вокзал Вольска был построен 60 лет
назад и требовал реконструкции. После пере-
стройки вокзала в Хвалынске, он стал одним
из лучших среди трехразрядных пристаней на
Волге. Остальные пункты испытывали те же
трудности, что и все волжские пристани: вет-
хость дебаркадеров или их отсутствие. С каж-
дым годом стоечный флот старел и не попол-
нялся новым. Так, в навигацию 1939 г. пере-
стали эксплуатироваться шесть дебаркадеров
у ряда средневолжских пристаней (Алексеев-
ка, Батраки, Золотое, Ульяновск и др.). Лишь
61 из 86 пристаней была оборудована дебар-
кадерами (без учета их технического состоя-
ния) [24, л. 16, 18]. В 1940 г. количество таких
пристаней увеличилось. Вместо дебаркадеров
использовались суда из консервации или слу-
жебно-вспомогательные [6, л. 16].

Для привлечения пассажиров организо-
вывалась справочная работа со специальны-
ми бюро на вокзалах. Расписание пароходов
вывешивалось в ряде крупных учреждений,
общественных местах, публиковалось в газе-
тах, объявлялось по радио. Так, редакция га-
зеты «Сталинец» издала справочник-путево-
дитель по Средней Волге. Билетные кассиры
систематически выезжали к поездам желез-
ной дороги, в дома отдыха (по крупным при-
станям СВРП). Весь пассажирский флот пе-
ред открытием навигации 1939 г. прошел ре-
монт и пополнился мебелью, инвентарем, в
том числе культурно-досуговым (шашки, шах-
маты, бильярд, домино, газеты). Транзитные
пароходы и часть местных были радиофици-
рованы. Эти мероприятия продолжились и в
следующую навигацию 1940 году. Для мате-
рей с детьми на всех пароходах отводились
отдельные каюты или специальные места.
Помимо этого, на транзитных пассажирских
судах действовали парикмахерские, выдача

постельного белья, камеры хранения ручного
багажа [24, л. 16–17]. Однако организовать
библиотеки, несмотря на наличие кредитов на
эти цели, не удалось из-за отсутствия литера-
туры [6, л. 16].

Аналогичные мероприятия проводились
и в остальных пароходствах. В ВВРП были
кассы заказов билетов с доставкой на дом, а
также круглосуточная касса. На привокзаль-
ной площади Горьковского порта организова-
ли стоянку для автомобильных такси [4, л. 11–
11 об.]. Проводимая работа сталкивалась с пре-
жними препятствиями: не выдерживался график
движения пассажирского флота, недостаточно
хорошо проходила предварительная продажа би-
летов, не доставало вокзальных помещений, на
судах не хватало мягких мест, отсутствовал
ассортимент в пунктах питания и т. д.

В навигацию 1939 г. МВКЦУРФ признал
неудовлетворительной работу пассажирского
флота Верхней и Нижней Волги. Несоблюде-
ние расписания влекло за собой работу с не-
догрузом, опозданием. Кроме того, пассажир-
ские суда несвоевременно снабжались топли-
вом. В навигацию 1940 г. по МВКЦУРФ ус-
танавливалось 13 транзитных линий, закреп-
ленных за определенными пароходствами с
количеством суток, необходимых для полно-
го оборота судов на линии. Например, продол-
жительность оборота пассажирской линии
«Горький – Астрахань» (СВРП) составляла
18 суток, «Горький – Рыбинск» (ВВРП) – 5 су-
ток, рефрижераторной пассажирской линии
«Горький – Астрахань» (НВРП) – 19 суток
и др. [25, л. 47].

В волжском пассажирском сообщении
в 1940 г. по-прежнему лидировало Нижневол-
жское пароходство. Пассажироперевозки по
СВРП резко возросли (на 27 %) относитель-
но 1939 г. в основном за счет пригородного
сообщения. Однако и внутригородские пас-
сажирские перевозки увеличились в два раза.
Это был самый высокий показатель за годы
существования СВРП. ВВРП также перевы-
полнило задание по пассажироперевозкам
1940 г. и показатели 1939 г. [6, л. 2 об.–3; 9,
л. 163, 164, 165; 22, л. 5 об., 6].

Главным пунктом Нижней Волги являл-
ся Сталинградский порт. На его территории
находились предприятия общественного пита-
ния и обширная торговая сеть: магазины и
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ларьки с продуктовыми и промышленными
товарами; овощные, хлебные и бакалейные
лавки (в том числе плавучие); павильон с про-
хладительными напитками. На территории
транзитного вокзала располагались два пла-
вучих ресторана и столовая, где ежедневно
обслуживалось около 3,0 тыс. человек. Меж-
ду участками порта размещалась пристань
Сталинградского местного флота с пасса-
жирским вокзалом. В качестве причала ис-
пользовался дебаркадер для Городской пе-
реправы [14, л. 33–33 об., 37]. Сталинград-
ская местная пристань обслуживала 12 ли-
нейных пристаней, причальное оборудование
которых составляли только дебаркадеры [7,
л. 4]. В навигацию 1940 г. местный флот пе-
ревыполнил план и перевез 40 % пассажиров
Нижней Волги [32, л. 12 об.].

Астраханский порт НВРП был террито-
риально разрознен. Грузовые и пассажирские
набережные стояли на деревянных сваях и
нуждались в перестройке и ремонте. На тер-
ритории порта располагалась Астраханская
пристань местного флота. На грузовом учас-
тке размещались Управление пристани и пас-
сажирский вокзал. Расположенные в районе
дельты Волги населенные пункты имели толь-
ко речные пути сообщения. По этой причине
Астраханский местный флот, обслуживавший
свыше 2,0 тыс. км пассажирских линий, об-
ладал исключительной важностью в пассажи-
рообслуживании. В навигацию 1940 г. Астра-
ханская местная пристань перевезла полови-
ну всех пассажиров НВРП. Пристань имела
114 причальных пунктов, многие из которых
не имели технического оборудования [14, л. 51,
54; 23, л. 3]. Дебаркадеры были только на по-
ловине пристаней [7, л. 3 об.].

Результаты. Таким образом, во второй
половине 1930-х гг. модернизация речного
транспорта, в том числе Волги, осуществля-
лась крайне медленно. Это отражалось на
темпах перевозок. Для роста пассажиропото-
ка качественное обслуживание потребителей
играло важную роль. На ситуацию влиял не
только недостаток финансирования речного
транспорта. Необходимо было усовершен-
ствовать планирование, диспетчерскую сис-
тему и организовать более эффективное ру-
ководство движением флота, в том числе по
расписанию. Зачастую график движения пас-

сажирского флота не соблюдался, недостаточ-
но хорошо была налажена предварительная
продажа билетов, не хватало мягких кают на
судах, не доставало вокзальных помещений,
отсутствовал широкий ассортимент в буфе-
тах и др. Несмотря на проводившуюся рабо-
ту по привлечению пассажиров на речной путь
сообщения, негативные моменты в обслужи-
вании сохранялись на протяжении всего пред-
военного периода.
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Abstract. Introduction. The article highlights the history of the arrest (due to political unreliability) and 
subsequent expulsion of the head of the Karkaraly Russian-Kyrgyz school, the famous Kazakh poet and literary 
figure Akhmet Baitursynov. Methods and materials. The authors introduce into scientific circulation the materials 
of the Omsk Gendarme Department from the funds of the State Archive of the Russian Federation. Analysis and 
results. After the revolution of 1905–1907 in the Russian Empire, A. Baitursynov, based on the real socio-political 
situation, took an active part in the public life of the Steppe region and was intensively engaged in scientific, 
educational, and literary activities. At the same time, he carried out propaganda to protect the rights of the Kazakh 
population, taking part in a petition campaign, which, despite non-violent forms of struggle, came into conflict with 
the official order. The purpose of this study was to highlight the history of the establishment of police supervision 
over A. Baitursynov with the identification of the reasons for the increased attention to his personality on the 
part of the police department. Authors’ contributions. D. Legkiy studied the corpus of documents of the Omsk 
Gendarmerie Directorate from the funds of the State Archive of the Russian Federation, showed the forms and 
methods of political investigation by the gendarmerie and police authorities using the example of the activities of 
A. Baitursynov, assessed the role of the Omsk Gendarme Department in supervising politically unreliable persons, 
formulated conclusions and summed up the results scientific work done. Ye. Ibraev analyzed the historiography of 
the issue, reconstructed the biographical data of the leaders of the Omsk Gendarme Department, and compiled a 
scientific reference apparatus for the work.
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«В ПОряДКе ПОлОЖения ОБ ОХране  
ПереПиСКОЮ ОБ аХМете БаЙтУрСУнОВе 1909 ГОДа».  

КазаХСКиЙ УЧитель В ДОКУМентаХ  
ОМСКОГО ЖанДарМСКОГО УПраВления
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ерден ерназарович ибраев
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова, г. Костанай, Республика Казахстан

аннотация. Введение. В статье освещается история ареста (вследствие политической неблагонадеж-
ности) и последующей высылки заведующего Каркаралинским русско-киргизским училищем, известного 
казахского поэта и литературного деятеля Ахмета Байтурсынова. Методы и материалы. Авторы вводят в 
научный оборот материалы Омского жандармского управления из фондов Государственного архива Россий-
ской Федерации. Анализ и результаты. После революции 1905–1907 гг. в Российской империи А. Байтур-
сынов, исходя из реальной социально-политической обстановки, принимал активное участие в обществен-
ной жизни Степного края, усиленно занимался научной, образовательной, литературной деятельностью. 
Одновременно он вел пропаганду по защите прав казахского населения, принимая участие в петиционной 
компании, что, несмотря на ненасильственные формы борьбы, приходило в противоречие с официальным 
порядком. Целью настоящего исследования стало освещение истории установления полицейского надзора 
за А. Байтурсыновым с выяснением причин усиления внимания к его личности со стороны департамента 
полиции. Вклад авторов. Д.М. Легкий изучил корпус документов Омского жандармского управления из 
фондов Государственного архива Российской Федерации, показал формы и методы политического сыска 
органами жандармерии и полиции на примере деятельности А. Байтурсынова, оценил роль Омского жан-
дармского управления в надзоре за политически неблагонадежными лицами, сформулировал выводы и 
подвел результаты проделанной научной работы. Е.Е. Ибраев проанализировал историографию вопроса, 
реконструировал биографические данные руководителей Омского жандармского управления, составил 
научно-справочный аппарат работы.

Ключевые слова: Россия, империя, Степной край, Омск, жандармерия, полиция, тюрьма.
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Введение. В настоящее время россий-
ские историки рассматривают проблему, каким 
образом рост идентичности национальной ка-
захской интеллигенции на рубеже XIX–XX вв. 
повлиял на формы и содержание реакции об-
разованной части казахского народа на колони-
зационную деятельность империи в степных 
областях [4, с. 49]. В частности, изучается 
период общественной деятельности казахского 
публициста и ученого Ахмета Байтурсынова, 
когда он подвергает критике колониальную 
политику царизма, произвол чиновников на 
местах. Продолжаются исследования проблем 
колонизации азиатской части Российской им-

перии с изучением роли генерал-губернаторов 
Степного края [7; 15]. Освещаются и вводятся 
в академическую среду источники и материа-
лы, ранее обделенные вниманием ученых.

Методы и материалы. 150-летний юби-
лей со дня рождения Ахмета Байтурсынова1 
дал исследователям новый стимул к изучению 
его биографии как видного общественного 
деятеля. Казахстанские ученые ввели в науч-
ный оборот новые документы, освещающие 
учительский путь Ахмета Байтурсынова до 
его высылки в Оренбург в 1910 г., в том числе 
по истории ареста в 1909 г. [9, с. 127–128; 3, 
с. 897], Омско-Каркаралинский период в его 
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просветительской и политической деятель-
ности [2, с. 1461–1462], деятельность газе-
ты «Казакъ» и ее редактора в годы Первой 
мировой войны и накануне Февральской 
революции 1917 г. в России [1; 12–13]. 
Исследования ученых свидетельствуют о 
постоянном внимании органов жандармерии и 
полиции к деятельности известного казахского 
общественного деятеля.

Несмотря на то что отдельные факты 
полицейского надзора в отношении А. Бай-
турсынова приводятся в ряде исследований, 
непосредственно история политического 
надзора за ним не подвергается отдельному, 
специальному изучению. При разработке 
данной темы авторы обратили внимание на 
важные архивные документы об установлении 
полицейского надзора в отношении А. Бай-
турсынова в фондах Омского жандармского 
управления. В статье вводятся в научный обо-
рот материалы «Дела департамента полиции 
7 делопроизводства по наблюдению за про-
изводящеюся в порядке положения об охране 
перепискою об Ахмете Байтурсунове 2 1909 
года 3» (см.: [8]).

Целью настоящего исследования стало 
освещение истории полицейского надзора 
за А. Байтурсыновым с выяснением причин 
усиления внимания к его личности со стороны 
органов сыска в период подавления обще-
ственного и революционного движения после 
революции 1905–1907 гг. в Российской импе-
рии и последующего ареста в 1909 году.

Анализ темы проводился на традицион-
ных для исторического исследования методах 
историзма, описания, компаративистского ана-
лиза и системности. При работе с архивными 
документами значительное внимание уделя-
лось атрибутике документальных материалов, 
то есть определение их видов и подлинности 
документов, дат написания, их авторов и адре-
сатов. Поскольку некоторые использованные 
здесь архивные источники представляют со-
бой документы с рукописными фрагментами 
имеющие весьма неразборчивый почерк, 
цитирование текстов осуществлялось через 
выписки и свободный пересказ содержания.

анализ. В первые годы советской 
власти Ахмет Байтурсынов в своем «Жиз-
неописании» весьма кратко описал факты 
автобиографии: «В 1909 году, когда служил 

учителем-заведующим двухклассным учили-
щем в городе Каркаралинске Семипалатинской 
области, по распоряжению Семипалатинского 
губернатора Тройницкого 4 был арестован 
и отправлен в Семипалатинскую тюрьму, в 
которой под жандармским дознанием сидел с 
1 июля 5 по 21 февраля 1910 года» [6]. 

В период следствия по делу А. Байтур-
сынова 1909–1910-х гг. в ряде документов 
стоит подпись – «ротмистр Леваневский»6. 
Вместе с тем в современных научных трудах 
не указываются не только его имя, отчество, 
но и официальная должность [5; 10, с. 46, 54; 
11, с. 374–375].

Здесь необходимо обратить внимание 
на неординарную личность «ротмистра Ле-
ваневского», так как именно он был главным 
действующим лицом, от мнения которого за-
висело содержание последующих донесений 
Омского жандармского управления в столич-
ный Департамент полиции. 

В отчете за 1912 г. генерал-губернатор 
Степного края Е.О. Шмит указал на кадровые 
проблемы в регионе: «Число священников, 
врачей, мировых судей, ветеринарных врачей, 
чинов полиции и других местных работников 
крайне недостаточно» (цит. по: [7, с. 69]). В ру-
ках исследователей имеются списки общего 
состава чинов Отдельного корпуса жандармов 
с 1909 по 1911 гг. [16] 7. В разделе «Губернские 
жандармские управления и дополнительный к 
ним штат и уездные управления» значится Ом-
ское жандармское управление, штат которого 
был немногочисленный, впрочем, как и по дру-
гим регионам Российской империи. Начальни-
ком Омского жандармского управления с 1908 
по 1913 г. был полковник Орлов Александр Пе-
трович. У него в подчинении в 1909 г. значился 
21 человек, в том числе «в г. Семипалатинск 
Ротм./истр/ Леваневский». При этом было 
сделано примечание, что «обязанности чинов 
этого Управления распространяются на всю 
территорию Степного Генерал-Губернаторства 
(области Акмолинская и Семипалатинская)». 

В этом документе сведения приводятся 
весьма краткие: «В г. Семипалатинске – Ротм./
истр/ Леваневский», но в последующем раз-
деле – «Ротмистры» имеется подробная био-
графия «Его Высокоблагородия Господина 
Помощника Начальника Омского Жандарм-
ского Управления» (на что исследователи 
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не обратили внимание). Судя по этому до-
кументу, Леваневский Сергей Платонович 
вступил в должность «Помощника Начальника 
Омского Жандармского Управления в городе 
Семипалатинске» с 15 мая 1904 г., находясь 
на службе с 1 сентября 1890 года. Дата рож-
дения 19 октября 1872 г., «вероисповедова-
ние православное». Получив образование в 
Сибирском кадетском корпусе и в Первом 
военном Павловском училище, в 1892 г. он 
был направлен в 6 Туркестанский линейный 
батальон. Поочередно ему были присвоены 
офицерские звания подпоручика (5 августа 
1891 г.), поручика (5 августа 1895 г.), штабс-
капитана (6 мая 1900 г.) и 21 января 1903 г. он 
был зачислен в Отдельный Корпус Жандармов, 
где стал адъютантом Иркутского губернского 
жандармского управления. За это время он 
получил награды: в 1899 г. Орден Святого 
Станислава 3-й степени, в 1907 г. орден Святой 
Анны 3-й степени [16, с. 535].

11 июля 1909 г. «Помощник Начальника 
Омского Жандармского Управления в горо-
де Семипалатинск ротмистр Леваневский» 
(как официально значится его должность) 
заполняет «Уведомление о возбуждении пере-
писки» (с соответствующими исправлениями 
в названии документа) о «противоправитель-
ственной деятельности бывшего заведующего 
Русско-Киргизским училищем в гор. Карка-
ралинске Ахмета Байтурсунова» (см. рис. 1). 
В документе указано «время возбуждения 
9 июля» и «Место возбуждения и производства 
гор. Семипалатинск, г. Каркаралинск, Каркара-
линский уезд». В графе «Основание возбужде-
ния переписки» отмечается в краткой форме: 
«Произведенный Каркаралинским уездным 
начальником дознания, из которых усматри-
вается, что Байтурсунов составлял приговор и 
собирал подписи о возвращении высланного 
киргиза Акпаева агитаторской деятельностью 
среди киргиз в противоправительственном 
сепаратическом 8 духе» [8, л. 1].

