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Дорогие друзья!
Приветствую организаторов, участников и гостей 

 III международной научной конференции «Потёмкин-
ские чтения».

Уже третий год эта авторитетная научная площад-
ка, созданная по инициативе отделения Российского 
исторического общества в севастополе, привлекает к 
себе широкое общественное внимание. традиционно 
большой вклад в подготовку конференции год за годом 
вносит севастопольский государственный университет. 
Показательно, что и вторые, и третьи «Потёмкинские чте-
ния» были поддержаны фондом «история отечества».

Знаю о вашей инициативе по подготовке фундамен-
тальной истории севастополя. Героическое прошлое 
города русской славы столь богато, что работа над та-
кой монографией может стать приоритетным проектом 
Российского исторического общества. Уверен, сегодня 
вы найдете возможность обсудить этот вопрос на пло-
щадке «Потёмкинских чтений».

Желаю конференции успешной работы, а её 
 участникам – новых идей и творческого вдохновения!

                       

             
с.е.нарышкин
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Председателя Законодательного Собрания 
города Севастополя

АЛТАБАЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ БОРИСОВНЫ 

Уважаемые участники конференции,  дорогие 
 гости нашего города, севастопольцы!

Позвольте от имени Законодательного  собрания 
го рода севастополя, регионального отделения Рос-
сийс  кого исторического общества  поприветствовать 
участников Потемкинских чтений, ставших уже 
 традиционным научным форумом ученых-гуманита-
риев, студенческой молодежи севастополя.

Впервые научно-практическая конференция, 
 по с      вя   щен   ная проблемам изучения истории сева-
стополя, крыма, Причерноморья второй половины                                      
XVIII  –  XIX веков была проведена три года назад по 
инициативе Российского исторического общества  и 
лично сергея евгеньевича нарышкина. 

ключевой темой научных дискуссий тогда стала 
деятельность Григория Александровича Потемкина по 
решению крымского вопроса, утверждению России на 
берегах черного моря. 

неслучайно было выбрано и время проведения 
конференции – февраль-март. Для севастопольцев, 
крымчан, всех россиян – это месяцы «Русской весны», 
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возвращения севастополя и крыма в состав Россий-
ской Федерации, решения крымского вопроса в новей-
шей истории России.

ныне проблематика конференции значительно 
расширена и посвящена исследованию противоречий 
социально-политических преобразований в России пе-
риода новой и новейшей истории.

и все же главным героем научных дискуссий оста-
ется город-герой севастополь, незабвенный памятник 
заслуг и славы крупного политика, талантливого вое-
начальника, блестящего администратора  князя 

Г.А. Потемкина. особенно актуально эта тема зву-
чит в год 235-летнего юбилея города-героя, сегодня на-
зываемого патриотической столицей России.

Думается, что статус севастополя как города фе-
дерального значения, самостоятельного субъекта РФ, 
его особенная идеологическая роль в разные периоды 
российской истории ставят перед учеными-историками, 
заинтересованными исследователями задачу создания 
фундаментальной монографии по истории города рус-
ской славы. надеемся, что получим поддержку совета 
Рио, фонда «история отечества» и его председателя 
с.е. нарышкина в создании такого труда.

не менее актуальной задачей сейчас является це-
ленаправленная работа по популяризации истории на-
шего региона, его места в отечественной и мировой 
истории. не секрет, что уровень знаний отечествен-
ной истории в молодежной и даже в студенческой 
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среде оставляет желать лучшего. что, к сожалению, 
подтверждается и в ходе ежегодно проводимых моло-
дежным парламентом при Государственной Думе РФ, 
молодежным парламентом при Зс города севастополя 
тестированием по истории России и севастополя.  В 
2017 году в севастополе в тестировании приняли уча-
стие 2555 человек. только половина участников смогла 
ответить на 15 вопросов из 30 предложенных. 

Думается, что заинтересованное участие аспи-
рантов, студентов в сегодняшней конференции станет 
важным этапом в постижении яркой и своеобразной 
региональной истории.

Уважаемые коллеги!

Позвольте в заключении пожелать организаторам 
и участникам нынешней научно-практической конфе-
ренции успешной и плодотворной работы.

Ув ерена, что размышления над местом и ролью  
юго  -за п а д   ного  крыма, севастополя в особом  ге о            по-  
       л и   тиче с ком прос  т ранстве, каковым является Большое 
средиземноморье, чрезвычайно полез ны  для осоз-
нания ближайших и долгосрочных перспектив раз-
вития нашего региона.
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ДОКЛАДЫ

 

Чихарев И.А., к.полит.н.
директор Института общественных наук и 
международных коммуникаций
E-mail: IAChiharev@sevsu.ru
Полулях Д.С., к.полит.н.
преподаватель факультета политологии 
Московского государственного университета
Бровко В.Ю.
аспирант ИНИОН РАН

ВЛИЯНИЕ НОВЕЙШИХ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: 

НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ
технологии коммуникации и их эволюция задают 

направление развитию общества, определяя приори-
тетные каналы общения, основные принципы органи-
зации, технические возможности и ресурсы, находя-
щиеся в распоряжении технологов, экспертов, ученых 
и преподавателей. технологии коммуникации активно 
развиваются, и можно прогнозировать скорое появле-
ние новых продуктов, вобравших в себя наиболее пер-
спективные идеи возникающего технологического 
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уклада. наиболее существенным образом коммуника-
цию в будущем могут изменить нейротехнологии, од-
нако перспективы скорого разрешения сложных науч-
ных проблем, стоящих на пути массового внедрения 
нейрокоммуникаций, до сих пор неоднозначны, поэто-
му можно выделить два основных сценария развития 
технологий коммуникации в будущем:

-  Веб 3.5
Данный сценарий подразумевает существенное 

усложнение современных технологий коммуникации 
за счет повышения эффективности и вычислительной 
способности систем, интеграции физического и вир-
туального мира и считывания физиологических дан-
ных пользователей. коммуникации шагнут вперед по 
сравнению как с подходом Веб 2.0, так и с подходом 
Веб 3.0, но при этом неразрешенные фундаментальные 
научные проблемы, а также этические проблемы ней-
ротехнологий не позволят включить в коммуникацию 
сложные нейросигналы (Веб 4.0). В основе сценария 
лежат следующие технологии:

- Веб 3.0. Данная концепция развития интер-
нет-пространства подразумевает как эволюцию прин-
ципов, привнесенных Веб 2.0, так и отход от некото-
рых наиболее спорных принципов этой концепции. 
В концепции Веб 3.0 контент и сервисы становятся 
более качественным благодаря, к примеру, привлече-
нию экспертов и профессионалов к написанию статей 
и их редактированию. В то же время редактирование 
окажется недоступным для неопытных пользователей, 
что предотвратит распространение флуда со стороны 
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псевдонимов и анонимов. Этому идеалу в данный 
 момент соответствует немецкий раздел Википедии.

Будет упрощен и станет более эффективным поиск 
информации. Поисковые механизмы позволят эффек-
тивно отфильтровать мусор, подобрать наиболее каче-
ственный контент и более точно удовлетворить запрос 
пользователя.

В Веб 3.0 конфиденциальные и личные данные 
будут гораздо лучше защищены. Появятся защищен-
ные от стороннего вмешательства каналы интер-
нет-коммуникации.

само понятие сайта окажется устаревшим, так как 
в центре будет находиться не он, а конкретный контент 
или пользователь.

Эволюция суперкомпьютеров усложнит инфра-
структуру интернет-коммуникации, что позволит вы-
полнять сложнейшие вычисления и более эффективно 
выполнять запросы пользователей.

Важная составляющая  Веб 3.0 – т.н. семантиче-
ская паутина. Эта надстройка к Всемирной паутине 
позволит переводить информацию, размещенную в 
интернете, на машинный язык. Это позволит упро-
стить автоматический анализ, синтез и отбор данных.

еще один важный компонент Веб 3.0 – «интернет 
вещей».

- Интернет вещей. концепция основана на идее 
слияния виртуального и физического пространств че-
рез организацию компьютерной сети, объединяющей 
различные взаимодействующие друг с другом и внеш-
ней средой объекты физического мира. новые техно-
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логии позволят исключить обязательное участие чело-
века из некоторых операций в экономических, 
об ще ственных и бытовых процессах. Постепенно дат-
чики, передающие информацию по беспроводным ка-
налам, будут внедряться во все большее количество 
вещей и тел. тем самым распространится феномен 
«умных» пространств, например, «умного дома», по-
стоянно передающего пользователю информацию о 
состоянии различных систем (температура, электри-
ческие приборы), способного к саморегуляции (авто-
матический вызов пожарной службы) и позволяющего 
удаленно управлять различными функциями (управле-
ние освещением, дверьми).

-Технологии слабого искусственного интеллекта. 
слабый искусственный интеллект (ии) как техноло-
гия создания интеллектуальных машин, не достигаю-
щих уровня самосознания, независимого мышления и 
творчества, может быть реализован в разных формах. 
Это могут быть обычные интеллектуальные помощни-
ки и чат-боты, ведущие беседу с пользователем, пре-
доставляющие ему информацию и адаптирующиеся к 
его нуждам и запросам (напр. Siri). Разновидность 
таких приложений – интернет-переводчики, которые 
в будущем научатся согласовывать времена и оконча-
ния, а также лучше понимать контекст фраз. В этом 
направлении уже идет такое приложение как Google 
Inbox, а также программа Skype, которая ввела сервис 
двустороннего перевода.

также это могут быть различные встраиваемые 
интеллектуальные системы, например, система управ-
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ления в автомобиле, заменяющая водителя, или систе-
ма, ассистирующая врачам при проведении операций. 
ии может также принимать форму настоящих челове-
коподобных роботов (андроидов), способных осущест-
влять активность в физическом мире, например, при-
сматривать за пожилыми людьми или больными. 
Функционирование такого ии потребует включения в 
конструкцию роботов различных сложных систем, в 
том числе распознавания лиц, характеристик человека, 
мимики и т.п. сегодня такая функция прорабатывается 
компанией Microsoft в приложении How-old.net.

несмотря на то, что слабый ии будет демонстри-
ровать значительные успехи в понимании человече-
ского мира и даже будет способен к самообучению, 
что порой будет заставлять воспринимать их как жи-
вых существ, по своей сути они будут являться лишь 
запрограммированными машинами.

- Супервычисления. суперкомпьютерами называют 
вычислительные машины, превосходящие большин-
ство других машин по различным техническим пара-
метрам и скорости вычислений. они применяются в 
секторах, где требуются особенно интенсивные вычис-
ления, например, для прогнозирования погодных из-
менений, моделирования военных действий и ядерных 
испытаний, расчетов в области ядерной энергетики.

Рост мощи суперкомпьютеров в последние годы 
был подчинен четкому закону, что дает возможность с 
большой долей точности прогнозировать развитие в 
этой области. так, к 2025 г. мощности суперкомпьюте-
ров должно хватить для полного моделирования чело-
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веческого мозга, что приблизит бум нейротехнологий, 
а к 2050 г. суперкомпьютеры смогут моделировать 
миллиарды человеческих сознаний, что позволит соз-
давать сложные и правдоподобные виртуальные миры.

супервычисления найдут применение почти в лю-
бой значимой сфере жизни, помогая спроектировать 
новые виды двигателей, ветровых турбин, найти но-
вые источники энергии, улучшить транспортную си-
стему, эффективно бороться с болезнями. особые на-
дежды государства возлагают на применение 
суперкомпьютеров в области обороны, где супервы-
числения помогут составить полную карту угроз для 
страны.

суперкомпьютеры станут основой функциониро-
ва ния систем искусственного интеллекта, что сейчас 
 можно увидеть на примере суперкомпьютера IBM 
Watson,  имеющего доступ к 4 терабайтам информации. 
Уже сего дня любой человек может воспользоваться 
 ре сурсами этого суперкомпьютера для обработки дан-
ных и прогнозной аналитики, пользуясь услугой 
Watson Analytics. одной из областей применения по-
добного супер-ии мог бы стать мгновенный и точный 
перевод на любые языки, что приведет к ненужности 
людей-переводчиков.

Большие перспективы супервычислений связыва-
ются с моделированием социальных и политических 
процессов. Уже сегодня суперкомпьютеры успешно 
используются для ретроспективного анализа между-
народных конфликтов, что позволяет надеяться на ско-
рое внедрение супервычислений для прогнозирования 
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развития политической ситуации в мире. на опреде-
ленном этапе в суперкомпьютеры будет заложен 
 гигантский массив исторической, экономической, по-
литической, культурной и др. информации обо всех 
странах мира, что позволит прогнозировать глобаль-
ное развитие мира в целом.

- Большие данные. Прогнозируется появление все 
новых подходов, методов и инструментов для обработ-
ки огромных объемов структурированных и неструк-
турированных данных. Уже сегодня технологии обра-
ботки больших объемов данных применяются, 
например, государственными структурами для иссле-
дования общественного мнения и предсказания ре-
зультатов выборов. Анализируя сообщения и другую 
информацию сотен тысяч аккаунтов в соцсетях и на 
форумах, технологии больших данных (Big Data) 
 составляют карту личных предпочтений пользовате-
лей, что может быть интересно как для правительства, 
так и для компаний.

следующим шагом в развитии подходов Big Data 
является Big Live Data – подход, когда сверхбольшие 
массивы данных обрабатываются в реальном времени. 
В условиях стремительного перевода всех накоплен-
ных человечеством знаний в цифровую форму возник-
нет ситуация фактического формирования цифровой 
копии мира. технологии Big Live Data будут поддер-
живать постоянную синхронизацию реальности и ее 
цифровой копии. Это открывает перспективы дости-
жения человечеством всеведения, доступности знаний 
из прошлого и настоящего.
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- Биомониторинг и биологическая обратная связь. 
суть технологий биологической обратной связи (Бос) 
и биомониторинга заключается в постоянном наблю-
дении в режиме реального времени за различными 
показателями организма и сознательном управлении 
ими. Датчики и электроды улавливают физические и 
физиологические сигналы человека (например, актив-
ность сердца, мозга, мышц, движение, дыхание, тем-
пературу, давление), которые затем обрабатываются 
компьютером и отображаются мультимедийными си-
стемами в виде простых графиков, звуковых сигналов, 
игровых сюжетов и т.п. Зная свое физиологическое 
состояние, человек получает возможность произволь-
но усиливать или ослаблять те или иные показатели 
для достижения нужного ему состояния.

технология будет активно использоваться в меди-
цине, образовании, спорте, борьбе со стрессом, твор-
честве и т.п. Бос поможет легко добиться физиологи-
ческого состояния организма, наиболее подходящего 
для той или иной деятельности. 

Прогнозируется распространение как стационар-
ных (домашних) биомониторов, так и носимых устрой-
ств (браслетов) с использованием технологии Бос и 
биомониторинга. 

В Бос-процедуру постепенно будут внедряться 
игровые элементы, в том числе сетевые. также данные 
устройства получат интеллектуальное наполнение в 
виде ии-советчиков, которые будут следить за режи-
мом питания человека, сном, функционированием ор-
ганизма и давать советы по достижению оптимальных 
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показателей.
При необходимости информация, поступающая с 

биомониторов, может передаваться в общий пункт 
сбора данных. информационные технологии, супер-
вычисления и большие данные позволят обрабатывать 
данные, поступающие от огромного количества поль-
зователей, что позволит проводить более эффективные 
исследования коллективного поведения, необходимые 
в политике и коммерции. В условиях, когда буквально 
каждое действие человека записывается, можно будет 
эффективно прогнозировать потребительское или 
электоральное поведение широких масс населения.

- Облачные вычисления. технологии облачных вы-
числений позволят людям получать доступ к инфор-
мации, программам, аппаратным мощностям из 
 общего пула через сетевой доступ. Ресурсы станут 
дос тупными из любой точки мира. единственное су-
щественное ограничение – скорость и надежность со-
единения с интернетом – будет решена по мере эво-
люции сетевых технологий. определенные риски 
связаны с размещением персональной информации в 
«облаках». существует проблема похищения данных 
третьими лицами, а также в целом уменьшения кон-
троля за собственной информацией.

- Дополненная и виртуальная реальность. Почти 
нет сомнения в том, что технологии позволят челове-
честву создавать сложные искусственные миры, 
 доступные для восприятия всеми органами чувств. 
 не малую роль в продвижении этого тренда сыграют 
компьютерные игры, которые уже сегодня постепенно 
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переходят в виртуальную реальность благодаря таким 
устройствам как очки виртуальной реальности Oculus 
Rift.

Реальное и виртуальное в мире будущего будут 
сливаться и пересекаться самыми различными спосо-
бами. Возникнет феномен «смешанной реальности», 
частью которой будут являться «дополненная реаль-
ность» (дополнение реальности виртуальными элемен-
тами) и «дополненная виртуальность» (дополнение 
виртуального пространства реальными объектами).

Феномен дополненной реальности представляется 
особенно перспективным. сегодня он уже развивается 
в таких продуктах как Google Glass, QR-коды и попу-
лярная игра Pokémon Go. В будущем появятся новые 
модели нательных компьютеров, а также игровых при-
ложений для смартфонов. В целом технологии допол-
ненной реальности способствуют геймификации мно-
гих жизненных процессов и одновременно «возвраще нию 
в реальность» виртуальные игры.

Дополненная реальность позволит человеку через 
всплывающие сообщения получать информацию об 
окружающих его объектах, не вступая с ними в прямой 
контакт (например, о ресторане, проходя мимо него: 
его меню, часы работы, репутацию, отзывы). Это будет 
распространяться и на людей, о которых можно будет 
узнать основную информацию (имя, возраст, семейное 
положение, место работы), доступную из его страницы 
в социальной сети. со временем люди перейдут на 
постоянное существование в дополненной реальности, 
а технологические системы научатся передавать не 
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только изображения, но также звуки, запахи и тактиль-
ные ощущения.

- Технологии телеприсутствия. телеприсутствие 
позволяет пользователю получить впечатление о при-
сутствии в месте, отличном от его физического поло-
жения. сегодня такую функцию выполняют техноло-
гии видеоконференций с помощью, к примеру, 
веб-камер на ноутбуке или телевизоре. В будущем по-
пулярность видеоконференций в образовании, бизнесе 
и быту увеличится за счет совершенствования аппа-
ратной и программной инфраструктуры.

также получат распространение телеуправляемые 
роботы. они будут особенно востребованными для 
выполнения работы в сложных и опасных условиях     
(к примеру, за пределами Земли). также такие роботы 
позволят людям присутствовать в местах, где они не 
имеют возможности присутствовать физически.

Важное нововведение будет заключаться в том, что 
технологии телеприсутствия будут передавать не толь-
ко визуальную и аудиальную, но и тактильную и др. 
информацию.

Прогресс в технологиях телеприсутствия приведет 
к распространению удаленной работы (в сфере как 
низкоквалифицированного, так и высококвалифици-
рованного труда). Распространится удаленное управ-
ление транспортными средствами. кроме того, с раз-
витием технологии «клонирования труда» можно 
будет удаленно воспроизводить действия работника 
сколько угодно раз (в том числе в сфере творческого 
труда).
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- Плюрализм устройств ввода. Работать, создавать 
контент и творить в будущем можно будет при помощи 
большого количества различных устройств ввода. Это-
му поможет развитие информационных технологий, 
нейроинтерфейсов и дополненной реальности. созда-
ние изображений, видео, объемных объектов, текстов 
возможно будет не только с помощью клавиатуры, но 
также с помощью жестов, голосовых команд, прикос-
новений и других способов, интуитивно понятных 
большинству людей. интерфейсы станут более удоб-
ными и естественными. Это также означает, что ввод 
информации станет легким в любых помещениях, сре-
дах и на любых поверхностях.

- Эволюция информационного контента. с разви-
тием интернета будет возрастать мультимедийность и 
«объемность» контента. социальные сети продолжат 
быть конвергентными площадками, предоставляющи-
ми возможность размещения больших объемов самого 
различного контента: текстового, визуального, звуко-
вого. онлайн-сервисы будут предлагать все новые 
функции для обмена информацией. В будущем веро-
ятно появление функций, интегрирующих в социаль-
ные сети технологии голо грамм, виртуальной, допол-
ненной реальности, био     мо   ниторов.

Заметным трендом эволюции контента является 
видеолизация, то есть переход информационных сер-
висов от использования преимущественно текстовой 
информации к использованию преимущественно ви-
зуализированной информации. В социальных медиа и 
сми все более востребованными становятся форматы 
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видеоподкастов и инфографики.
- Веб 4.0
Данный сценарий подразумевает переход комму-

никаций к освоению нейротехнологий, массовому вне-
дрению которых в предыдущем сценарии мешали 
определенные проблемы. Это значит, что сетевые ком-
муникации перейдут в фазу Веб 4.0.

использование нейротехнологий подразумевает 
улучшение, исправление или использование функций 
мозга, сознания и высших психических функций. Зна-
чительный потенциал у нейротехнологий есть в сфере 
коммуникаций. так, российские эксперты и ученые 
особенно активно продвигают проект «нейронета». 
Рынок нейрокоммуникаций будущего рассматривается 
как один из крупнейших в национальной технологи-
ческой инициативе.

Под нейронетом в России понимается совокуп-
ность технологий коммуникации, позволяющих субъ-
ектам обмениваться мыслями, знаниями, опытом, чув-
ствами, состояниями сознания, бессознательными 
установками через прямое воздействие на мозговые 
центры.

основное применение нейронета – коллективное 
решение проблем и работа над сверхсложными проек-
тами. нейронет через технологии пытается воссоздать 
некоторые «естественные» феномены. так, некоторые 
сиамские близнецы благодаря соединению одного моз-
га с другим обладают способностью знать что видит 
или чувствует другой. начиная с 2013 г. ученые научи-
лись передавать импульсы от одного человеческого 
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мозга к другому, а с 2014 г. ведутся эксперименты по 
передаче настроений и ассоциаций у мышей.

Важное условие формирования нейронета – моде-
лирование работы человеческого мозга во всей его 
сложности, полное описание всех психических про-
цессов и состояний сознания для их дальнейшей оциф-
ровки, решение проблемы считывания мозга.

Ученые прогнозируют появление нейронета к 
2035 году.

коммуникативная  среда Веб 4.0 будет складывать-
ся благодаря развитию следующих технологий:

- Нейрокомпьютерные интерфейсы. нейроком-
пьютерные интерфейсы представляют собой устрой-
ства для обмена информацией между мозгом и внеш-
ним устройством (прежде всего, компьютером). такие 
интерфейсы могут быть однонаправленными (внешнее 
устройство может либо отправлять сигналы в мозг, 
либо получать сигналы из него) или двунаправленны-
ми (внешнее устройство может и отправлять, и полу-
чать сигналы).

как именно будут выглядеть нейроинтерфейсы бу-
дущего пока не ясно. они могут быть инвазивными 
(например, электронные импланты), либо неинвазив-
ными (например, на основе электроэнцефалографии 
или магниторезонансной томографии). неинвазивные 
решения могут стать более привлекательными для 
пользователей, однако пока что они демонстрируют 
несколько меньшие успехи.

объединение двух сетей «мозг-компьютер» позво-
лит осуществлять коммуникацию «мозг-мозг» с по-
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средником в виде компьютера. Уже сегодня успешно 
реализуются попытки передавать тактильную и мотор-
ную информацию между мозгами нескольких крыс.

- Протокол связи на основе семантической паути-
ны. Для функционирования коммуникаций Веб 4.0 
важным представляется решить техническую задачу 
протокола передачи данных, который бы работал по-
верх сетевого протокола TCP/IP и передавал бы инфор-
мацию об активности мозга. Полезной могла бы ока-
заться семантическая паутина, разработанная в рамках 
сценария Веб 3.5. Приспособленная к нейрокоммуни-
кациям, она могла бы играть роль универсального язы-
ка смыслов, осуществляя постоянный и мгновенный 
перевод между универсальным языком и языком от-
дельных сознаний.

- Нейропротезирование. Получат распространение 
устройства на основе био-, нейро- и нанотехнологий, 
восстанавливающие и расширяющие двигательные, 
зрительные, слуховые, когнитивные и др. способно-
сти.

импланты и протезы на основе новых технологий 
приведут к расширению человеческого функционала 
(технологии extended self) и появлению настоящих 
«сверхспособностей». Будут развиваться технологии 
безголосового общения и синтетической телепатии. 
Уже сегодня технологии позволяют записывать инфор-
мацию в одном мозге с последующей ее передачей в 
другой мозг. существуют такие проекты чтения и пе-
редачи мыслей как Silent Talk в военной сфере и тех-
нология «отпечатков мыслей» в судебной экспертизе. 
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также возможно появление имплантов, дающих глазам 
человека возможность видеть в темноте.

особую роль будут играть нейропротезы, усилива-
ющие человеческий интеллект (т.н. технологии экзо-
кортекса). По сути, любые информационные техноло-
гии, существующие сегодня, уже играют роль 
нейропротезов, предоставляя пользователю доступ к 
знаниям и информации. сегодня уже идет разработка 
импланта, улучшающего память и способность к обу-
чению для людей с нарушениями соответствующих 
функций. Потенциально в качестве экзокортекса мо-
жет выступать мозг другого человека.

Вероятно в будущем фармацевтику заменит элек-
троцевтика – технологии биоэлектронной стимуляции 
нервной системы. технологии тЭс- и Бос-терапии 
позволят стимулировать или расслаблять мозг, кон-
струируя продуктивные измененные состояния созна-
ния, а также будут выступать в роли модуляторов 
настро ения. технологии найдут применение в психо -
терапии, образовании и многих других областях.

- Синтетический телекинез. нейроинтерфейсы 
позволят осуществлять управление другими объекта-
ми при помощи мыслей: дронами, компьютерной 
игрой (пример – нейроинтерфейсы Emotiv Systems), 
аватарами для работы в тяжелых и опасных условиях, 
а также в военных действиях, экзоскелетами, которые 
будут помогать парализованным людям ходить (сегод-
ня реализуется в проекте Walk Again), а также вообще 
любыми техническими объектами, являющимися ча-
стью интернета вещей.
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- Технологии сильного искусственного интеллекта. 
В научно-техническом сообществе будет преодолена 
доминирующая сегодня практическая ориентация ис-
следования искусственного интеллекта, и появятся 
серьезные фундаментальные исследования, которые 
смогут найти подход к реализации концепции сильно-
го искусственного интеллекта, то есть искусственного 
разума, способного решать творческие задачи, а также 
осознавать себя.

- Нанотехнологии в коммуникациях. технологии, 
позволяющие манипулировать отдельными атомами и 
молекулами, существенно усовершенствуют коммуни-
кации Веб 4.0. В первую очередь нанотехнологии 
 будут востребованы при использовании инвазивныхn  
нейроинтерфейсов: произойдет миниатюризация ней-
роимплантов. с другой стороны, нанотехнологии соз-
дадут принципиально иной способ построения нейро-
коммуникаций –  с использованием технологии «умной 
пыли». Последнюю образуют миниатюрные, незамет-
ные для взгляда устройства, находящиеся в постоян-
ном взаимодействии и беспроводном информацион-
ном обмене друг с другом.

нанотехнологии также усовершенствуют техноло-
гии виртуальной реальности. Футуролог Р. курцвейл 
предполагает, что в будущем нанороботы будут блоки-
ровать в мозгу сигналы, идущие от органов чувств, и 
заменять их сигналами виртуальной реальности. Это 
значительно усилит ощущение погружения и присут-
ствия в виртуальной реальности. 

наконец, нанотехнологии в сочетании с техноло-
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гиями искусственного интеллекта породят программи-
руемые молекулярные устройства, способные осу-
ществлять сложную деятельность по поддержанию 
функционирования организма человека и борьбе с бо-
лезнями и патологиями (например, с раковыми клет-
ками).

- Технологии аватаров. В сценарии Веб 4.0 техно-
логии телеприсутствия эволюционируют в технологии 
аватаров, когда мозг сможет управлять роботом напря-
мую, при этом получая от него сенсорные сигналы 
самого различного рода. Последняя стадия эволюции 
этой технологии – возможность перемещать сознание 
в искусственный носитель-аватар. Данные технологии 
будут востребованы в сфере туризма (теле-туризм).     
с помощью аватаров человек сможет «побывать» на 
различных планетах и других труднодоступных и эк-
зотических местах Вселенной. также это породит ин-
дустрию заменяемых тел.

- Технологии загрузки знаний. Успешные работы по 
развитию нейроинтерфейсов «от компьютера в мозг» 
позволят в будущем записывать информацию, знания 
и опыт в мозг человека. Принципиальная возможность 
такой процедуры была подтверждена в 2014 г., когда в 
ходе эксперимента ученым удалось внедрить в мозг 
мышам ложные ассоциации.

Развитие технологий загрузки знаний, безусловно, 
навсегда изменит облик образования, потребления ин-
формации, а также общества в целом. информация 
будет попадать в мозг человека напрямую, словно на 
флешку, без необходимости читать, обрабатывать и 



29

осмыслять информацию. 
Возможен несколько измененный сценарий, когда 

к мозгу человека будет подключено хранилище инфор-
мации, знаний и навыков, которые при необходимости 
можно будет извлекать.

Все эти технологии радикально расширят не толь-
ко способности человека, но и арсенал средств воздей-
ствия на него. При наличии монополии у какой-либо 
группы на данные технологии появилась бы возмож-
ность загружать в мозг большого числа людей пропа-
гандистскую информацию или рекламу. Поэтому не-
обходимо дальнейшее исследование угроз и по те н  циала 
влияния новейших информационно-коммуникативных 
технологий на общество, в том числе – с использова-
нием метода форсайта и построения дорожных карт.
Ключевые слова: интернет вещей, искусственный ин-
теллект, биомониторинг, биологическая обратная 
связь, виртуальная реальность, технология телепри-
сутствия, эволюция информационного контента, ней-
рокомпьютерные интерфейсы, семантическая паути-
на, нейропротезирование, синтетический телекинез, 
технологии аватаров.
Chikharev, I.A., Poluliakh, D.S., Brovko, V.Yu. The 
Impact of New Information and Communication 
Technologies in Modern Society: Some Scenarios.
Keywords: Internet of things, artificial intelligence, 
 bio-monitoring, biofeedback, virtual reality, telepresence, 
 the evolution of information content, brain-computer 
interface, semantic web, neuroprotection, synthetic 
telekinesis, the technology of avatars.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В КРЫМСКОМ СЕГМЕНТЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
интернет-коммуникация рассматривается сегод   -
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ня  в качестве одного из ведущих факторов формиро-
вания неконвенциональных протестных установок и 
тира жирования экстремистских стратегий поведения. 
на Украине в период кризисных событий «евромай-
дана» в 2013-2014 гг. интернет- и мобильные техно-
логии были применены наиболее масштабно и про-
дуктивно. среди данных технологий, можно, в первую 
очередь, отметить такие, как: целенаправленное созда-
ние протестных социально-медийных потоков; форми-
рование сети радикалистически-ориентированных он-
лайн-сообществ; продвижение лидеров общественного 
мнения; использование ценностей и смыслов, сфоку-
сированных на эскалации истории; разработка и цир-
кулирование метафор протеста; привлечение приемов 
визуализации, стереотипизирующих восприятие собы-
тий интернет-пользователями и др.

крым и севастополь, ставшие частью России, 
испы тывают интенсивное информационное дав-
ление, прежде всего, со стороны украинского медий-
ного сообщества, акторы и пропагандисты которого 
чрезвычайно актив ны в онлайн-пространстве. опас-
ность их актив ности заключается в модальности соз-
даваемых инфор ма ционных пото ков – формирование 
анти российских установок у этнических и социальных 
групп, испы тывающих относительную депривацию.

Для того, чтобы противостоять такого рода воз-
действию, необходимо применение инструментов ав-
томатизированной обработки «больших данных», что 
позволит определить следующие параметры стихий-
ных и целенаправленных информационных потоков в 



32

социально-медийном пространстве по луострова: вес 
информационного потока; динамика информационно-
го потока; соотношение динамики информационного 
потока и ивента в реальной среде; социально-демогра-
фические характеристики поль зователей; геолокация 
пользователей; репертуар/основные темы информа-
ционного потока; нап равленность/объекты информа-
ционного потока; пассивный/активный характер со-
общений; хабы информационного потока; лидеры 
общественного мнения; триггеры неконвенциональ-
ной протестной активности.

основу исследований в области изучения эффек-
тов информационных потоков и в целом интернет-
ком муникации составляют труды и научные положе-
ния отечественных и зарубежных ученых, которые 
рассматривают интернет как пространство политиче-
ской коммуникации (Г. Градосельская, Ховард и др.) 
и исследователей, осуществляющих научные изыска-
ния в сфере политических сетей и сетевого взаимодей-
ствия политических акторов (м. Грачев, м. кастельс, 
Дж. коэн, и. мирошниченко, м. Павлютенкова, 
Л. сморгунов, Э. Шмидт и др.).

методы сбора и анализа информации в  ра мках 
данного исследования обусловлены его мето до-
логическими основами, включающими следующие 
подходы: новый институционализм, сетевой и ког-
нитивный подходы, интеллектуальный анализ данных, 
сравнительный анализ.

такая версия нового институционализма, как исто-
рический институционализм, обеспечивает  учет исто-
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рии институционализации тех или иных политиче-
ских практик (т. скокпол, П. Холл и др.), важный для 
осознания специфики «молодых» и «устоявшихся» 
 интернет-аудиторий (Дж. коэн, Э. Шмидт). сетевой 
подход помогает установить взаимосвязь между мо-
би лизацией политического действия и сетевой акти-
вностью  интернет-пользователей (Г. Градосельская, 
 с. Грин, Л. сморгунов, Ф. Ховард и др.), инструменты 
вовлечения в сетевой политический протест (З. Бауман 
и др.). когнитивный подход акцентирован на анали-
зе процессов формирования субъективных представ-
лений, субъективного восприятия и интерпретации 
 сообщений, транслируемых в пространстве социаль-
ных медиа, выбора стратегии политического поведе-
ния (П. Данливи, е. Шестопал и др.).

интеллектуальный анализ данных включает в себя 
систему методов установления в данных ранее неиз-
вестных и доступных интерпретации знаний, необхо-
димых для моделирования и прогнозирования соци-
ально-политических процессов, в том числе тенденций 
развития информационных потоков в крымском сег-
менте социальных медиа.

сравнительный анализ позволяет сопоставить 
структурные, динамические и технологические осо-
бенности украинских и российских ин форма ционных 
потоков в крымском сегменте социальных медиа.

Прикладной анализ относится к числу ис сле до ва-
ний, имеющих гибридный характер, и сочетает коли-
чественные и качественные, автоматизированные и 
традиционные («осу ществленные вручную») методы 
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изучения информационных потоков.
Эмпирическая модель исследования построена на 

триангуляции методов и процедур прикладного ана-
лиза и включает в себя:

1. контент-анализ текстов украинских интер-
нет-медиа в крымском сегменте – анализ текстов 
украин ских интернет-ресурсов, ориентированных на 
крым скую аудиторию, за период 2014-2017 гг.

2. Дискурс-анализ сообщений пользователей со-
ци аль ных медиа – не менее 1000 сообщений поль-
зователей социальных медиа релевантных теме 
 ис следования, разработка на его основе словарей циф-
ро вых маркеров типов сообщений украинских инфор-
мационных потоков в крымском сегменте социаль-
ных медиа для автоматизированной выгрузки массива 
больших данных. Дискурс-анализ также применяет-
ся на этапе выявления протестных мета фор и техник 
формирования антироссийской рито рики в украин-
ских информационных потоках, цирку лирующих в 
крымском сегменте социальных медиа.

3. киберметрия стихийных и целенаправленных 
информационных потоков в социальных медиа – мас-
сивов данных автоматизированной выгрузки ин-
тернет-контента – не менее 1 млн. сообщений поль-
зователей сетей «Вконтакте», «одноклассники» и 
«Facebook». метод позволит сегментировать инфор-
мационные потоки в крымском сегменте соци аль ных 
медиа, выявить их структурные, содержательные и ди-
намические характеристики.

4. Построение и анализ социальных графов 
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 онлайн-сообществ – не менее 10 онлайн-сообществ 
релевантных теме исследования; анализ плотности 
социальных связей – не менее 20 онлайн-сообществ. 
Данный метод применяется для определения интег-
рированности участников и выявления плот ности со-
циальных связей между онлайн-сообществами, коор-
динируемыми украинскими акторами. Для этих целей 
была разработана программа, позволяющая осущест-
влять построение и анализ социальных графов.

Реализация отраженной в статье методологии по-
зволит сформировать базы данных маркеров струк-
турирования информационных потоков в крымском 
сегменте социальных медиа. Результаты такого ис-
следования могут быть востребованы орга нами вла-
сти, структурами гражданского общества, эксперт-
ным и академическим сообществами  для  оптимизации 
способов мониторинга неконвен циональной протест-
ной активности, повышения эффективности проти-
водействия манипулятивным информационным 
воздей ствиям в глобальной сети.

Поддержка.
исследование реализуется на средства гранта 

РФФи «Украинские информационные потоки в крым-
ском сегменте социальных медиа: риски и техноло-
гии преодоления негативных эффектов антироссий-
ской риторики в онлайновой среде (№ 18-011-00937 
на 2018-2020 годы).
Ключевые слова: Интернет-коммуикация, социальны 
медиа, информационные потоки, киберметрия, анализ 
графов, дискурс-анализ.
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СИЛА СЛАБЫХ СВЯЗЕЙ: СЕТЕВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И СЕВАСТОПОЛЯ)
Воссоединение крыма и России актуализировало 

вопросы формирования единых ценностей россиян, 
проживающих на полуострове и материке. что касает-
ся молодежи, то настоящий вопрос приобрел особую 
актуальность, поскольку, если люди более старших 
возрастов еще сохраняют опыт совместного прожи-
вания в советский период, то ценности и ценностные 
ориентации молодых людей, напротив, сформирова-
лись в различных социальных средах, а, нередко, даже 
и в конфликтных, противоречивых условиях.

Первенство в определении роли и значения слабых 
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связей принадлежит социологу марку Гранноветеру. 
обобщая его теоретические идеи о слабых связях, 
следует вспомнить об их основных характеристиках.

Во - первых, наличие большого числа слабых связей 
характеризует социальный потенциал какой-либо 
общности людей.

Во - вторых, слабые связи могут приобретать 
более существенное значение, чем связи сильные.

В - третьих, слабые связи как каналы передачи 
информации гармонизируют интересы и ценности 
больших групп людей, и позволяют успешно сосуще-
ствовать разнообразию и вариативности.

В – четвертых, чем больше слабых связей склады-
вается вокруг определенных ценностей, тем более 
актуальными они становятся для продуцирования и 
локализации новых сообществ.

В нашем исследовании ставилась цель выявить и 
изучать ценностные ориентации студентов санкт-Пе-
тербурга и севастополя как сетей связей, и на этой ос-
нове провести их сравнительный анализ. Для достиже-
ния этой цели были сформированы соответствующие 
методики и технологии.

объектом исследования выступили студенты 
санкт-Петербургских (далее – сПб) и севастополь-
ских (далее – сев.) вузов. Для сбора информации ис-
пользовался интернет - опрос. Предмет ис сле дования 
– единство и дифференциация сетей цен ностных ори-
ентаций студентов двух обозначенных университетов, 
их сравнительный анализ.

основная гипотеза заключалась в том, что сети 
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ценностных ориентаций студентов санкт-Петербурга 
и студентов севастополя будут различаться по силе 
и содержанию. Прежде всего это скажется на пред-
ставлениях о должном (как о нужном и идеальном) 
и о запрещенном (анти-ценности, как нельзя, каким 
нельзя быть). У студентов севастопольских вузов цен-
ностные сети будут более интегрированными, чем 
у студентов санкт-Петербурга. В этом отражаются 
социальные особенности (региональный контекст) в 
деятельности ВУЗов. сети ценностных ориентаций 
студентов санкт-Петербурга окажутся менее свя-
занными, поскольку они отражают ценности людей, 
приехавших из разных регионов России (около 70% 
студентов – приезжие со вех регионов России). Цен-
ностные сети студентов севастопольского универ-
ситета окажутся более связанными, поскольку здесь 
обучаются студенты преимущественно из одного ре-
гиона России – крыма (по нашим данным около 90%).

Результаты исследования.
Вес качеств. Этот показатель характеризует на-

сколько ценными и важными для респондентов оказа-
лись те или иные качества людей. Эта харак теристика 
сети рассчитывается как сумма набранных баллов 
каждым качеством.

Анализ полученных данных показал, что студенты 
обеих вузов достаточно высоко оценивают свое ме-
сто в социальной структуре общества. В таблице № 2 
представлена средняя оценка качеств положительного 
эталона, самооценка и оценка качеств отрицательного 
эталона в 5-балльной шкале.
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таблица № 2. Значение весов качеств

 
Положительный

эталон самооценка отрицательный эталон

севГУ 3,68 3,53 1,99
сПб 3,68 3,50 2,15

как можно видеть, самооценка у студентов только 
незначительно отличается от оценок эталона для под-
ражания. При этом подчеркнем, что около 30% сту-
дентов обеих городов оценили свои личные качества 
даже выше, чем качества положительного эталона, т.е. 
в их реальном окружении не нашлось таких людей, 
кто мог бы выступить для них в качестве эталона для 
подражания.

Важно отметить, что весовые характеристики 
качеств показали высокую степень схожести в оце-
нивании людей между студентами севастополя и 
санкт-Петербурга. оценивание весовых характери-
стик каких-либо показателей – это традиционный под-
ход к анализу статистических данных. такой анализ 
раскрывает важные характеристики исследуемых па-
раметров и составляет один из основных моментов 
построения сети. При этом степень связанности изу-
чаемых параметров он не раскрывает.

Плотность сети. Это показатель, который раскры-
вает количество положительных (даже  ми ни мально 
положительных) значимых, связей. Для его вычис-
ления подсчитывается количество положительных 
корреляционных связей, которые складываются у каж-
дого качества со всеми другими качествами. В извест-
ном смысле плотность сети это и есть тот показатель, 
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который отражает «слабые» и «очень слабые» связи 
(Гранноветер): чем больше плотность сети, тем боль-
ше социальный потенциал такого качества, которое 
является вершиной этой сети.

Анализ плотности сети позволил сделать ряд вы-
водов об особенностях представлений студентов о по-
ложительном/отрицательном эталоне и о самом себе.

Прежде всего следует отметить, что плотность се-
тей ценностных ориентаций студентов-севастопольцев 
оказалась выше, чем плотность сетей студентов-пи-
терцев. 

Выводы.
сетевой анализ показал важное значение   из ме-  

    рений взаимосвязи между ценностными  ори  ен   та  ция ми 
студентов – плотности сети. Плотность сети как 
пара метр сетевого анализа раскрывает степень связан-
ности измеряемых индикаторов, что наиболее адекват-
но отражает системные (связанные) характеристики 
ценностных ориентаций. В целом, по большинству 
индикаторов плотность сетей ценностных ориента-
ций студентов севастопольских вузов оказалась выше 
плотности сети ценностных ориентаций студентов 
санкт-Петербурга. Этот вывод подтверждает выд ви-
нутую нами гипотезу о более высокой степени взаимо-
связи ценностных ориентаций респондентов, сформи-
рованных в рамках одного региона.
Ключевые слова: сила слабых связей, сетевое модели-
рование, сравнительный анализ, ценностные ориен-
тации студентов, Санкт-Петербург, Севастополь.
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МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕЖИМА ЧЕРНОМОРСКИХ ПРОЛИВОВ: 

1783-2018 гг.
8-9 июля 2016 г. в Варшаве состоялся саммит 

нАто. Резолюция саммита была формальной – уве-
личение контингента североатлантического альянса 
в Прибалтике и Польше – четыре новых батальона. 
через неделю в турции происходит попытка военного 
переворота, целью которой было смещение действую-
щего лидера государства Р.т. Эрдогана. 
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Вот уже несколько столетий сотрудничество и 
конкуренция России и Запада происходит главным 
образом проходит в рамках Балто-черноморской дуги. 
Границы этой дуги подвижны и меняются исходя из 
логики слабости или силы каждой сторон. 

синтез перечисленных практического и теоре-
тического посылов заставляют искать причинно-след-
ственные связи нереализованных геополитических 
явлений. По всей видимости, на Варшавском саммите 
нАто была попытка пересмотра конвенции  монтрё, 
которая была заключена 20 июля 1936 г., сроком дей-
ствия 20 лет с последующей автоматической про-
лонгацией, если не возникает претензий со стороны 
подписавших сторон. Цель – военно-морская мили-
таризация черноморского бассейна и повторение для 
России условий Парижского мира от 1856 г. 

Возможная новая милитаризация черного моря 
имела бы эффект домино на региональном и стра-
новом уровне в первую очередь для России и тур-
ции, а цель другого уровня конкуренции – построить 
новый мир без России и за счет России. Помешать 
реализации данного сценария, который является не-
гативным и для России и турции может только объ-
единенная российско-турецкая позиция, которая 
существует в настоящее время. исторический опыт 
функционирования моделей черноморских проливов 
может дать ответ в моделировании будущих противо-
речий вокруг этого геостратегического прост ранства 
в  черноморско-средиземноморском регионе.      

Проникновение России в регион Большого 
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 средиземноморья начинается во второй половине 
XVIII века. однако в условиях отсутствия выхода к 
черному морю, первое масштабное проникновение 
русского флота, а следом и других интересов России, 
происходило со стороны Балтики. 

В этих условиях Россия, используя заинтере-
сованность и содействие Британии, наряду с сухопут-
ным наступлением организовывает морскую экспеди-
цию в 1769 г. из кронштадта в составе 20 линейных 
кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 
 26 вспомогательных судов, свыше 8 тысяч человек 
 десанта и 17 тысяч общего состава экспедиции. 
Данный поход завершился в 1770 г. чесменской бит-
вой и разгромом турецкого флота, что имело эффект 
домино в российско-турецком и английско-француз-
ском противостоянии, то есть на региональном и гло-
бальном уровнях. 

Присоединение крыма к России формирова-
ло независимую от Британии, в отличие от среди-
земноморского похода 1768-70 гг., точку геополи-
тического роста для России. В этот период екатерина 
II выступает с инициативной «греческого проекта», 
который заключался в контролируемом совместно с 
европейскими державами разделе османской импе-
рии, однако на этом этапе европейские государства за-
няли негативную позицию в отношении такой идеи по 
причине экономических и геополитических интересов. 
Последние заключались в понимании удобства сдер-
живания России руками османской империи. Главной 
же коммуникационной линией такого сдерживания 
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становятся Босфор и Дарданеллы.    
 В дальнейшем тема режима черноморских 

проливов становится предметом военных и дипло-
матических столкновений и договоренностей. 

Анализируя более чем 235-летнее присутствие 
России в Большом средиземноморье, можно выделить 
ключевые проблемы. 

Первым по значимости вопросом является режим 
функционирования черноморских проливов. Для 
 России Босфор и Дарданеллы являются воротами в 
регион Большого средиземноморья, в то же самое вре-
мя через проливы возможности державы могут быть 
заблокированы в черноморском бассейне и, наконец, 
через них к берегам России могут быть доставлены 
значительные враждебные силы. самый благоприят-
ный режим был достигнут в 1833 году в результате 
подписания Ункяр-искелесийского мирного договора, 
когда Российская империя могла спокойно проводить 
свои корабли на Запад Большого средиземноморья 
и при этом перекрывать проливы в случае возник-
новения опасности. По сути, речь шла о совместной 
обороне проливов. самая неблагоприятная модель 
функционирования черноморских проливов для Рос-
сии и, следовательно, благоприятная для Британии 
была реализована в результате подписания Лондон-
ской конвенции в 1841 г. По ней проливы попадали 
под «международный контроль» путем реализации так 
называемого древнего правила османской империи, 
согласно которому Босфор и Дарданеллы объявлялись 
в мирное время закрытыми для военных кораблей всех 
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стран. конвенция в дальнейшем позволила успешно 
реализовать объединенному Западу крымскую кампа-
нию и лишить Россию возможностей военно-морского 
присутствия в регионе. 

В 1923 г. Англией была реализована схожая по ус-
ловиям с Лондонской Лозаннская конвенция, которая 
ставила черноморские проливы под международный 
контроль и разрешала проход военных кораблей для 
всех держав во времена мира и войны. 

Действующая с 1936  г.  с небольшими измене-
ниями до сегодняшнего дня конвенция монтрё яв-
ляется, по сути, компромиссом между этими двумя 
крайними моделями. По ней черноморские державы 
имеют приоритет над нечерноморскими государства-
ми. так, при условии предварительного уведомления 
турции, черноморские державы имеют право свобод-
но проводить свои военные корабли через проливы. 
В то же время нечерноморские державы имеют право 
 проводить  корабли в черное море сроком не более чем 
на 21 сутки и их тоннаж не должен превышать 30 тыс. 
тонн с возможностью повышения тоннажа до 45 тыс. 
тонн. В случае войны, турецкое руководство может 
перекрывать проливы. В 1936 г. конвенция монтрё 
отражала «modus Vivendi», по которому и. сталин 
сделал попытку пересмотра сразу же пос ле окончания 
Второй мировой войны. советский лидер продвигал 
модель совместной советско-турецкой обороны про-
ливов, то есть, по сути, возвращение к Ункяр-искеле-
сийской модели. 