Когда А. Байтурсынов был арестован и 
находился Семипалатинской тюрьме, Степ-
ной генерал-губернатор Е.О. Шмит 15 июля 
1909 г. отправляет телеграмму Министру вну-
тренних дел П.А. Столыпину с требованием 
«продления ареста бывшему заведующему 
русско-киргизского училища в Каркаралах 9 
А. Байтурсунова, задержанного 1 июля за 

противоправительственную агитаторскую дея-
тельность почве сепаратизма».. Причем обыск 
в то время ничего не дал, его преступления, 
изложенные в отношении Семипалатинского 
губернатора А.Н. Тройницкого на имя по-
печителя Западно-Сибирского округа были 
весьма внушительные. Среди них значились: 
«3) А. Байтурсунов в 1905 г. принимал участие 
в делах киргиз, когда они подавали петицию 
царю; 4) А. Байтурсунов знаком с членом 
I Государственной Думы А. Букейхановым и 
выборщиком Я. Акпаевым; 5) Во время русско-
японской войны не обнаружил патриотизма». 
Ахмета Байтурсынова так же обвиняли в «про-
паганде среди киргиз сепаратизма и неплатежа 
податей» и в конечном итоге он был назван 
«сподвижником шайки» [17, с. 56–57]. 

Архивный документ из столичного де-
партамента полиции с ответом «на телеграмму 
15 июля», с коротким указанием адресата – 
«Омск. Генерал-Губернатору»10 гласил: «Прод-
ление срока ареста Байтурсунова Министром 
разрешено» (см. рис. 2). В проекте ответной 
телеграммы «по уполномочию за директора» 
значится (вместо статс-секретаря, что за-
черкнуто в документе) должность генерал-
майора, товарища Министра внутренних 
дел [8, л. 9]. Ротмистр С.П. Леваневский (по 
статусу к нему обращались как «Его Высоко-
благородию Господину Помощнику Началь-
ника Омского Жандармского Управления» [16, 
с. 535]) 26 июля 1909 г. собственноручно за-
полняет анкету на заключенного «под стражу 
в Семипалатинский тюремный замок» Ахмета 
Байтурсынова.

 Приведем из документа пункты анке-
ты, что непосредственно касаются ареста 
Ахмета Байтурсынова и его нахождения под 
стражей. 

«20. Был-ли за границей, когда именно, 
где и с какой целью – Не был.

21. Привлекался ли раньше к дознани-
ям – Не привлекался.

22. Основание к привлечению к на-
стоящей приписке – Произведенное Карка-
ралинским уездным начальником дознания, 
из истории усматривается, что Байтурсунов 
вел среди киргиз пропаганду в противоправи-
тельственном сепаратическом духе, составлен 
приговор и собирал подписи о возвращении 
высланного киргиза Акпаева.
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23. Время привлечения к приписке – 
11 июля 1909 года. 

24. Место производства приписки гор. 
Семипалатинск и 14 волостей Каркаралин-
ского уезда

25. Время и место обыска или ареста – 
1-го июля в гор. Каракаралах.

26. Время первого допроса – 16 июля 
1909 года. 

27. Что обнаружено по обыску – Ничего 
преступного не обнаружено.

28. Принятая мера пресечения (ука-
зать, куда заключен под стражу, где отдан 
под надзор полиции, кому отдан на поруки 
и т. д.) – Заключен под стражу в Семипалатин-
ский тюремный замок. <…>

Помощник начальника Омского 
Жандармского Управления ротмистр Ле-
ваневский

№ 261 26 июля 1909 года.
В Департаменте полиции» [8, л. 4].
Жандармскому чиновнику в Семипа-

латинске пришлось находить аргументы, 
подтверждающие обвинения в адрес А. Бай-
турсынова. Ротмистр Леваневский писал: 
«Не касаясь неизвестных мне пунктов, по-
служивших, по заявлению корреспонденции, 
к увольнению Байтурсунова от занимаемой им 
должности, остальная часть корреспонденции 
не выдерживает критики: дело о Байтурсунове 
было начато в январе месяце и реабилитация 
его, по словам корреспонденции, (слово не-
разборчиво. – Д. Л., Е. И.) Округа, никакого 
отношения к аресту не имела, арест решен был 
1-го июня, когда была послана Губернатором 
телеграмма об аресте, то есть 4 дня спустя по-
сле выезда Байтурсунова из гор. Каркаралов 
в Томск, как донес Каркаралинский уездный 
начальник, за это время Байтурсунов не мог 
доехать даже до Омска и никаких объяснений 
с попечителем округа иметь не мог. Обвинение 
было предъявлено 16-го июня, но Байтурсунов 
недавно заявил мне, что предъявленное ему 
обвинение он обвинением не считает, а при-
знает клеветой» [8, л. 31об.].

Сложным оказался вопрос, что следует 
предпринимать царским властям с дознанием 
по делу А. Байтурсынова. Помощник началь-
ника Омского жандармского управления в 
городе Семипалатинске принимает решение: 
«Хотя данные переписки по делу Байтурсу-

нова и дают возможность постановки дела на 
суд, но принимая во внимание (слово нераз-
борчиво. – Д. Л., Е. И.), основанных только 
на свидетельских показаниях киргизских дел 
и доложенных выше по этому поводу при-
чин с одной стороны, а с другой заявления 
некоторых свидетелей, что они показаний на 
суде не дадут, так как это поведет к их разо-
рению и вызовет месть со стороны партии 
Байтурсунова, что вполне вероятно при со-
временном положении дел в Каркаралинском 
уезде, вынудили меня направить дело в адми-
нистративном порядке» [8, л. 31]. В документе 
с сугубо канцелярским отражением сути дела, 
с представлением необходимых фактических 
материалов, выносится обвинительный вер-
дикт. Мнение ротмистра С.П. Леваневского 
было однозначно: «Оставив в стороне много-
численные против Байтурсунова показания, 
только одним логическим выводом приходится 
придти к его виновности» [8, л. 32].

В рапорте постоянно делались ссылки 
на показания того или иного представителя 
степной аристократии, как, например, указы-
вается, что «в показаниях Хамид Уллы Бек-
шатаева говорится, что Байтурсуновым было 
получено от Алихана Букейханова». Таким 
же образом завершалось и само донесение 
ротмистра С.П. Леваневского: «Полученные 
мной сведения о том, что у Хасена Акаева со-
бирались волостные управители некоторых 
волостей и решили показаний мне по делу 
Байтурсунова не давать, постоянно наводи-
мые справки о месте моего пребывания Хасен 
Акаевым, помимо показаний, приводит к мыс-
ли о виновности Байтурсунова, так упорно им 
отрицаемой». Вместе с тем в документе фик-
сируется факт, «что касается распространения 
Байтурсуновым воззваний, то какие именно 
распространялись воззвания, кроме их общего 
противоправительственного характера, уста-
новить не удалось». Ротмистр Леваневский 
«о вышеизложенном» должен был «донести 
Департаменту Полиции» [8, л. 25].

Помощнику начальника Омского жан-
дармского управления вплоть до нового 1910 г. 
довелось под эгидой «Совершенно секретно» 
писать рапорты о сути дела об Ахмете Байтур-
сынове. 31 декабря 1909 г. ротмистр С.П. Ле-
ваневский отправляет в Департамент полиции 
очередное донесение (за № 495) из города 
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Семипалатинска. В верхней части документа 
имеется соответствующий штамп: «7-Е ДЕ-
ЛОПРОИЗВОДСТВО 19 января 1910 вход. 
№ 1045». Причина ареста А. Байтурсынова 
объяснялась следующим образом: «Поводом 
к начинанию дела об Ахмете Байтурсунове, 
как я доносил от 3-го октября за № 381, по-
служило появление в минувший четверг в 
г. Каркаралинск приговора, на предмет хо-
датайства о возвращении из ссылки киргиза 
Якуба Акпаева и подозрение падавшее в со-
ставлении этого приговора на Байтурсунова». 
Помощник начальника Омского жандармского 
управления, исходя «из допроса свидетелей 
обвинения, как фигурировавших в донесении 
Каркаралинского Уездного Начальника», так 
и добытого им «путем негласной разведки», 
пришел к выводу, «что Байтурсунов, начиная 
с 1905 года занимался среди киргиз пропа-
гандой, сводившейся к подстрекательству не 
платить подати, не давать земли переселенцам, 
не повиноваться начальству и в раздаче (?) 
преступных воззваний». При этом в докумен-
те уточняется, что «из целого ряда данных 
против Байтурсунова показаний, наиболее 
характерным и полным являются показания 
Акчатауского Волостного Управителя Амантая 
Адамбаева» [8, л. 21].

Исследователи обратили внимание, что 
по итогам дознания ротмистр С. Леваневский 
в результате анализа показаний «свидетелей 
занимающих среди киргиз видное положение 
и заслуживающих доверия» резюмировал за-
ключение о наличии работающей по единой 
программе антиправительственной группы. 
В качестве руководителя он выделил А. Бу-
кейханова, а его ближайшим сподвижником 
назвал А. Байтурсынова. В конечном итоге 
С. Леваневский инициировал решение закры-
тия дела с наложением административного 
взыскания на подсудимых с учетом сложив-
шейся ситуации в Каркаралинском уезде [2, 
с. 1460].

Начальник Омского жандармского управ-
ления Орлов Александр Петрович 11 января 
1910 г. подписывает «Уведомление об оконча-
нии переписки» (при этом было зачеркнуто в 
тексте слово – «дознания»), предназначенное 
для Департамента полиции «по 7 делопроиз-
водству». В документе сообщается, что «время 
окончания переписки 29 декабря 1909 г.», 

с указанием – «время и № представления лит. 
А 11 июля 1909 г. № 226 (Помощника моего 
в городе Семипалатинске)» [8, л. 5], кем был 
ротмистр С.П. Леваневский.

Казахстанские ученые обратили внима-
ние на архивный документ (см. рис. 3), где 
ротмистр С.П. Леваневский 12 января 1910 г. 
сообщал своему начальству в Департамент 
полиции: «Дело Ахмета Байтурсунова произ-
ведено в порядке охраны 11 11 января Губер-
натором представлено Генерал-Губернатору 12 
дальнейшего направления ходатайством вы-
сылке на пять лет, тяжесть падающих обви-
нений исключает возможность освобождения 
Подробное донесение этому делу представ-
лено мною департамент полиции 7 января за 
номером 495» [11, с. 374–375].

Приведем полное содержание документа: 
«Разбор шифрованной телеграммы из Семипа-
латинска. От Ротмистра Леваневского. на имя 
Г. Директора Департамента Полиции № 1473. 
13 янв. 1910. Подана “12” сего января 1910 г. 
4 ч. 40 м. Получена “12” сего января 1910 г. 9 ч. 
15 м. 41. Дело Ахмета Байтурсунова произве-
дено порядке охраны, 11 января Губернатором 
представлено Генерал-Губернатору дальней-
шего направления ходатайством высылке на 
пять лет, тяжесть падающих обвинений исклю-
чает возможность освобождения. Подробное 
донесение этому делу представлено мною. 
Департамент Полиции 7-го Января за № 495. 
№ 20» [8, л. 20]. На полях запись карандашом: 
«Включить в (слово неразборчиво. – Д. Л., 
Е. И.) по получению ответа от Генерал-
Губернатора 13. I.13». В документе приводятся 
даты 14 и 18 января 1910 г. о дальнейшем 
рассмотрении сотрудниками департамента 
полиции [8, л. 20].

Исполняющий обязанности вице-
губернатора Степного края генерал-лейтенант 
В.П. Тихменев представил 4 февраля 1910 г. 
министру внутренних дел П.А. Столыпину 
докладную по делу А. Байтурсынова с подроб-
ным изложением предъявленных ему обвине-
ний, на что обратили внимание казахстанские 
историки. Процитируем: «Показаниями цело-
го ряда свидетелей Байтурсунов обвиняется 
в том: 1) что он, в разное время, начиная с 
1905 г., как в г. Каркаралах у себя на кварти-
ре, так и при разъездах по аульным школам в 
уезде и при всяком подходящем случае, не-
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однократно говорил киргизам: а) что податей 
платить не следует, б) что киргизы ни в коем 
случае не должны переходить на крестьянское 
положение, так как тогда с них будут брать по 
10 руб. подати с души, заставлять отбывать их 
воинскую повинность и переведут в русскую 
веру, а если насильно отберут от них землю, 
то Байтурсунов рекомендовал укочевать в 
Китай, в) что повиноваться начальству не сле-
дует, г) что русский царь в настоящее время 
обессилен и управлять не может, а киргизы, 
что захотят, то и возьмут (показание Амантая 
Ажанбаева, Темиргалия Бесекова, Шаина Ку-
латаева); 2) что распространял среди киргиз 
преступного рода воззвания; 3) что внушал во-
лостным управителям не собирать недоимки, 
указывая им на то, что в России за крестьянами 
целые миллионы недоимок, и что им за это 
ничего не делают и 4) что поручил Кентскому 
волостному управителю Карыбаю Матаеву 
произвести в пользу Алихана Букейханова 
денежный сбор на предмет издания последним 
газеты противоправительственного направле-
ния» (цит. по: [5]). 

В секретном архиве сохранился документ 
(со штампом – «Директор Департамента поли-
ции») от 6 марта 1910 г., где подводится общий 
итог «по исследованию противоправитель-
ственной деятельности бывшего заведующего 
русско-киргизским училищем в г. Кархаларах 
Ахмета Байтурсунова». В донесении вновь 
повторялись основные обвинения, что «из 
полученных Департаментом Полиции от по-
мощника начальника Омского жандармского 
управления сведений видно, что Байтурсунов, 
начиная с 1905 г. распространял среди киргиз 
преступные воззвания и подстрекал их не пла-
тить подати, не давать земли переселенцам и 
не повиноваться начальству». В документе 
фиксировалось время начала и окончания су-
дебного дела. «9 июля 1909 г. была возбуждена, 
на основании положения об охране, переписка 
по исследованию противоправительственной 
деятельности бывшего заведующего русско-
киргизским училищем в г. Кархаларах Ахмета 
Байтурсунова, вследствие чего он был за-
ключен 16 июля 1909 г. в Семипалатинскую 
тюрьму.  Означенная переписка 29 декабря 
1909 г. окончена и того же числа за № 489 
была препровождена Губернатору 14 который 
11 января 1910 г. предоставил ее Генерал-

Губернатору15» сообщалось в полицейском 
рапорте [8, л. 38].

Судя по документам департамента поли-
ции, А. Байтурсынов, которому «было воспре-
щено жительство в Степном крае», получил 
право самостоятельного выбора места ссылки, 
«избрав местом жительства г. Оренбург». Это 
фактически было почетной ссылкой и таким 
же образом царская администрация поступала 
и с другими лидерами Алаш. В документах 
департамента полиции отмечалось: «По рас-
поряжению дознания в Особом Совещании 
Байтурсунов, распоряжением Министра Вну-
тренних Дел, было воспрещено жительство 
Степном крае, Семиреченской и Тургайской 
областях, на два года, считая срок с 10 марта 
1910 года» [9, с. 128]. 

Современные ученые, специалисты по 
истории колонизации азиатской части Рос-
сийской империи справедливо замечают, что 
царские власти (в том числе руководители 
полиции) «вынуждены были обращать на 
свои окраины пристальное внимание, потому 
что именно на периферии лежали основные 
заботы о безопасности (внутренней и внеш-
ней), именно там империя соприкасалась с 
себе подобными и должна была с ними кон-
курировать». К этому необходимо добавить 
опасения что «утрата территорий не только 
могла угрожать державному престижу, но 
и, как казалось, нарушала государственную 
целостность страны» [15, с. 244].

результаты. Исследования показывают, 
что объективные обстоятельства, связанные с 
результатами революции 1905–1907 гг. опре-
делили недоверие государственных органов 
Российской империи к деятельности лидеров 
казахского национально-освободительного 
движения, что сопровождалось пристальным 
вниманием к ним со стороны органов полити-
ческого сыска. Местные власти в Степном крае 
старались, конечно, действовать в рамках за-
кона, таким же образом поступали и казахские 
лидеры движения Алаш, одним из которых 
являлся Ахмет Байтурсынов. Тем не менее 
включение казахской интеллигенции в единое 
социогуманитарное пространство Российской 
империи происходило с одновременным про-
тивостоянием с царскими властями на местах.

Ахмет Байтурсынов, исходя из реальной 
социально-политической обстановки, прини-
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мал активное участие в общественной жизни 
Степного края, усиленно занимался научной, 
образовательной, литературной деятельно-
стью. Одновременно он вел пропаганду по 
защите прав казахского населения, принимая 
участие в петиционной компании, что, не-
смотря на ненасильственные формы борьбы, 
приходило в противоречие с официальным по-
рядком. Поэтому вполне объяснимым является 
усиление полицейского надзора за лидерами 
общественного мнения в Степном крае, в том 
числе за такой яркой личностью как Ахмет 
Байтурсынов. Опасения жандармских чинов 
вполне оправдались в период восстания в 
1916 г. в Средней Азии и Казахстане, а затем 
Февральской революции 1917 г. в России. 

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Байтурсынов (Байтурсунов) Ахмет 
(1872–1938) – видный казахский поэт, ученый-
литературовед, педагог, лидер движения Алаш. 
Работал учителем в школах Кустанайского, Карка-
ралинского уездов, заведующим Каркаралинским 
городским училищем (1895–1909 гг.). После аре-
ста 1 июля 1909 г. выслан в Оренбург (с 9 марта 
1910 г. до конца 1917 г.), редактор газеты «Казах» 
(1913–1917 гг.). В советский период нарком про-
свещения КазАССР, председатель Академического 
центра (1920–1925 гг.), подвергался арестам (1929 
и 1937 гг.), расстрелян в 1938 году.
 2 Так в документах полиции обозначали фа-
милию Ахмета Байтурсынова.