В настоящее время, конвенция мотрё в услови-
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ях геополитического наступления Запада выгодна 
 России, так как позволяет ограничить его морскую 
экспансию в черноморском регионе, в то же самое 
время при условии дружественной турции, позволяет 
перебрасывать свой ВмФ из черного в средиземное 
море.    
Ключевые слова: Турция, Россия, Британия, Черно-
морские проливы. 
Irkhin A.A. The Model of Functioning of Regime of the 
Black Sea Straits: 1783 - 2018.
Keywords: Turkey, Russia, England, Black sea straits, 
regime of straits. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 
В ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1. Хрестоматийная истина свидетельствует о том, 

что движение, пространство и время в различных их 
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модификациях обеспечивают состояние конкретного 
бытия в мире. крым и севастополь – это модификация 
отмеченной истины, которая заявляет о своем про-
блемном характере.

Проблема – это история, начало которой имеет 
свою причину, специфику своего становления, разви-
тия и результата. интеграция крыма и севас тополя в 
пространство Российской Федерации вполне вписы-
вается в эту схему. она имеет свою причину, которая 
породила проблему в формате вызова, ожида ющего 
достойного ответа.

если субъективный фактор системы обществен-
ных координат не обеспечивает поиск добротной 
идеи, как основания достойного ответа (идеологии 
тран с   формации населения в народ, указателя пути 
опти мального решения проблемы вызова), тогда на-
ступает время угасания культуры, болезни языка, раз-
рыва связи поколений. 

2. о распаде  социума, как правило, свиде тель-
ствует деформация базовых факторов антропо-
социогенеза: труда и общения, собственности и семьи. 

труд уже не является условием самореализации.    
В условиях тотального отчуждения человека от всего, 
от всех и от самого себя, он угнетает душу и разру-
шает тело. труд объединяет, но отчуждённый труд 
под рывает силы участников трудовой деятельности, 
разрушает их единство. 

общение предполагает то отношение «я и  мир», 
где глаза другого лучше цейсовской оптики высвечи-
вают наши достоинства и недостатки. В условиях дру-
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желюбия и доброжелательности, общение выступает 
скрепами творческого тандема созида ния с ориенти-
ром на приоритет Блага (добра). Другими словами, об-
щение - это предпосылка к единению и сотворчеству с 
помощью языка. язык - душа культуры. Правда, язык 
может быть не только средством общения, но и про-
тивостояния, ибо слово не только лечит, оно может и 
убить другого. Это одна из проблем нашего времени, 
где в условиях противостояния другой воспринимает-
ся как чужой.

о проблемном характере заявляет и деформация 
семьи. из ячейки социального бытия она превратилась 
в мину замедленного действия, способную приумно-
жить проблемы современности.

можно проследить и метаморфозы отношения 
к собственности. В условиях господства системы 
 «товар-Деньги-капитал» отношение к собственности 
всё больше криминализируется, рождая новые виды 
хищения собственности и приумножая старые формы 
ее отъема.

критическое состояние базовых факторов не 
только порождает антропологический кризис, но и 
разрывает связь поколений. не вся молодёжь, но её 
определенная часть принимает ценностные ориентиры 
неолиберализма, отвергая позитивный опыт прош  лых 
поколений. Переступив через сложившиеся традиции, 
она обрекает себя на возможность наступить не толь-
ко на свои, но и на родительские «грабли».

3. За 100 лет после февраля 1917 г. ситуация в 
 России не изменилась в лучшую сторону. она толь-
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ко усугубляется усилиями внешнего и внутреннего 
неолиберализма в условиях поиска нового мирового 
порядка, господства денег и бюрократии. Государство 
не определило вектор своей направленности; консти-
туция РФ, принятая в декабре 1993 г., не стала основ-
ным законом общества, ибо в ней отсутствует идео-
логия; не сложилось и конструктивное гражданское 
общество, ибо отсутствует его ядро – средний класс; 
общество на грани раскола между богатыми и бедны-
ми, что ставит под сомнение возможность реальной 
солидарности и справедливости.

тем не менее, следует видеть не только недостат-
ки, но и достоинства России, ставшей на путь своего 
возрождения. если в 90-гг. Запад смотрел на Россию 
как на фигуру вне шахматной доски, то ныне Запад-
ный мир «вешает на Россию всех собак», что косвенно 
подтверждает тезис о возрождении России и возвра-
щении ее на поле мировой геополитики в качестве 
одного из ведущих ее субъектов. 

4.  сравнительный анализ прошлого и настоящего 
позволяет поставить достаточно точный диагноз со-
временности, помня об искусстве видеть в прошлом 
знаки будущего. Это позволяет определить значи-
мость вопроса об интеграции крыма и севастополя в 
пространство Российской Федерации. интеграция не 
только средство решения старых проблем, но и источ-
ник новых, связанных с вопросом возрождения крыма 
и определения статуса севастополя. 

крым может стать мировой здравницей и меж-
дународным центром туризма, а севастополь обязан 



51

обрести статус защитника южных рубежей России, 
не превращаясь в «сборную солянку» сомнительных 
надежд сомнительных инвесторов.

5. можно понять и принять дотационную помощь 
России, зная, что вечная помощь не помогает, а осла-
бляет народный дух, развращает население.  В этом 
случае население превращается в иждивенца. 

крым и севастополь обязаны оправдать эту по-
мощь. Формой её компенсации будут: надёжная за-
щита южных рубежей отечества; функциональность 
крыма в статусе мировой здравницы и центра ту-
ризма; превращение крыма и севастополя в поли-
гон апробации конструктивных идей. Университеты 
крыма и севастополя должны стать не только базой 
профессиональной подготовки кадров, но и постав-
щиками новых идей, организаторами их обсуждения 
и осуществления с последующей трансляцией на всю 
территорию России.

Вопрос об интеграции крыма и севастополя в 
пространство Российской Федерации не простой. он 
ещё раз напоминает, что альфой и омегой его истории 
выступает многоликий и многомерный человек. Этот 
человек может сказку сделать былью, а может внести 
свой вклад на пути к аду земному. 

Другими словами, в каждом из нас таится лич-
ное отношение к вопросу об интеграции крыма и 
 севастополя в социокультурное пространство Рос-
сийской Федерации. В поисках ответа на этот вопрос 
следует принять во внимание не только желания и 
возможности крымчан и севастопольцев, но и соотно-
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шение достоинств и недостатков российской действи-
тельности, не забывая о принципе конкретности исти-
ны. Этот принцип, как «фонарь Диогена», засвечивает 
реальную деформацию отношения к труду, общению 
и к собственности; указывает на господство бюрокра-
тии и коррумпированность чиновников; констатирует 
разгул «масскультуры»; фиксирует проблемное состо-
яние начального и высшего образования при отсут-
ствии среднего специального образования и т.д. и т.п.

Вхождение в процесс интеграции заставит крым-
чан и севастопольцев определиться с выбором пути: то 
ли адаптировать отмеченные недостатки российской 
действительности, приумножив свои, или противо-
стоять этим недостаткам, проявив конструктивную 
социальную активность. 

Усилия в пределах разумного с ориентиром на 
идею достойного ответа вызову закаляют. они де-
лают человека «кузнецом своего счастья», усиливая 
атрибутивность человеческого достоинства: честь, 
совесть, долг.

Адаптация недостатков, выбор пути без сопротив-
ления, ориентир на принцип вседозволенности, обе-
спечивают производство и воспроизводство потреби-
телей общества «симулякров» (Ж. Бодрийяр).

6. Люди крыма и севастополя стоят перед вы-
бором: остановиться, оглянуться и определить своё 
отношение к тому, что определяет судьбу того соци-
окультурного пространства, где проявляется их жиз-
недеятельность и осуществляется их мудрость или 
неразумность (глупость); конструктивная социальная 
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активность или иждивенчество.
человек был и остаётся началом и завершением 

своей истории, которая прямо или опосредованно 
включена в региональную, локальную и всемирную 
историю, но ему нужна определенная помощь. 

7. Приходится  констатировать, что на сегодня ещё 
не сложился российский народ. Это всего лишь насе-
ление, которое можно классифицировать по основа-
ниям: пола, возраста, этнической, конфес сиональной 
и политической принадлежности. 

каждое основание является своеобразным фак-
тором интеграции «своих» через противостояние 
с «другими», ибо в каждом случае поиска едино-
мышленников срабатывает социальный механизм 
проекции, идентификации и символизации, что не 
только очерчивает грани «своих», но и оформляет 
общие интересы. 

Всё это свидетельствует о разнородности общества 
в составе населения. В силу этого всегда возможна 
разновекторная направленность отдельных его групп, 
а стало быть, возможна и та оппозиция политического 
режима, которая готова приложить максимум усилий 
по его замене. Для этого оппозиция изъявляет готов-
ность обслуживать усилия внешней угрозы. Увы, в 
условиях господства денег сказывается дефицит нрав-
ственности и патриотизма.

8. Российское общество сегодня – это общество 
переходного периода от индустриальной к иной циви-
лизации со всеми издержками, которые про являются 
в форме кризисных явлений. только добротная идея 
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достойного ответа очередному вызо ву поможет вклю-
чить механизм трансформации населения в народ.

9. Поиск достойной идеи может обеспечить ин-
теллигенция. Это её призвание и предназначение, ибо 
интеллигенция – это ассоциация людей «больной со-
вести», мучительно переживающих несправедливость 
и готовых проявить максимум усилий по её реанима-
ции и реабилитации. интел лигентность подразумевает 
идейную и нравс твен ную чистоплотность, ничего об-
щего не имеющая с интеллектуалом, в руках которого, 
как правило, калькулятор прагматика. 

справедливость и солидарность являются добро-
желательными скрепами гражданского общества, 
основу которого может обеспечить только средний 
класс. с ним связана надежда на прорыв по всем на-
правлениям развития общества, на преодоление того 
отставания, которое пока что оставляет за чертой бед-
ности миллионы людей пониженной или потенциаль-
но негативной социальной активности.

10. ответ историческому вызову – это определе ни е 
опти мального пути возрождения зна чимости челове-
ческого капитала. Возрождая значи мость человека 
можно возродить и потенциал его позитивной соци-
альной активности.

Заявленная идея – это только  первая  фаза, за ко-
торой следует вторая: отработка механизма транс-
формации населения в народ. Задача трудо ёмкая, ибо 
необходимы значительные усилия по проектированию 
составляющих этого механизма с последующей про-
работкой их взаимосвязи и обус ловленности. Всё это 
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под силу только интеллигенции – «рассыпанной соли 
земли русской», но свое предназначение она может 
осуществить, только опираясь на солидарное боль-
шинство людей участного и нравственного сознания, 
и только через органическую связь с народом, а не с 
населением.     
Ключевые слова: вызов-ответ; движение, прос  тран-
ство, время; объективные условия и субъективный 
фактор; труд, общение, собственность, семья; чело-
век, личность, индивидуальность; гражданское обще-
ство, средний класс, интеллигенция, население, народ. 
Kalnoy, I.I. The Integration of Crimea and Sevastopol 
into the Space of the Russian Federation.
Keywords: challenge - response; movement, space, 
time; objective conditions and subjective factor; 
labour, communication, property, family; man, 
person, individuality; civil society, the middle class,                       
the intelligentsia, the population, the people.
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НЕПРИЗНАННЫЕ И ЧАСТИЧНО 
ПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА: 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

кризис 2014 г. на Украине, смена государственной 
принадлежности крыма и вооруженный конфликт 
на Донбассе существенно повлияли на характер и 
 содержание политических процессов в черноморском 
регионе. существуя в реальности «гибридной войны», 
украинское государство и его неформальные союзни-
ки – прежде всего, Грузия и молдавия – рассматри-
вают дружественные России Абхазию, Донецкую и 
Луганскую народные Республики, а также Придне-
стровье как территории потенциального или действи-
тельного (в случае с Донбассом) противника. В этих 
условиях, одной из основных задач внешней политики 
самопровозглашенных государств является управле-
ние геополитическими рисками в сфере безопасности, 
связанными с ростом конфликтности регионального 
политического пространства.

«Геополитический риск» – сложное и многоаспект-
ное понятие. В частности, разработчики Geopolitical 
Risk Index рассматривают его как «риск, связанный с 
войнами, террористическими актами и напряженно-
стью между государствами, которые влияют на нор-
мальный ход внутренней политики и международных 
отношений». В российской политологии распростра-
нено определение геополитического риска, данное      
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и. Эжиевым, как «вероятности изменения геополи-
тической ситуации на региональном и глобальном 
уровнях, выражающегося в неблагоприятных усло-
виях или дополнительных возможностях». исходя из 
этого, можно выделить ряд рисков, которые являются 
актуальными для причерноморских непризнанных и 
частично признанных государств:

- возникновение прямого вооруженного конфлик-
та между Россией и одной или несколькими страна-
ми черноморского региона. В первую очередь речь 
идёт об Украине, занимающей по поводу крыма и 
Донбасса деструктивную и опасную позицию. одним 
из её последних проявлений стало принятие закона 
«об особенностях государственной политики отно-
сительно обеспечения государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных территориях 
в Донецкой и Луганской областях», в котором Россия 
называется «агрессором», а украинским вооруженным 
силам предписывается возглавить операцию против 
ДЛнР. При этом возможная смена политического ре-
жима на Украине, которая гипотетически могла бы 
позитивно повлиять на российско-украинские отно-
шения и снизить риск «большой войны», представля-
ется маловероятной. Для Приднестровья и республик 
Донбасса выходом в сложившейся ситуации может 
быть целенаправленное интенсивное наращивание 
военной и латентной (экономической и демографи-
ческой) мощи; непубличная координация оборонной 
политики; установление и укрепление контактов с 
другими непризнанными и частично признанными го-
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сударствами, добровольческим движением и бизнесом 
в России;

- усиление экономического давления на непри-
знанные государства. с 2006 г. действует совместная 
украинско-молдавская торговая блокада Придне-
стровья (с мая 2017 г. усилена с украинской стороны), 
а с 2015 г. неофициально (с марта 2017 г. – официаль-
но) – блокада Украиной ДЛнР. нарастание политиче-
ских противоречий в черноморском регионе может 
привести 1) к санкциям против туристической отрасли 
и сельского хозяйства Абхазии, например, в случае 
признания ею независимости республик Донбасса; 
 2) прекращению работы контрольно-пропускных пун-
ктов на границах с непризнанными государствами; 
3) введению новых санкций со стороны европейско-
го союза и сША. При таком развитии событий для 
Абхазии, ДЛнР и Приднестровья может оказаться 
полезен опыт реализации российской политики им-
портозамещения с поправкой на местную специфику. 
Вместе с тем, без наращивания экономических связей 
с Россией и друг с другом, экономическая безопас-
ность данных государственных образований будет 
фундаментально подорвана;

- рост американского присутствия в черноморском 
регионе, к которому неизбежно ведет интенсифика-
ция евроатлантической интеграции Грузии, молдовы 
и Украины и укрепление политической мифологии 
«гибридной войны с Россией» в сША. строительство 
Центра морских операций Вмс Украины в очакове, 
поставки летального и другого вооружения, активное 
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участие в ежегодных учениях Sea Breeze, периодиче-
ское посещение акватории черного моря американски-
ми военным кораблями – всё это не только попытки 
изменить (в американской версии – «сохранить») ба-
ланс сил в регионе, но и акты символической полити-
ки, направленные на укрепление веры политических 
элит стран-партнеров сША в поддержку с их стороны. 
она имеет ключевое значение, поскольку способна 
привести к агрессии против самопровозглашенных су-
веренитетов, как это было с Южной осетией в 2008 г. 
единственным каналом предупреждения подобного 
риска для Абхазии, ДЛнР и Приднестровья является 
внешняя информационная политика, направленная на 
формирование негативного общественного мнения в 
сША и европе по поводу американского присутствия 
на чёрном море.

несмотря на то, что непризнанные и частично при-
знанные государства черноморского региона способ-
ны лишь минимально влиять на протекающие в нём 
политические процессы, возможности управлять гео-
политическими рисками для собственной националь-
ной безопасности у них есть. ключевую роль здесь 
может сыграть переориентация их внешней политики 
с поисков международного признания на сотрудни-
чество в сфере обороны и расширения присутствия в 
информационном пространстве западных государств.
Ключевые слова: непризнанные государства, Черно-
морский регион, геополитический риск, Абхазия, 
 Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика, Приднестровье.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ «НОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ» М.С. ГОРБАЧЕВА И 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСТУПОК СССР 

В 80-е гг. XX в. во внешней политике сссР проис-
ходили трансформационные процессы, напрямую свя-
занные с противостоянием советского союза и Запада 
(сША и его союзников), в контексте  Холодной вой-
ны. став Генсеком в марте 1985 г., м.с.  Горбачев 
инициировал пересмотр всей концептуальной базы 
внешней политики сссР. медленно и  постепенно 
начали меняться доктринальные, политико-философ-



62

ские основания внешней политики сCсР: стало фор-
мироваться так называемое «новое политическое 
мышление».

стержневым изменением в «новой» внешней 
политики советского государства, оказался тезис о 
«деидеологизации».  Данное изменение вело к раз-
мыванию таких важнейших понятий, как «идеоло-
гический противник» и «идеологический союзник». 
идея о деидеологизации была ошибочна и потому, 
что советский союз как великая держава, утверждал 
свое место и роль среди других членов международ-
ного сообщества государств как носитель определен-
ных общественных идеалов, исторических традиций, 
духовности, образа жизни, подражания и интереса. 
сссР имел устойчивый имидж в глазах международ-
ного сообщества как мировая культурная держава с 
собственным, отличным от американской массовой 
культуры лицом, качественно иным культурно-обра-
зовательным и духовным состоянием общества.

одной из главных задач нового внешнеполитичес-
кого курса Горбачева, направленного на уменьшение 
военной роли, обременяющей экономику, стала поли-
тика ядерного разоружения. невиданная по масшта-
бам и длительности гонка вооружений, происходя-
щая в течение 40 лет, оказала не только тормозящее 
воздействие на социально-экономическое развитие 
сссР, но и способствовала деформированию самой 
экономики. Активизация политики Горбачева в об-
ласти разоружения объяснялась также стремле нием 
советского руководства не допустить реализации про-
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граммы стратегической оборонной инициативы сША 
(сои), которая предполагала создание противоракет-
ного оружия в космосе с целью на несения безответ-
ного ядерного удара. В годы Перестройки в области 
ядерного разоружения были достигнуты огромные 
практические результаты. Уже к июню 1991 г. в сссР 
и сША были уничтожены ракеты средней и малой 
дальности. Впервые в истории был подписан договор 
о значительном сокращении стратегических ядерных 
ракет. но это во многом было следствием односто-
ронних уступок, сделанных  м.с. Горбачевым.

коренному пересмотру «нового политического 
мышления», были подвергнуты и провозглашенные 
прежними советскими лидерами внешнеполитиче-
ские подходы к отношениям со странами социализма. 
советский лидер считал, что «каждый народ, каждая 
страна имеют право распоряжаться своей судьбой, 
своими ресурсами, суверенно определять свое соци-
альное развитие». на Западе изменение внешней по-
литики советского руководства, было расценено как 
отказ сссР от доктрины Брежнева.

составной частью нового мышления была идея 
создания «общеевропейского дома», под которым по-
нималось создание на европейском континенте новой 
системы безопасности, контролируемое сближение 
между Западной европой и реформируемой Восточ-
ной европой, постепенное превращение нАто и Вар-
шавского договора в оборонительные пакты, а затем 
– в политические организации.  однако события в 
странах Восточного блока, во многом благодаря по-
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литике самого Горбачева, привели к падению социа-
лизма и Варшавского договора. советский союз был 
изгнан из Центральной и Восточной европы, а сША 
(посредством нАто) распространили свое влияние на 
этот регион.

новое политическое мышление в реальности ока-
залось не чем иным, как попыткой дать новое идео-
логическое обоснование внешней политике, которую 
проводил Горбачев. однако, многие идеалы внешне-
политического курса, не были осуществлены в реаль-
ности. Уступки советской стороны во внешней поли-
тике, не привели к аналогичным «справедливым» и 
равным уступкам Запада. «новое мышление», приня-
тое для того, чтобы вывести сссР из кризиса, в итоге 
оказалась причиной иного, более страшного кризиса, 
ознаменовавшего падения биполярной системы меж-
дународных отношений.
Ключевые слова: международные отношения, внеш-
няя политика, СССР, период перестройки, М.С. Гор-
бачев, «Новое мышление».
Archangel, M.A. To the Question of Gorbachev’s 
“New Thinking” Policy and the USSR’s Foreign Policy 
Concessions.
Keywords: international relations, foreign policy, 
the USSR, the period of perestroika, M.S. Gorbachev, 
«New thinking».
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ВТОРОЙ ПОСЛЕ ПЕТРА I. 
РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II

Храм Воскресения Христова, более известный под 
названием Храм спаса на крови, был возведен по 
приказу российского императора Александра III в 
1883-1907 гг. Помимо необычного архитектурного 
решения, которое придает храму схожести с церк-
вями XVII в., присутствует в нем и еще одна исклю-
чительная особенность – это мемориальные плиты, 
распо ложенные по всему периметру здания. на них 
высечены и покрыты позолотой надписи, излагающие 
основные деяния человека, который 1 марта 1881 г. на 
этом самом месте истекал кровью. нам он известен 
под именем Александр II. Дореволюционная русская и 
болгарская историографии нарекли его особым эпите-
том – освободитель, в честь двух великих свершений 
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периода его царствования: отменой крепостного права 
по манифесту 19 февраля (3 марта) 1861 г. и победой в 
русско-турецкой войне (1877-1878). но едва ли только 
этими событиями и запомнился период его царствова-
ния, равный двадцати пяти годам. Ведь, по словам его 
отца императора николая I, он передавал государство 
«не в том порядке, в котором хотел», оставляя в на-
следство много трудов и забот. и время вступления 
Александра николаевича на престол (1856) как раз 
совпадает с неудачами русской армии в ходе крым-
ской войны, которая и показала, что все нуждалось в 
переменах: власть, хозяйство, общество, армия. 

Впоследствии, благодаря именно процессу масш-
таб ного реформирования государства, его эпоха вы-
ступит судьбоносной для всего дальнейшего хода 
русской истории. исходя из вышесказанного, цель 
нашей работы заключается в осмыслении проведен-
ных реформ и их дальнейшего влияния на развитие 
российского государства в частности, и всемирной 
истории в целом.

После подписания в 1856 г. Парижского мирно-
го договора менялись международные отношения. 
Внутри страны все ожидали обновлений, духовного 
изменения России. Было приняло решение начать кар-
динальные реформы с самого болезненного вопроса.

идею освобождения крестьян высказывала еще 
екатерина II. При николае I уже существовало 
9 комитетов по крестьянскому вопросу. что же каса-
ется самого Александра II, то в речи перед москов-
ским дворянством 30 марта 1856 г., произнося слова                



67

 «и сами вы знаете, что существующий порядок владе-
ния душами не может оставаться неизменным. Лучше 
отменить крепостное право свыше, нежели дожидать-
ся, когда оно само собою станет отменяться снизу», 
император четко давал понять, что не отступится от 
идеи реформирования. он прекрасно понимал, что в 
случае ошибки и без того ослабленной России грозит 
либо военный переворот, либо крестьянская война. 
По сохранившимся сведениям, в 1857-1857 гг. в                 
45  гу бер  ниях России произошло более 270 крестьян-
ских  выступлений против непосильной барщины и 
оброка, жестокости помещиков и т.д.  По прошествии 
7 лет, 19 февраля 1861 г., император подписал ма-
нифест о всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сель ских обыва-
телей. но, несмотря на дарованные блага и свободы, 
сохранялись многие положения внеэкономического 
принуждения. многие годы государство выбирало 
с крестьян  проценты в счет их выкупного долга. В 
конечном итоге, надежды крестьян не оправдались и, 
по сути, из неимущих крепостных люди превратились 
в свободных должников. окончательное освобожде-
ние произошло в начале двад  ца  то го века, когда под 
влиянием революции 1905 г., в январе 1907 г. были 
отменены выкупные платежи. В.о. ключевский пи-
сал: «Пройдут века, и не будет акта столь важного, 
который бы до такой степени определил собою на-
правлениесамых разнообразных сфер нашей жизни». 
Действительно, ведь вслед за освобождением крестьян 
последовала целая вереница других реформ, которые 
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так или иначе изменили уклад жизни населения. 
так, уже в 1864 г. была проведена земская, а поз-

же в 1870 г. городская реформы, по итогам которых 
были созданы выборные органы местного самоуправ-
ления. Был также ограничен круг деятельности земств 
и органов местного самоуправления, которым отныне 
полагалось решать лишь хозяйственные и бютжетные 
вопросы. однако именно в этих пределах им и была 
предоставлена самостоятельность. но имелись и не-
которые недостатики. так, недостаточно разгроничи-
валась сфера влияния земств и админи страции по хо-
зяйственно-распорядительным вопросам. также дело 
осложнялось недостаточным финансированием. не 
имея определенного состояния, многи люди не могли 
быть избраны в гласные (депутаты). Помимо этого, 
представители земских собраний пользовались правом 
не обсуждать неугодных им или дворянству вопросов.