 3 На титульном листе стоит штамп, свидетель-
ствующий, что следственное дело – «Закончено». 
(см.: [8]).
 4 Тройницкий Александр Николаевич занимал 
должность военного губернатора Семипалатинской 
области с 1908 по 1914 годы.
 5 1909 год.
 6 Леваневский Сергей Платонович (1872–
1939) – «Помощник Начальника Омского Жан-
дармского Управления в городе Семипалатинске» 
с 15 мая 1904 г., на службе с 1 сентября 1890 года. 
После гражданской войны в России оказался в эми-
грации (см.: Бахер Т. Русские захоронения на клад-
бище при Успенской церкви в Рас-Бейрут. URL: 
https://ros-vos.net/holy-land/rus-emigrants/5/3/).
 7 Книги публиковались отдельными тиража-
ми по два раза в год, с примечаниями: «Исправлен 
по 1 октября 1909 г. 1 и 2 части», «Исправлен по 
13 октября 1911 г. 1 и 2 части».
 8 Сепаратистском.
 9 Здесь и далее имеется в виду Каркара-
линск.
 10 Генерал-губернатору Степного края 
Е.О. Шмиту.
 11 Имеется ввиду «Положение о мерах к охра-
нению государственного порядка и общественного 
спокойствия 1881 г.» (см.: [14, c. 261–262]). 
 12 В это время Семипалатинский губернатор 
А.Н. Тройницкий находился в прямом подчинении 
у Степного генерал-губернатора Е.О. Шмита.
 13 13 января 1910 года.
 14 Семипалатинскому губернатору А.Н. Трой-
ницкому.
 15 Степному генерал-губернатору Е.О. Шмиту.
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ПРИложЕНИЕ

Рис. 1. Уведомление о возбуждении переписки о противоправительственной деятельности  
бывшего заведующего Русско-Киргизским училищем в городе Каркаралинске Ахмета Байтурсынова 

от 11 июля 1909 года 
Fig. 1. Notification of the initiation of correspondence on the anti-government activities of the former head 

of the Russian-Kyrgyz school in the city of Karkaralinsk, Akhmet Baitursynov, dated July 11, 1909
Примечание. Источник: [8, л. 1].
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Рис. 3. Разбор шифрованной телеграммы из Семипалатинска 
ротмистра Леваневского на 12 января 1910 года

Fig. 3. Analysis of an encrypted telegram by Captain Levanevsky from Semipalatinsk on January 12, 1910
Примечание. Источник: [8, л. 20].
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MANIFESTATIONS OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE CITIES 
OF KARAKALPAKSTAN IN 1960s – 1980s (BASED ON MATERIALS 

OF THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF THE REPUBLIC 
OF KARAKALPAKSTAN AND THE ARCHIVE 

OF JOKARGI KENES OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN)
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Abstract. Introduction. The article presents the results of the research of everyday life and deviant behavior 
in the cities of Karakalpakstan, based on archival data. Materials and methods. The study is based on materials 
collected from two key archives of the Republic of Karakalpakstan: the Central State Archive and the Archive of the 
Jokargy Kenes (the supreme legislative body). The analysis used documents containing information on manifestations 
of deviant behavior and factors contributing to their occurrence in such cities as Nukus, Khodjeyli, and Kungrad. 
In particular, the documents of the State Committee of the Karakalpak ASSR on Television and Radio Broadcasting, 
as well as materials of the Ministry of Internal Affairs of the Karakalpak ASSR and reports on the state of the fight 
against crime, were studied. The main method of the study was a documentary analysis of archival materials collected 
from the above archives. During the analysis, documents reflecting various aspects of drunkenness and hooliganism, 
as well as social factors influencing these phenomena, were studied. Analysis and discussion. The specific examples 
of hooliganism, drunkenness, and theft given in the article provide a deeper understanding of the social and cultural 
conditions that contribute to deviant behavior. Their analysis reveals the reasons for the increase in crime, including 
socio-economic changes such as migration and changes in the employment structure, which have significantly 
affected the lifestyle of local residents. Case examples illustrate the impact of youth gangs on public order and safety, 
highlighting the complex interactions between different social groups. Despite the measures taken by the authorities 
to combat crime, their effectiveness has proven to be limited. Results. The problem under consideration remains 
relevant in the modern context. Studying historical processes helps to gain a deeper understanding of how social, 
economic, and cultural changes affect societal phenomena, including crime and deviant behavior. This knowledge 
can be useful for the analysis of contemporary trends. Modern societies face similar challenges, and understanding 
their historical context can help in developing effective response strategies.
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materials.
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Введение. В условиях глобальных транс-
формаций, вызванных процессами глобализа-
ции, технологическим прогрессом и социокуль-
турными изменениями, социальная история 
становится все более актуальным направлением 
научных исследований. Этот подход позволяет 
выявить скрытые аспекты повседневной жизни 
человека, раскрыть нюансы и динамику совре-
менных социальных отношений. Исследования 
в области социальной истории стремятся прео-

долеть традиционные границы и представления 
о прошлом. Они учитывают влияние таких 
факторов социальной идентичности, как пол, 
класс, этническая принадлежность, возраст, на 
повседневную жизнь индивидов. Кроме того, 
данные исследования активно используют 
междисциплинарный подход, сочетая методы 
социологии, антропологии, психологии и дру-
гих наук для более глубокого и комплексного 
понимания социальных процессов.

УДК 930:316.624(575.172) Дата поступления статьи: 20.04.2024
ББК 63.3(5Узб.Кар)-289 Дата принятия статьи: 06.11.2024

ПрОяВления ДеВиантнОГО ПОВеДения 
В ГОрОДаХ КараКалПаКСтана В 1960–1980-e гг. 

(ПО МатериалаМ ЦентральнОГО ГОСУДарСтВеннОГО арХиВа 
реСПУБлиКи КараКалПаКСтан 

и арХиВа ЖОКарГЫ КенеС реСПУБлиКи КараКалПаКСтан)
Гульнара Утарбаевна Сейдаметова

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус, Республика Узбекистан

аннотация. Введение. В статье представлены результаты исследования повседневной жизни и деви-
антного поведения в городах Каракалпакстана, основанного на архивных данных. Материалы и методы. 
Работа выполнена на базе материалов, собранных из двух ключевых архивов Республики Каракалпакстан: 
Центрального государственного архива и Архива Жокаргы Кенес (высшего законодательного органа власти). 
В анализе использовались документы, содержащие сведения о проявлениях девиантного поведения и фак-
торах, способствующих их возникновению в таких городах, как Нукус, Ходжейли и Кунград. В частности, 
изучались документы Государственного комитета Каракалпакской АССР по телевидению и радиовещанию, 
а также материалы Министерства внутренних дел ККАССР и доклады о состоянии борьбы с преступностью. 
Основным методом исследования стал документальный анализ архивных материалов, собранных из вы-
шеуказанных архивов. Были изучены документы, отражающие различные аспекты пьянства, хулиганства, 
разбоев, грабежей, краж и других проявлений преступности, а также социальные факторы, влияющие на 
эти явления. Анализ и обсуждение. Конкретные примеры, приведенные в статье, позволяют глубже понять 
социальные и культурные предпосылки, обусловливающие девиантное поведение. Их анализ выявляет при-
чины роста преступности, включая социально-экономические трансформации, такие как миграция и изме-
нения в структуре занятости, которые существенно повлияли на образ жизни местных жителей. Конкретные 
примеры иллюстрируют влияние молодежных группировок на общественный порядок и безопасность, что 
подчеркивает сложные взаимодействия между различными социальными группами. Несмотря на предпри-
нятые властями меры по борьбе с преступностью, их эффективность оказалась ограниченной. Выводы. Рас-
сматриваемая проблема остается актуальной в современном контексте. Изучение исторических процессов 
помогает глубже понять, как социальные, экономические и культурные изменения влияют на общественные 
явления, связанные с преступностью. Эти знания могут быть полезны для анализа современных тенденций. 
Современные общества сталкиваются с аналогичными вызовами, и понимание их исторического контекста 
может помочь в разработке эффективных стратегий реагирования.

Ключевые слова: хулиганство, пьянство, кражи, разбои, города Каракалпакстана, повседневная 
жизнь, архивные материалы.
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В данной работе рассматриваются совре-
менные исследования в области социальной 
истории, сосредоточенные на анализе повсед-
невной жизни. В работе изучается проблема 
девиантного поведения в городах Каракалпак-
стана. Она до сих пор не подвергалась специ-
альному научному анализу, что подчеркивает 
ее актуальность как на региональном, так и 
на общенациональном уровне. Девиантное 
поведение определяется как действия или 
поступки индивида или группы, которые не 
соответствуют официально установленным 
или сложившимся в конкретном обществе, 
культуре, субкультуре или группе нормам и 
ожиданиям. Официальные нормы представля-
ют собой формальные правовые стандарты, в 
то время как фактически сложившиеся нормы 
охватывают моральные принципы, обычаи и 
традиции.

историография и методы иссле-
дования. Проблема повседневной жизни 
Узбекистана и Каракалпакстана 1960-х – на-
чала 1980-х гг. освещается в трудах истори-
ков социальной жизни и этнографов, хотя 
сам термин «повседневность» не упоми-
нается. Центральное место в них занимает 
изучение деятельности партии по улучшению 
социально-бытовых условий и повышению 
уровня жизни населения. Исследователи были 
склонны завышать рост благосостояния тру-
дящихся, умалчивать о реальных проблемах в 
социально-экономической и бытовой сферах 
[36, с. 142]. 

Научные труды Узбекистана советского 
времени были написаны в соответствии с 
существовавшими тогда идеологическими 
концепциями и методологией. При изучении 
вопросов культуры, быта и общественной жиз-
ни, а также при анализе событий и социальных 
явлений применялась единая схема. Особое 
внимание уделялось истории рабочего клас-
са, крестьянства и советской интеллигенции 
[2; 38]. Середина 1950-х гг. стала периодом, 
когда исследования, посвященные истории 
городов, начали уделять больше внимания со-
циальной сфере [1; 4; 5; 17; 34; 37]. В работах 
1960–1980-х гг. были освещены некоторые 
аспекты социальной жизни общества, включая 
вопросы городского расселения, урбанизаци-
онные и демографические процессы [3; 9; 10; 
22; 25; 27; 33; 43; 46].

В историографии Каракалпакстана 1960–
1980-х гг. накопилось значительное количество 
исследований по проблемам материального 
благосостояния рабочих и крестьян [18; 20; 21, 
с. 76; 26]. Их разработка привлекала внимание 
экономистов, социологов, историков, что на-
шло отражение в историографических обзорах 
исследователей [44].

Сама теория изучения повседневной 
истории зародилась на англо-европейской 
историографии. Зарубежная историография 
по истории повседневности берет свое начало 
от научных работ Н. Эллиаса [47], Г. Маркузе, 
П. Бергера, Т. Лукмана [6; 23]. Эту тему раз-
вивал также американский социолог Г. Гар-
финкель [7]. На возникновение интереса к 
истории повседневности оказали влияние идеи 
американского культуролога и антрополога 
К. Гирца [8].

Интерес к повседневности возрос после 
публикаций работ М. Блока, Л. Февра, Ф. Бро-
деля – представителей известного направле-
ния, сгруппировавшегося вокруг созданного в 
1950-е гг. журнала «Анналы» [11; 45]. Ф. Бро-
дель предложил новый подход к изучению 
истории общества, заключающийся в новом 
понимании прошлого как «истории снизу».

Проблемы девиантного поведения, на-
блюдаемые в городах Каракалпакстана в 
1960–1980-е годы, анализируются на основе 
архивных документов. В исследовании исполь-
зованы материалы ЦГА РК и АЖК РК (Высший 
Законодательный орган власти Республики 
Каракалпакстан. – Г. С.), содержащие информа-
цию о проявлениях девиантности, а также фак-
торах, способствовавших их возникновению и 
распространению в городах Нукус, Ходжейли и 
Кунград. В частности, были проанализированы 
документы Государственного комитета Кара-
калпакской АССР по телевидению и радиовеща-
нию, «Докладная записка о состоянии борьбы с 
преступностью» Министерства внутренних дел 
ККАССР, Доклад Председателя правления Ка-
ракалпакского рессовета Узбекского доброволь-
ного общества борьбы за трезвость академика 
АН УзССР т. С.К. Камалова на внеочередной 
отчетно-выборной конференции республикан-
ской   организации Общества 9 апреля 1988 г., 
материалы Республиканского совета общества 
борьбы за трезвость, материалы о состоянии 
органов прокуратуры и др.
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В исследовании были применены прин-
ципы историзма и научной объективности, 
которые обеспечили контекстуализацию ис-
следуемых явлений, позволяя рассмотреть 
девиантное поведение не только как отдель-
ные факты, но и в рамках более широких 
социальных, экономических и культурных 
изменений. Например, рост преступности в 
Каракалпакстане был закономерным следстви-
ем социально-экономических трансформаций, 
таких как миграция и индустриализация, что 
подтверждается анализом архивных дан-
ных. Масштабные строительные проекты, 
реализуемые в среднеазиатских республиках, 
привлекали значительные миграционные по-
токи, что становилось ключевым фактором 
дестабилизации городской среды.

анализ и обсуждение. Причиной раз-
вернувшегося строительного бума явилась 
индустриализация. Советское правительство 
активно проводило программы по индустриа-
лизации региона. Были построены новые 
промышленные предприятия, заводы, энер-
гетические объекты и другая инфраструктура 
для развития экономики [42]. 

В 1960-х гг. было много строек, связан-
ных с развитием транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры. Строились сухопутные 
и железные дороги, аэропорты, мосты, во-
допроводы, канализация и другие объекты, 
чтобы улучшить доступность и комфортность 
жизни людей.

Масштабные проекты привлекли на 
стройки большое количество людей, включая 
неблагонадежные группы. Кроме того, в этом 
процессе нередко были задействованы за-
ключенные, что также способствовало росту 
преступности.

Другим значимым фактором, обусло-
вившим рост преступности в городах Кара-
калпакстана в изучаемый период, выступило 
стремительное увеличение численности 
городского населения. В целом для среднеази-
атских республик, включая Каракалпакстан, 
был характерен интенсивный демографиче-
ский рост.

Анализ материалов, выявленных в архив-
ных источниках, позволяет систематизировать 
их по следующим тематическим блокам:

1. Хулиганство.
2. Пьянство.

3. Разбои, грабежи, кражи. 
4. Побои.
На основе изучения архивных дан-

ных можно констатировать, что к середине 
1960-х гг. в Каракалпакстане наблюдалась 
тенденция роста преступности. Среди наи-
более распространенных видов преступле-
ний фиксировались умышленные убийства, 
тяжкие телесные повреждения, грабежи, 
разбои, хищения государственного и личного 
имущества. 

Так, в г. Нукусе в 1965 г. количество за-
регистрированных преступлений увеличилось 
на 22 % по сравнению с предыдущим годом. 
Наиболее значительный рост был отмечен в 
категориях тяжких телесных повреждений, 
разбоев, грабежей, краж и хулиганства.

В районных центрах наиболее распро-
страненными видами преступлений явились 
скотокрадство, умышленное убийство и изна-
силование. Почти во всех городах был высок 
процент преступлений, связанных с умышлен-
ным причинением тяжкого телесного повреж-
дения, также известных как уличные драки и 
побои. Каждый город был условно разделен 
на несколько районов, имевших свои группи-
ровки и частые драки между ними. Обычно 
такие стычки происходили в выходные дни в 
парках и на дискотеках, а также в будние дни 
вечером.

Так, например, старшее поколение жите-
лей Нукуса до сих пор помнит имя Октябрь и 
носившего его человека, известного в хулиган-
ской среде. В фондах архива мы столкнулись 
с интересным фактом, где указывается, что 
«сын адвоката Абдуллы Умарова – Октябрь, 
организовал шайку, куда вовлек Курбанова 
Кудайбергена и Икрамова Султанмурата, 
которые систематически в вечернее время со-
вершали дерзкие хулиганства, останавливая 
проходящих граждан, избивали ни в чем не 
повинных людей» [40].

Чтобы глубже понять различные аспекты 
изучаемой темы, автор проводил беседы с ре-
спондентмами. Воспоминания одного из них 
ярко подчеркивают ту жестокость и безжалост-
ность, жертвами которой могут стать люди, 
столкнувшиеся с этой бандой: «Вечером, когда 
у нас в гостях находились приятели моего 
мужа, они решили отметить эту встречу. Один 
из друзей отправился в магазин, расположен-
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ный неподалеку от нашего дома, за алкоголем. 
Однако на обратном пути к нему подошли трое 
мужчин и, выказывая грубость, спросили, что 
у него за пазухой. Приятель мужа ответил им с 
такой же грубостью, считая, что это не их дело. 
Но эти трое не только выследили его и узнали, 
куда он направлялся, но и немедленно вторглись 
в наш дом. Возникла драка, в результате кото-
рой мужа и его друзей жестоко избили» [28]. 
Это свидетельствует о том, что любой человек 
мог стать жертвой этой банды, никто не был 
застрахован от подобной опасности.

Хулиганская группировка, которой руко-
водил Октябрь, была известна своей жесто-
костью и безжалостностью. Особенно в тех 
случаях, когда речь шла о поддержании своей 
власти над контролируемой ею территорией. 
Октябрь и его команда были известны своими 
актами насилия, вандализма и преступной дея-
тельности. У местных жителей деятельность 
банды вызывала страх и тревогу. Их обстанов-
ку и ощущение опасности.

В Ходжейли у многих на слуху были име-
на Маулен-кара, Балтабай-етикши, в центре 
была сильная группировка татарской молоде-
жи во главе с Жиганом и Рифатом [29].

Все же главной причиной роста пре-
ступности в городах Каракалпакстана стало 
прибытие различных изыскательских и строи-
тельных экспедиций, таких как Бухарская и 
Приаральская, геологоразведочные и нефте-
разведочные группы и другие. Они привлекали 
к себе контингент из разных областей Союза, 
и, как практика показала, среди них было мно-
го лиц, совершивших разного рода уголовные 
преступления [39; 35, с. 146].

Первый значительный поток приезжих 
из других регионов пришелся на период по-
сле Второй мировой войны во время строи-
тельства Тахиаташской ГРЭС. Именно в 
этот период начинает формироваться город 
Тахиаташ, который стал одним из важных про-
мышленных центров Республики Каракалпак-
стан в 1960–1970-е годы. Расположенный на 
левом берегу реки Амударьи в 12 километрах 
от города Нукуса, Тахиаташ сформировался 
как рабочий поселок, основанный первыми 
строителями Главного Туркменского канала: 
«В начале второй декады декабря (1950 года. – 
Г. С.) приступили к строительству первых соо-
ружений на мысе Тахиаташ, в том числе двух 

лагерей для заключенных вместимостью по 
1,5 тыс. человек каждый. Через несколько дней 
появились первые флаги, а в декабре 1950 г. на 
месте, где прежде стояли лишь два развалив-
шихся саманных укрытия местных бурлаков, 
состоялась торжественная процедура закладки 
города Тахиаташа» [48]. Заключенных разме-
стили на левом берегу поселка в единственном 
бараке-общежитии, где до этого жили рабочие 
экскаваторной станции Минводхоза, которые 
были переселены на правый берег Амударьи в 
поселок Кызкеткен [19, с. 48; 35, с. 148]. Сте-
ны этого барака были из сырцового кирпича, 
с деревянными перекрытиями и камышитовым 
утеплением.

Определенную роль сыграли и такие 
факторы, как демографический и экономиче-
ский рост. В это время республика переживала 
быстрый демографический и экономический 
рост. Это могло способствовать увеличению 
числа преступлений. Кроме того, значительные 
социальные изменения, включая трансформа-
цию ценностей, образа жизни и социальной 
структуры, могли создавать напряженность 
и нестабильность, что также влияло на рост 
преступности.

Хищение социалистической собствен-
ности в системе, где средства производства 
принадлежали государству, считалось серьез-
ным преступлением против общественного 
порядка и экономики. Такие случаи участи-
лись со стороны государственных служащих 
и должностных лиц, злоупотребляющих 
своим положением в целях личной выгоды. 
Архивные материалы содержат доказательства 
о широком масштабе таких преступлений. 
Например, в феврале 1961 г. в Турткульское 
отделении милиции поступила информация о 
злоупотреблениях и преступных махинациях 
со стороны руководителей райпотребсоюза и 
райзаготскота при выполнении плана мясоза-
готовок района.

В результате проведенной проверки было 
установлено, что заведующий райпотребсою-
зом, тов. Худайберегнов, и заведующий базой 
заготскота, Авезымбетов, с помощью бывших 
руководителей района оформили фиктивные 
документы на 1 033 лошади, якобы принятые 
от колхозов района в качестве мясозаготовок. 
Они также выдали убойные акты, указывая, 
что мясо от этих лошадей было реализовано 
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населению. Однако на самом деле никако-
го убоя не производилось и лошади были 
оставлены в колхозах. Эта махинация была 
использована для фиктивного выполнения 
плана мясозаготовок районом [15].

В совхозе Еркин Дарья Кегейлийского 
района была раскрыта группа скотокрадов, 
возглавляемая Айтиевым Урунбаем и состоя-
щая из 8 человек. В период с 1960 по 1961 г., 
работая чабанами, они систематически за-
нимались кражей скота как в собственном 
совхозе, так и в соседних совхозах «Бердах» 
Амударьинского района и «Нукус». В ре-
зультате проверки совхоза «Еркин-Дарья» 
была выявлена пропажа 349 голов крупного 
рогатого скота, из которых 43 головы были 
обнаружены и возвращены [14].

Приведенные выше примеры из Турт-
кульского и Кегейлийского районов демон-
стрируют масштабность таких преступлений 
и подчеркивают важность бдительности и от-
ветственности руководителей при управлении 
общественным имуществом. 

В других районах, таких как Бируний-
ский, Турткульский, Ходжейлийский и другие, 
также были обнаружены крупные хищения 
социалистической собственности. 

В изучаемый период наблюдаются раз-
личные формы девиантного поведения, такие 
как нанесение телесных повреждений, хули-
ганство, грабеж. Особенно высокий уровень 
таких проявлений отмечается в предпразднич-
ные и праздничные дни, включая два круп-
ных события – 1 мая и 7 ноября. Хотя стоит 
отметить, что подобные формы девиантного 
поведения встречаются и в обычные будни, 
но в меньшем масштабе.

Первые общенародные демонстрации, 
проводимые 1 мая и 7 ноября, начались еще 
в 1930-х годах.  Это были массовые шествия, 
впоследствии ставшие показательными пред-
ставлениями с элементами театрализации. 
Демонстрации проводились во всех городах и 
районных центрах Каракалпакстана. В народе 
они назывались «парадами» и регулярно про-
ходили дважды в год – 1 мая в честь Дня соли-
дарности трудящихся всего мира и 7 ноября в 
память о годовщине Октябрьской революции.

Демонстрации, особенно в Нукусе, оста-
вили глубокое впечатление у многих горожан и 
до сих пор ассоциируются с праздником и об-

новкой, особенно у детей того времени. Новые 
брюки и белая рубашка для мальчиков, а также 
новый белый бант, коричневое платье и белый 
фартук для девочек – все это символизировало 
участие в демонстрациях.

В этот день представители всех город-
ских организаций и учреждений собирались 
рано утром, около 8 часов, на специально 
назначенном месте, недалеко от центральной 
площади. Участникам парада выдавали транс-
паранты, стяги с красным полотном, а также 
портреты В. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса и 
членов Политбюро ЦК партии. После оконча-
ния демонстрации все эти материалы должны 
были быть возвращены. 

У многих людей эти демонстрации ассо-
циировались с организованным и коллектив-
ным праздником: с самого утра жители города 
направлялись к его центру либо к своему месту 
работы. В Нукусе проезды на главную улицу – 
проспект имени Ленина, закрывали тяжелыми 
грузовиками с самого утра. Нужно заметить, 
в демонстрациях также участвовали грузовики, 
украшенные цветами и портретами лидеров. 
Все участники проходили стройными колонна-
ми мимо трибуны, расположенной у подножия 
памятника Ленину. На трибунах обычно нахо-
дились руководители республики – секретари 
обкома партии, правительства, министерств, 
а также ветераны войны и труда.

Помимо ощущения праздника, необходи-
мо отметить и другую сторону этих мероприя-
тий – в эти дни преступность резко возрастала 
во всех городах республики. Жители сел и 
деревень съезжались сюда, чтобы «поглазеть» 
на парад, вновь посетить город и навестить 
родственников. 

В условиях массовых скоплений людей 
празднование часто становилось благодатной 
почвой для различных преступлений. Хулиган-
ство, уличные драки и мелкие кражи станови-
лись обычным явлением. Группы молодежи, 
собравшиеся для участия в параде или просто 
для развлечения, иногда устраивали беспоряд-
ки, демонстрируя свои силу и влияние. В таких 
ситуациях милиция была вынуждена усили-
вать меры безопасности, однако это не всегда 
помогало предотвратить инциденты.

Кроме того, алкоголь, который свободно 
продавался в этот день, нередко становился 
причиной конфликтов и агрессивного поведе-
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ния. Люди, находясь в состоянии опьянения, 
могли участвовать в драках или хулиганских 
действиях, что создавало атмосферу страха 
и неуверенности среди горожан. Эти престу-
пления, происходившие на фоне праздника, 
подрывали общее чувство радости и единства, 
превращая коллективное событие в источник 
беспокойства и напряжения. Демонстра-
ции, которые должны были стать символом 
единства и праздника, порой оборачивались 
всплеском девиантного поведения, что под-
черкивало сложность социальной динамики 
того времени.

Правительство и компетентные органы 
активно боролись с ростом преступности. 
19 апреля 1961 г. Верховный Совет УзССР 
принял постановление «Об усилении борьбы 
с пьянством», которое уделяло особое вни-
мание проблеме употребления алкоголя на 
производстве, профилактике преступлений в 
нетрезвом состоянии в общественных местах 
и быту. Охрана общественного порядка также 
стала приоритетной задачей. Народные дру-
жины создавались при каждом учреждении 
и предприятии, активизировали свою работу 
перед праздниками. Они также действовали 
в обычные дни, особенно перед выходными. 
Образование таких дружин было обусловлено 
расформированием Министерства внутренних 
дел СССР в январе 1960 г., с передачей его 
функций республиканским министерствам. 
7 сентября 1962 г. было создано Министерство 
охраны общественного порядка УзССР. Особое 
внимание уделялось взаимодействию с обще-
ственностью и формированию добровольных 
отрядов дружинников. Например, в 1961 г. в 
Каракалпакстане действовало 327 народных 
дружин с общим числом около 4 000 чело-
век, из которых в Нукусе было 50 отрядов с 
600 человек. Регулярно проводились собрания 
членов народных дружин, создавались секции 
по противодействию уголовной преступно-
сти, связанной с хищением государственного 
имущества, спекуляцией, а также предотвра-
щению автомобильных аварий и дорожных 
происшествий. Однако такая реформа системы 
правопорядка не принесла ожидаемых резуль-
татов: сложившаяся система взаимодействия 
между силовыми структурами была наруше-
на, возникли разночтения в инструкциях и 
других положениях. В результате количество 

преступлений, особенно убийств, растрат и 
хищений государственного имущества, спеку-
ляции и нарушений общественного порядка, 
увеличилось. В первом полугодии 1961 г. 
в Каракалпакстане было зарегистрировано 
341 преступление, среди которых наиболее 
распространенным в городах было хулиган-
ство. В результате формировались малень-
кие группировки молодых людей в каждом 
районе Нукуса, которые устраивали стычки 
на пустырях или на условных границах между 
районами города. Каждая из этих группировок 
имела свое неофициальное название, такие как 
«Казах-аул», «Гоне-кала», «Шанхай», «Соро-
калетка», центровые, «Шымбай-шайхана» и 
другие. Центральный парк, где проводились 
дискотеки дважды в неделю и работал летний 
кинотеатр, стал популярным местом встреч 
для этих группировок.

В целом по Каракалпакстану, например 
в 1965 г., количество тяжких телесных по-
вреждений увеличилось в 11 раз, разбоев и 
грабежей – на 22 %, краж личного имущества 
граждан – на 5 %. В Нукусе частота случаев 
нанесения тяжких телесных повреждений, раз-
боев, грабежей, краж и хулиганства возросла 
на 22 %, в Ходжейли – в 5 раз. В Кунграде 
увеличилось число изнасилований и убийств, 
в целом рост преступности наблюдался и в 
Берунийском районе [35, с. 156; 41].

В 1970–1980-е гг. милиция активно со-
трудничала с добровольными организованны-
ми структурами в противодействии преступ-
ности и другим происшествиям. Например, 
постановление Президиума Верховного Сове-
та СССР от 12 января 1983 г. «О деятельности 
прокуратуры СССР» подчеркивало важность 
привлечения общественных организаций, тру-
довых коллективов, добровольных народных 
дружин, товарищеских судов и населения по 
месту жительства для противодействия право-
нарушениям и проведения профилактических 
мероприятий [24, с. 61]. В Узбекистане на-
считывалось около 10 тыс. таких организаций 
в марте 1984 г., в которых состояло свыше 
290 тыс. рабочих, служащих, колхозников и 
студентов. Было создано около 1 800 обще-
ственных пунктов охраны порядка [24, с. 62].

В 1970-е гг. также наблюдалось увеличе-
ние числа преступлений, совершенных под-
ростками. Например, по архивным данным, за 
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8 месяцев 1976 г. в детские комнаты милиции 
Нукуса был доставлен 91 подросток, из кото-
рых 20 несовершеннолетних были привлечены 
к уголовной ответственности. В большинстве 
случаев они осуждались за хулиганство, нане-
сение телесных повреждений, изнасилование 
и кражу [30].

Другой распространенной формой де-
виантного поведения было пьянство, которое 
было связано с большинством преступлений, 
таких как хулиганство, кражи, драки, аварии и 
другие. Например, в первом полугодии 1961 г. 
было зарегистрировано 1 832 нарушения пра-
вил эксплуатации автотранспорта, а во втором 
полугодии – 648 [31].

Как свидетельствуют архивные мате-
риалы, наиболее распространенной причи-
ной подобных нарушений было вождение 
автотранспорта в состоянии алкогольного 
опьянения. Например, в совхозе «Усть-Урт» 
Кунградского района, директором совхоза 
Винниковым, парторгом Джиенбаевым и 
рабочкомом Дадековым было приказано пья-
ному водителю Алимбетову развозить людей 
по квартирам. В результате водитель, находясь 
в состоянии тяжелого опьянения, попал в 
аварию, в которой погиб управляющий отде-
лением Алланиязов. Алимбетов был осужден 
на 5 лет лишения свободы. Винников получил 
строгий выговор от райкома, Джиенбаев был 
исключен из партии, а Дадеков был уволен с 
работы [16].

Водитель совхоза имени Кирова Кун-
градского района, Дошекенов, был лишен 
прав на 1 год за лихачество и управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. Несмотря на это, руководство совхоза 
заставило его продолжать работать на автомо-
биле без прав. В результате в 1961 г. во время 
перевозки частных пассажиров, автомобиль 
под управлением Дошекенова попал в ава-
рию, в которой были ранены четыре человека. 
Водитель Дошекенов был осужден на 4 года 
лишения свободы, а директор совхоза был 
уволен [16].

Бульдозерист Махамбетов, работавший 
в Кунградском строительно-монтажном 
управлении Министерства водного хозяйства, 
систематически злоупотреблял алкоголем и 
хулиганил. В августе 1965 г. Махамбетов со-
вершил хулиганские действия, о чем местная 

полиция направила письменное уведомление 
на его место работы [32].

Органы народного контроля занимали 
значимое положение в структуре обществен-
ных организаций трудящихся, принимавших 
участие в противодействии правонарушениям. 
К 1 января 1983 г. в республике функциониро-
вало 210 комитетов народного контроля, вклю-
чая 2 республиканских и 12 областных коми-
тетов. Они осуществляли свою деятельность 
через 1 518 внештатных отделов, где работали 
16 820 общественников. На предприятиях 
и организациях действовали 20 039 групп 
и 330 919 должностей народного контроля, 
общее число народных контролеров состав-
ляло 380 251 человек [24, с. 94]. 

В 1980-х гг. Комитетом народного кон-
троля ККАССР руководил Д. Джиемуратов. 
Этот орган обладал широкими полномочиями 
и занимался проверкой деятельности государ-
ственных органов, ведомств и учреждений во 
всех сферах. Население также имело возмож-
ность обратиться в Комитет народного контро-
ля по вопросам социально-экономического и 
культурного характера. Например, народные 
контролеры Нукусского городского отдела 
культуры обратились в городской Комитет на-
родного контроля с информацией о злоупотре-
блении должностным лицом – старшим бух-
галтером отдела культуры, гражданином К., 
который присвоил государственные средства. 
Проверка показала, что гражданин К. в ведо-
мостях выдачи заработной платы этого учреж-
дения и расходных ордерах дополнительно 
приписывал различные денежные суммы и 
таким образом присвоил 2 708 рублей. В ходе 
проверки он полностью признал свою вину и 
по требованию работников народного контро-
ля полностью возместил присвоенную сумму. 
Решением городского комитета народного 
контроля материалы на К. были переданы в 
прокуратуру для привлечения его к уголовной 
ответственности [24, с. 96].

Большую роль в противодействии пьян-
ству играли средства массовой информации. 
В 1980-е гг. им отводилась существенная роль в 
противоборстве с пьянством. Газеты, журналы, 
радио и телевидение активно освещали негатив-
ные последствия алкогольного потребления и 
способствовали повышению осведомленности 
общественности по данному вопросу. Журнали-
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сты систематически публиковали статьи, репор-
тажи и интервью, раскрывая факты пьянства, 
его воздействие на здоровье и безопасность, 
а также социальные последствия для семей и 
общества в целом. Данные негативные явления 
находили отражение в таких передачах, как 
«Человек и закон», «Клуб атеистов», «Образ 
жизни – советский», «Нетрудовым доходам – 
заслон», «Трезвость – норма жизни», «За без-
опасность дорожного движения», «Раушан» 
и в сатирических тележурналах «Тикенек» 
(в переводе с каракалпакского – «Колючка») и 
«Аш буйирден» (в переводе с каракалпакско-
го – «Вилы в бок») и других, которые предо-
ставляли информацию о последствиях пьян-
ства и способствовали принятию осознанных 
решений в отношении собственного здоровья. 
В результате использования средств массовой 
информации формировались правильные цен-
ности и установки в обществе, направленные 
на противоборство с пьянством и поддержание 
здорового образа жизни.

К середине 1980-х гг. были достигнуты 
положительные результаты в противодействии 
алкоголизму в СССР. В докладе Председа-
теля правления Каракалпакского рессовета 
Узбекского добровольного общества борьбы 
за трезвость академика АН УзССР С.К. Ка-
малова отмечается сокращение производства 
и продажи алкогольной продукции, что под-
тверждается снижением уровня реализации 
алкоголя на душу населения в 1987 г. по срав-
нению с 1985 годом. В частности, по стране 
данный показатель снизился с 8,4 л до 2,9 л, 
по УзССР – с 3,4 л до 1,17 л, а по ККАССР – 
с 3,37 л до 0,99 л [12]. 