однако, несмотря на все это, работа земств и орга-
нов государственной администрации в конечном итоге 
все же имела некоторые успехи и стала более эффек-
тивной, чем прежде. Благодаря содействию именно 
земских и городских учереждений было распростра-
нено начальное образование и медицинское дело. А к 
концу 80-х многие из городов изменили свой внешний 
облик.

Реформа образования сделала доступным среднее 
и высшее образование. Женщины получили возмож-
нось проходить обучение на общеобразовательных 
курсах. Университеты получили особый статус и от-
носительную автономию
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еще в манифесте 19 марта 1856 г. Россия услышала 
веское царское слово: «Правда и милость да царствует 
в судах». судебную реформу нередко называют самой 
последовательной. После долгих разработок 20 ноября 
1864 г. последовал высочайший указ правительствую-
щему сеноду. из его положений следовало, что отны-
не утверждалась независимость суда, несменяемость 
судей и следователей гласность и состязательность 
судопроизводства. Россия стреми тельно преобретает 
адвакатуру. А самое главное – суд становился бессо-
словным и утверждал равенство всех перед законом. 
клеймение и шпицрутены отменят. однако все же не-
которые телесные наказания имели место быть вплоть 
до ХХ в..

По итогам военной реформы 1874 г. были отме-
нены телесные наказания в армии, проведено полное 
перевооружение и ввод новой формы. страну разде-
лили на военные округа, а вместо рекрутского набора 
введена всеобщая воинская повинность.

В конечном итоге, в кратчайшие сроки была пол-
ностью произведена перестройка государственной 
системмы. кризис в экономике был преодален, го-
сударство получило новую армию, а граждане – об-
навленное государство. В целом, реформы помогли 
встать на путь индустриализации. и не даром, отмечая 
17(29) апреля 2018 г. 200 лет со дня рождения импе-
ратора Александра николаевича, в первую очередь 
будут с почтением вспоминать его в качестве Вели-
кого реформатора и освободителя. А великолепный 
мемориальный храм в северной столице будет вечным 
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нерушимым памятником человеку, которому удалось 
своими деяниями реформировать Россию.
Ключевые слова: Реформа, крестьянская реформа, 
земская реформа, военная реформа Александр II, Рос-
сия. 
Belousova, A.I, Vakulova, т.V. Second after Peter I. 
Reform of Alexander II
Keywords: Reform, peasant reform, zemstvo reform, 
military reform Alexander II, Russia. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМ В РОССИИ: 
СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ

«Все течет, всё изменяется», меняется и  Россия. 
Время правления Александра II николаевича 
 Романова (род.1818. правил 1856 - 1881 гг.) это вре-
мя сложнейших процессов в истории нашей Родины 
 России.  Время перемен и преобразований, время ре-
форм. 

Реформа, это изменение или преобразование, 
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 совершенствование, проводимое в какой-либо сфере 
общества, не затрагивающее её функциональных ос-
нов, или преобразование, вводимое законодательным 
путем. Реформы приводят к изменениям тех порядков, 
институтов или учреждений, которые уже не соответ-
ствуют реальностям данного исторического отрезка 
времени.

нужно отметить, что середина XIX в., когда на пре-
стол взошел Александр II было временем предрефор-
менным. Русское общество находилось в ожидании 
отмены крепостного права и других больших преоб-
разований в т.ч. и духовных перемен. 

В этой связи следует отметить обстоятельство, свя-
занное с экономическим контекстом того времени. 
Период с 1844 по 1851 г. относят к началу второго 
цикла развития экономической жизни капиталисти-
ческого мира в целом, причем на этапе подъема.  В 
самом начале такого цикла наблюдают изменения в 
условиях экономической жизни обществ , в т.ч. глубо-
кие социально-культурные потрясения. Вместе с этим 
экономическое развитие пореформенного времени в 
России носило однобокий характер. трансформация 
аграрной экономической системы не являлась органи-
ческим процессом общей модернизации российского 
общества. 

славянофильство и западничество – два сложив-
шихся в России в 1830-1850 гг. течения общест венно-
политической, литературной и религиозно-философ-
ской мысли, которые как раз и пытались осмыслить 
пути дальнейшего развития страны. 
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Деятельность славянофилов и западников по-
казывает, что все русское общество волновали соци-
аль  ные, экономические, политические проблемы пред-
реформенного времени.

интеллигенция спорила, предлагались и публично 
обсуждались различные проблемы и способы рефор-
мирования России. 

славянофилами и западниками были предложены 
России два направления, два пути развития, между 
которыми она должна была выбирать: либо идти по 
особому, русскому пути либо по западноевропейско-
му. Различные общественные теории предлагались 
потому, что менялись экономические, социальные ус-
ловия в странах европы и Америки и в самой России 
шли большие перемены.

славянофилы считали, что Россия имеет само-
бытный путь развития. особенность исторического 
пути они видели в существовании крепкой крестья-
нской общины, в сословном построении общества, 
в отсутствии противоборства социальных групп, в 
православии. к реформам, проводимым Петром I,       
у славянофилов было отрицательное отношение. 

они полагали, что Петр I разделил страну на два 
лагеря.

один из которых – русское крестьянство, основа 
общественного здания страны, а другой – чиновники, 
дворянство, интеллигенция. славянофилы считали, 
что царь Петр I проводимой политикой европеизации, 
навязал чуждые, противоречащие исконному народно-
му духу, порядки, нормы и обычаи.



73

Западную культуру славянофилы считали опас-
ной, чужеродной, вредной и призывали к изучению 
 русской народной культуры и быта. Важно отметить, 
что славянофилы не являлись противниками науч-
но-технического процесса, понимали необходимость 
совершенствования условий труда, поддерживали раз-
витие торговли, промышленности, банковского дела, 
но при этом, говорили, что государство должно под-
держивать отечественных купцов и промышленников.

славянофилы считали, что власть монарха должна 
оставаться незыблемой, категорически отрицали пар-
ламентские учреждения как в европе. отказывались 
от конституции. Предлагали возродить земские собо-
ры как органы народного волеизъявления.

В отличие от славянофилов, западники не призна-
вали в историческом прошлом России по учительного, 
считали, что прогресс в Россию всегда привносился 
исключительно с Запада. Поэтому восторженно отно-
сились к революционным реформам Петр I.

Западную культуру и общественное устройство 
они оценивали очень высоко, идеализировали, особен-
но в Англии и во Франции.

Западниками стремились к проведению преоб-
разований и реформ, которые были связанны со свер-
жением монархии, в установлении конституцион ного 
строя, в установлении гражданских прав и свобод.

интересно отметить, что западников и славяно-
филов часто сравнивали с двуглавым орлом, так как и 
те и другие радели за благополучие России, но по-раз-
ному представляли себе путь реформирования, путь 
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преобразований.
можно утверждать, что западники и славянофи-

лы были оппозиционным движением по отношению 
к российскому государству т.к. взгляды о преобра-
зовании в России не совпадали ни у первых, ни у 
вторых. Западники предлагали коренные революци-
онные преобра зования, которые были неприемлемы 
для  николая I. славянофилы же предлагали возврат к 
прежним, устаревшим формам государственной вла-
сти, что также было неприемлемо.

Актуальными для современной России остаются 
проблемы, поднятые западниками и славянофилами, 
проблемы исторического пути развития России.
Ключевые слова: Россия, преобразование общества, 
предреформенное время, реформы в середине XIX века, 
самобытный путь, славянофилы, западники.
Vakulova, T.V. The Need for Reform in Russia: the 
Slavophiles and the Westerners.
Keywords: Russia, the transformation of society, pre-
reform time, reforms in the middle of the XIX century, 
 an original way, Slavophils, Westerners.
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 АЛЕКСАНДР II КАК «ЛИЦО ИСТОРИИ» 
И РЕФОРМАТОР СИСТЕМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
исторически реорганизация и реформирование си-

стемы образования, как и любой социально-экономи-
ческой или политико-правовой системы – это всегда 
объективный процесс, который касается глубинных 
оснований бытия государства, а, следовательно, опре-
деляется цивилизационными изменениями общества и 
культурой нации.

социальные законы всегда выступают как опре-
деляющие и они объективны. однако, их действие 
проявляется через деятельность людей, в том числе 
исторических личностей – правителей, лидеров, руко-
водителей как носителей субъективного фактора исто-
рии. Выступая как «лицо истории», субъект власти  – 
личность выражает интересы масс, но реализовывать 
«вектор» своих возможностей он может по-разному. 
«Лицо истории» – это некий обобщенный портрет лич-
ностной структуры правителя, индивидуализирован-
ный к тому или иному региону (стране, государству), 
народу и его культуре (менталитету), поколению и 
эпохе (социальному и историческому времени). В его 
личностной структуре при исследовании результатов 
деятельности следует учитывать единство волевых 
действий; познавательных способностей; интеллек-
туальных теоретических знаний о мире, на основе 
которых им разрабатываются жизненные программы. 
субъект властной деятельности обладает определен-
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ной свободой действий, и выбор того или иного реше-
ния или поступка мотивируется его субъективными 
побуждениями. таким образом, ни одна модерниза-
ция не возможна без воли реформатора, способного 
отвечать на вызовы эпохи и обеспечивать ускорение 
общественного развития по линии прогресса или его 
торможения.

За все время своего существования отечественное 
образование и воспитание, основы которого заложены 
еще во времена становления христианских традиций 
киевской Руси, претерпело несколько радикальных 
реформ и связаны они с именами великих правителей 
России – Петра I, екатерины II и Александра II.

В ХIХ в. самым инициативным и целеустремлен-
ным реформатором России отечественными истори-
ками признан Александр II, занявший русский трон в 
феврале 1855 г. на фоне промышленной революции 
и перехода Запада к новой индустриальной цивили-
зации в стране сохранялись феодальные отношения 
и господствовали традиции аграрного общества. Рос-
сия во второй половине ХIХ в. сильно отставала по 
многим показателям в экономической, социальной и 
политико-правовой сферах от ведущих стран европы. 
Это понимал и император, и его приближенные, и ин-
теллектуальная элита общества. Внешние и внутрен-
ние объективные условия востребовали кардиналь-
ных реформ всего устройства русской жизни и своего 
субъективного фактора – прогрессивного правителя, 
способного продумать цели, смыслы, средства реорга-
низации, и приложить волевые усилия для достижения 
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позитивных результатов.
Внутренние реформы императора как «лица исто-

рии» сравнимы по своему масштабу с реорганизация-
ми Петра I. одной из основных реформ в государстве 
стала реформа в области образования, проведенная 
двумя министрами. обер-прокурором синода графом 
Д.А. толстым (с 1866 г. по 1880 г.). Цель реформы – 
сделать образование доступным и всеобщим для всех 
сословий, обновить его на всех системных уровнях: 
начальной, средней и высшей школы. Цели реформы 
согласовывались с потребностями России в активиза-
ции обучения и подготовки грамотных квалифициро-
ванных кадров в новых отраслях промышленности.

Главным идеологом продвижения Великих реформ 
Александра II признан первый министр – А.В. Головнин. 
Характерной чертой деятельности министерства под 
его управлением стала широкая гласность и либерали-
зация учебного процесса, увеличение расходов казны 
для реорганизации образования. При нем произошла 
весьма существенная реформация во всей структу-
ре образовательных учреждений России: начальной, 
средней и высшей школе. 1864 г. восстановлен ав-
тономный статус всех высших учебных заведений 
в  России. Вузы получили относительную свободу в 
решении образовательных вопросов и политики на-
значения преподавательского состава. кардинальные 
изменения коснулись средней школы. основная про-
блема, которую пришлось решать Головнину А.В. 
– это  выбор между двумя системами – классическим 
и реалистическим образованием. 19 ноября 1864 г. 
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министром народного просвещения утвержден и под-
писан новый устав – «Положение о гимназиях и про-
гимназиях», провозглашавший доступность среднего 
образования для представителей всех сословий и веро-
исповеданий в России. средняя школа получила ори-
ентир на классическое образование, но учитывались 
интересы и сторонников реалистического направле-
ния. Было проведено разделение гимназий на класси-
ческие и реальные со сроком обучения в 8 и 7 лет.

24 мая 1870 г. министр граф Д.А. толстой утвер-
дил новое «Положение о женских гимназиях и про-
гимназиях». В 60-ых годах ХIХ в. взамен прежних 
закрытых женских заведений были созданы открытые, 
с допущением девушек из всех сословий. Подобные 
гимназии находились как в ведомстве учреждений 
императрицы марии Александровны, так утвержда-
лись и при  министерстве народного просвещения. 
Потребность в высшем женском образовании привела 
к учреждению высших педагогических женских курсов 
в Петербурге, москве, киеве, казани и одессе.

новую систему начального образования, более от-
крытую для представителей низших общественных 
слоев, регламентировал основной закон: «Положение 
 о начальных народных училищах», утвержденный      
14 июля 1864 г. согласно Положению, государствен-
ная и церковная монополия на начальное образова-
ние были отменены. образованием народа совместно 
должны были заниматься как государство и церковь, 
так и общество (земства и города).

Эпоха  великих  реформ  Александра II  стала стар-
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товой страницей в развитии народного и национального 
по содержанию образования России. нормативно-пра-
вовые документы, утвержденные министрами просве-
щения, регламентировали и гарантировали доступность 
образования для представителей всех сословий и кон-
фессий. Провозглашенный реформой принцип всеобщ-
ности образования, декларированный законодательно, в 
реальности был реализован только на уровне начальной 
школы. Большинство средних школ и гимназий, как 
государственных, так и частных, сохраняли высокую 
плату за обучение, что делало недоступным получение 
образования большей частью населения России.

система российского образования в ХIХ в. сохра-
нила и  утвердила  базовые принципы в обучении – ака-
демизм и фундаментализм. многие знания частных и 
естественных наук об объектах природы в этот период 
стали ядром фундаментальных и академических зна-
ний, которые по-прежнему востребованы в системе 
современного образования для освоения объектов, ор-
ганизованных как простые системы. Был сохранен и 
принцип преемственности – цельности всех ступеней 
образования, разработанный еще во времена царствова-
ния императора Александра I (1804 г.), но иерархически 
усовершенствованный при Александре II.

Реформа в образовании активизировала русскую 
научную педагогическую мысль. Деятелями этого пе-
риода (к.Д. Ушинский, Л.н. толстой, П.Ф. каптерев 
и др.) разработаны и обоснованы базовые принципы 
отечественного воспитания, востребованные и сегод-
ня. Это принцип народности воспитания, приоритет 
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воспитания в образовании, личностный подход в вос-
питании, ответственность учителя перед народом за 
свою деятельность.

Достойную оценку деятельности Александра II 
дал известный российский историк Б. н. чичерин. 
Все реформы Александра II, в том числе и реформа в 
образовании, позволили «обновить и переустроить до 
самых оснований все сферы российского государства, 
упразднить веками сложившийся государственный 
порядок, утвержденный на рабстве, и заменить его 
гражданственностью и свободой…история едва ли 
представляет другой пример подобного переворота. 
и он совершил свыше возложенное на него добро-
совестно и разумно, по мере своих способностей и 
средств».
Ключевые слова: реформа образования, просвещение, 
школа, гимназия, университет, наука, министер-
ство, император, Александр II, Российская империя.
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Keywords: education reform, enlightenment, school, 
gymnasium, university, science, ministry, emperor, 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СССР В ГОДЫ НЭПА
Провозглашение концессионной политики совет-

ским государством привело к началу переговоров о 
концессионных объектах на севере страны. В докладе 
о концессиях на фракции РкП (б) на VIII съезде сове-
тов В. и. Ленин отметил: «нет объекта более удобного 
для нас экономически, чем леса на дальнем севере, 
которые мы имеем в невероятном количестве, они 
там гниют, пропадают, потому что экономически мы 
не в силах их эксплуатировать. между тем лес на меж-
дународном рынке представляет гигантскую ценность. 
В этом отношении дальний север удобен нам и по-
литически, потому что это дальняя окраина». общая 
площадь северных лесов, имеющих промышленное 
значение, составляла 62 млн. га. Эта территория вхо-
дила в  район деятельности крупного государственного 
треста «северолес» и соответствовала общей площа-
ди лесов Швеции, норвегии, Финляндии, Германии и 
Франции. Уставный капитал «северолеса» равнялся 
32,2 млн. руб. трест объединил 35 больших лесопиль-
ных заводов, расположенных в портах Белого моря и 
северного Ледовитого океана – Архангельске, онеге, 
мезени, сороке, кеми, Печоре и др. Вместе с органи-
зацией государственного треста встал вопрос о при-
влечении иностранного капитала в виде смешанных 
обществ дочерних предприятий «северолеса».

кроме общих задач, изложенных в программе пра-
вительства по концессионному вопросу, орга низация 
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смешанных обществ имела целью осла бить кампа-
нию против советского экспорта на  мировом рынке, 
организованную бывшими лесопромышленниками. 
смешанные общества должны были возобновить 
экспорт российского леса. Лес до Первой мировой 
 вой ны являлся важным товаром во внешней торговле 
страны. В течение пяти лет (1904-1908 гг.) стоимость 
экспо ртируемых лесных материалов достигала в сред-
нем   93,4 млн. руб. в год. В последующие пять лет 
 (1909-1913 гг.) она возросла до 144,5 млн. руб. в год. 
около половины этого количества составлял пиленый 
лес, а половину – круглый лес. Доля России в мировом 
экспорте пиленого леса в 1913 году достигла 40,7%. 
Во время гражданской войны экспорт леса почти пол-
ностью прекратился. 

Привлечение иностранного капитала в лесо-
промыш  ленные предприятия усиливало эксплу атацию 
огромных лесных массивов, облегчить восстановле-
ние и расширение деревообрабатывающей промыш-
ленности, способствовало внедрению новых методов 
технологии и организации труда, на предприятиях, 
улучшало оборудование заводов. Лесные смешанные 
общества также способствовали увеличению дохо-
дов государственного бюджета, обеспечению работой 
местного населения. Условия деятельности концессий 
требовали строительства железных дорог, улучше-
ния сплава на реках. Предполагалось расположить 
концессии в шахматном порядке, т. е. вперемежку с 
государственными разработками, для которых облег-
чались бы вывоз леса, дров и использование опыта 
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концессионеров. 
30 сентября 1920 года снк на своем заседании за-
слушал вопрос о лесных концессиях и в принципе 
признал желательным заключение договоров с соис-
кателями лесных концессий, решил принять все меры 
к ускорению переговоров и заключению договоров.

Практически начало организации лесных акци-
онер ных обществ относится к 1922 году. В марте  1922 г. 
государственный трест «северолес» и «Лондонская и 
северная торговые компании» заключили договор об 
учреждении акционерного общества «Russangloless 
Limited». одновременно с этим «северолес» вошел 
участником в другое акционерное общество, образо-
ванное с англо-голландской фирмой, – «Анонимное 
общество лесной торговли». Правительство РсФсР 
заключило концессионный договор с обоими об-
ществами, что положило начало деятельности двух 
смешанных обществ – «Руссанглолеса» и «Руссгол-
ландолеса». В сентябре 1923 г. был утвержден еще 
один договор, и возникла концессия с английским 
капиталом «Двинолес». 10 октября 1924 г. правитель-
ство сссР и норвежские фирмы «Honthandelt Vorheen 
Altius I Co», «тhе Onega Woid Kompani». «ВасkеVigof 
Drammen» и «Васkе Wagenof Drammen» заключили 
договор об организации акционерного «онежского 
лесопромышленного общества» с основным капита-
лом в 0,03 млн. ф. ст. на основании учредительного 
договора в тот же день подписывается концессионный 
договор правительства сссР с «онежским лесопро-
мышленным обществом «Русснорвеголес» на хозяй-



84

ственную эксплуатацию онежского лесного района.
Помимо смешанных обществ в этой отрасли на-

родного хозяйства действовало несколько концессий. 
В 1924 г. был заключен концессионный договор с 
финским акционерным обществом «Репола Вууд» и 
с немецкой фирмой «мологолес». В 1925 г. возникла 
японская лесная концессия на востоке страны «Рорио 
Рингио». три смешанных общества «Руссанглолес», 
«Руссголландолес» и «Русснорвеголес» развернули 
свою деятельность на севере страны. общая площадь, 
предоставленная им, охватывала обширные лесные 
пространства и составляла 4,56 млн. десятин. Это 
равнялось лишь 9% удобной лесной площади, нахо-
дящейся в эксплуатации «северолеса». Лесничества 
концессионеров по условиям эксплуатации находи-
лись в довольно тяжелом положении по сравнению с 
государственными организациями. Большая часть этих 
лесничеств располагалась на значительном расстоянии 
от лесопильных заводов, предоставленных предприни-
мателям. например, среднее протяжение сплава к заводу 
«Руссанглолеса» по Помоздинскому лесничеству состав-
ляло 1100 верст, расстояние сплава для «Руссголландо-
леса» колебалось от 400 до 900 верст. наибольшие по 
площади лесничества – Помоздинское, Вычегодское, 
а также все площади «Русснорвеголеса» до революции 
не эксплуатировались. Это соображение также прини-
малось в расчет при сдаче концессий иностранному 
капиталу. начало деятельности «Руссанглолеса» и 
Руссголландолеса» относится к навигации 1922 г., а 
«Русснорвеголеса» – к 1923 г. 
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согласно договорам с иностранными фирмами, ак-
ционерный капитал смешанных обществ в целом, т.е. 
капитал, идущий на покрытие акций как советской, 
так и иностранной группы акционеров, составлялся из 
сумм, поступивших от реализации товаров, принадле-
жавших до их национализации иностранным фирмам. 
часть этих товаров так называемого концессионного 
фонда вывозилось за границу по распоряжению «се-
веролеса» еще до организации смешанных обществ, 
а другая, большая часть, осталась нереализованной. 
В 1923 и 1924 гг. концессии вывезли значительную 
часть концессионного фонда и реализовали его на 
мировом рынке. Реализация фонда позволила кон-
цессионерам покрыть основную часть акционерных 
капиталов смешанных обществ. на 1 октября 1923 г. 
оборотный капитал «северолеса» по балансу составил 
17,9 млн. червонных рублей, капитал дочерних пред-
приятий - смешанных обществ – 24,7% его собствен-
ного капитала.

Лесная промышленность требовала длительного 
оборота средств, так как для обеспечения заготов-
ки материалов, которые могут быть реализованы 
лишь в следующем году, нужно заблаговременно за-
купить и завезти на места работ продовольственные 
и другие запасы. В среднем считалось, что необхо-
дим  полуторагодовой оборот капитала. Поэтому для 
 концессионных предприятий первостепенное значение 
имел кредит. к весне 1924 г. затраты на подготовку 
и проведение лесозаготовок и сплава не полностью 
покрывались средствами, полученными от реализации 
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концессионного фонда. В 1923/24 гг. три общества 
получили кредиты на общую сумму 0,365 млн. ф. ст. 
с получением кредитов смешанные общества смогли 
приступить к восстановлению лесопильных заводов, 
ремонту барж, жилых помещений и служб, к частич-
ному переоборудованию заводов и к постройке новых. 
По договору все это должно производиться с таким 
расчетом, чтобы число рам, оборудования и построек 
этих заводов считалось достаточным для распиловки 
и переработки всего количества лесного материала, 
предоставленного по плану к вырубке и доставке в 
Архангельск из лесных дач, отведенных концессиям. 
сроки этих работ утверждались отдельно в каждом 
концессионном договоре.