В 1986–1987 гг. было проведено 508 рей-
дов проверок свыше 800 трудовых коллекти-
вов, мест проживания населения и торговых 
предприятий в рамках Всесоюзного рейда 
рабочих и сельских корреспондентов «За эф-
фективный труд и здоровый быт», организо-
ванного Обществом борьбы за трезвость. В 
результате было обнаружено 262 случая на-
рушения антиалкогольного законодательства, 
а также выявлены спекулянты спиртными 
изделиями и самогонщики. Было опублико-
вано более 120 заметок в республиканских и 
районных радио и телерадио на данную тему. 
Материалы рейдов передавались на рассмо-
трение партийных и профсоюзных комитетов, 

комитетов народного контроля и комиссий по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом [13].

Несмотря на широкий спектр архивных 
документов, подвергнутых нашему анализу, 
нам не удалось проследить динамику развития 
отдельных видов преступлений в период 1960–
1980-х годов. Например, были обнаружены 
отдельные документы, касающиеся разбойных 
нападений, тяжких телесных повреждений и 
краж, однако информация статистического 
характера, позволяющая провести всесто-
ронний анализ динамики этих преступлений, 
отсутствует. 

Кроме того, следует отметить ограничен-
ный доступ к архивным материалам, касаю-
щимся таких аспектов девиантного поведения, 
как наркотическая зависимость и асоциальное 
поведение. Возможно, в будущем, с открытием 
доступа к этим данным, удастся восполнить 
существующий пробел и более глубоко изу-
чить указанные вопросы.

Исследование девиантного поведения в 
городах Каракалпакстана в период с 1960-х 
по 1980-е гг. позволяет сделать несколько 
ключевых выводов. В указанный период на-
блюдалось значительное распространение раз-
личных форм девиантного поведения, таких 
как преступность, алкоголизм, безнравствен-
ность и другие.

Возникновение и распространение нега-
тивных явлений, таких как хулиганство, гра-
беж и пьянство, в обществе в 1960–1980-х гг. 
можно объяснить несколькими причинами: 
в первую очередь это значительные соци-
альные изменения, такие как урбанизация, 
индустриализация и миграция населения. 
Эти процессы могли привести к разрушению 
традиционных социальных связей и созданию 
благоприятных условий для возникновения 
негативных явлений.

Во-вторых, экономические трудности и 
неравенство могли способствовать увеличе-
нию преступности. Низкий уровень жизни, 
отсутствие равных возможностей могли 
стимулировать людей к совершению пре-
ступлений для выживания или достижения 
материального благополучия.

В-третьих, в 1960–1980-х гг. происходили 
значительные социокультурные изменения в 
каракалпакстанском обществе, включая из-
менение ценностей, стереотипов поведения 
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и норм общества. Это могло способствовать 
распространению негативных явлений, так 
как новые ценности и нормы могли не со-
ответствовать традиционным правилам и 
ограничениям.

Однако стоит отметить, что в эти годы 
были предприняты значимые усилия для 
противодействия этим проблемам. Власти 
Каракалпакстана внедрили меры по ужесточе-
нию наказаний за совершение преступлений, 
проводились просветительские кампании и 
образовательные программы, направленные 
на предотвращение наркомании и алкоголиз-
ма. Были предприняты разнообразные меры 
по борьбе с девиантным поведением, среди 
которых особое место занимали профилакти-
ческие программы, направленные на снижение 
преступности среди молодежи. Эти програм-
мы включали организацию досуга для под-
ростков, создание кружков и секций, а также 
активную пропаганду здорового образа жизни. 
С течением времени меры по профилактике 
девиантного поведения расширялись и им 
уделялось все большее внимание со стороны 
государственных и общественных структур.

Предпринимались усилия по противо-
действию пьянству, в том числе проведение 
специальных рейдов против незаконного 
распространения алкоголя. Активно исполь-
зовалась идеологическая работа, нацеленная 
на формирование у граждан негативного от-
ношения к преступности и пьянству. В рамках 
этой работы проводились массовые кампании, 
лекции и семинары, которые способствовали 
повышению осведомленности населения о 
негативных последствиях злоупотребления 
алкоголем.

Средства массовой информации, такие 
как газеты, журналы, радио и телевидение, 
играли значительную роль в освещении данной 
проблемы, активно информируя обществен-
ность о вреде алкоголя и его разрушительном 
воздействии на личность и общество в целом. 
Подобная идеологическая работа привела к 
заметным результатам: к 1980-м гг. удалось 
добиться определенных успехов в противо-
действии пьянству, что свидетельствует о том, 
что комплексный подход к решению проблемы 
девиантного поведения, включающий как про-
филактические меры, так и идеологическую 
работу, оказался эффективным. 

Несмотря на сложности и вызовы, с 
которыми сталкивалось общество в то вре-
мя, существовали положительные моменты. 
В рамках социальных и экономических изме-
нений происходило сознательное стремление 
к созданию благоприятной среды для жизни 
и развития городского населения. Эти усилия 
постепенно способствовали снижению уровня 
девиантного поведения и повышению уровня 
общественной безопасности.

Выводы и рекомендации. Подводя 
итоги исследования, следует отметить, что рас-
сматриваемая проблема сохраняет свою акту-
альность в современном контексте. Изучение 
исторических процессов позволяет глубже по-
нять, как социальные, экономические и куль-
турные изменения влияют на общественные 
явления, включая преступность и девиантное 
поведение. Эти знания могут быть полезны для 
анализа современных тенденций.  Описанные 
в статье факторы, такие как урбанизация, ми-
грация и экономические трудности, остаются 
значимыми и в наше время. Современные 
общества сталкиваются с аналогичными вызо-
вами, и осознание их исторического контекста 
может способствовать разработке эффектив-
ных стратегий реагирования. 

На основе представленного материала 
можно выдвинуть ряд рекомендаций, которые, по 
мнению автора, имеют существенное значение:

1. Разработка и внедрение комплексных 
программ профилактики девиантного поведе-
ния, учитывающих социальные, экономиче-
ские и культурные аспекты.

2. Создание программ поддержки семей, 
ориентированных на укрепление семейных цен-
ностей и предотвращение социальной изоляции.

3. Сосредоточение усилий на экономи-
ческом развитии региона, включая создание 
рабочих мест и улучшение условий жизни.

Данные рекомендации могут способство-
вать улучшению общественной безопасности 
и снижению уровня девиантного поведения 
в современных условиях, опираясь на уроки, 
извлеченные из прошлого.

СпиСок Сокращений

  АЖК РК – Архив Жокаргы Кенеса (Верхов-
ного Совета) Республики Каракалпакстан.
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implementing scholarship programs to recruit Kazakhstani applicants. The research novelty is the assessment of
current Kazakhstani educational cooperation as a tool for balancing Russian influence in Kazakhstan and Central
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Kazakhstan’s higher education. Methods and materials. The research is based on the analysis of Kazakhstani
official documents; speeches and statements by the officials of Kazakhstan, China, Turkey, and the US; the
activities of foreign universities in Kazakhstan, reflected primarily in the functioning of foreign branches and inter-
university contacts; and statistical data characterizing the situation in Kazakhstan’s higher education system.
The research theoretical basis is provided by the concept of soft balancing and higher education internationalization.
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Аннотация. Введение. С 2022 г. Казахстан заметно активизировал сотрудничество с Китаем, Турцией и
США в сфере высшего образования, предоставив их университетам благоприятные условия для открытия
филиалов и реализации стипендиальных программ по набору казахстанских абитуриентов. Новизна исследо-
вания заключается в оценке текущего казахстанского образовательного сотрудничества как инструмента
балансирования российского влияния в Казахстане и Центральной Азии в целом. Выбор стран-партнеров
объясняется заметным расширением их присутствия в сфере высшего образования Казахстана в последнее
время. Методы и материалы. Исследование основано на анализе казахстанских официальных документов;
выступлений и заявлений официальных лиц Казахстана, Китая, Турции, США; деятельности зарубежных
вузов в Казахстане, выражающейся прежде всего в функционировании зарубежных филиалов и динамике
межвузовских контактов; статистических данных, характеризующих систему высшего образования Казахста-
на. Теоретическую основу исследования составляют концепция мягкого балансирования и понятие интерна-
ционализации высшего образования. Анализ. Авторы установили причины активизации сотрудничества Ка-
захстана в сфере высшего образования с конкретными зарубежными партнерами, а именно с Китаем,
Турцией и США; определили масштабы и форматы данного образовательного сотрудничества и обозначили
промежуточные результаты казахстанской политики в соответствующей сфере. Результаты. Разработан
прогноз развития высшего образования в Казахстане и сформулированы рекомендации для России по обра-
зовательному сотрудничеству с Казахстаном. Вклад авторов. Е. Ф. Троицкий сформулировал концепцию
статьи, теоретический и литературный обзор. А.М. Погорельская проанализировала образовательное со-
трудничество Казахстана с зарубежными партнерами. Г.С. Мусина составила прогноз развития высшего
образования в Казахстане и разработала рекомендации. Финансирование. Исследование выполнено за счет
гранта Российского научного фонда № 23-78-10036 «Трансформация систем высшего образования стран
Центральной Азии: новые возможности и вызовы для экспорта российского образования», https://rscf.ru/
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Введение. Интернационализация выс-
шего образования обозначена в качестве од-
ной из основных целей государственной поли-
тики Казахстана в сфере развития высшего
образования и науки [15]. Эта цель имеет два
аспекта. С одной стороны, поставлены зада-
чи увеличения контингента иностранных сту-
дентов, обучающихся в казахстанских вузах,

и создания Центральноазиатского простран-
ства высшего образования, предполагающе-
го координацию образовательной политики
пяти стран региона и поддержку региональ-
ной академической мобильности. С другой
стороны, руководство Казахстана, сознавая
ограниченность ресурсов национальной сис-
темы высшего образования и зависимость
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экономики страны от подготовки кадров за
рубежом, фактически обозначило задачу ре-
формирования всей системы международно-
го образовательного сотрудничества Казах-
стана. Взят курс на форсированное открытие
в Казахстане филиалов иностранных вузов,
наращивание количества совместных образо-
вательных программ с зарубежными партне-
рами и управление потоками казахстанских
граждан, выезжающих за рубеж для получе-
ния высшего образования.

С начала 2000-х гг. в Казахстане проис-
ходит устойчивый рост населения, который
затрудняет достижение целей обеспечения
доступности высшего образования при одно-
временном повышении его качества. Тради-
ционно Казахстан решает эту проблему им-
портом образовательных услуг, главным об-
разом из России. Так, в 2019 г. 71 % казах-
станских граждан, получающих высшее об-
разование за рубежом, обучался в России;
«российский» контингент казахстанцев в
3,9 раза превышал совокупный контингент
граждан страны, обучающихся в вузах КНР,
Турции и США [25].

Поскольку в Казахстане качество рос-
сийского высшего образования в целом при-
знается высоким, можно было бы ожидать
интенсификации сотрудничества Казахстана
с Россией в этой сфере, тем более что для
граждан Казахстана открыта возможность
получения высшего образования в России за
счет российского бюджета. Однако в реаль-
ности Казахстан взял курс на ускоренное раз-
витие сотрудничества в сфере высшего об-
разования с конкурентами российских вузов –
университетами КНР, Турции, США, стран
ЕС, Великобритании.

Учитывая сложную международную си-
туацию, в которой с 2022 г. оказалась Россия,
пока притягивающая большинство студентов
из Казахстана, обучающихся за рубежом
(63 % в 2022 г.), и поставленную российским
руководством задачу увеличения численнос-
ти иностранных студентов, обучающихся в
России, до 500 тыс. к 2030 г. [24], анализ со-
временной политики Казахстана в сфере об-
разовательного сотрудничества с КНР, Тур-
цией и США, занимающих соответственно
второе, третье и четвертое места как направ-
ления образовательной миграции из Казахста-

на, имеет высокую степень актуальности и
практической значимости.

Новизна данного исследования заключа-
ется в оценке особенностей казахстанской
политики в сфере международного образова-
тельного сотрудничества как элемента поли-
тики балансирования России, все более актив-
но проводимой Астаной. Интернационализа-
ция высшего образования рассматривается
сквозь призму политических предпочтений
казахстанского руководства и его стратеги-
ческой цели по трансформации Казахстана в
региональный образовательный хаб в Цент-
ральной Азии [38].

Задачи исследования включают опре-
деление целей казахстанской политики, на-
правленной на развитие сотрудничества в
сфере высшего образования с зарубежны-
ми партнерами, характеристику форматов и
результатов этой политики на китайском,
турецком и американском направлениях, ус-
тановление основных среднесрочных тен-
денций эволюции приоритетов международ-
ного образовательного сотрудничества Ка-
захстана.

Методы и материалы. Теоретичес-
кой основой исследования служит прежде
всего концепция интернационализации выс-
шего образования, предполагающая приня-
тие государством и вузами мер по адапта-
ции к вызовам глобализации [1, с. 52]. Об-
щепринятым является выделение двух изме-
рений интернационализации: внутреннего,
подразумевающего «интеграцию междуна-
родного, межкультурного или глобального
измерения в цель, функции и форматы пре-
доставления высшего образования» [34], и
внешнего, предполагающего стимулирование
академической мобильности. В литературе
рассматриваются четыре группы мотивов,
следуя которым государства проводят по-
литику интернационализации систем высше-
го образования: политические, экономичес-
кие, социокультурные и академические [28;
33]. Среди политических мотивов акцент де-
лается на внешнеполитических целях и ин-
тересах обеспечения национальной безопас-
ности [28, p. 85–89].

Исследование опирается также на кон-
цепции внешнеполитического балансирования,
разрабатываемые в рамках неореалистичес-
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кой парадигмы науки о международных отно-
шениях. Как правило, стратегии балансирова-
ния, реализуемые государствами, подразде-
ляются, с одной стороны, на внутреннее и
внешнее, а с другой стороны – на жесткое и
мягкое балансирование [37; 41]. Стратегии
внутреннего мягкого балансирования включа-
ют «балансирование через замену обществен-
ных благ», тогда как среди стратегий внеш-
него мягкого балансирования выделяется «по-
дача сигналов о решимости проводить поли-
тику балансирования» [27]. К мягкому балан-
сированию близка внешнеполитическая линия,
известная как «стратегическое не-сотрудни-
чество», которую государства выбирают в тех
случаях, когда преимущества, извлекаемые из
сотрудничества, воспринимаются как распре-
деляемые «в высшей степени асимметрично»
[27, p. 17]. Эта форма балансирования наблю-
дается, в частности, в отношениях между го-
сударствами-союзниками.

Анализ. Внешняя политика Казахстана
на протяжении более чем тридцати лет неза-
висимости определяется как политика много-
векторности. Последняя изначально подразу-
мевала балансирование (в первых редакциях
казахстанских внешнеполитических докумен-
тов полным наименованием этого внешнепо-
литического курса была «политика многовек-
торности и сбалансированности» [20]. Как
признавал первый президент страны Н.А. На-
зарбаев, поддержание «многосторонних и
разновариантных военно-политических и эко-
номических балансов, обеспечивающих бе-
зопасность и суверенность Казахстана» рас-
сматривалось руководством Казахстана как
основной внешнеполитический императив
[12, c. 99].

В рамках этой политики чрезмерная за-
висимость от России, несмотря на фундамен-
тальную важность союза с ней для Казах-
стана, воспринимается как проблема, кото-
рую Казахстан по мере сил и возможностей
пытается решать. Казахстан, безусловно, не
может проводить линию на жесткое балан-
сирование своего ключевого союзника, одна-
ко для Астаны открыты варианты мягкого
балансирования, нередко практикуемого и в
рамках союзнических отношений. Гипотеза,
выдвигаемая в данном исследовании, состо-
ит в том, что политика Казахстана, направ-

ленная на форсированное развитие сотрудни-
чества в сфере высшего образования с КНР,
Турцией и США, является формой стратегии
мягкого балансирования России, в частности
таких ее вариантов, как «балансирование
через замену общественных благ», «подача
сигналов о решимости проводить политику
балансирования» и «стратегическое не-со-
трудничество».

В научной литературе отмечены отно-
сительные успехи Казахстана в адаптации
национальной системы высшего образования
к современным глобальным тенденциям. От-
мечается и ряд сложностей, с которыми стал-
кивается страна, включая трудности с
обеспечением качества высшего образова-
ния при заимствовании иностранных подхо-
дов [32], внедрением обучения на английс-
ком языке [26], соблюдением автономии ву-
зов, объявленной одним из ключевых Болон-
ских принципов [29], повышением эффектив-
ности межвузовского сотрудничества с ино-
странными партнерами [5], созданием уни-
верситетов мирового уровня [35] и противо-
действием утечке умов [9].

Но поскольку Казахстан относительно
редко попадает в фокус внимания исследова-
телей в области образования, работы по ак-
туальной стадии интернационализации высше-
го образования страны, за редкими исключе-
ниями, отсутствуют [13]. Соответственно, дан-
ное исследование базируется на анализе та-
ких источников, как официальные документы
Казахстана, включая Концепцию внешней по-
литики, Стратегию национальной безопас-
ности, Концепцию развития высшего образо-
вания и науки; выступления официальных лиц
Казахстана, Китая, Турции и США; статис-
тические данные о системе высшего образо-
вания Казахстана, доступные на сайтах Бюро
национальной статистики Республики Казах-
стан и ЮНЕСКО. В основу исследования так-
же лег анализ практики взаимодействия ву-
зов Казахстана с университетами Китая, Тур-
ции и США, включая динамику межвузовских
контактов, создания филиалов и запуска совме-
стных образовательных инициатив.