В течение первых двух операционных лет по 
трем смешанным обществам было израсходовано          
0,119 млн. ф. ст., что составляло 22,7% наличного обо-
ротного капитала обществ. Первые годы деятельности 
конце ссионные предприятия заготовили пиловочника 
значительно больше программы, достигли довольно 
высокой производительности труда. В последующие 
годы техническое оснащение концессионных пред-
приятий начинает отставать от мирового уровня, что 
сказалось на результатах деятельности смешанных об-
ществ. Экспортная деятельность концессионных пред-
приятий в первые годы их существования проходила 
довольно интенсивно, хотя основным экспортером 
леса в стране оставался «северолес». Доля смешанных 
обществ в лесном экспорте сссР в 1922/23 гг. соста-
вила 20%, в 1924/25 гг. – 13%. Понижение удельного 
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веса смешанных обществ в лесном экспорте объяс-
нялось абсолютным увеличением государственного 
экспорта в целом и некоторым изменением конъюн-
ктуры мирового рынка. Успешная производственная и 
торговая деятельность смешанных обществ позволяла 
концессионерам получать значительные доходы и 
своевременно выплачивать правительству долевое 
отчисление и попенную плату. Всего от  лесных сме-
шанных обществ поступило государству в 1922/23  гг. 
–   0,9899 млн. руб., в 1923/24 гг. – 2,2494 млн. руб. 

Дальнейшая деятельность обществ была менее 
успешной. Причин было несколько. Прежде всего, не 
в пользу концессионеров складывалась конъюнктура 
мирового лесного рынка, а финансовые затруднения и 
недостаточно современная техническая оснащенность 
предприятий не позволяли достигнуть себестоимо-
сти, соответствующей мировому уровню цен. несмо-
тря на ряд льгот, предоставленных советским прави-
тельством, концессионные предприятия стали нести 
убытки и сворачивать работы и расторгать концесси-
онные договоры. Акции смешанных обществ выкупа-
лись «северолесом». концессией была «Русснорвего-
лес», она действовала до 1928 г. В целом,  организация 
смешанных обществ в лесной промышленности имела 
положительное значение. они помогли ликвидировать 
кампанию против советского экспорта на мировом 
рынке, установить деловые контакты со многими за-
рубежными фирмами. следует отметить, что пред-
седатель правления смешанного общества избирался 
из числа представителей советской группы акцио-
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неров. В делах обществ обеспечивалось преоблада-
ющее влияние государства. кроме того, советские 
представители в правлениях смешанных обществ со-
стояли членами лондонского экспортного бюро с пра-
вом совещательного голоса и могли осуществлять в 
торговой политике необходимую советской стороне 
линию поведения. В коммерческом отношении дея-
тельность смешанных лесопромышленных обществ 
оправдала себя, поскольку позволила реализовать весь 
экспортный лес на европейских рынках без особых 
осложнений. Увеличилась площадь разрабатываемых 
северных лесов, возросла занятость населения, первые 
три года работы обществ дали казне дополнительные 
доходы.
Ключевые слова: концессии, смешанные общества, ак-
ци  онерные общества, иностранный капитал, лесопиль-
ные заводы, деревообрабатывающая промышленность, 
государственные тресты, советский экспорт, лесные 
массивы.
Danilchenko, S.L. The Forest Industry Enterprises of 
the USSR in the Years of the NEP.
Keywords: concessions, mixed companies, joint-stock 
companies, foreign capital, sawmills, woodworking 
industry, state trusts, Soviet export, woodlands.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА II В 60-е ГОДЫ ХIХ ст.

Вторая половина Х1Х в. В Российской импе-
рии была временем перемен не только внутренней 
 политики, но и внешней политики. крымская война 
и Парижский мир 1856 г. стали рубежом  в  истории 
международных отношений европы. Бонапартист-
ская Франция усилила свое влияние и военную мощь. 
 Возросло влияние Великобритании, на чью сторону 
перешла   Австрия. Россия на некоторое время утра-
тила ведущую роль на международной арене, сосредо-
точившись на решении внутренних проблем.

В первые годы правления императора Александра II 
министерство иностранных дел России возглавил 
князь Александр михайлович Горчаков. он считал 
себя последователем традиций русской дипломатии, 
интересовался деятельностью видных дипломатов. 
и когда иностранные дипломаты спрашивали его о 
внешней политике России, он показывал на портрет 
Петра Великого, желая этим подчеркнуть, что счита-
ет его образцом в разрешении внешнеполитических 
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задач России.
А.м. Горчаков обладал огромной работоспособно-

стью, опытом и знанием тонкостей дипломатического 
ремесла, безупречным знанием иностранных языков, 
системным мышлением, мужеством и самообладани-
ем, остроумием и широтой кругозора, твердостью в 
отстаивании интересов Родины, с честью справился 
с возложенной на него миссией. он прошел хорошую 
школу, занимая различные дипломатические посты в 
Лондоне, Риме, Берлине, Флоренции, Вене, Штутгар-
те  и сыграл выдающуюся роль во внешней политике 
России во второй половине Х1Х в. В целом, наиболее 
видное положение А.м. Горчаков занимал в первые 
годы царствования Александра II, до 1863 г. В то вре-
мя он оказывал большое влияние и на внутреннюю 
политику, являясь сторонником великих реформ.

Внимание Александра II и министерства ино-
странных дел России в 60-е годы было сосредоточено 
на трех главных проблемах: поиске надежного союз-
ника в Западной европе, усилении российского вли-
яния на Балканах и приобретении новых владений 
в средней Азии. Внешняя политика правительства 
Александра II была направлена, прежде всего, на уре-
гулирование отношений с европейскими державами 
и турцией, а также на защиту интересов России на 
кавказе, в средней Азии и на Дальнем Востоке.

А.м. Горчаков четко видел главные стороны 
внешнеполитического неблагополучия России. Глав-
ной   задачей, стоящей перед русской дипломатией, во 
второй половине 50-х – 60-е годы Х1Х в. являлась от-
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мена ограничительных условий Парижского мирного 
договора и усиление международного авторитета Рос-
сии. Горчаков изложил основы своей внешнеполити-
ческой программы в докладе императору сразу после 
своего назначения. В нем фактически провозглашался 
отказ от прежней политики обязательств перед евро-
пейскими монархами, взамен которого Россия обрета-
ла «свободу действий», то есть собиралась проводить 
внешнюю политику исключительно в собственных 
интересах («но не в ущерб чужим»).

Парижский договор был «вечным кошмаром» для 
Александра II и Горчаков дал слово, что «снимет клей-
мо» договора 1856 г. и «исключит» нейтрализацию 
черного моря из международного права. «нейтраль-
ное» черное море делало уязвимыми южные бере-
га России и ее влияние на Балканах. немаловажное 
значение имели черноморские вопросы и для эконо-
мических связей России с другими странами. извест-
но, что в 1856-1860 гг. через Азовское и черное моря 
шло 77,1% всего русского экспорта пшеницы, позже 
в 1860-1865 гг. через южные проливы прошло 80,4% 
или 40,3 млн. пудов в год; в 1866-1870 гг. тем же пу-
тем было вывезено в среднем по 65,5 млн. пудов, или 
85% всего экспорта пшеницы. объем торговли возрас-
тал, однако безопасность ее, и самих южных портов, 
не была обеспечена из-за отсутствия военного флота.

В  последней  четверти   50-х  годов, Россия сбли-
зилась с Францией, которая также искала союзников 
в дипломатической борьбе за влияние в европе. союз 
двух держав сыграл свою роль в упрочении влияния 
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России на Балканах. совместные русско-французские 
действия уже в 1857 г. заставили турцию и Австрию 
вывести свои войска из молдавских территорий; в 
1858-м – вынудили Порту отказаться от агрессии про-
тив черногории и защитили сербию от вмешатель-
ства Австрии. В 1859 г. участники Парижской кон-
ференции санкционировали объединение молдавских 
княжеств в единое государство, получившее в 1862 г. 
название «Румыния».

но Франция оказалась только временным союз-
ником. В 1863 г. Франция поддержала Польское вос-
стание, что охладило отношения России и Франции. 
Горчаков вынужден был признать, что прежнее содей-
ствие Франции было «сказать по правде, неискренним 
и весьма ограниченным».

В сентябре 1861 г. прусский король Вильгельм I 
назначил Бисмарка министром-председателем прави-
тельства Пруссии, наделив его широкими полномочи-
ями. Бисмарк решил, что настало подходящее время 
для решительных действий по объединению немецких 
государств. Войны между Австрией и Пруссией было 
не избежать.  

В конце 60-х годов Россия не откликнулась на без-
выходное положение Франции остановить прусскую 
агрессию войск Бисмарка, заняв позицию нейтралите-
та. В решении Александра II и его советников безус-
ловно был свой расчет, освободиться от унизительных 
условий Парижского договора.

и в октябре 1870 г., воспользовавшись момен-
том А.м. Горчаков разослал «циркулярную ноту», 
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уведомляя великие державы и турцию, что Россия 
не считает себя связанной обязательством не иметь 
военный флот на черном море. Пруссия поддержала 
Россию. Лондонская конференция великих держав 
1871 г. закрепила отмену нейтрализации черного 
моря.

Успех русской дипломатии вызвал взрыв привет-
ственных телеграмм от дворянских собраний, город-
ских и земских управ. общественность России справед-
ливо связывала этот успех с именем А.м. Горчакова.

Внешняя политика Александра II характеризова-
лась активностью и наступательностью. В его правле-
ние границы России существенно расширились. окон-
чательно присоединен кавказ, сначала восточный 
(1859 г.), а затем и западный (1864 г.) По Айгунскому 
договору с китаем к России был присоединен Амур-
ский край (1858 г.), по Пекинскому – Уссурийский 
(1860 г.) В 1850-1860-е гг. Россия вела постоянные 
войны в средней Азии. В результате – образование 
туркестана, подчинены на правах вассальной зависи-
мости Бухара и Хива.

император Александр II остался в исторической 
памяти России человеком, деятельность которого 
была необычайно противоречивой. он вывел Россию 
из международной изоляции – результата поражения 
в крымской войне, усилил ее влияние на Балканах, 
завоевал среднюю Азию. Проводимая Александром 
II и его  соратниками внешняя политика, оказывала 
сущест венное влияние на баланс сил в европе и в мире 
в  целом.
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П.А. СТОЛЫПИН – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И РЕФОРМАТОР В 

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ

Говоря о развитии России в начале ХХ в., мы 
не можем не вспомнить имя Петра Аркадьевича 
 столыпина, выдающегося государственного деятеля 
и, как его часто называют исследователи, последнего 
реформатора в истории Российской империи.

отметим, что становление личности столыпина 
шло в годы Великих реформ Александра II в 60 ̶ 70-х гг. 
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XIX в. именно под их влиянием столыпин выбрал 
лейтмотивом всей своей деятельности – верность мо-
нарху и Родине и до конца жизни следовал им.

Размышляя о карьере, Петр мечтал  продолжить 
тра дицию своей семьи – все мужчины рода 
 столыпиных служили отечеству на военном поприще. 
так, один из предков столыпина – генерал-лейтенант 
николай Алексеевич столыпин был участником рус-
ско-французской войны 1812 г., а в 1830 г. был назна-
чен губернатором в наш город - севастополь. но стать 
военным Петр Аркадьевич не смог из-за травмы руки 
и тогда он выбрал службу в органах государственного 
управления. 

В советской историографии деятельность  столыпина 
подвергалась критике. В.и. Ленин в статье  «столыпин 
и революция» писал о нём «как о вешателе, по-
громщике», называл его главой контрреволюции. В 
 сталинском учебнике по истории ВкП (б) деятель-
ность столыпина была преподнесена в не менее мрач-
ных тонах. Утверждалось, что его реформы привели 
к обезземеливанию крестьян и разбойничьим набегам 
жандармов на рабочий класс.

В современной России наблюдается замет ный про-
рыв в исследовании роли личности П.А. столыпина и 
оценке его реформ. но все равно необходимо отметить, 
что количество всесторонних фундаментальных иссле-
дований государственной и реформаторской деятельно-
сти столыпина, не соответствует масштабу его личности 
и тому влиянию, которые инициированные им преобра-
зования оказали на жизнь Российского  государства.
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Все работы, посвященные в современной отече-
ственной историографии П.А.столыпину, мы условно 
разделили на две группы: 1) научные труды о его жиз-
ни и государственной деятельности, 2) монографии и 
статьи об аграрной реформе.

отметим, что к первой группе относятся моно   гра -
фи и, которые появились в самом начале постсовет-
ского периода: В.В. казарезов «о Петре Аркадьевиче 
 столыпине» (1991), П.н. Зырянов «Петр столыпин: 
политический портрет» (1992), и.В. островский 
 «П.А. столыпин и его время» (1992). Авторы пыта-
лись в своих работах критически переосмысливать 
стереотипы, связанные с личностью столыпина.

среди работ более позднего периода  оригинальным 
подходом отличается монография А.П. Бородина 
«столыпин: реформы во имя России» (2004). Автор 
книги дает возможность взглянуть на Петра  Аркадьевича 
столыпина глазами его современников, поэтому он 
приводит много их свидетельств и оценок. такой под-
ход А.П. Бородин объясняет следующим: воспомина-
ния современников столыпина помогают воссоздать 
более убедительный исторический портрет реформа-
тора.

В 2006 г. была опубликована работа «Биохроника. 
Фонд изучения наследия П.А. столыпина», под общей 
редакцией П.А. Пожигайло. Для составления «Биохро-
ники» были использованы делопроизводственные ма-
териалы, периодические издания, дневники, воспо-
минания, переписка. Ряд писем было опубликовано 
впервые.
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В монографии Г.П. сидоровнина «Петр  Аркадь евич 
столыпин: жизнь за отечество» (2007) приво дится 
полное жизнеописание П.А. столыпина – от родослов-
ной до смерти. из огромного количества материалов 
автор особо выделяет свидетельства и воспоминания 
родных, близких и сослуживцев. По мере возможно-
сти обращается внимание на разночтения и противо-
речия, содержащиеся в различ ных первоисточниках. 

П.с. кабытов в работе «столыпин: последний 
реформатор Российской империи» (2007) публикует 
 новые исторические факты, которые помогают многое 
прояснить и в характере героя, и в социально-психо-
логической мотивации его действий, что позволяет 
читателям понять эпоху начала ХХ века, так сказать, 
изнутри.

В 2008 г. вышла монография А.и.  солженицына 
«Царь. столыпин. Ленин: из «красного колеса». 
 солженицын дает самое лестное представление 
о реформаторе. он даже утверждает, что если бы 
 столыпин не был убит в 1911 г., то он предотвратил 
бы мировую войну и, соответственно, проигрыш в ней 
царской России. 

Вторая группа научных монографий и статей 
 посвящены анализу столыпинской аграрной ре формы. 
среди них стоит выделить монографии Л.и. Зайцевой 
«Аграрная реформа П.А. столыпина в документах и пу-
бликациях конца XIX – начала XX века: аналитический 
обзор» (1995), Панова Л.А. «столыпинская земель-
ная реформа, 1906-1917 гг.» (2001). В.Г.  тюкавкина 
 «Великорусское крестьян ство и столыпинская аграр-
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ная реформа» (2001),  и.и. климина «столыпинская 
аграрная реформа и становление крестьян-собствен-
ников в России» (2002), А.н. медушевского «Проек-
ты аграр ных ре  форм  в России: XVIII – начало XXI в.” 
(2005). А также статьи: А.П. корелина «П.А. столыпин. 
Попытка модернизации сельского хозяйства России» 
(1995), е.В. кабанова «А был ли крах столыпин-
ской аграрной реформы?» (2004), В.я. Романченко 
 «Государственная власть и крестьянство России 
в   ХХ веке: единство и борьба противоположностей» 
(2007) и др.

следует понимать, что оценку реформ столыпина 
затрудняет то обстоятельство, что они не были осу-
ществлены полностью вследствие трагической гибели 
столыпина. сам столыпин предполагал, что все за-
думанные им реформы будут проходить комплексно 
и дадут максимальный эффект в долгосрочной пер-
спективе (для этого требовалось «двадцать лет покоя 
внутреннего и внешнего»).

Подводя итог, отметим, что оценка государствен-
ной деятельности и реформ П.А. столыпина в совре-
менной отечественной историографии неоднозначна. 
но большая часть современных исследователей счи-
тают столыпина талантливым государственным дея-
телем и реформатором, внесшим значительный вклад 
в развитие Российской империи в начале ХХ в.
Ключевые слова: П.А. Столыпин, государственный 
деятель, столыпинская аграрная реформа, Российская 
империя, современная отечественная историография.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Поражение  России в крымской войне, недо-
вольство крестьян, экономический и финансо-
вый кризис стали катализаторами в развитии стра-
ны, давшими толчок к проведению ряда реформ             
в 60-70-е годы XIX в. императором Александром II.

изучение влияния «великих реформ» Александра II 
на экономическое развитие самой южной губернии в 
европейской части Российской империи, таврической 
губернии, является центральной темой данной работы.
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Последствия крымской войны были особенно 
тяжелыми в трех южных уездах губернии, рас поло-
женных на крымском полуострове – Перекопском, 
симферопольском и евпаторийском. Здесь в 
 конце  1850-х годов, согласно данным советских 
исследователей  с.Г. Агаджанова и А.н. сахарова, 
находились более 300 полностью запустевших селений 
и большое количество незанятой земли.

крестьянская реформа 1861 г. осуществлялась на 
территории таврической губернии в соответствии с 
«местным положением о поземельном устройстве 
крестьян, водворенных на помещичьих землях 
Великороссии, новороссии и Белоруссии». согласно 
этому положению, крестьяне имели право выкупать 
в собственность свои приусадебные земли, но 
полевые наделы могли быть куплены лишь с согласия 
помещика, который наделялся правом отрезать от 
крестьянского надела участок, превышающий для 
данной местности норму.

В результате, большинство крестьян, прожи-
вавших на территории таврической губернии, 
получили еще меньше земли, чем до проведения 
реформы 1861 г., что привело, соответственно, к 
обезземеливанию и волнению крестьян. одним из 
примеров является Высочайшее прошение на имя 
Господина таврического Губернатора от крестьян 
собственников деревни Васильевка Днепровского 
уезда, в котором они жаловались на то, что вместо 
112 десятин 300 сажень плодородной земли они 
получили в собственность лишь 111 десятин 150 
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сажень удобной и 47 десятин 900 сажень неудобной 
земли.

Вместе с тем, недовольные содержанием уставных 
грамот с условиями освобождения, крестьяне не раз 
выступали против их подписания, что приводило к 
массовым волнениям, продолжавшимся на терри-
тории губернии на протяжении 12 лет – с 1861 г. 
по 1873 г. Причем не раз в ходе подавления этих 
выступлений помещики вынуждены были обращаться 
к властям, по сылавшим им на усмирение крестьян 
дополнительные силы. 

однако, несмотря на невыгодные для крестьян 
условия освобождения и вспыхнувшие в ходе 
ее проведения выступления, данная реформа 
сыграла важную роль в жизни России и повлекла 
за собой дальнейшие преобразования в социально-
экономической сфере.

Другой важной реформой, оказавшей значи-
тельное влияние на развитие экономики региона, стала 
земская реформа 1864 г., вводившая на территории 
Российской империи выборные органы местного 
самоуправления – земства. новые учреждения были 
созданы в каждом уезде таврической губернии, и 
в сферу их компетенций входило: строительство 
и содержание дорог, создание и ремонт учебных, 
правительственных и иных зданий, здравоохранение, 
открытие ярмарок и многие другие функции, которые 
так или иначе были связаны с дальнейшим развитием 
региона.

Реформы 60-70-х годов XIX в. привели к  сущес-
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твен ным изменениям в социально-эко но мической 
жизни таврической губернии, спо соб ствовали 
улуч шению торговых отношений не только между 
полу островными и материковыми уездами, но и с 
другими частями империи, и с заграницей. Важную 
роль в этом процессе сыграло строительство Лозово-
севастопольской железной дороги, облегчившей 
доставку необходимой продукции в уезды губернии, 
а также из них. так, например, если в 1860-х годах 
общая сумма товаров, вывозимых заграницу, 
составила 2,8 миллионов рублей, то к концу века 
эта цифра возросла в несколько раз и была равна             
 24 миллионам рублей.

таким образом, следует отметить, что «великие 
реформы» императора Александра II сыграли важную 
роль в социально-экономической жизни таврической 
губернии, способствовали возрождению экономики 
региона, разрушенной в ходе крымской войны. 
Ключевые слова: Российская империя, Таврическая 
губерния, Александр II, Великие реформы, экономика.
 Erdokesko, E.A. Reforms of Alexander II and Their 
Impact on the EconomicDdevelopment of the Tauric 
Province in the Last third of the 19- Beginning of the 20 
Centuries.
Keywords: the Russian Empire, Tauric province, 
Alexander II, Great reforms, economy.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ 
МЕТОДОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Двухсотлетний юбилей одного из самых неудач-

ных ре фор маторов России позволяет не только под-
вести итоги его правления и осуществления мас-
штабных реформ, но и выработать способы их 
исторической верификации.

одним из способов исторической верификации 
является наличие класса или социального слоя, заин-
тересованных в осуществлении реформ. на худой ко-
нец эту роль может сыграть сплочённая инициатив-
ная группа интеллектуалов и практиков, способная 
понять и выразить интересы и стремления большей 
части населения.

Александр II, отменяя крепостное право, отра-
жал стремление именно большинства населения 
 России, но он не смог опереться на какой-то конкрет-
ный слой общества. Все слои общества хотели осу-
ществления реформ, но каждая группа людей виде-
ла их по- своему. А сплотить всех вокруг общего дела 
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 император и поддерживающее его окружение не мог-
ли в силу неспособности охватить столь масштабный 
проект. они не выявили оптимальной грани реформи-
рования общества и вынуждены были использовать 
традиционные формы решения социальных проблем.

николай II, даровав демократические свободы на-
селению, также не смог опереться на класс или про-
слойку общества, заинтересованную в дальнейших 
реформах. Правящий класс был разделён на противо-
борствующие группы, которые взаимно блокировали 
инициативы друг друга по реформированию россий-
ского общества.

и только с приходом столыпина начались пре-
образования в обществе, направленные на создание 
устойчивой социальной базы, заинтересованной в ре-
формировании российского общества.

Руководители сссР: Ленин, сталин, Хрущёв –
учли прошлый опыт и проводили реформы, как им 
казалось, в интересах рабочего класса и крестьян-
ства. однако методы реформирования были настолько 
 авторитарными, что они не достигали поставленных 
 целей и не были поддержаны большинством населе-
ния. определение несоответствия методов реформиро-
вания конечным интересам социальной базы является 
вторым способом исторической верификации.  

не стало образцовым последующее реформи-
рование в стране от Брежнева до ельцина, посколь-
ку оно было направлено на утверждение власти но-
менклатурной верхушки общества и нуворишей новой 
России. Эти реформы вызвали неприятие активных 
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слоёв общества и были отвергнуты. Превращение ре-
форм в способ создания режима наибольшего благо-
приятствования для правящей верхушки вместо ус-
ловий для развития социальной базы реформ является 
третьим способом исторической верификации.

В реформах Путина была найдена та тонкая грань 
реформирования, которая обеспечивает инновацион-
ный путь развития общества, поддержанный всем на-
селением нашей страны. отступление от этой грани 
вправо может привести к застою, влево – к анархии. 
осуществить реформирование в современной России 
может только высокоразвитое общество под руковод-
ством инициативной и профессиональной команды, 
сформированной в последнее время. Выработка стра-
тегии инноваций, создание высокопрофессиональной 
инициативной группы реформаторов, адекватно оце-
нивающей ситуацию и способной решить проблемы 
реформирования, является, на наш взгляд, четвёртым 
способом исторической верификации.

современный путь реформирования, который вы-
работан в настоящее время, восходит своими корня-
ми к Потёмкину, сотворившего выдающийся образец 
преобразования России.
Ключевые слова: социальное реформирование, исто-
рическая верификация реформ, способы исторической 
верификации. 
Kabachenko, A.P. Historical Verification of Political and 
Social Reform Methods
Keywords: social reform, historical verification of reforms, 
ways of historical verification.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ РЕФОРМЫ 
АЛЕКСАНДРА II В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

Россия, доставшаяся Александру ІІ в 1955 г. в 
 наследство после смерти отца, николая І, была дале-
ка от стабильности и процветания вследствие наличия 
ряда социально-экономических, внутри- и внешне-
политических проблем, которые обострились после 
поражения в крымской войне 1853-1956 гг. Разные 
сферы жизни страны остро нуждались в масштабных 
преобразованиях, которые были осуществлены и впо-
следствии названы «Великими реформами».