Цели Казахстана в международном
сотрудничестве в сфере высшего образо-
вания. Действующая Концепция внешней по-
литики Казахстана, принятая в марте 2020 г.,
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провозглашает ее основными принципами
«продвижение внешней открытости государ-
ства», «многовекторность, прагматизм и про-
активность», «мультилатерализм» и «нераз-
рывную связь безопасности и развития» [23].
Однако ключевая цель внешней политики
сформулирована конкретно и в реалистичес-
ком ключе: «укрепление независимости, госу-
дарственного суверенитета и территориаль-
ной целостности страны, сохранение самосто-
ятельности внешнеполитического курса» [23].
Активизация «гуманитарной дипломатии» обо-
значена как одна из подчиненных задач внеш-
ней политики.

Стратегия национальной безопасности
Казахстана, утвержденная в июне 2021 г., «ак-
центирует внимание на обеспечении безопас-
ности в сфере человеческого капитала», в том
числе «сохранении и преумножении интеллек-
туального потенциала нации» [4]. Весной
2023 г. президент Казахстана К.-Ж. Токаев
заявил о необходимости разработки новых ос-
новополагающих документов в сфере внешней
политики и национальной безопасности [19], но
этот процесс, очевидно, затянулся. Социаль-
но-политический кризис, потрясший Казахстан
в январе 2022 г., вызвал в казахстанском по-
литическом и экспертном сообществе дискус-
сию о чрезмерной уязвимости Казахстана и
его избыточной зависимости от России, чье
быстрое вмешательство, как известно, сыг-
рало ключевую роль в стабилизации обстанов-
ки [39]. Показательно, что казахстанские по-
литологи предлагают дополнить новую редак-
цию Концепции внешней политики «дорожны-
ми картами», раскрывающими подходы Ас-
таны к двусторонним отношениям с ведущи-
ми зарубежными партнерами, придав этим
документам статус «для служебного пользо-
вания» [8].

Внешняя интернационализация высшего
образования Казахстана стартовала в 1990-е гг.
в формате программы «Болашак», позволяю-
щей гражданам страны получать высшее об-
разование за рубежом за счет государства.
О стремлении к внутренней интернационали-
зации Казахстан заявил в ходе подготовки к
вступлению в Европейское пространство выс-
шего образования (ЕПВО) в 2010 году. Пла-
ны повышения международной конкурентос-
пособности вузов Казахстана и обеспечения

комплексной (как внутренней, так и внешней)
интернационализации системы высшего обра-
зования страны стали интегрироваться в го-
сударственные документы в сфере образова-
ния с начала 2010-х гг. [22].

В действующей Концепции развития выс-
шего образования и науки поставлена цель
увеличения доли иностранных студентов в
контингенте казахстанских вузов до 10 % к
2029 году. Однако в документе признается,
что сложившаяся национальная система выс-
шего образования испытывает трудности в
обеспечении высшим образованием ежегод-
но возрастающего числа выпускников казах-
станских школ. Соответственно, предусмот-
рено открытие не менее 12 филиалов зарубеж-
ных вузов, привлечение 1,4 тыс. иностранных
экспертов к преподаванию в высшей школе и
увеличение доли вузов, реализующих между-
народные образовательные программы и ака-
демические обмены с зарубежными партне-
рами, с 40 % в 2023 г. до 70 % в 2029 г. [15]
Нехватку ресурсов подтверждают и отдель-
ные высказывания казахстанских официаль-
ных лиц. Так, министр науки и высшего обра-
зования С. Нурбек привел в пример один из
ведущих вузов – Казахский национальный уни-
верситет им. аль-Фараби, где «академичес-
кая инфраструктура рассчитана на 10, от силы
12 тысяч студентов», а обучаются «почти
27 тысяч» [17].

Если с 2010 г. в Казахстане наблюдался
медленный разворот в сторону заимствования
западных практик в области высшего образо-
вания, то с 2022 г. интернационализация стала
приобретать форсированный характер [13], про-
явившийся прежде всего в интенсификации
сотрудничества в сфере высшего образования
с КНР ведущим экономическим контрагентом;
Турцией, проявляющей высокую политическую
активность в Центральной Азии и успешно ис-
пользующей как политический инструмент
культурную и этническую близость с тюркс-
кими народами региона; и с США, рассматри-
вающими себя в качестве «мирового лидера»,
чьи «экономика, население, инновации и воен-
ная мощь продолжают расти».

Китайский вектор в стратегии
мягкого балансирования России. Согласно
действующей Концепции внешней политики
Казахстана, развитие «всестороннего страте-
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гического партнерства» с Китаем стоит на
втором месте после «дальнейшего развития
союзнических отношений» с Россией [23].
Первый зарубежный визит после пандемии в
сентябре 2022 г. Си Цзиньпин нанес в Казах-
стан, где был дан старт «новому “золотому
30-летию” двустороннего сотрудничества» на
фоне роста взаимной торговли и китайских
инвестиций в экономику Казахстана.

Китай характеризуется растущими вло-
жениями в высшее образование и науку, в том
числе со стороны поощряемого государством
бизнеса, а также значительным прогрессом в
интернационализации высшего образования за
счет приглашения иностранных специалистов
и собственных граждан, получивших высшее
образование за рубежом. КНР привлекает ка-
захстанских студентов политической стабиль-
ностью, экономическим и технологическим
ростом, высокоразвитой инфраструктурой.
Вдобавок, поступить в китайские вузы возмож-
но без знания китайского языка, выбрав год язы-
ковой подготовки или программу на английском
языке. Нынешний глава Казахстана К.-Ж. То-
каев сам учился в Китае и провел там в общей
сложности 8 лет [21].

В то же время на развитии гуманитар-
ного сотрудничества неблагоприятно сказы-
вается распространенность в Казахстане
опасений китайской экспансии. Негативно
влияет падение курса тенге к юаню, что при-
водит к росту стоимости жизни и обучения
для казахстанцев в Китае. Сказывается язы-
ковой барьер и другие культурные различия.
Трудности может представлять поиск под-
ходящего университета в Китае и оформле-
ние документов. Тем не менее Китай обуча-
ет около 15 тыс. студентов из Казахста-
на [16], находясь по этому показателю на вто-
ром месте после России. Примерно треть из
них обучается за счет грантов китайского
правительства.

Вдобавок к сентябрю 2022 г. в Казахста-
не уже работали 5 институтов Конфуция, в 4
китайских вузах открыты центры изучения Казах-
стана, в двух преподавался казахский язык [18].
В преддверии очередного визита Си Цзиньпина
в Казахстан в июле 2024 г. К.-Ж. Токаев заявил,
что Казахстан готов «создать благоприятные
условия для открытия филиалов ведущих техни-
ческих вузов Китая» [21].

Осенью 2022 г. китайская компания «Ху-
авэй» уже приступила к развитию в Казахста-
не сети ИКТ-академий при вузах для разви-
тия практических навыков студентов. Позже
было объявлено о планах по открытию в Ка-
захстане 50 учебных центров информацион-
но-коммуникационных технологий и о запус-
ке программы отбора талантов.

Важную роль в содействии образова-
тельному сотрудничеству между Казахстаном
и Китаем сыграл состоявшийся 18–19 мая
2023 г. первый саммит «Китай – Центральная
Азия». На его полях был подписан ряд меж-
вузовских соглашений, в том числе об откры-
тии в перспективе на базе КазНИТУ филиала
Сианьского института. В августе 2023 г. по
итогам визита казахстанского министра на-
уки и высшего образования в Гонконг была
достигнута предварительная договоренность
об открытии в Казахстане филиала Городско-
го университета Гонконга. В октябре 2023 г. в
рамках Форума по сотрудничеству в сфере
высшего образования Китая и Центральной
Азии в КазНУ состоялось открытие на базе
этого вуза представительства Северо-Запад-
ного политехнического университета (г. Сиань).

В конце 2023 г. в ВКТУ им. Д. Серикба-
ева открылась «мастерская Лу Баня», призван-
ная готовить казахстанских специалистов для
работы в области автомобилестроения и ин-
женерии, в том числе с использованием пе-
редового китайского оборудования [2]. Дого-
воренность об открытии второй «мастерской
Лу Баня» на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
была достигнута на встрече руководителей
двух государств в июле 2024 г. К 2029 г. пла-
нируется открыть филиал Тяньцзинского уни-
верситета в г. Усть-Каменогорск [36].

К концу 2023 г. уже 8 казахстанских ву-
зов вошли в Альянс университетов Шелково-
го пути, инициированный китайской стороной,
и в дальнейшем их представительство будет
расти. С того же времени идет обсуждение
создания подкомитета в сфере высшего об-
разования при Комитете по сотрудничеству
Республики Казахстан и КНР, инициирован-
ного казахстанской стороной [6].

Таким образом, Китай привлекает казах-
станских студентов относительной простотой
поступления, наличием грантов на обучение,
а также географической близостью. Учиты-
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вая рост экономического сотрудничества,
Китай заинтересован в подготовке кадров для
обслуживания соответствующих секторов, в
первую очередь технических специалистов,
что казахстанская сторона всячески поддер-
живает и потому готова предоставлять воз-
можности по открытию представительств и
филиалов китайских вузов. Казахстан таким
образом пытается уравновесить российское
присутствие в экономике и высшем образо-
вании путем «балансирования через замену
общественных благ».

Тюркская общность под эгидой Анка-
ры? Турцию и Казахстан отличают стабиль-
ность двусторонних политических отношений
и устойчивое развитие экономических свя-
зей, сопровождающееся ростом турецких ин-
вестиций в казахстанскую экономику. Турец-
кое правительство наметило цель сделать
страну одним из мировых центров экспорта
образовательных услуг, в связи с чем кон-
тингент иностранных студентов в Турции
вырос до 300 тыс. к 2023 г. [40]. Ставка была
сделана на студентов из соседних стран (Си-
рии, Азербайджана, Ирана, Ирака) и тюрко-
язычных государств Центральной Азии, где
Турция может претендовать на одну из ли-
дирующих ролей.

Привлекательными сторонами турецко-
го высшего образования для казахстанцев
служат растущие расходы государства на эту
сферу, членство Турции в ЕПВО, низкий язы-
ковой барьер из-за родства казахского и ту-
рецкого языков и сопоставимость стоимости
проживания в крупнейших городах Турции с
его стоимостью в Астане и Алматы. Сто-
имость обучения в вузах не высока, действу-
ют скидки за высокую академическую успе-
ваемость. Туда относительно просто посту-
пить, в том числе на широкий перечень англо-
язычных программ. Турецкие вузы имеют
развитую инфраструктуру и международные
связи, информация об обучении широко дос-
тупна, а программа распределения государ-
ственных стипендий прозрачна, хотя и отли-
чается высоким конкурсом.

Однако на привлекательности турецко-
го высшего образования негативно сказыва-
ется прошлый опыт взаимодействия двух
стран в образовательной среде, когда Тур-
ция, развернув борьбу с гюленистским дви-

жением, безрезультатно настаивала на зак-
рытии казахско-турецких лицеев и частного
турецкого Университета им. С. Демиреля
(УСД) в Казахстане. Не лучший фон создал
рост нестабильности турецкой политической
системы, вылившийся в попытку государ-
ственного переворота 2016 г., усиление госу-
дарственного давления на высшую школу и
рост религиозности в турецком обществе,
начинающий создавать дискомфорт для сту-
дентов из стран с более светской культурной
традицией. Вдобавок качество обучения в
большинстве государственных вузов зачас-
тую оставляет желать лучшего, а в тех не-
государственных вузах страны, где оно выше,
стоимость обучения составляет порядка 10–
20 тыс. долл. в год.

Тем не менее число казахстанских сту-
дентов в Турции быстро растет. По словам
главы МИД Казахстана М. Нуртлеу, их коли-
чество «за последние три года увеличилось с
2 900 до 8 200» [3]. Около пятой части их них
обучаются за счет стипендий турецкого пра-
вительства. Казахстанцы могут получить ту-
рецкое высшее образование и на родине  в
Международном казахско-турецком универси-
тете (МКТУ) им. Х.А. Ясави, созданном по
межправительственному договору 1992 г. в
г. Туркестан, где обучаются около 16 тыс. сту-
дентов. В УСД в Алматы обучаются около
5 тыс. студентов. При этом он является одним
из самых престижных казахстанских универ-
ситетов, ведет обучение на английском языке
и пользуется широкой поддержкой государства.

Турция и Казахстан взаимодействуют в
сфере высшего образования и на базе Орга-
низации тюркских государств (далее – ОТГ).
Так, в ноябре 2022 г. в Туркестане прошла
сессия Генеральной ассамблеи Союза тюрк-
ских государств, где Казахстан выступил с
инициативой создания Сетевого университе-
та ОТГ. Год спустя на состоявшемся в Аста-
не саммите ОТГ президент Казахстана при-
звал ко взаимному открытию филиалов вузов
стран-участниц. С 2023 г. активизировалось и
межвузовское сотрудничество в реализации
программ двойного диплома.

В рамках двустороннего соглашения
между Атырауским университетом и турец-
ким университетом Эрджиес открыт центр
обучения турецкому языку «Темер» – первый
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из подобных в Казахстане, имеющий право
выдавать международный сертификат, под-
тверждающий уровень владения турецким
языком. Еще один центр турецкого языка от-
крылся на базе Южно-Казахстанского педа-
гогического университета.

Высокий уровень внешнеполитических
амбиций турецкого руководства, значитель-
ное внимание, уделяемое тюркоязычным
странам, растущий объем казахстанско-ту-
рецких экономических связей дают основа-
ние ожидать значительного роста активнос-
ти турецких вузов в отношении казахстанс-
ких студентов в среднесрочной перспекти-
ве, включая открытия филиалов вузов, раз-
вития программ двойных дипломов и учреж-
дения специальных стипендиальных про-
грамм для граждан тюркоязычных стран.
Для Казахстана Турция остается неоднознач-
ным партнером: с одной стороны, взаимодей-
ствие с ней в сфере высшего образования
позволяет уравновесить сотрудничество с
Россией путем «подачи сигналов о решимо-
сти балансирования», с другой – велика ве-
роятность, что в силу ориентации на сотруд-
ничество с тюркоязычными государствами
Турция перехватит казахстанские инициати-
вы в области высшего образования в Цент-
ральной Азии и станет конкурировать с Ка-
захстаном за влияние в этом регионе.

«Американская мечта» с доставкой
на дом. В действующей Концепции внешней
политики Казахстана развитие «расширенно-
го стратегического партнерства» с США в
числе географических приоритетов двусторон-
него сотрудничества идет на третьем месте
после отношений с Россией и Китаем [23].
Хотя США остаются одним из мировых ли-
деров по числу иностранных студентов и по-
лучаемому от экспорта образования доходу,
число обучающихся там казахстанских студен-
тов очень ограничено – менее 2 тыс. в год [30].
Их массовому притоку препятствуют высо-
кая стоимость обучения и жизни в США, боль-
шие транспортные расходы, сложности с по-
ступлением ввиду относительно высоких тре-
бований к абитуриентам. Исключение состав-
ляют участники американских стипендиаль-
ных программ или казахстанской программы
«Болашак». Так, например, нынешний министр
науки и высшего образования Казахстана

С. Нурбек в свое время провел год в США
по программе FSA. Казахстанским вузам в
свою очередь удается привлекать лишь от-
дельных американских преподавателей, в ос-
новном в онлайн-формате [10].

Тем не менее в связи с началом форсиро-
ванной интернационализации казахстанского
высшего образования в 2022–2023 гг., и на этом
географическом направлении случился прорыв.
В марте 2022 г. была достигнута договорен-
ность о передаче Северо-Казахстанского уни-
верситета (СКУ) (г. Петропавловск) в довери-
тельное управление Университету Аризоны
сроком до 10 лет. Образовательная деятель-
ность, лицензирование и аккредитация теперь
должны проводиться в СКУ в соответствии с
требованиями и стандартами Университета
Аризоны [14]. Зарубежные преподаватели дол-
жны составить не менее 30 % общего штата
профессорско-преподавательского состава
СКУ. К сентябрю того же года прошел первый
набор студентов на программы двойного дип-
лома с Университетом Аризоны.

В июле 2022 г. состоялась торжествен-
ная церемония начала строительства филиала
Университета Мичигана в столице Казахста-
на, который планируется открыть в 2029 г. [36].
В перспективе предполагается создание фили-
ала Колорадской горной школы в г. Атырау.

В апреле 2023 г. казахстанские студен-
ты «первыми в мире» получили возможность
работать над международным проектом ком-
пании «Амазон» OpenSearch Amazon [7]. Ка-
захстанским руководством не раз поднимал-
ся вопрос об участии американских вузов в
повышении квалификации казахстанских уче-
ных и госслужащих. В сентябре 2022 г. на по-
лях Генассамблеи ООН президент Казахста-
на обсудил вопрос академической поддержки
с руководством компаний Coursera и Майкро-
софт, в январе 2023 г. была достигнута догово-
ренность о повышении квалификации 30  пре-
подавателей СКУ им. М. Козыбаева в Уни-
верситете Аризоны [11].

Таким образом, сотрудничество с США
ввиду их внешнеполитических приоритетов
носит ограниченный характер, несмотря на
активные попытки казахстанской стороны при-
влечь американские вузы к взаимодействию.
Для Казахстана развитие образовательного
сотрудничества с США лишь отчасти предпо-
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лагает балансирование российского влияния
путем «замены общественных благ», скорее,
оно служит цели подачи сигналов о решимости
балансирования, учитывая степень российско-
американских противоречий.

Перспективы развития системы выс-
шего образования Казахстана. В Казахста-
не в последние два года наблюдается форси-
рованная интернационализация высшего обра-
зования, которая направлена на диверсифика-
цию географии образовательного сотрудниче-
ства. В результате наблюдается и снижение
количества казахстанских студентов в россий-
ских вузах, обусловленное как геополитичес-
кой напряженностью, так и повышением при-
влекательности высшего образования, предо-
ставляемого вузами Китая, Турции, США и
их филиалами и представительствами в Ка-
захстане.