начавшаяся в 1861 г. крестьянская реформа карди-
нально повлияла на экономику Российской империи. 
собственная архаичная финансовая система, ориен-
тированная до этого момента на феодальную по своей 
природе подушную подать, не могла удовлетворить 
потребность в огромных денежных средствах, прежде 
всего – для проведения операций по выкупу крестья-
нами земли. Для эффективного выполнения крестьян-
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ской реформы было учреждено Главное  выкупное 
учреждение при министерстве финансов (1862 г.). 
 используя заемные средства, государство предполага-
ло выплачивать 80% стоимости выкупаемой крестья-
нином земли, на остальные 20% оно давало ссуду на 
49 лет. однако собственных золотовалютных резервов 
для удовлетворения всех желающих было недоста-
точно, что привело к увеличению внутреннего долга 
государства. Больших финансовых вливаний также 
требовали предпринимаемые меры по выведению из 
депрессии промышленности (для ее кредитования был 
создан Государственный банк (1860 г.)) и транспорта и 
другие реформы. ежегодный рост дефицита бюджета 
страна пыталась покрыть внешними кредитами, од-
нако это стало затруднительно вследствие нарушения 
внешнеэкономических связей. еще одним способом 
стал выпуск дополнительной денежной массы, однако 
это лишь ослабляло национальную валюту и предве-
щало углубление кризиса экономики. таким образом, 
денежное обращение и финансовое состояние страны 
в целом не удовлетворяло насущным потребностям. 
Решить проблему модернизации финансовой системы 
Российского государства в условиях перехода на более 
современный тип экономики должна была финансовая 
реформа.

Проект преобразований был подготовлен государ-
ственным контролером В.А. татариновым. исследо-
ватели отмечают, что предложенное им реформиро-
вание концентрировалось на упорядочивании работы 
государственного финан сового аппарата и не вело 
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к его кардинальным изменениям. использовав опыт 
европейских стран, разработчик предложил ряд мер, 
направленных на организацию строгого учета и кон-
троля доходов и расходов государственных средств. 
началом реформы считается введение в действие 
«Правил о составлении, рассмотрении и исполнении 
государственной росписи и финансовых смет ми-
нистерств и главных управлений» (22 мая 1862 г.). 
 теперь все государственные ведомства обязаны были 
составлять ежегодные сметы (росписи) с подробным 
указанием в специальных бланках всех статей расхо-
дов. на основе этих сведений министерство финансов 
выводило общую смету расходов (государственный 
бюджет) по России, которая утверждалась Государ-
ственным советом и императором, приобретая статус 
закона, а затем, с целью реализации принципов глас-
ности и общедоступности, опубликовывалась. 

с 1864 г. министерство финансов стало концентри-
ровать все доходы страны в единой государственной 
казначейской кассе (взамен многочисленных само-
стоятельных касс различных министерств и ведомств, 
откуда средства нередко исчезали бесследно). специ-
альные органы (на местах эту функцию с 1865 г. вы-
полняли контрольные палаты) производили проверку 
соответствия факти ческих расходов заявленной смете 
и составляли отчеты. сводные отчеты по итогам ми-
нувшего года предоставлялись в Государственную 
Думу. Это дало возможность получить полное пред-
ставление о финансовом положении дел в империи 
и максимально повысить контроль государства над 
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денежными потоками, исключить наличие неучтенных 
средств, минимизировать их нецелевое использование 
и казнокрадство.

Финансовые реформы коснулись и торговли. 
 Доходы от продажи алкоголя (более 123 млн. руб.) и 
табака традиционно составляли большую часть госу-
дарственного бюджета. чтобы увеличить поступле ния 
в казну государства и искоренить здесь коррупцию, 
созданные для урегулирования вопросов продажи 
этой продукции местные акцизные управления выда-
вали акцизные марки (существуют и в наше время), 
заменившие винный откуп и налог на продажу табака 
(1866 г.). Это дало в 1878 г. 192,5 млн. руб. прибыли 
только от продажи вино-водочной продукции. 

Более прогрессивной стала система налого обло-
жения: созданы специальные госорганы по сбору и 
учету налогов, а сами налоги, были распределены на 
2 группы – неокладные сборы (косвенные налоги) и 
окладные сборы (прямые налоги). но, наряду с этим, 
продолжала существовать архаичная подушная по-
дать.

 Ускорению процесса реформирования финансо-
вой сферы в значительной степени способствовали и 
произведенные кадровые изменения – многие чинов-
ники старой школы были заменены более образован-
ными и еще не подверженными пороку коррупции мо-
лодыми сотрудниками. 

однако были и нерешенные задачи. так, с 1856 г. и 
до 1861 г. предпринимались попытки переустройства 
денежной системы государства, где основными зада-
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чами были: повышение конвертируемости рубля; вы-
ведение из обращения бумажных денег; уменьшение 
общего объема денежной массы путем сокращения 
выпуска наличности, активного использования заем-
ных средств и проведения биржевых операций, в том 
числе зарубежных и др. однако у государства не хва-
тило золота и серебра для размена бумажных денег, 
поэтому их пришлось сохранить в качестве средства 
платежа. В то же время произошло снижение их сто-
имости (в 1858 году бумажный рубль можно было ку-
пить за 85 копеек, в 1866 – за 65 (серебром)). Вывод из 
оборота избыточной денежной массы спровоцировал 
ее дефицит, что привело к ухудшению экономических 
показателей. Денежная реформа была завершена в 
1895-1897 гг. уже при следующем российском импе-
раторе Александре III. 

таким образом, произведенная модернизация, не-
смотря на частичную незавершенность, реорганизова-
ла финансовую систему Российской империи, помогла 
экономике преодолеть многие кризисные явления, в 
том числе связанные с проведением реформирования, 
и выйти на новый, капиталистический, путь развития. 
стоит отметить, что созданная с одобрения Алексан-
дра II в 1860-е годы финансовая система в практиче-
ски неизменной форме просуществовала вплоть до 
 октябрьской революции 1917 г., а некоторые ее эле-
менты сохранились и до настоящего времени. 
Ключевые слова: выкуп земли, финансовая  реформа, де-
нежные потоки, государственный контроль средств, 
акцизная марка, налоги, кадры, Российское государство.
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МОРСКИЕ СИЛЫ РОССИИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ В 1855-1870 ГОДАХ

По условиям Парижского мирного договора, под-
писанного 18 (30) марта 1856 г., Россия и турция 
 лишались права иметь на чёрном море военный флот 
и крепости. отдельная конвенция, подписанная этими 
странами, определяла число лёгких военных судов, 
какое они могли содержать здесь для охраны побере-
жья - по шести паровых судов в 164 фута (50 метров) 
длины по ватерлинии и вместительностью не свы-
ше 800 тонн,   а также по четыре лёгких паровых или 
 парусных судна, вместительностью не более 200 тонн. 

точное соблюдение условий Парижского мирно-
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го договора ставило Российскую империю в крайне 
невыгодное положение с точки зрения защиты сво-
их границ на чёрном море. Франция и Англия могли 
по-прежнему держать свои эскадры в средиземном 
море. османская империя сохраняла право содержать 
в Архипелаге и проливах военно-морские силы в не-
ограниченном количестве. При необходимости весь 
турецкий флот за сутки мог проследовать из мрамор-
ного моря в чёрное.

Парижский трактат провозглашал, что «навсегда 
воспрещается военным судам, как прибрежных, так 
и всех прочих держав» вход в чёрное море. Вместе с 
тем, оставалась в силе Лондонская конвенция о про-
ливах 1841 г. согласно ей, Босфор и Дарданеллы объ-
являлись закрытыми для военных судов всех стран в 
мирное время. но о режиме проливов во время войны в 
конвенции ничего не говорилось.

В силу этого, черноморское побережье России 
оставалось беззащитным в случае конфликта с лю-
бым государством, располагающим военно-морски-
ми силами в средиземном море. Более того, против-
ник практически беспрепятственно мог войти и во 
внутренние воды страны через керченский пролив и 
Днепро- Бугский лиман. существовавшие в тех местах 
береговые крепостные сооружения были не в состоя-
нии обстреливать всю ширину водных проходов.

Александр II сумел поставить на руководящие по-
сты людей, способных осуществить глубокие преоб-
разования, в которых остро нуждалась Россия. В числе 
его ближайших сподвижников был младший брат - 
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великий князь константин николаевич, назначенный 
в 1855 г Главным начальником флота и морского ве-
домства. Энергичный, получивший прекрасное об-
щее и военно-морское образование, он с энтузиазмом 
принялся за порученное дело. За четверть столетия 
были произведены существенные преобразования в 
управлении морским ведомством, в корабельном и 
личном составе флота.

особое внимание уделялось чёрному морю, где 
военное строительство шло в условиях ограничений, 
наложенных статьями Парижского договора. Воен-
ного флота как такового у России здесь не осталось. 
За время крымской войны из корабельного состава 
было исключено 93 судна: 16 линейных кораблей, 
 8 Фрегатов, 8 пароходо-фрегатов, 5 корветов, 10 бри-
гов, 12 шхун, тендеров и яхт, 10 малых пароходов,                  
20 транспортов, 4 лоцманских судна. В разных портах 
оставались 12 небольших пароходов, 22 парусных суд-
на и 37 гребных канонерских лодок. Практически все 
они не имели боевого значения.

В документах того времени совокупность воен-
ных судов в регионе именуется черноморской фло-
тилией. она подчинялась старшему морскому на-
чальнику в чёрном море, который с сентября 1855 г. 
официально именовался заведующим морской ча-
стью в николаеве. До января 1856 г. им был вице-ад-
мирал николай Фёдорович метлин, ранее исполняв-
ший обязанности начальника штаба черноморского 
флота. его сменил герой обороны севастополя ви-
це-адмирал Александр иванович Панфилов. с сентя-
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бря 1856 по 1860 гг.  заведующим морской частью и 
 военным  губернатором николаева был контр- адмирал 
   Григорий иванович Бутаков, с 1860 по 1871 гг. – 
 адмирал  Богдан Александрович Глазенап. 

После войны у России на чёрном море отсут-
ствовали суда с паровыми машинами и водо-
измещением до 800 тонн, дозволенные конвенцией с 
турцией. Поэтому с Балтики в 1856 г. отправили шесть 
винтовых 11-ти пушечных корветов. Все они, спешно 
построенные из сосны, не имели брони.  скорость хода 
под парами не достигала и 10 узлов из-за слабости 
 машин. Для боевых действий они не годились и уже 
по прибытии в чёрное море нуждались в замене. 

на верфях в николаеве к концу войны находились 
недостроенные 135-ти пушечные корабли «Цесаре-
вич» и «синоп». спущенные на воду, они в 1858 г., 
 согласно ограничениям Парижского трактата, поки-
нули чёрное море и отправились под парусами на 
 Балтику. В николаевском адмиралтействе достраи-
вались также небольшие деревянные суда - корвет 
«Волк», пароходофрегат «тигр», шхуны «Дон» и 
«салгир, транспорт «Воин». В 1857 г. были  заложены 
корветы «сокол», «ястреб» и «кречет», в 1863 г. – 
корветы «ивица» и «Память меркурия». Все они стро-
ились из дуба с частью сосны. новые суда включались 
в состав черноморской эскадры постепенно, чтобы 
численность её не выходила за пределы квоты.

Для руководства России была очевидной возмож-
ность возобновления боевых действий на  чёрном море, 
так как причины, приведшие к Восточной  войне, Па-
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рижский трактат не устранил. но нарушать его ограни-
чительные статьи для того, чтобы создать флот, способ-
ный противостоять вероятному противнику, Россия не 
могла. Поэтому великий князь  константин николаевич 
предложил держать на чёрном море крупные торговые 
пароходы. В случае начала войны они могли быть в ко-
роткий срок переоборудованы в боевые или десантные 
суда. идею поддержал Александр II, утвердивший 
3 августа 1856 г. устав коммерческой судоходной ком-
пании Российское общество пароходства и торговли, 
сокращённо РоПит.

В период становления компании морское мини-
стерство оказало поддержку судами, остав шимися 
от черноморского флота, офицерами и командами, 
предоставлением в пользование земель и зданий для 
устройства верфей, мастерских и складов. общество 
офи циально начало свою деятельность 21 мая 1857  г. 
Преодолевая немалые трудности, оно постепенно 
расширило район своих действий вплоть до китая, 
 японии и индии.

тем временем военный флот России с 1856 г. воз-
обновил длительные заграничные плавания. По мере 
возможностей, участие в таковых принимали и ко-
рабли черноморской эскадры. За 1856-1870 гг. они 
совершили 33 похода в средиземное море, а также 
32 захода в турецкие порты на чёрном море и в устье 
Дуная. 

В 1863 г., во время польского восстания, возникла 
опасность враждебных действий на море со стороны 
польской диаспоры в турции. Для противодействия 
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этой угрозе был отправлен отряд кораблей под флагом 
контр-адмирала м.о. Дюгамеля.  В течение лета и осе-
ни он нёс крейсерскую службу, охраняя побережье и 
торговое судоходство в чёрном море. В 1864 г. отряд 
м.о. Дюгамеля участвовал в военных действиях у 
 восточного берега чёрного моря, которыми заверши-
лось покорение кавказа. корабли черноморской фло-
тилии были задействованы в перевозке горцев, поже-
лавших переселиться в пределы османской империи.

В 1869 г., впервые после крымской войны, на 
 чёрном море проходило практическое плавание гарде-
маринов морского училища. Прибыв из санкт-Петер-
бурга сухопутным путём, они в октябре 1869 г. вышли 
в море на корветах «ивица» и «Память меркурия». 
В ноябре корабли перешли в средиземное море, где 
находились всю зиму. 27 марта 1870 г. отряд возвра-
тился в севастополь.

черноморская флотилия, сформированная в соот-
ветствии с ограничительными статьями Парижско-
го договора, утратила военное значение к середине 
1860-х годов в связи с появлением броненосных судов 
в османской империи. В нарушение конвенции три 
турецких броненосца прошли по чёрному морю и рас-
положились в устье Дуная. Затем турция приступила 
к постройке ещё семи подобных судов. Входившие в 
состав черноморской эскадры корветы, построенные 
из дерева и лишённые брони, были совершенно безза-
щитны перед самым слабым турецким броненосцем.

В 1869 г. особое совещании под председатель-
ством Великого князя константина николаевича рас-
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смотрело вопрос «безотлагательной постройки на юге 
России броненосных судов для защиты прибрежий 
чёрного моря». на основании предложений, выра-
ботанных на совещании, император Александр II по-
велел приступить к постройке четырёх броненосных 
судов для укрепления обороны в керченском проливе 
и Днепро-Бугском лимане.

к этому времени радикально изменилась полити-
ческая ситуация в европе. Произошло объединение 
италии. В 1870 г. Франция потерпела сокрушитель-
ное поражение от Пруссии, объединившей Германию. 
Французская армия капитулировала под седаном, а 
император наполеон III оказался в плену. В Париже 
начались волнения, которые привели к падению мо-
нархии и провозглашению республики.

19/31 октября 1870 г. министр иностранных дел 
А.м. Горчаков направил Циркулярную депешу пред-
ставителям России при дворах держав, под писавших 
Парижский трактат. В начале документа указывалось 
на систематические нарушения его статей европей-
скими державами: «неоднократно и под разными 
предлогами проход через проливы был открываем 
для иностранных военных судов, и в чёрное море 
были впускаемы целые эскадры, присутствие кото-
рых было посягательством против присвоенного этим 
водам полного нейтралитета… изобретение броненос-
ных судов, неизвестных и неимевшихся в виду при 
заключении трактата 1856 г., увеличивало для России 
опасности в случае войны, значительно усиливая уже 
весьма явное неравенство относительно морских сил».
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Российским дипломатам предписывалось до вести 
до сведения «правительства, при котором вы упол-
номочены» следующее: «Августейший Государь не 
может допустить, чтобы трактаты, нарушенные во 
многих существенных и общих статьях своих, остава-
лись обязательными по тем статьям, которые касаются 
прямых интересов его империи… его Величество не 
может долее считать себя связанным обязательствами 
трактата 18-го (30-го) марта 1856 г., насколько они 
ограничивают его верховные права на чёрном море». 

Циркуляр Горчакова был негативно встречен боль -
шинс  твом европейских держав. особенно бурную ре-
акцию он вызвал в Англии, угрожавшей даже объяв-
лением войны. но, в итоге, проблему удалось решить 
дипломатическими средствами. В январе  1871 г. в Лон-
доне открылась конференция. После долгих прений, 
странами-участницами 20 февраля была подписана 
конвенция. она подтвердила принцип закрытия Дар-
данелл и Босфора для иностранных военных кораблей 
с правом султана делать исключение для дружествен-
ных и союзных держав.

отменялись статьи Парижского трактата, ограни-
чи вавшие число военных судов, которые Россия и 
турция имели право содержать в чёрном море, а так-
же возможность возводить укрепления по его бере-
гам. суверенные права России на чёрном море были 
восстановлены. наступило время возрождения черно-
морского флота и севастополя как его главной базы. 
Ключевые слова: Александр II, Константин  Николаевич 
Романов, Морские силы на Чёрном море, Турция,  Велико-   
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британия, Франция, Парижский мирный договор (Па-
рижский трактат), Российское общество пароход-
ства и торговли (РОПиТ), Лондонская конвенция.
Kovalenko, V. V. Naval Forces of Russia on the Black 
Sea in 1855-1870
Keywords: Alexander II, Konstantin Nikolaevich 
Romanov, Naval forces on the Black Sea, Turkey, Great 
Britain, France, the Parisian peace treaty (Parisian 
treatise), the Russian society of shipping company and 
trade, London convention.
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К ВОПРОСУ О ПЕРВОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
РЕФОРМЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

В истории России есть несколько ключевых перио-
дов, когда она, отойдя от многовековой спячки, словно 
получив благословение свыше совершает огромный 
рывок, оставляя далеко позади себя всех соседей. 
 одним из таких фантастических периодов была эпо-
ха правления киевского князя Владимира Великого. 
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существующий на границе великой степи и многове-
ковых лесов разрозненный восточнославянский кон-
гломерат, периодически уничтожаемый кочевниками, 
вдруг превратился в мощное, экономически развитое 
государство с развитыми культурными традициями.

В то время, когда правители государств Западной 
европы расписывались крестиками, а на всю Фран-
цию приходился едва ли десяток грамотных людей, 
в Древней Руси уже при сыновьях Владимира уже 
существовала чуть ли не поголовная грамотность. как 
свидетельствуют новгородские берестяные грамоты, 
уже в первой половине XI в. местные торговцы и при-
казчики, виноделы и пекари, ремесленники и воины 
обменивались небольшими записками на бересте, ко-
торые с легкостью составляло и читало практически 
все население древнего новгорода. Во многом причи-
ной такого фантастического прыжка в истории разви-
тия наших предков стали религиозные реформы князя 
Владимира. однако если вторая реформа  Владимира, 
собственно положившая начало христианизации Руси 
достаточно хорошо изучена отечественными учеными, 
то первая, языческая реформа, послужившая своео-
бразным прологом христианизации, до сих пор оста-
ется для нас полной загадкой.

В конце X в. общественно-экономическое развитие 
восточных славян проходило крайне неравномерно. 
В южных районах киевской Руси старые родовые от-
ношения окончательно распались, а крупные админи-
стративные центры родовой эпохи почти повсеместно 
были заменены княжескими замками. В то же время, в 
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северных и восточных областях восточнославянского 
государства только начинались сложные процессы 
распада родовых отношений. как следствие, в киев-
ской Руси старые родовые культы соседствовали с 
почитанием Велеса и Рода, а в больших городах и кня-
жеских крепостях доминировали культы дружинных 
божеств – Перуна, Хорса и т.п.

старейшины, вероятно, опирались на родовые ве-
рования и культы для борьбы, как с местными князья-
ми, так и великокняжеской властью. система родовых 
инициаций способствовала возникновению целых ар-
мий высокопрофессиональных воинов, которых ис-
пользовала периферийная знать для восстаний против 
киевских князей. определенную угрозу для централь-
ной власти в киевской Руси представляли также жре-
цы, сохранившие значительное влияние на сознание 
наших предков тогдашней эпохи.

очевидно, в каждом из племенных союзов, а воз-
можно и племен, входивших в состав киевской Руси, 
существовал собственный пантеон языческих божеств, 
жрецы которых всячески подогревали центробежные 
настроения местной элиты. Все это самым негативным 
образом сказывалось на стабильности существования 
восточнославянского государства, создавало почву 
для выступлений против великокняжеской власти, 
ослабляло обороно способность.

«Повесть временных лет» освещает первую рели-
гиозную реформу князя Владимира следующим обра-
зом: «и нача кн(я)жити Володимеръ в кыеве единь, и 
постави кумиръ на холмъ внъ двора теремнаго:  Перуна 
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древяна, а глава ему серебряна, а усъ злать, и Хорса, 
и Дажеб(о)га, и стрибога, и семарьгла, и мокошь. и 
жряху имъ, наричюще а богы, и привожаху сыны своа 
и дщери и жряху бесом, и оскверняху землю требами 
своими. и осквернися кровьми земля Руская и хол-
мъ той…Володими[ръ] же посади Добрыню, уя свое-
г(о), в новъгородъ. и пришед Добрыня к новугороду, 
постави кумира над рекою Волховомъ. и жряху ему 
люд(и)е новгородстии, акы б(о)гу»

Выдвижение Перуна на первое место в восточно-
славянском пантеоне должно было привести к подчи-
нению всех восточнославянских служителей языче-
ского культа жрецам главы языческого пантеона, то 
есть окружению князя Владимира и самому великому 
князю. таким образом, была проведена сакрализация 
княжеской власти, узаконивание походов княжеской 
дружины против сепаратистов и соседей, обожествле-
ние княжеского права.

став верховным жрецом, Владимир в народном 
сознании унаследовал и некоторые черты языческого 
божества. народная память сохранила его прозвище 
– «красное солнышко». Подобно языческим богам, 
Владимир в былинах все свое время проводит в пи-
рах. «Повесть временных лет» приписывает князю 
сожительство с сотнями женщин. как и природные 
стихии, Владимир капризен, непостоянен, не держит 
своего слова, но вместе с тем он часто «одаривает» 
своих богатырей, угощает на пирах народ. Владимир 
и в былинах, и в преданиях – один из символов Руси, 
он лишен индивидуальных черт, каких бы то ни было 
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особенностей характера. образ Владимира обобщен-
ный. В народной памяти от действительно существу-
ющей исторической личности остались только имя, 
титул и высокое положение главы государства.

В сознании своих соотечественников Владимир 
был колдуном и не утратил сверхъестественную силу 
даже после принятия христианства. скорее всего, 
наши предки верили, что подобно умершим жрецам, 
Владимир мог после смерти превратиться в зловред-
ного упыря. По этой причине после смерти великого 
князя его выносили из дворца не через дверь, как боль-
шинство других умерших людей, а через специальный 
пролом в стене: «ночью же межю двема клътми про-
имаше помостъ».

В эпоху князя Владимира важное место в рели-
гиозной жизни восточных славян занимал его дядя 
Добрыня. исходя из ряда летописных данных, мож-
но предположить, что ему в религиозное управление 
 Владимир передал новгород. согласно «Повести вре-
менных лет», именно Добрыня руководил сооруже-
нием нового храма в урочище Перынь, а затем он же 
и возглавил здесь христианизацию. скорее всего, и 
другие наместники князя Владимира стали верховны-
ми жрецами в своих владениях.

как свидетельствует «Повесть временных лет», 
реформа князя Владимира вызвала противодействие 
в нескольких регионах государства. Первым похо-
дом князя Владимира после религиозной реформы           
980 года стал поход на поляков, закончившийся захва-
том целого ряда червеньских городов: «В лъто 6489 
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идет Владимиръ къ Ляхомъ и зая грады их: Пере-
мышль, червенъ и иныи грады, еже есть под Русию». 
направление похода Владимира, по нашему мнению, 
вполне закономерно. именно в конце X века в Галиц-
кой Руси образовались большие городища – святи-
лища с тяготеющими к ним поселениями-спутника-
ми. Это означает, что уже после первой религиозной 
 реформы князя Владимира часть населения Поднепро-
вья бежала в малонаселенные районы Западной Руси.

Другим направлением княжеских походов стала 
северо-Восточная Русь – регион, где через несколько 
лет будет происходить ожесточенное сопротивление 
христианизации: «семъ же лътъ и Вятици побъди, и 
возложи на них дань от плуга, якоже и отець его има-
ше. В лъто 6490 Заратишася Вятици; иде на ня Влади-
миръ и побъди я второе…В лъто 6492 иде Владимиръ 
на Радимицъ. и бъ у него воевода Волчии Хвостъ, 
и посла пред собою Владимиръ Волъчиа Хвоста; и 
встръте Радимичи на ръцъ Пищани, и побъди Влъчии 
Хвостъ Радимичъ; тъмь же и Русь корят Радимичъ, 
глаголюще: «пищаньци волъчиа хвоста бъгали».

Восстание восточнославянских племенных союзов 
против великокняжеской власти традиционно при-
ходятся на периоды гражданских войн, обострения 
внешнеполитической обстановки или голода. между 
тем, отечественные летописи не сообщают ни о  каких 
 катаклизмах в жизни восточнославянского обще-
ства 80-х годов X века. Владимир уверенно чувство-
вал себя на киевском престоле и мог позволить себе 
 делать походы на своих соседей – ятвягов и поляков. 
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таким образом, единственной причиной ряда восста-
ний в северо-Восточной Руси могла стать религиозная 
реформа князя Владимира 980 г. В пользу данного 
утверждения косвенно свидетельствует и появление в 
конце X в. в землях вятичей и радимичей нескольких 
языческих храмов, идентичных языческим святили-
щам, построенным во время языческой реформы в 
киеве и новгороде.

согласно археологическим данным, не смотря на 
все усилия князя Владимира и его дружинников, культ 
небесного патрона Перуна не получил широкого рас-
пространения в восточнославянских землях. так, на-
пример, амулеты топорики — символы Перуна были 
зафиксированы лишь в археологическом слое круп-
ных городов или военных поселений, то есть там, где 
была сильна власть великого князя. известны случаи 
фиксации подобных находок археологами в городах 
и военных поселениях юга – в среднем Поднепровье, 
на севере – в Белоозере, на западе – в Полоцкой земле 
и на востоке – территории Владимиро-суздальской 
Руси. на периферии же, в небольших поселениях и 
могильниках, ни одного подобного символа археологи 
не обнаружили.

с другой стороны, и абсолютно провальной ре-
лигиозную реформу князя Владимира 980 г. назвать 
нельзя. Первая попытка создать единую религиозную 
систему для всех восточнославянских земель стала 
своего рода подготовительной ступенькой для буду-
щей христианизации Руси. В результате первой рели-
гиозной реформы князя Владимира сформировался 
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официальный культ дружинных богов, верховным 
жрецом которых стал сам киевский князь, а его на-
местники и бояре заняли высшие ступени жреческой 
иерархии. Это новый религиозный совет, согласно 
«Повести временных лет» и принял историческое 
решение о принятии киевской Русью христианства 
 византийского образца.
Ключевые  слова: языческая реформа, капище, святи-
лище, дружинный пантеон, человеческие жертвопри-
ношения, бояре, старцы, родовая община, служители 
языческого культа.
Kozlov, M.N. Religious Reform of the Prince of Vladimir 
Keywords: heathen reform, pagan temple, temple, brigade 
pantheon, human oblation, boyars, old men, family 
community, servants of heathen cult.
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ХАРАКТЕР РЕФОРМ В ИСТОРИИ РОССИИ 
КАК СТРАНЫ ТРЕТЬЕЙ ГЕНЕРАЦИИ 
(ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ)

каждое событие, каждое явление в истории 
 человечества является частью, элементом системы, 
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развернутой в пространстве и во времени. и для того 
чтобы понять, что мы имеем сегодня и что нас ждет 
завтра, нужно проанализировать основные события 
данной исторической системы, обусловленные дей-
ствием ее объективных законов. 

Революции в одной стране составляют рево-
люцион ный период (РП) как целостную систему, име-
ющую свои внутренние законы. конкретные револю-
ции – лишь проявление этих процессов. 

Все основные государства можно разделить на три 
основные группы. В странах первой генерации (сПГ): 
Англии, Франции, сША РП начался ранее всего. В 
странах второй генерации (сВГ), куда можно отнести 
большинство европейских стран, РП начался в сере-
дине XIX в. и закончился после окончания Второй 
мировой войны. В странах третьей генерации (стГ) 
– России, китае, турции, иране, латиноамериканских 
странах РП ограничился рамками XX в.

сроки начала РП, как ни странно, во многом 
определялись характером феодальной революции, ее 
полнотой, уровнем преемственности с предыдущим 
историческим периодом. В Западной европе имела 
место наиболее классическая феодальная революция 
в районе IX в. В предшествующий период регулярные 
«перетряски» населения, отягощенные регулярными 
набегами норманнов, привели к появлению общин, 
лишенных и варварского (племенного) и латинского 
сознаний. В процессе революции те, кого мы называем 
феодалами, на основе общественного договора полу-
чили от общин власть-собственность.
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В России, также как в китае и Византии, наблюдал-
ся высокий уровень преемственности с предыдущим 
периодом. надо иметь в виду, что основная цель лю-
бой революции – устранение носителей старого со-
знания. Феодальная революция здесь началась только 
в середине XIII в. рамках московского государства и 
носила неполный характер. как следствие – форси-
рованный характер в России последующих реформ. 
Поздний характер революции означает, что для более 
глубокого понимания тех или иных процессов и яв-
лений в российской истории их нужно сравнивать с 
тем, что наблюдалось в Западной европе на 300-400 лет 
раньше. 

В европе, в процессе формирования национальных 
государств, политическая власть концентрируется в 
руках короля, который становиться абсолютным мо-
нархом. собственность остается у феодалов, которые 
трансформируются в дворян. 

иван Грозный, по примеру английской елизаветы, 
попробовал стать полностью суверенным монархом. 
однако для того, чтобы поддерживать свою абсолют-
ную власть, Грозному регулярно приходилось при-
бегать к репрессиям. Большая часть родовой аристо-
кратии, в силу своего сознания, видела в иване не 
столько царя, сколько великого князя. В конечном 
итоге попытка обогнать историческое время закончи-
лась великой смутой.

Проведенные тюдорами реформы в форме 
 «огора живания» затронули основную часть англичан 
и носили весьма жестокий характер, даже по сравне-



129

нию с тем, что имело место при Грозном и Петре. не 
надо забывать, что петровские реформы затронули не 
более 2% населения России.

При этом крестьяне, как экономический класс в 
рамках феодальной формации, превращаются в со-
вокупность закрепощенных общин чисто социально-
го характера. Появляется корпоративное крепостное 
право. отдельные крестьяне попадали под сильную 
власть и опеку общины и не могли предпринять како-
е-либо важное решение без ее санкции. Получается, 
что субъектом закрепощения был не столько помещик, 
сколько крестьянская община. Происходит ее автоно-
мизация, изоляция от внешнего мира (государства) и 
превращение в своеобразный «черный ящик».

В процессе реформ 1861 г. община еще больше 
усилила свою власть над крестьянами.

самое главное – не произошло принципиальных 
изменений в сознании, которое воспринимало землю 
как божью, ничью. отсюда – полное неприятие част-
ной собственности на землю, требование отменить ее 
продажу. Землю считали общим достоянием тех, кто 
ее обрабатывал.

именно этот фактор и стал основной причиной не-
удачи столыпинских реформ. сознание кулака прин-
ципиально не отличалось от такового крестьянина-об-
щинника. сюда следует добавить, что в России как 
стГ капитализм отсутствовал как система. Был лишь 
капиталистический уклад. Уклад следует рассматри-
вать как структуру, которая в отличие от системы не 
имеет заметного потенциала развития. Все это предо-
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пределило слабость  буржуазии не только в экономи-
ческой, но и политической сфере. 

Разрушение крестьянской общины произошло 
уже в процессе коллективизации (по аналогии с 
 «огораживанием» в Англии). Без этого невозможна 
была индустриализация.

к середине  тридцатых годов сссР достиг вы-
сокого уровня экономической автаркии. Это способ-
ствовало минимизации отрицательных последствий 
экономических кризисов, затронувших западные стра-
ны. Данный фактор сыграл не последнюю роль в фор-
мировании мощного внутрен него регенерационного 
потенциала, который проявил себя во время  Великой 
отечественной войны.

Провал горбачевских реформ был связан с тем, что 
они не соответствовали объективным законам поли-
тической и экономической систем, характерным для 
стГ. В отличие от китая, все это происходило в рам-
ках не реального, а иллюзорного пространства. Это 
нужно учитывать и нынешнему руководству страны. 
В России не было, нет и не может быть капиталисти-
ческой системы, характерной для сПГ и сВГ.
Ключевые слова: реформы в истории России, рево-
люционный период, феодальная революция в России, 
крестьянская община в России, капитализм в России.
Kondorskii, B.M. The Nature of Reforms in the History 
of Russia as a Third Generation Country (Historical 
Background)
Keywords: reforms in the history of Russia, the 
revolutionary period, the feudal revolution in Russia, the 
peasant community in Russia, and capitalism in Russia.
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РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ: 
ОТ ПЕТРА I ДО АЛЕКСАНДРА II

Реформирование – процесс, который пускай и без 
прямого действия всегда сопровождал историю рос-
сийской государственности. Реформировалась система 
власти, управления в стране, а также её вооружённые 
силы. 

к началу XVIII в. при Петре I в России было со-
здано полноценное регулярное войско. но каким оно 
должно быть? ответ на этот вопрос Пётр I искал, ещё 
начиная с первого Азовского похода 1695 г. и после 
«Великого посольства» 1697-1698 гг. царь находит 
ориентир и видит конкретный пример развития не 
только вооружённых сил, но и всей России в целом.

так на замену стрелецким полкам пришли полки 
пехоты, кавалерии и артиллерии. Помимо этого, полки 

https://mail.sevsu.ru/owa/redir.aspx?C=4M3NphvJs0WlyCch2RiTL7P2Eh0OodUIfYlE1I1fpUbZDDoUNbQfNpCt-y1xrZGT91bjoB6fesE.&URL=mailto%3avakulo1%40yandex.ru
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делились на роты, каждая со своим конкретным пред-
назначением и разным количеством солдат.  например, 
после 1704 г. полки состояли из 9 рот, 8 из которых 
– фузилерные (пехота с гладкоствольными ружьями), 
а 9-я – гренадерская, где солдат обучали не только 
стрельбе и рукопашному бою, но и метать гранаты. 
конница, так же делилась на роты, 2 роты составляли 
конный эскадрон.

но мало создать одну армию, её необходимо было 
постоянно комплектовать, в связи с этим была введена 
рекрутская повинность. Это нововведение помогло 
справиться с пополнением армии, однако была резко 
встречена населением России. имели место случаи, 
когда люди массово избегали рекрутских наборов, 
уходя в леса и становясь разбойниками. многих отпу-
гивало как отношения к рекрутам, так и пожизненная 
армейская служба.

Постепенно вся вышеизложенная система видо-
изменялась и совершенствовалась, но кардинально не 
менялась. Приемники Петра I вносили в вооружённые 
силы изменения не в связи с военным инновациями и 
развитием технологий, а по мере необходимостей. 

Русская армия подверглась изменениям после 
 семилетней войны. одним из самых главных нововве-
дений можно считать введение егерских команд в пол-
ки. егеря – новый вид войск, которым вверялось вести 
прицельную стрельбу в разомкнутом строю. конница 
стала «утяжелятся», увеличивая число кирасирских 
полков. однако, данные изменения были хороши для 
борьбы с европейскими армиями. Поэтому, в после-
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дующих русско-турецких войнах екатерининского 
времени, военным деятелям вновь пришлось учиться 
преобразовывать армию за необходимостью. 

Григория Александровича Потёмкина можно по 
праву назвать одним из выдающихся реформаторов 
армии данного периода. так как его заботило не толь-
ко внешний вид армии, названия командующих и ко-
личество солдат в роте/батальоне/полку. но также 
внимание уделялось удобству и комфортности уни-
формы, вооружения, тактике боя и сроку воинской 
службы. 

А затем император Павел I избрал новый путь, 
вопреки «Потёмкинским порядкам». Реформирование 
армии вновь осуществлялась с ориентацией на Прус-
сию, а также на Гатчинские полки самого императора. 
особое внимание Павел уделил муштре и поддержа-
нию дисциплины, показав и напомнив многим коман-
дирам и гвардейцам екатерининского времени что 
служба – это в первую очередь служба.

сын Павла Александр I не сильно отошёл от тра-
диций своего отца в отношении муштры, однако кар-
динально изменил армию внешне. Помимо этого, 
новые военные конфликты требовали от России по-
стоянного наращивания воинского контингента. если 
к началу Войны третьей коалиции в полевой армии 
насчитывалось 340000 чел., то к 1812 г. число солдат 
увеличилось до 487000 чел.
Ключевые слова: реформа, реформа в российской 
 армии, оружие, состав войск, время службы.
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РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Правление Александра II оказало существенное 
воздействие на реформирование России. В ходе ре-
форм, проведенных Александром II в XIX в., было 
отменено крепостное право, произошло реформирова-
ние в сфере образования, проведена земская, судебная, 
городская, военная реформы.

Данная тема является сегодня актуальной, по-
скольку процесс реформирования в XIX в. оказал 
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 положительное влияние на жизнь российского об-
щества и народа, были проведены такие реформы, 
которые положительно повлияли на развитее госу-
дарства в целом. Процесс реформирования актуален 
и сейчас.  изучение опыта деятельности Александра 
II для России сегодня обусловлена необходимостью 
его использования в процессе становления и развития 
современной системы власти и управления государ-
ством. В дан ной работе будут рассмотрены послед-
ствия и сам ход реформ Александра II. 

Реформирование, проведенное Александром II во 
второй половине XIX в., стало поворотным пунктом 
не только всей русской истории, но и мировой.

Волобуев о.В. пишет о том, что по своим резуль-
татам эти реформы могут быть поставлены в один 
ряд с европейскими буржуазными революциями, за-
вершившими эпоху средневековья и положившими 
начало периоду нового времени в мировой истории. 
однако, в отличие от европейских революций, прове-
денных снизу, т.е. обществом, реформы в России были 
проведены сверху, следовательно – государством. 
 Поэтому главная роль в проведении Великих реформ 
принадлежала Александру II, в связи с чем возникает 
вопрос о причине успешного проведения им реформ, 
тогда как попытки его предшественников успехом не 
увенчались. 

социально-экономических изменений требовало 
промышленное развитие страны. Б.Г. Литвак прихо-
дит к выводу, что кризис российской обрабатывающей 
промышленности вызван сохранением крепостного 
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права, тогда как фабрика требовала совершенно иной 
дисциплины и организации труда, а, следовательно, 
требовалось сделать обычного человека квалифици-
рованным рабочим. так же Б.Г. Литвак писал о том, 
что Россия XIX в. – страна аграрная, а ее экономи-
ческий облик определенно сельское хозяйство. он 
рассматривал статистику внешней торговли России 
хлебом и сделал вывод, что русский хлеб уменьшал 
количество продаж на западноевропейском рынке. 
Для того, чтобы России удержать эти порции, нужно 
было увеличивать производство хлеба, его объемы, 
улучшать структуру хлебного баланса. Б.Г. Литвак 
провел анализ помещичьих хозяйств черноземного 
центра России и пришел к выводу, что крепостное 
право играло роль тормоза в ведущей отрасли народ-
ного хозяйства.

с развитием технологий снижалась надобность 
в прямой рабочей силе, основная часть работы вы-
полнялась специальным оборудованием и домашние 
хозяйства приносили все меньше прибыли, а на за-
водах, которые активно начали строиться благодаря 
индустриализации, не хватало рабочих рук. Этими ру-
ками могли бы стать крестьяне, но они не имели права 
уйти от помещиков, что вызвало волну бунтов. сами 
помещики также были недовольны, так как крепост-
ное хозяйство теряло свою экономическое значение. 
Государство с каждым годом получало все меньше 
денег, а экономика скатывалась в кризис.

В 1859-1861 гг. крестьянские бунты возникали уже 
по всей стране и достигли своего пика. Проведенная 
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крымская война, которая показала истинную поен-
ную и экономическую систему, усугубляла ситуацию 
– доверие народа к императору и правительству зна-
чительно снизилось. именно в такой обстановке на-
чались разговоры о необходимости срочно отменить 
крепостное право и реформировать страну.

В 1855 г. на престол взошел император Александр II, 
который на одном из своих открытых выступлений пе-
ред дворянством заявил о том, что необходимо срочно 
упразднить крепостничество указом сверху, пока это 
не сделали сами крестьяне снизу путем революции.

основные причины реформ эпохи Александра II 
следующие:

-  относительное поражение соперникам в крым-
ской войне;

-  нарастающее недовольство народа;
- проигрывание экономической конкуренции за-

падным странам;
-   прогрессивное окружение императора.
Большинство преобразований проводились в пери-

од 1860-1870 гг. В историю они вошли под названием 
«либеральные реформы Александра II».

Главная реформа Александра II – это отмена кре-
постного права. именно это преобразование постави-
ло страну перед необходимостью модернизировать все 
остальные сферы.

В ходе финансовой реформы 1860-1864 гг. созда-
ются государственный банк, земский и коммерческий 
банки. Деятельность банков в основном направлялась 
именно на поддержку промышленности. В последний 
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год проведения реформ создаются контрольные орга-
ны, независимые от местных органов власти, которые 
проводят проверку финансовой деятельности органов 
власти.

Земская реформа 1864 г. с ее помощью была ре-
шена задача привлечения широких масс населения для 
решения повседневных вопросов. создавались выбор-
ные органы земского и местного самоуправления.

судебная реформа 1864 г. После реформы суд 
стал более «законным». При Александре II впервые 
был введен суд присяжных, гласность, возможность 
привлечь к суду любого человека вне зависимости от 
его положения, независимость суда от местных адми-
нистраций, отменены телесные наказания и многое 
другое.

Реформа образования 1864 г. Эта реформа полно-
стью изменила систему, которую пытался выстроить 
николай I, стремившийся отграничить население от 
знаний. Александр II пропагандировал принцип об-
щедоступного образования, которое будет доступ-
ным для всех сословий. Для этого открывались новые 
начальные школы и гимназии. В частности, именно 
в Александровскую эпоху начинается открытие жен-
ских гимназий и происходит допуск женщин на госу-
дарственную службу.

Реформа цензуры 1865 г. Эти изменения абсолют-
но поддерживали предыдущий курс. По-прежнему 
проводился контроль над всем, что публикуется, по-
скольку деятельность революционного характера в 
России продвигалась очень активно.
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Городская реформа 1870 г. Главным образом, на-
правлена на благоустройство городов, развитие рын-
ков, здравоохранения, образования, установление 
санитарных норм и так далее. Реформы были введе-
ны в 509 городах из 1130, которые насчитывались 
в России. Реформа не была применена для городов, 
находящихся на территории Польши, Финляндии и 
средней Азии.

Военная реформа 1874 г. осуществлена модер-
низация вооружения, развивается флот, происходят 
изменения принципов обучения личного состава. 
В результате российская армия вновь стала одной из 
ведущих в мире.

Проведенные реформы Александра II охватили 
практически все сферы общества и внесли принципи-
альные изменения в его жизнь. Реформы, бесспорно, 
шли навстречу требованиям времени, они давали шанс 
успешно решить стоявшие перед страной задачи мо-
дернизации. к сожалению, власть не демонстрировала 
последовательность в их осуществлении (например, в 
70-е гг. из ведения присяжных были изъяты полити-
ческие дела, а права адвокатов урезаны, полномочия 
земств сокращены). Да и общество либо проявляло 
нетерпение, стремясь получить все и сразу, либо глухо 
роптало, с трудом приспосабливаясь к новым веяни-
ям. Экономические и политические преобразования 
 60-70-х гг. XIX в. в целом остались незавершенными.

Последствия реформ Александра II для России:
- созданы перспективы для построения капитали-

стической модели экономики. В стране был снижен 
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уровень государственного регулирования экономики, 
а также создан свободный рынок рабочей силы. 
 тем не менее, промышленность не была на 100% 
 готова к восприятию капиталистической модели. Для 
этого требовалось больше времени;

- заложены основы формирования гражданского 
общества. население получило больше гражданских 
прав и свобод. Это касается всех сфер деятельности, 
начиная от образования, заканчивая реальными свобо-
дами на передвижение и труд;

- усиление оппозиционного движения.
основная часть реформ Александра II была ли-

беральной, поэтому либеральные движения, которые 
были причислены николаем I, вновь начали набирать 
силу. именно в эту эпоху заложены ключевые аспек-
ты, которые привели к событиям 1917 г.

таким образом, отмена крепостного права и другие 
реформы значительно изменили социальный и эконо-
мический уклад России. Реформирование страны, ее 
модернизация вели к устранению сословных перегоро-
док. Постепенно падало экономическое и культурное 
значение землевладельческого дворянства, и одно-
временно увеличивались численность и значение для 
общества представителей средних классов.

только после ликвидации крепостного права нача-
лось медленное, но неуклонное превращение России 
в страну с современной технологической промыш-
ленностью. Реформы Александра II носили непосле-
довательный характер. Во всех сферах жизни сохра-
нялись крепостнические черты. самодержавие как 
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основа политического строя изменений не претерпело. 
 незавершенный характер реформ 60-70-х годов во 
многом способствовал революционному взрыву в 
начале ХХ столетия.
Ключевые слова: Александр II, реформы, крестьянская 
реформа, военная реформа, судебная реформа, земская 
реформа, последствия реформирования.
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ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА 
II КАК ВТОРОЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕФОРМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В период правления Александра II в России были 

проведены либеральные реформы, затронувшие все 
стороны общественной жизни. одной из таких реформ 
была городская. 

настоящая работа освещает городскую реформу 
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Александра II, как один из основных этапов привле-
чения к управлению государством различных слоев 
населения, начало формирования гражданского обще-
ства и правового государства. на основе изученных 
материалов делается вывод об итогах городской ре-
формы как второго этапа реформ местного самоуправ-
ления. Автор главным образом стремится доказать, 
что несмотря на противоречивость городской рефор-
мы Александра II, она все же внесла определенные 
изменения в систему государственного управления 
России, что позволило на время стабилизировать об-
становку в стране путем предоставления городскому 
общественному управлению самостоятельности в ве-
дении городского хозяйства и решении местных дел. 

Данная тема является актуальной, поскольку по-
зволяет представить основные положения городской 
реформы 1870 года и определить значение этой рефор-
мы для будущего развития России.  

Хронологические рамки исследования охватывают 
период от начала подготовки городской реформы – 
1862 г., до принятия «Городового положения 1870 г.». 
такие хронологические рамки обусловлены стремле-
нием показать, что реформа проводилась не спонтан-
но, а имела дискуссионный характер. к ее разработке 
привлекалось большое количество специалистов и 
представителей различных слоев общества.    

Для написания данной работы главным обра-
зом использовались труды отечественных авторов. 
 основными источниками стали указы Александра II, 
«Городовое положение (16-28 июня 1870 г.)», а также 
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«сборник Российского законодательства Х-ХХ веков» 
и «свод Законов Российской империи».  

Центральным событием царствования Александра 
II освободителя стала отмена крепостного права. из-
менение правового положения крестьян, самой много-
численной группы населения, не могло не затронуть 
всех сторон жизни России. Поэтому освобождение 
крестьян должно было быть дополнено рядом дру-
гих реформ. и прежде всего это коснулось местно-
го управления, к участию в котором правительство 
попыталось привлечь общественность. В результате 
осуществления земской (1864 г.) и городской (1870 г.) 
реформ в России впервые были созданы выборные 
органы самоуправления.

Земская реформа была начальным этапом прове-
дения реформ. ее цель – создание системы управле-
ния местным (земским) хозяйством с привлечением 
крестьян.   

Городская реформа готовилась и проводилась по 
принципу земской. она стала вторым этапом прове-
дения реформ местного самоуправления. ее проведе-
ние было вызвано потребностями развития городов, 
созданием условий для подъема городского хозяй-
ства и привлечением к работе в органах самоуправле-
ния предпринимателей. В 1862 г.  началась работа по 
подготовке реформы. Были созданы в губернских и 
уездных городах 509 комиссий, предназначенных для 
выработки предложений. но предложенное многими 
нововведение о выдаче избирательных прав всем со-
словиям не устраивало правительство, во многом это 
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тормозило реформу.
на основании сводки выработанных комиссиями 

материалов министерством внутренних дел под ру-
ководством Петра Александровича Валуева в 1864 г. 
было составлено «Городовое положение». Положение 
было направлено в Государственный совет, где проле-
жало ещё два года. когда уже не было иного выбора, 
Александру II пришлось принять принцип «всесо-
словности», и 16 июня 1870 г. изменённый закон был 
принят. так, статьей 2 «Городового положения» вво-
дились городские общественные управления, в веде-
нии которых стояли хозяйственные вопросы: внешнее 
благоустройство города, обеспечение продовольстви-
ем, противопожарная безопасность, устройство при-
станей, бирж и кредитных учреждений и пр. статья 
15 провозглашала, что под учреждениями городского 
самоуправления подразумевалось городское избира-
тельное собрание, дума и городская управа. 