Такая политика Казахстана призвана
обеспечивать мягкое балансирование россий-
ского вектора сотрудничества, влияние кото-
рого часть казахстанской элиты склонна счи-
тать чрезмерным. В зависимости от полити-
ки ключевых партнеров в сфере высшего об-
разования, Казахстан прибегает к двум из
трех возможных тактик – «балансирования
через замену общественных благ» (с Кита-
ем) и «подачи сигналов о решимости прово-
дить политику балансирования» (с Турцией)
или путем их сочетания (с США). В резуль-
тате Казахстану удается добиться «страте-
гического не-сотрудничества» с Россией в
сфере высшего образования в качестве кур-
са, направленного на получение позиции, по-
зволяющей торговаться с Россией в целях
оптимизации своих долгосрочных перспектив,
будучи формально ее союзником [31, p. 156].

Вследствие такой политики Казахстана
Китай останется на перспективу главным кон-
курентом российских вузов в привлечении ка-
захстанских абитуриентов. Следует ожидать
роста числа программ обмена и стипендий для
казахстанских студентов со стороны Турции.
Американские вузы входят на казахстанский
рынок неспешно, но планируют обосноваться
в секторе «элитного» высшего образования.

В связи с этим российскому высшему
образованию для сохранения своих конкурен-
тных преимуществ в Казахстане следует ак-
тивизировать открытие новых и развитие су-

ществующих совместных образовательных
программ с казахстанскими вузами. В инте-
ресах России сегодня расширение сети фили-
алов российских вузов в Казахстане. Кроме
того, положительное влияние на образователь-
ное сотрудничество двух стран способно ока-
зать повышение качества, расширение спек-
тра и продвижения российских программ по
информационным системам и технологиям,
прикладной и фундаментальной информатике,
биологии, химии, экологии и природопользова-
нию, психологии, востоковедению и зарубеж-
ному регионоведению, экономике и менедж-
менту, популярных среди казахстанских сту-
дентов, обучающихся в России.
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены взгляды на восточный вопрос видного российского учено-
го-правоведа Л.А. Камаровского, известного своей активной антивоенной позицией. Методы и материалы.
К числу наиболее важных методов и подходов, использованных при написании данной статьи, относятся исто-
рико-системный, историко-генетический и историко-сравнительный методы. Источниковой базой исследова-
ния послужили прежде всего публицистические материалы. Анализ. Л.А. Камаровский был убежден в необхо-
димости поиска общего консенсуса в решении восточного вопроса, требовавшего взаимных уступок и комп-
ромиссов. Для этого следовало отказаться от привычных форм политического урегулирования проблемы и
установить новые принципы межгосударственного взаимодействия, основанные на доверии и морали. Лишь
в этом случае можно было эффективно и бесконфликтно разрешить восточный вопрос для достижения обще-
го мира и процветания. Выводы. Ученый предложил несколько проектов урегулирования восточного вопроса,
считая оптимальным тот вариант, который опирался на принципы международного права и публичное обсуж-
дение проблемы в формате международной организации. Вклад авторов. Н.Ю. Николаев выявил особеннос-
ти воззрений Л.А. Камаровского на восточный вопрос и проанализировал предложенные ученым варианты
его решения. С.П. Рамазанов раскрыл различия в подходах к урегулированию восточного вопроса Л.А. Кама-
ровского и Н.Я. Данилевского. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научно-
го фонда № 23-28-01272, https://rscf.ru/project/23-28-01272/
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Введение. Восточный вопрос был одной
из самых сложных геополитических проблем
для Российской империи в последние полтора
столетия ее существования [2, с. 32–47]. По-
этому неудивительно, что международные про-
тиворечия и военные конфликты, связанные с
нараставшим распадом Османской империи, вы-
зывали активную дискуссию в российском об-
ществе. В XIX в. о восточном вопросе писали
многие видные отечественные политики, уче-
ные и литераторы – А.С. Пушкин, Ф.И. Тют-
чев, И.С. Аксаков, Н.Я. Данилевский, Ф.М. До-
стоевский и др. [16, с. 17–18]. Особый интерес
вызывает оценка восточного вопроса предста-
вителями отечественной антивоенной мысли
из-за их отрицательного отношения к межго-

сударственным столкновениям как средству
разрешения политических противоречий. И ес-
ли взгляды радикального противника войны
Л.Н. Толстого на восточный вопрос (прежде
всего на русско-турецкую войну 1877–1878 гг.)
достаточно подробно представлены в иссле-
довательской литературе, то оценка позиции
умеренных миротворцев в историографии фак-
тически отсутствует [15; 22].

К наиболее видным российским пацифи-
стам второй половины XIX в. следует отнес-
ти Леонида Алексеевича Камаровского – из-
вестного ученого-правоведа, специалиста в
области международного права 1. Камаровс-
кий не только был автором популярных и мно-
гократно переизданных учебников по между-
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народному праву, но и отметился весомым
вкладом в организацию науки и высшего об-
разования. Несколько лет он возглавлял юри-
дический факультет Московского университе-
та и даже короткое время исполнял обязанно-
сти его ректора. В историю отечественного
пацифизма Камаровский вошел как один из
самых энергичных сторонников идеи всеоб-
щего мира, перу которого принадлежали де-
сятки публикаций, посвященных антивоенной
проблематике 2. При этом он оставался уме-
ренным противником войны, отвергавшим «эк-
сцессы радикального пацифизма» [23, с. 129].
По словам его младшего современника и кол-
леги-ученого М.А. Таубе, антивоенные взгля-
ды Камаровского представляли собой орга-
ничное соединение «научно-профессорского
пасифизма» с его политической безвреднос-
тью и теоретической умозрительностью и
«пасифизма религиозного», глубоко идеалис-
тического и вытекающего из самих основ хри-
стианского миросозерцания. Таким образом,
в основе миротворческих убеждений Кама-
ровского лежал «мягкий, отвлеченный, быть
может несколько туманный, теоретический
научный пацифизм на религиозной подкладке»
[21, с. 40].

Цель исследования – выявление особен-
ностей восприятия восточного вопроса уме-
ренным представителем антивоенной мысли
Л.А. Камаровским. Анализ его взглядов по-
зволит не только раскрыть конкретно-истори-
ческое отношение к восточному вопросу, но и
выделить закономерности в развитии отече-
ственной общественной мысли во второй по-
ловине XIX – начале XX века. В исследова-
тельской литературе позиция Камаровского по
актуальным на рубеже XIX–XX вв. междуна-
родным конфликтам не представлена. Суще-
ствующие работы касаются преимуществен-
но вклада ученого в процесс кодификации меж-
дународного права и отчасти его миротворчес-
кой деятельности [17; 18; 20].

Методы. К наиболее важным методам
и подходам, использованным в данной рабо-
те, относятся историко-системный, историко-
генетический и историко-сравнительный ме-
тоды. Источниковой базой исследования по-
служили прежде всего публицистические ма-
териалы. Основным источником взглядов уче-
ного на восточный вопрос стала его одноимен-

ная брошюра 1896 г. (Серия «Вопросы науки,
искусства, литературы и жизни») [6]. Кроме
того, проблематика восточного вопроса при-
сутствовала во многих других его работах,
изданных на рубеже XIX–XX вв. – учебных
пособиях, журнальных и газетных статьях.
В 1908 г. Камаровский выступил с публич-
ной лекцией о восточном вопросе в Москов-
ском городском народном университете име-
ни А.Л. Шанявского. Рукописный вариант
этой лекции хранится в Российской государ-
ственной библиотеке [8].

Анализ. Восточный вопрос ученый пред-
лагал рассматривать с двух точек зрения –
всемирно-исторической, то есть масштабной
и долговременной, и узкой, ему современной.
Всемирный аспект восточного вопроса видел-
ся Камаровскому как многовековая борьба
Европы и Азии / Востока, христианства и ис-
лама, а в будущем как война между белой и
желтой расой 3. В этом противоборстве «выс-
шая культура подчиняет низшую», свобода
торжествует над деспотизмом, что обеспечит
будущим поколениям «более прочный мир» и
«лучшее будущее» [6, с. 3–4].

В узком понимании восточный вопрос
представлялся ученому конкретной проблемой
политического будущего Турции и ее владе-
ний в Европе, Азии и Африке. Распадаясь на
множество отдельных, частных сюжетов,
сложных ситуаций и локальных конфликтов,
восточный вопрос затрагивал «интересы всех
народов Европы», а также служил источни-
ком постоянных интриг и вражды, делая не-
возможным «спокойное, нормальное развитие»
причастных государств [6, с. 4]. Однако наи-
большую заинтересованность в разрешении
восточного вопроса, по мнению Камаровско-
го, должна была проявлять Россия, так как
его неурегулированность серьезно осложняла
ее отношения с Европой, прежде всего с Ав-
стро-Венгрией и Англией. Кроме того, заста-
релая проблема Турции негативно влияла на
общую ситуацию в России, препятствуя «уп-
рочнению ее внутреннего мира и благососто-
яния» [6, с. 5]. Наиболее важной и сложной
частью восточного вопроса, как считал уче-
ный, был процесс обретения политической
субъектности балканскими народами, а так-
же расширение прав и территорий государств,
ранее получивших от Турции независимость
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[12, с. 8–9]. Первостепенными задачами Ев-
ропы и России по отношению к балканским
народам было: 1) обеспечение их безопасно-
сти; 2) препятствование возникновению меж-
ду ними конфликтов; 3) поощрение их мирно-
го и законного развития; 4) поддержка в спра-
ведливом национально-государственном раз-
межевании при разделе Турции; 5) надзор за
соблюдением ими принципов международно-
го права [12, с. 11–12].

Весьма критически ученый оценивал
попытки держав во второй половине XIX в.
приобщить Турцию к сфере публичного права
и общей дипломатии. Гарантируя ей террито-
риальную целостность, европейцы требовали
взамен соблюдения прав балканских христи-
ан. Однако турецкие обещания (после Париж-
ского мира (1856 г.) и Берлинского конгресса
(1878 г.)) сохранять религиозную терпимость
оказались в итоге политической фикцией и
продемонстрировали неспособность Порты
действовать в рамках «европейского концер-
та» [6, с. 8]. «Европа думала, – писал он, –
этим путем установить над нею [Турцией]
коллективный надзор, ослабить внимание на
нее России и продлить ее жалкие дни» [9, с. 22].

Для Камаровского само существование
Османской империи представляло собой «зло
и ложь». Конечно, утверждал он, отдельные
личности среди турок могут быть весьма сим-
патичными и великодушными, но как государ-
ство Турция являлось «совершенной анома-
лией» [6, с. 11]. На протяжении пяти столетий
в этой стране победители и побежденные не
только не смогли слиться в единый народ, но,
напротив, их различия стали сильнее, а вза-
имные противоречия увеличились. Любые
требования иностранных правительств рефор-
мировать страну наталкивались на упорное и
аморальное сопротивление турецкого прави-
тельства. «Против зла, которое невозможно
изменить к лучшему, – резюмировал ученый, –
существует лишь одно средство – это иско-
ренить его» [6, с. 12].

Основной причиной, делавшей невозмож-
ными преобразования в Турции, по мнению Ка-
маровского, был ислам, который активно при-
сутствовал как в общественной, так и в поли-
тической жизни. Прогрессивная роль этой ре-
лигии на ранних этапах развития варварских
племен Азии и Востока полностью нивелиро-

валась идеями вражды и нетерпимости, кото-
рые обрекали мусульман на «застой, невеже-
ство, фанатизм и порабощение» [6, с. 14].
Ислам для Камаровского выступал фактором,
чуждым «уважению к человеческой личнос-
ти», элементом, препятствовавшим развитию
национальной культуры. Как следствие, со-
временное состояние Османской империи
представляло собой процесс закономерного и
естественного распада, которому не могли
воспрепятствовать ни внешние дипломатичес-
кие усилия, ни внутренние преобразования [6,
с. 14], тем более что к последним, по мнению
ученого, Турция была совершенно неспособ-
на. Общая культурная отсталость, порожден-
ная религиозным обскурантизмом и многове-
ковой деспотией, делала ее враждебной вся-
кому прогрессивному развитию [1, с. 3–8].
Даже принятие младотурками конституции
(1908 г.), считал Камаровский, происходило в
душной атмосфере «азиатской действитель-
ности» и не принесло стране «политической
общности и солидарности» [7, с. 1].

Ученый был уверен, что западные дер-
жавы в полной мере осознавали искусствен-
ный и бесчеловечный характер Османской
империи, однако из-за «слепой ненависти и
боязни России» продолжали поддерживать ее
существование. Заинтересованные страны, к
которым Камаровский относил прежде всего
Англию, Австрию, а позднее и Германию, стре-
мились посредством сохранения территори-
альной целостности Турции решить собствен-
ные государственные задачи. Для Лондона
таковой было упрочнение своего господства
в Индии, для Вены важной целью националь-
ной политики стало утверждение своего вли-
яния на Балканах [6, с. 15–16; 8, с. 2]. Однако,
по мнению ученого, российская дипломатия
также стремилась сохранить единство Ос-
манской империи, руководствуясь, во-первых,
уважением к подписанным прежде трактатам,
во-вторых, желанием иметь у своих границ
слабое и зависимое государство, в-третьих,
опасением, что Константинополь и проливы
могут попасть в «третьи руки» [6, с. 16–17].
В свою очередь сам Камаровский считал по-
добный подход ложным и нарушавшим истин-
ное предназначение России – освобождение
порабощенных христианских народов. Крити-
ковал ученый идею поддержания единства
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Турции и с антивоенных позиций, так как сла-
бая Порта – это не гарант сохранения всеоб-
щего мира, а источник его постоянного нару-
шения. А потому, заключал он, в отношении
Османской империи самым верным и спра-
ведливым может выступать лишь известное
изречение – Carthago delenda est («Карфаген
должен быть разрушен») [6, с. 17].

Камаровский рассматривал четыре про-
екта переустройства Европейской Турции,
каждый из которых он подверг всесторонне-
му анализу на предмет реальной осуществи-
мости и выгодности для причастных сторон.
Так, идею восстановления Византийской им-
перии ученый оценивал как продолжение «гре-
ческого проекта» Екатерины II, которая в на-
чале 1780-х гг. обсуждала его с императором
Иосифом II [6, с. 19–20]. Эти планы русской
императрицы Камаровский считал на тот ис-
торический момент вполне реализуемыми.
Однако в дальнейшем проект восстановления
Византийской империи, несмотря на неоднок-
ратные его обсуждения, выглядел все более
недостижимым. В современную ему эпоху, по-
лагал ученый, сама мысль воссоздать давно
исчезнувшее государство выглядела абсурд-
ной. Кроме того, греки были неспособны по-
литически организовать и подчинить балкан-
ских славян [6, с. 24]. «Толковать в наши дни
серьезно о восстановлении Византийской им-
перии, – констатировал Камаровский, – не при-
ходится» [6, с. 24].

Столь же невозможным представлялся
ученому проект присоединения Турции к дру-
гому государству. Этому мешала политичес-
кая слабость возможных претендентов из
числа исламских стран (Персия, Египет) и
неспособность договориться как между со-
бой, так и с другими великими христиански-
ми державами (Россия, Австро-Венгрия) [6,
с. 25–26]. Камаровский доказывал очевидную
невыгодность для Австро-Венгрии прираще-
ния территориями, населенными балканскими
славянами. По его мнению, подобные приоб-
ретения лишь усиливали политическую неста-
бильность двуединой монархии, грозя ей об-
щественным кризисом и последующим рас-
падом [6, с. 26–27]. Стараясь выдержать на-
учную объективность, ученый отмечал невы-
годность приобретения европейских владений
Турции и для Российской империи. Огромные

жертвы, принесенные Россией, были направ-
лены не на завоевание балканских славян, а
на обретение ими культурной и политической
самостоятельности [6, с. 27–28]. Их присое-
динение стало бы «истинным несчастьем»,
привело бы к созданию внутренней напряжен-
ности, появлению нескольких «новых Польш».
Кроме того, подобное решение изменило бы
цивилизационный вектор развития России, пе-
ренесло бы государственный центр с севера
на юг, что лишило бы ее «национальной кре-
пости и самобытности» [12, с. 9–10]. В то же
время Камаровский подчеркивал особую роль
России в отношениях со «всеми балканскими
племенами», для которых она являлась «луч-
шею союзницей и защитницей во всем, что
угрожает их самобытности» [6, с. 29].

Проект раздела турецких владений меж-
ду заинтересованными сторонами (читай: ве-
ликими державами), по мнению ученого, вос-
ходил к ценностям европейской дипломатии
XVII–XVIII вв., постоянно практиковавшей
разделы и обмены территорий, уподобляя их
частным владениям. В России эта инициати-
ва политически оформилась в начале XIX в. и
на высоком уровне неоднократно обсужда-
лась вплоть до Крымской войны [6, с. 29–32].
Начавшийся раздел Турции после ее войны с
Россией (1877–1878 гг.), в ходе которого Ав-
стро-Венгрия оккупировала Боснию и Герце-
говину, а Англия овладела Кипром и захвати-
ла Египет, Камаровский считал грубым нару-
шением международного права, несовмести-
мым «ни с миром балканских народностей, ни
еще менее с общим миром и благом Европы»
[6, с. 32].

Вместо юридически незаконного и поли-
тически конфликтного пути раздела Турции
между великими державами Камаровский
указывал на более справедливый и менее кон-
фронтационный путь постепенного националь-
но-государственного ее размежевания. Такой
вариант разрешения восточного вопроса не
только бы снизил уровень военно-политичес-
кой напряженности в Европе, но и способство-
вал бы процессу повсеместного разоружения
[5, с. 43]. Реализация данного проекта озна-
чала бы появление в европейской части Тур-
ции независимых христианских стран. Пред-
шественником этой идеи стал план И.А. Ка-
подистрии, который представил в 1828 г. ам-



246

ОБЗОРЫ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2025. Т. 30. № 1

бициозный проект раздела европейской тер-
ритории Османской империи на ряд госу-
дарств [6, с. 33–34]. Политическим воплоще-
нием этой инициативы явился процесс обре-
тения национально-государственной независи-
мости балканскими народами после русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., характер и со-
держание которого ученый признавал недоста-
точным [6, с. 34–35].

Камаровский считал, что его предложе-
ния вовсе не требовали изгнания всех турец-
ких мусульман и уж тем более не означали их
насильную христианизацию. Его предложения
касались лишь изменения статуса местных
райя, которые подвергались невыносимым при-
теснениям и гнету. Препятствием в достиже-
нии этой цели было само существование Ос-
манской империи, политическая неразвитость
и взаимная враждебность тех государств, что
в свое время смогли от нее отделиться, и, на-
конец, позиция великих держав, вовлеченных в
решение восточного вопроса [6, с. 35–36]. Пос-
леднее обстоятельство ученый считал наибо-
лее сложным и трудноразрешимым. Именно
дипломатическая поддержка Турции со сторо-
ны великих держав являлась главным факто-
ром, сдерживавшим ее от неизбежного распа-
да. В такой ситуации для достижения общего
согласия следовало создать международную
организацию, в рамках которой можно было
выйти из тупика дипломатических споров и
найти удовлетворительный для большинства
компромисс. Укажем, что идея создания меж-
дународной организации была давней мечтой
Камаровского [14]. С помощью подобной
структуры, по его мнению, было реально за-
вершить и другие политические конфликты, ме-
шавшие установлению общего мира и согла-
сия (например, проблему Эльзаса и Лотарин-
гии) [4, с. 75–76]. В то же время в будущей
европейской организации Турцию в качестве
полноправного члена Камаровский не рассмат-
ривал, а только допускал ее присутствие в нем
как государства, опекаемого остальными уча-
стниками [13, с. 25].

Путь эффективного решения восточного
вопроса лежал не в плоскости реальной полити-
ки, где господствовал государственный интерес
и делалась ставка на насилие, а был возможен
лишь при условии соблюдения нравственных
норм. «Великие державы, – назидательно пи-

сал Камаровский, – как страны христианские и
носители высшей общечеловеческой культуры,
должны же прийти когда-нибудь к сознанию того
долга, который лежит на них как пред самими
собой, так и пред лицом всего остального чело-
вечества» [6, с. 37]. Во имя этого долга, считал
ученый, заинтересованные стороны должны
были солидарно выработать «полную и справед-
ливую» программу действий урегулирования
восточного вопроса. Опираясь на нормы меж-
дународного права, которое Камаровский опре-
делял как нравственные принципы, реализован-
ные в области международных отношений, ве-
ликие державы смогли бы достичь атмосферы
доверия и результативно разрешить проблему
раздела европейских владений Турции [6, с. 38].

Важным условием мирного решения во-
сточного вопроса стало бы справедливое тер-
риториальное размежевание балканских наро-
дов. С помощью Европы, не своекорыстной, а
руководствовавшейся «нравственными нача-
лами и идеалами», следовало четко опреде-
лить национально-государственные границы
балканских стран, а также гарантировать их
неприкосновенность. Данный процесс «должен
совершиться возможно мирно и для всех спра-
ведливо, то есть не в угоду чьих-либо одно-
сторонних действий» [6, с. 40].

Географическое «прожектерство» Кама-
ровского предполагало передачу Греции Эгей-
ского архипелага, Кандии (о. Крит) и о. Кипр.
Руководствуясь этнографическим принципом,
он планировал включить в состав Греции часть
Македонии, разделив ее с Болгарией. Грани-
цы последней ограничивались бы Дунаем и
архипелагом. Черногории отходили террито-
рии вдоль Адриатического моря и Герцегови-
на, Сербии – Босния, с возможным их объе-
динением в единое государство [6, с. 40]. Как
убедить или заставить отказаться от Боснии
и Герцеговины Австро-Венгрию, а соответ-
ственно, Англию от Кипра, ученый объяснить
даже не пытался. Столь же непонятен был и
механизм отказа Турции от своих европейс-
ких владений. Камаровский постоянно подчер-
кивал мирный и справедливый характер соб-
ственных предложений, однако было бы наи-
вно ожидать, что Порта добровольно отказа-
лась бы от своих давних владений.

Политическое устройство балканских
государств ученый называл их внутренним
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делом и призывал Европу воздержаться от
любого вмешательство в данный процесс.
В случае выбора этими странами монархичес-
кого строя династия должна быть националь-
ной, а не принадлежать европейским домам.
В одном вопросе Камаровский считал присут-
ствие Европы на Балканах желательным и
даже обязательным – в деле создания в ре-
гионе одной или нескольких объединений («фе-
дераций»). «Только такое соединение, – утвер-
ждал он, – способно сгладить посягательства
на обоюдные владения, установить между
ними [балканскими государствами] живой и
всесторонний обмен, оградить от иноземного
порабощения и обеспечить им как внутрен-
ний, так и внешний мир» [6, с. 41]. Эти объе-
динения балканских славян (или их общая кон-
федерация) в конечном счете должны стать
частью большого европейского союза [13,
с. 26]. В своей публицистике начала XX в. Ка-
маровский указывал на новые факторы, кото-
рые должны были убедить балканские наро-
ды приступить к региональной интеграции.
Прежде всего он опасался возросшего герман-
ского влияния в Османской империи, а также
резкой активизации балканской политики Ав-
стро-Венгрии [10]. При этом в будущей феде-
рации, по его мнению, совершенно не было
места Турции, которая оставалась враждеб-
ной европейской культуре даже после ее ре-
формирования на «конституционных началах».
Позиция ученого в этом вопросе оставалась
неизменной – Порта в любом случае должна
«отказаться от всякого политического господ-
ства в Европе» [11].

Отдельно в урегулировании восточного
вопроса Камаровский выделял проблему Кон-
стантинополя и проливов. К вариантам воз-
можных решений он относил: превращение
бывшей столицы Турции в вольный город с
прирезкой к нему небольшой прилегающей
территории; передача Константинополя Гре-
ции или Болгарии; присоединение его к Рос-
сии; превращение в столицу славянского со-
юза [6, с. 42]. Первые три варианта, по мне-
нию ученого, не устроили бы Петербург. Воп-
рос присоединения Константинополя к России
Камаровский рассматривал в формате заоч-
ной дискуссии с позицией известного пансла-
виста Н.Я. Данилевского. По мнению после-
днего, проблему Константинополя следовало

разрешить посредством его временной пере-
дачи «в руки России» с последующим превра-
щением в центр восточно-христианского со-
юза, в общий город для всего православного
и славянского мира. Разумеется, по твердо-
му убеждению Данилевского, влияние России
в Константинополе, как и в будущем обще-
славянском союзе, должно быть преоблада-
ющим [3, с. 81–83]. В свою очередь Кама-
ровский выступал против российского (или ка-
кого-либо иного) контроля над Константино-
полем и проливами, считая это нарушением
международного права, но горячо поддержи-
вал (пусть и с оговорками) идею создания Все-
славянского союза [6, с. 43–45]. Однако, по
мнению ученого, Данилевский излишне рас-
ширял конфигурацию такого союза, включая
в него не только западных славян, но и враж-
дебных славянской идее венгров. Вместо од-
ной общей, но рыхлой и искусственной феде-
рации было бы разумнее создать две, учреж-
денные по вероисповедальному принципу. Кро-
ме того, в отличие от позиции Данилевского,
Камаровский выступал против главенства
России в будущем союзе, который представ-
лялся ему объединением независимых, дру-
жественных и равных славянских государств
без какого-либо формального лидерства.
Впрочем, ученый признавал руководство Рос-
сии в области «духовного и умственного раз-
вития» славян [6, с. 45–46].

Лучшим вариантом, по мнению Кама-
ровского, стало бы превращение Констан-
тинополя в столицу Балканской федерации.
В таком качестве Константинополь должен
быть демилитаризован, укрепления Босфора
и Дарданелл срыты, а сами проливы следова-
ло объявить открытыми и нейтральными [6,
с. 46]. Более того, ученый призывал к самой
широкой нейтрализации, которую необходимо
было распространить на все Черное море.
Предвидя несогласие с подобным решением
российского правительства, он предлагал в
качестве компенсации предоставить России
один из островов Эгейского архипелага для
создания там базы военного флота. «Узкая»
нейтрализация могла коснуться лишь проли-
вов, которые должны быть свободны и откры-
ты как в мирное, так и в военное время для
судов всех стран. Проход по ним военных су-
дов следовало определить особыми правила-
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ми [6, с. 47–48]. Утверждение Данилевского,
что подобное урегулирование статуса Кон-
стантинополя и проливов для России невыгод-
но, Камаровский находил ошибочным, осно-
ванным на ложной посылке об «извечности»
восточного вопроса. Ученый считал, что при
«мирном и справедливом» его решении другим
державам не нужно будет вторгаться в Чер-
ное море, а значит, его нейтрализация никак не
уменьшит безопасность России [6, с. 49].

Представляется, что дискуссия между
Комаровским и Данилевским о путях урегу-
лирования восточного вопроса демонстриру-
ет отличие либерального и консервативного
подходов к нему. Камаровский опирался на
международное право и мирные средства, но,
главное, не рассматривал итоговый результат
исключительно в оптике российских интере-
сов. Для него эффективное решение восточ-
ного вопроса – это прежде всего компромисс,
где «мирные условия» должны быть установ-
лены «по справедливости и в интересах всех»
[9, с. 22]. Поэтому, к примеру, Камаровский
критиковал Ункяр-Искелесийский договор
(1833 г.) между Россией и Турцией, который, в
свою очередь, вызывал полное одобрение
Данилевского. Ученого возмущал не только
неестественный характер этого соглашения,
но и тот факт, что он ограничивал права и ин-
тересы других держав в разрешении восточ-
ного вопроса [6, с. 49–51]. Однако при нали-
чии весьма значимых отличий во взглядах на
судьбы Османской империи следует признать,
что оба автора были твердо и решительно
убеждены в необходимости ее раздела.

Вслед за устройством балканских тер-
риторий Камаровский предлагал заняться ази-
атскими владениями Турции. Возможным
способом решения данной проблемы могло бы
стать создание протекторатов великих дер-
жав над отдельными территориями: России
над Арменией, Франции над Сирией, Англии
(окончательно) над Египтом. В этом случае,
пусть и лишенные известной самостоятель-
ности, эти бывшие турецкие владения могли
получить политическую организацию и куль-
турное развитие по образцу европейских дер-
жав, постепенно сформировав собственную
«национальную жизнь» [6, с. 52]. Фактором но-
вейшего времени, доказывавшим необходи-
мость раздела турецкой Азии, выступили раз-

вязанные Портой репрессии против армян. Ка-
маровский считал, что эти жестокие гонения
стали следствием общего отношения великих
держав к восточному вопросу. «Все это толь-
ко неизбежные последствия того, – писал он, –
что державы тут, как и по другим частям во-
сточного вопроса, либо предоставляют все
застою и гниению, либо сводят все к уровню
и к оценке лишь по масштабу одних собствен-
ных политических выгод» [6, с. 57]. Отметим,
что Камаровский был автором и составите-
лем ряда сборников, критически освещавших
репрессивную политику Порты в северо-вос-
точных вилайетах [1; 19].

Наибольшую ценность для Европы, по
мнению ученого, представляла Палестина,
которой следовало дать внутреннее самоуп-
равление и поставить под контроль «особой
международной власти». Расположенные на
ее территории святые места должны быть
объявлены общим достоянием и использо-
ваться всеми христианскими конфессиями в
порядке строгой очередности [6, с. 52–53].
Для Камаровского Иерусалим – это место мо-
литвы и примирения с Богом, землю которого
не должны осквернять ни ссоры, ни казнь, ни
кровопролитие. И этот «град мира» необхо-
димо отдать прежде всего христианам. Уче-
ный считал, что евреи и мусульмане не долж-
ны были владеть в Иерусалиме никакой не-
движимостью, за исключением отдельных
культовых зданий [6, с. 53].

Судьбу африканских владений Турции, по
мысли Камаровского, следовало определить
общеевропейскому конгрессу, который смог
бы «найти решения, способные согласовать
частные интересы с общим благом и миром»
[6, с. 59]. Господствовавшая на данной тер-
ритории исламская культура требовала уста-
новления протектората европейских держав.
Их задачами стало бы не только извлечение
из полученных земель экономической выго-
ды, но и воспитание местных жителей «в духе
христианской цивилизации» (уважение к ино-
странцам, веротерпимость, соблюдение прав
собственности и личности). При этом необхо-
димо было сохранить внутреннюю автономию
и культурную самобытность туземцев [6,
с. 60–61]. Конгресс также должен был рас-
пределить африканские владения Турции меж-
ду заинтересованными державами, исходя из
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принципа географической целесообразности.
Таким образом, Марокко отходило под про-
текторат Испании, Триполи – Италии. Окку-
пацию Египта Англией ученый считал проти-
воречащей международному праву и служа-
щей источником напряженности в англо-фран-
цузских отношениях. В то же время очевид-
но, что незаконным Камаровский считал не
сам факт владения Египтом (так как допус-
кал его окончательную передачу Англии), а
характер его присоединения, в котором отсут-
ствовал фактор общего, договорного согласия.
В условиях возраставшей роли Суэцкого ка-
нала он призывал провозгласить независи-
мость Египта под общие гарантии Европы и
провести его нейтрализацию. Эту идею, выд-
винутую известным русским правоведом
Ф.Ф. Мартенсом, Камаровский предлагал до-
полнить расширением нейтрализации также на
Красное море с целью обеспечения свободы
мореходства военных и торговых судов всех
стран [6, с. 62–63]. Он был уверен (безо вся-
ких на то оснований), что Англия не воспри-
мет это решение как унизительное, так как
оно соответствовало «желаниям и интересам
всей Европы» и было призвано ускорить «раз-
вязку одного из запутаннейших узлов восточ-
ной проблемы» [6, с. 63].

Выводы. В заключение укажем, что
взгляды на восточный вопрос Л.А. Камаров-
ского в целом оставались неизменными и сво-
дились к уничтожению Турции как важного
политического субъекта и лишению ее вла-
дений в Европе, Африке и в значительной мере
в Малой Азии. Оправданием для подобных
действий, по его мнению, были политическая
аморальность и культурная отсталость Пор-
ты. Ученый считал, что неурегулированность
восточного вопроса представляла собой не
только политическую, но и нравственную ди-
лемму, а также являлась постоянной угрозой
общему миру и препятствием для развития
как порабощенных народов, так и их соседей.
Для эффективного решения этого вопроса
Камаровский призывал отказаться от тради-
ционных дипломатических способов, которые
лишь усложняли процесс урегулирования и
усиливали враждебность заинтересованных
сторон. Он считал, что единственным дей-
ственным инструментом разрешения восточ-
ного вопроса стала бы опора на международ-

ное право, а также отказ великих держав от
своекорыстных интересов и следование нрав-
ственному долгу и справедливости. Подобные
изменения политических ценностей и приори-
тетов были возможны лишь при кардиналь-
ном переустройстве международной жизни,
общем сближении европейских государств и
их сплочении. Итогом роста общей солидар-
ности должно было стать создание «устойчи-
вой юридической организации», которая смог-
ла бы не только успешно разрешить вековой
восточный вопрос, но и обеспечить челове-
честву постоянный мир и согласие.

Очевидно, что воззрения ученого на во-
сточный вопрос отличались завышенными
ожиданиями и во многом не учитывали реа-
лии современного ему международного поло-
жения. Они отчетливо демонстрировали раз-
личия между теоретическими и умозритель-
ными проектами (в случае с Камаровским –
в рамках либерального подхода) и практичес-
кими действиями российской дипломатии, ис-
ходившей из объективных возможностей стра-
ны. Однако, несмотря на очевидный идеализм
ученого в оценке характера внешней полити-
ки и интересов великих держав, отметим его
рациональный подход к национально-религи-
озному размежеванию балканских славян, а
также предвидение важности европейской ин-
теграции и создания общей международной
организации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В отдельных дореволюционных, а позднее и
в ряде советских изданий, фамилия Леонида Алек-
сеевича Камаровского писалась через букву «о»,
то есть Комаровский, что, скорее всего, было свя-
зано с ее польским происхождением и соответству-
ющей традицией написания (Komarowski).

2 Термин «пацифизм» авторы понимают в
самом широком смысле, то есть как антивоен-
ное учение / движение, которое реализуется в те-
оретической и практической формах и направле-
но на искоренение войн, вооруженных конфлик-
тов и всякого рода насилия из человеческого об-
щежития и установление всеобщего мира и со-
гласия. Разумеется, значение этого понятия ме-
няется в случае использования соответствующе-
го атрибутива. К примеру, под «радикальным па-
цифизмом» понимается отрицание всякого на-
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силия и любых вооруженных конфликтов, даже с
учетом их оборонительного характера. «Умерен-
ный пацифизм», или пацифизм при общем нега-
тивном отношении к войнам, допускает в отдель-
ных случаях их необходимый, а порой и прогрес-
сивный характер.

3 Подобные размышления Камаровского со-
ответствовали общим настроениям, характерным
для рубежа XIX–XX вв., когда в обществе существо-
вали опасения, связанные с угрозой со стороны
монгольской расы. О росте экономического и по-
литического влияния Азии и предстоящей войне
Европы с желтой расой неоднократно писали мно-
гие отечественные мыслители, в том числе и извес-
тные критики войны и милитаризма (Л.З. Слоним-
ский, В.С. Соловьев, Я.А. Новиков).
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