таким образом, в стране возникли всесословные 
органы самоуправления – городские думы. члены 
думы – гласные избирались на четыре года. они в 
свою очередь избирали на четыре года исполнитель-
ные органы – городские управы, а также выбирали 
городского голову, который являлся руководителем 
как думы, так и управы.

Выборы были не всеобщими. Правом выбора в 
новые органы управления пользовались мужчины, 
достигшие возраста 25 лет и платившие городские 
налоги. Все избиратели делились на три курии в соот-
ветствии с величиной уплачиваемых в пользу города 
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сборов. В первую курию входили наиболее крупные 
владельцы недвижимой собственности, промышлен-
ных и торговых предприятий, которые платили в го-
родскую казну ⅓ всех налогов. Во вторую курию вхо-
дили более мелкие налогоплательщики, вносившие 
еще ⅓ городских сборов. третья курия состояла из 
всех остальных налогоплательщиков. При этом каждая 
курия избирала равное число гласных в городскую 
думу, что обеспечивало преобладание в ней крупных 
собственников. 

Деятельность городского самоуправления конт-
ро    ли ро ва лась государством. Городской голова утвер-
ждался губернатором или министром внутренних дел. 
Эти же чиновники могли наложить запрет на любое 
решение городской думы. Для контроля за деятельно-
стью городского самоуправления в каждой губернии 
создавался специальный орган – губернское по город-
ским делам присутствие.   

к сожалению, реформа имела определенные мину-
сы, с которыми столкнулись мелкие города. согласно 
новому закону город должен был сам содержать ряд 
государственных учреждений (например, полицию), 
а денег на это у небольших поселений просто не хва-
тало. однако, несмотря на недостатки городская ре-
форма 1870 г. – крупное явление в истории России. 
В результате реформы было создано единственное в 
России того времени бессословное звено самоуправ-
ления – городское самоуправление. Реформа послу-
жила толчком к торгово-промышленному развитию 
городов, она закрепила систему органов городского 



146

общественного управления. одним из результатов го-
родской реформы Александра II являлось приобщение 
общества к гражданской жизни. Была положена осно-
ва для новой русской политической культуры. 
Ключевые слова: Александр II, реформа, города, всесо-
словность, самоуправление, дума, гласные.   
Panasenko, D.A. The City Reform of Alexander II 
as the Second Stage of Implementation of the Local 
Government Reforms 
Keywords: Аlexander II, reform, cities, all-sociability, self-
government, city council, vowels.
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ВСЕСОСЛОВНАЯ ВОИНСКАЯ 
ПОВИННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
 В ряду военных реформ 1860-1870-х гг. в России 
особое место занимает переход от рекрутчины к все-
сословной воинской повинности. Военный министр 
Д.А. милютин и его единомышленники понимали, 
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что после поражения в крымской войне, в новых исто-
рических условиях рекрутские наборы не могли ре-
шить задачу укрепления армии. новая система набора 
призывников должна была обеспечить планомерное 
пополнение Вооружённых сил и создать подготов-
ленные резервы на случай войны. В конечном счете, 
реформа должна предать армии современный облик, 
как сказали бы сегодня, подготовить ее к возможности 
отражения новых вызовов и угроз безопасности госу-
дарству. но отказ от рекрутчины и переход к новой 
форме комплектования армии занял несколько лет. 
Практическим шагам предшествовали деятельность 
специальных комиссий, в работе которых активное 
участие принимали специалисты, эксперты, предста-
вители общественности, и обсуждение предстоящей 
реформы в печати.

1 января 1874 г. император Александр II подпи-
сал манифест, «Высочайший именной Указ Прави-
тельствующему сенату» и утвердил Устав о воинской 
повинности. В дальнейшем опыт первых призывов 
был тщательно проанализирован правительством и 
в особом присутствии о воинской повинности при 
 Государственном совете. В последующие годы в устав 
были внесены дополнения в виде различных инструк-
ций, циркуляров мВД, «мнений» Государственного 
совета.

отметим некоторые особенности нового закона. 
Призыв в армию должен был соответствовать прин-
ципам всесословности и справедливости. несмотря 
на то, что новый устав запрещал замену призывника 
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«охотником» (желающим служить) и денеж ный выкуп 
(приобретение рекрутских квитанций),  как это  было 
ранее, в период рекрутских наборов, новое законода-
тельство о воинской повинности отличалось демокра-
тизмом. так, от службы в армии освобождались целые 
категории населения, для учащихся, студентов были 
предусмотрены отсрочки от призыва для окончания 
образования. Для образованной молодёжи устанавли-
вались сокращённые сроки действительной службы 
и увеличенные – в запасе. Лица с высшим и средним 
образованием по желанию могли отбыть воинскую 
повинность в качестве вольноопределяющихся в дей-
ствующих войсках. Для призывников были установле-
ны три разряда льгот по семейному положению. При-
чем тех, у кого была льгота первого разряда, могли 
призвать только по особому высочайшему повелению. 
В мирное время потребность в новобранцах была зна-
чительно меньше числа призывников, поэтому Устав 
предусматривал призыв по жребию, который выни-
мался один раз на всю жизнь. исключением из правил 
были те молодые люди, которые сознательно уклоня-
лись от службы и не являлись на призывные участки. 
их призывали в любое время и без жребия.

однако наличие большого количества льгот 
и привилегий делали воинскую повинность хоть и 
всесословной, но не всеобщей. В этом заключалось 
противоречие реформы. Во-первых, многие народы 
империи имели исключительные права. не призыва-
лись народы сибири и крайнего севера (в виду их 
малочисленности), население Закавказья и  северного 
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кавказа  начало отбывать повинность на особых ус-
ловиях в конце 1880-х гг., для мусульманского на-
селения поставка новобранцев заменялась особым 
налогом.  Пожизненно освобождались от службы не-
которые иностранцы (например, чехи). кроме того, 
освобождались от воинской повинности и по три чле-
на каждой семьи, в которой кто-либо погиб «за вер-
ность престолу и закону» во время Польского мятежа 
1863-1864 гг.  Во-вторых, не подлежали призыву свя-
щеннослужители всех христианских вероисповеданий, 
а также представители медицинских и творческих про-
фессий, преподаватели учебных заведений, некоторые 
железнодорожные служащие. со временем этот пере-
чень претерпел изменения. не обделены были льго-
тами и купеческие дети. наконец, опыт ежегодных 
призывов показал, что около половины призывников 
освобождались от службы по льготам.

Воинская повинность носила патерналистский 
характер, судьба отдельных новобранцев зависела 
не только от статей и пунктов закона, случайных об-
стоятельств (жребий), но и от воли императора. если 
родственники новобранца считали, что его неспра-
ведливо призвали в армию, они имели право подать 
жалобу поочередно в инстанции: уездное, а затем в 
губернское присутствие и, в случае отрицательного 
решения, в Правительствующий сенат. таких жалоб 
было много. В поисках правды и справедливости, род-
ственники новобранцев обращались и к императору. 
и таких молодых людей, чьи семьи оказывались в 
«бедственном положении», досрочно возвращали из 
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армии домой. могли рассчитывать на царскую добро-
ту и милосердие и те новобранцы, которые не имели 
никаких прав на досрочное возвращение со службы. 
например, так называемые «одиночки» – женатые 
солдаты, оставившие дома своих жен и детей, но не 
имевшие прав на льготы по семейному положению. 
Берем на себя смелость утверждать, что каждый такой 
случай освобождения «маленького человека» стано-
вился известным и, несомненно, служил укреплению 
авторитета власти, императора.

конечно, во время призывных кампаний было не-
мало случаев подкупа членов присутствий, воинских 
начальников, врачей. Факты, однако, свидетельству-
ют, что подобным грешили не только привилегиро-
ванные и богатые родители из дворян и купцов, но и 
«маленькие люди» из крестьян, мещан, мелких тор-
говцев. отметим также, что явление это, в отличие от 
недавнего прошлого, не носило массовый характер.

Правительство особенно пристально следило за 
исполнением воинской повинности евреями, посколь-
ку в обществе сложилось мнение, будто они, евреи, 
всячески уклоняются от нее, прибегая к разного рода 
хитростям. В первую очередь подозрение вызывали 
еврейские посемейные списки, на основе которых со-
ставлялись призывные списки. В метрических кни-
гах еврейских обществ надо было навести порядок, 
поскольку прежде многие родители, во избежание 
рекрутчины, не записывали в книги своих сыновей. 
Вследствие сего 2 октября 1874 г. Александра II 
 подписал высочайшее повеление, в котором значи-
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лось 12 пунктов, «о мерах к приведению в точную 
известность всего мужского еврейского населения 
до 25-летнего возраста включительно». Регистрация 
таких лиц заняла несколько лет и сводилась к опреде-
лению возраста многих лиц «по наружному виду». на 
этой почве происходило немало конфликтов. Позже в 
воинском уставе появились поправки, которые стави-
ли евреев в армии в исключительное положение.

среди положительных последствий введения 
всесословной воинской повинности, кроме военного 
аспекта, следует выделить, как минимум, три важ-
ных момента. Во-первых, она в немалой степени спо-
собствовала распространению в России грамотности. 
Устав и льготы давали еще один стимул для непри-
вилегированных сословий России, прежде всего кре-
стьян, сесть за парты и получить образование. многие 
земства, крестьянские и городские общества жертво-
вали значительные суммы на открытие школ. В итоге, 
если в 1874 г. только каждый пятый новобранцев был 
грамотным, то через 20 лет они составляли уже более 
трети всех молодых солдат. таким образом, по словам 
военного министра Д.А. милютина, реформа 1874 г. 
подняла «общий уровень образования не только в во-
йсках, но и в народе».

Во-вторых, большое число больных и «невозму-
жалых» среди призывников заставило правительство 
и общество обратить внимание на здоровье и физиче-
ское развитие молодых людей. например, в некото-
рых учебных заведениях стали внедрять гимнастику. 
и, наконец, изменилось отношение к воинской службе 
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– она перестала быть наказанием. 
кроме того, реформа 1874 г. значима была и 

в нрав ственном  отношении. По словам того же 
  Д.А. милютина, она преследовала цель «возвысить 
самое достоинство военной службы, распространить 
в народе сознание святости долга пред отечеством, 
поднять звание солдата». Действительно, отношение 
к воинской повинности постепенно менялось. В отли-
чие от рекрутчины, на нее перестали смотреть как на 
наказание.
Ключевые слова: армия, всесословная воинская повин-
ность, устав, призыв на службу, новобранцы, жалоба, 
льготы по семейному положению, образование, здоро-
вье, общество.
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ЦЕНЗУРНАЯ РЕФОРМА 1865 г.  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Цензурная реформа 1865 г. проводилась в общем 

контексте реформ Александра II, и по своей сути была 
призвана решить несколько задач. необходимость из-
менений в деятельности цензурных органов назрела 
давно, но консервативность и даже косность государ-
ственной бюрократической машины по инерции ста-
новились преградой на пути реформирования цензур-
ных установлений в эпоху николая I. необходимость 
признания и расширения свободы слова активно и 
последовательно отстаивали сторонники славянофиль-
ского движения. По их мнению, свобода слова могла 
стать действенным инструментом в борьбе со злоу-
потреблениями чиновников, защите нравственности, 
и даже проявлению свободы вкусовых предпочтений 
в обыденной жизни. наличие свободы слова могло 
способствовать выдвижению достойных людей, ука-
зывать на полезные меры в государственной политике.

В рамках внутренней государственной полити-
ке вопросы национальных и межнациональных от-
ношений, как правило, носили скрытый латентный 
характер. Польское восстание 1863 г. заставило пра-
вительство принять меры по противодействию наци-
ональным движениям, в том числе в сфере культуры, 
образования, издательской деятельности. Циркуляр, 
подписанный министром внутренних дел П.  Валуевым 
в 1863 г., с одной стороны носил экстраординарный 
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характер, связанный с польским восстанием. одно-
временно представлял ограничительные меры в отно-
шении изданий на украинском языке. особое внима-
ние уделялась ситуации в Западном крае (Беларусь) 
и Юго-Западном крае (Украина). В первом случае 
акцент делался на противодействии польской и мест-
ной пропаганде в части церковных отношений в си-
стеме конфликтности католической, православной и 
греко-католической церквей. В Юго-Западном крае 
активизация украинофильского движения носила бо-
лее широкий спектр. общественные, литературные и 
научные дискуссии находили отражение в печатных 
изданиях и постоянно находились в сфере внимания 
цензурных органов. В 1861 г. Ф. морачевским был 
сделан перевод на украинский язык текста перевод 
нового Завета. Перевод стал предметом рассмотре-
ния в академических кругах российской науки. Печат-
ным изданием перевод выходил в 1906 г. и в 1914 г. 
 Другим направлением цензурного регулирования яв-
лялись публикации, посвященные дискуссиям вокруг 
украинской истории и языкознания («украинский язык 
или малорусское наречие»). При этом свободно публи-
ковались исторические документы и научные труды.

к реализации цензурной политики в части фор-
мирования общественного мнения и возможности 
влияния на настроения населения в условиях про-
ведения реформ относится появление и поддержка 
правительством изданий, призванных разъяснять и 
популяризировать действия власти. В этом отношении 
крайне интересна и показательна фигура м. каткова, 
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чья позиция и деятельность часто оценивались пре-
вратно и тенденциозно. Безусловно, м. катков при-
надлежал к «охранительной части» государственной 
и общественной элиты. катков отстаивает идею о том, 
что свобода возможна только там, где присутствует 
власть, способная защитить личную свободу людей, 
и, таким образом, пытается включить «свободу» как 
конструктивный элемент в основы государственности 
и общественности. По каткову, власть является эле-
ментом общественности, а государство – завершением 
системы общественной власти. Люди обретают в лице 
государства высшую свободу. идея, как минимум, 
спорная, но она отражала попытку найти консенсус 
между властью и обществом. и в этой сфере цен-
зурная реформа исполняла ключевую роль. с целью 
ослабить оппозиционность прессы предполагалось 
учредить официальные издания, в задачи которых 
входило разъяснение обществу правительственной 
политики. кроме того, предполагалась государствен-
ная поддержка (в том числе, финансовая) консерватив-
ной печати и всех изданий, согласных сотрудничать с 
властями. современники признавали, что ни в одной 
отрасли управления в первое десятилетие правления 
Александра II не было такого колебания правитель-
ственной линии, как в отношении цензуры распоряже-
ний и печати. с одной стороны, освобождение печати 
от цензуры представлялось правительству опасной 
мерой. с другой стороны, необходимость реформы 
также сознавалось. так, в 1855 г. П.А. Валуев в своей 
записке под названием «Дума русского» настаивал на 
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 необходимости дарования известной свободы  печати.  
В 1857 г., еще накануне появления Редакционных ко-
миссий, пресса получила «фактически указание» раз-
вернуть информационное освещение крестьянского 
вопроса. В 1859 г. император, наставляя цензора ака-
демика А.В. никитенко, говорил не только о неже-
лательности стеснений печати, но и о недопущении 
«дурного направления». новые цензурные правила 
фактически повторяли аналогичное французское зако-
нодательство 1852 г., но имели несколько иные виды 
в части перспектив развития государства и общества.

отмена предварительной цензуры изменяла по-
рядок издательской деятельности, но не изменила 
характер взаимоотношений между властью и печат-
ными изданиями. карательная цензура (администра-
тивные взыскания, налагаемые на издания, изъятые 
от предварительной цензуры) также всегда являлась 
сдерживающим фактором свободы слова. Цензурная 
деятельность приобрела более институциональный 
характер, но при этом оставалась «фильтром», кото-
рый просеивал общественные мнения и настроения. 
В ряду «Великих реформ» цензурная реформа тра-
диционно занимает не самое заметное место. В то же 
время, именно свобода слова, свобода печати могли 
стать сцепляющим фактором между государством и 
обществом, приводным механизмом проведения ком-
плекса реформ.

Проблема нахождения баланса интересов между 
властью и обществом оставалась имманентно присуща 
государственной политике российского самодержавия.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ 60-х гг. XIX ВЕКА 
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В ЮЖНОМ КРАЕ
Южный край европейской России, представлял со-

бой территории, прилегающие к каспийскому, Азов-
скому и чёрному морям и был представлен Астра-
ханской, екатеринославской, таврической (крым), 
Херсонской и Бессарабской губ., а также областью 
Войска Донского.

население края характеризовалось значительной 
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пестротой. Этому способствовали правительственная 
политика переселения, в сочетании с миграционными 
потоками сезонных рабочих из соседних губерний, 
иностранных колонистов, подданных соседних госу-
дарств и др., привлеченных поисками лучшей жизни 
и заработков.

Юридически регламентированная традиция опре-
деляла круг лиц, которым разрешено было вести пред-
принимательскую деятельность на территории Рос-
сийской империи. как правило, это быть дворяне, 
или купцы. Представители других государств обязаны 
были записываться в «иностранные гости» и только 
после этого могли заниматься экономической деятель-
ностью, которая, ко всему, носила персонализирован-
ный характер и определялась в каждом конкретном 
случае индивидуально и закреплялась волею импера-
тора. 

1 января 1863 г. было издано «Положение о по-
шлинах за право торговли и других промыслов», ко-
торый регулировал вопросы организации предпри-
нимательской деятельности и уплаты налогов. Этот 
законодательный акт уравнивал в частной инициативе 
как отечественных и иностранных предпринимате-
лей, так и мужчин, и женщин. Для организации соб-
ственного предприятия достаточно было приобре сти 
годовой билет с оплатой определённой пошлины в 
зависимости от класса, к которому относилась мест-
ность [1, с.8].

Вышедшее в свет новое «Положение о пошлинах 
за право торговли и других промыслов» от 9 февраля 
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1865 г. не только подтвердило основные положения 
предыдущего закона, но и уделило значительное вни-
мание торговым операциям и различным видам пред-
принимательской деятельности, облагаемых налогом.

одним из главных нововведений законодательного 
блока 1763-1765 гг. стала юридически закрепленная 
возможность покупки купеческого свидетельства, ли-
цами не входящее в это сословие, при соблюдении ус-
ловия сохранения ими своего сословного положения. 
кроме того, это законодательный блок четко опре-
делял и социальные группы, которым запрещалось 
выдавать такие свидетельства, а значит, запрещалось 
заниматься торгово-экономической деятельностью. 
к ним относились: «священно-церковно-служители», 
«протестантские проповедники» и нижние военные 
чины, перебывающие на службе».

так по состоянию на 1880 г. общее количество 
выданных только торговых свидетельств и билетов по 
Российской империи составила 648 тыс.,  из  которых 
128 тыс. торговых билетов и 520 тис. торговых свиде-
тельств. Доля Южного края составила 115 556 (17,8%) 
выданных торговых свидетельств и билетов, из кото-
рых торговых билетов – 43 514 (34%) и 72 042 (66 %) 
торговых свидетельств.

А через десять лет, в 1890 г. число выданных тор-
говых билетов и свидетельств составило 1 179 300, из 
которых на Южный край приходилось 128 112 (11 %). 
торговых билетов было выдано 41 901 (33%) а торго-
вых свидетельств – 86 211 (67%).
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таким образом, принятие блока законов 1863 и 
1865 гг. положительно повлияло на рост предприни-
мательской активности в Российской империи, в то 
время как на территории Южного края прослежива-
ются незначительные колебания с сохранением общих 
тенденций.
Ключевые слова: Южный край, торговый билет, тор-
говое свидетельство, торговая гильдия, предпринима-
тельская деятельность.
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РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ОПЫТ РАСПАДА, 
СОБИРАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Прошедший год ознаменовался столетием Русской 
революции, обсуждение которого в основном свелось 
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к дилемме «что лучше: революция или  эволюция?» с 
явным уклоном в пользу второго. однако при этом не 
были учтены довольно важные положения:

-  в 1917 г. в России было две революции, а не 
одна, разделённая на два этапа, т.к. каждая револю-
ция качественно отличалась от другой, включая цели, 
характер, движущие силы и уже тем самым отделяя 
Февраль от октября и условно разделяя их как Белый 
и красный проекты;

Дело не в том, хороша революция или плоха, но в 
том, что она знаменует собой смену моделей и проек-
тов развития, переход от одной системы отношений 
к другой, кардинальную смену смыслов и происхо-
дит тогда, когда для этого созревают условия через 
зарождение нового и отмирание старого. и если усло-
вия созрели, никакие эволюционные изменения уже 
не помогут и никакие запреты революционный про-
цесс не смогут остановить;

- революция наступает тогда, когда возникает 
жизненно важная необходимость в смене системы от-
ношений, включая власть, если эта власть не в состо-
янии оседлать исторический процесс и предложить 
обществу новое альтернативное будущее. Значит, 
революционные действия есть реакция общества на 
системный кризис власти и её неспособность прове-
сти те преобразования, которые жизненно важны для 
страны.

именно такая ситуация сложилась в 1917 г. в 
 результате системного кризиса Российской империи, 
руководство которой не смогло понять характер и 
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масштаб возникших исторических вызовов и принять 
такие меры, которые бы позволили России не толь-
ко сохранить свою целостность, но и придать ей ка-
чественно иную структурную динамику. тогда пра-
вящей элите России не хватило ума и воли. сейчас 
в известном смысле этот процесс повторяется. и от 
того, поймём ли мы, что революция – не прошлое, а 
настоящее, зависит будущее России и мира, т.к. про-
исходящие в мире глобальные изменения носят рево-
люционный характер.

на чём основано данное утверждение?
1) нарастающий системный кризис глобального 

либерального проекта, включая либеральную идео-
логию, американской гегемонии и долларового мира, 
который позволяет говорить о глобальном кризи-
се-матрешке, который затронет все страны и каче-
ственно изменит существующий мир. но в какую 
именно сторону – ещё вопрос. 

2) Переход к новому (шестому) технологическому 
укладу, который при сохранении старой системы от-
ношений сделает лишними миллиарды людей со все-
ми вытекающими последствиями. 

3) сохранение старой хищнической системы по-
требления на новом витке развития:

 - ведёт к глобальному экономическому коллапсу 
и неизбежному исчерпанию природных ресурсов, 
 которые были описаны ещё в докладах Римскому 
клубу более 40 лет назад;

- ставит под угрозу сохранение среды обитания 
людей на планете Земля, что неминуемо приведёт и к 
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исчезновению человечества.
можно ли подобные проблемы и вызовы разре-

шить, избегая уже начавшейся революции и не при-
меняя логику революции? крайне сомнительно, т.к. 
эволюционные методы для преодоления системного 
кризиса уже исчерпаны, а господствующие в мире 
силы не будут ни делиться, ни отчитываться и сде-
лают всё от них зависящее, чтобы сохранить своё по-
ложение в «глобальной пищевой цепочке» человече-
ства, всеми средствами работая на удержание, вплоть 
до мировой ядерной войны. 

какие у нас в этой ситуации возможности? спо-
собны ли мы дать достойные ответы на глобальные 
вызовы современности? Большинство граждан РФ 
полагают, что у России есть шанс. но он ограни-
чен базовым противоречием между задачами внеш-
ней и внутренней политики. так с одной стороны с 
2014 г. РФ заявила себя в мире как новый глобальный 
игрок, а активная внешняя политика, включая уча-
стие российских Вкс в боевых действиях в сирии, 
это подтверждают. с другой стороны, в РФ налицо 
многолетний экономический застой, когда Россия по 
производству съехала с пятого на тринадцатое место 
в мире, снизив свою долю с 2,4 до 1,7% от мирового 
ВВП. По высокотехнологическому производству мы 
на 44-м месте в мире. и отставание продолжается. 

Впрочем, зато мы на первом месте в мире по соци-
альному расслоению, т.к. в результате приватизации 
90-х гг. российская элита сосредоточила в своих ру-
ках более 80% национальных богатств. При этом наша 
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элита предпочитает вкладываться преимущественно 
не в российскую экономику, а в бизнес и недвижи-
мость за рубежом, выводя в офшоры суммы более 
миллиарда у.е. в месяц, что в своё время позволило 
американскому политологу Зб. Бжезинскому задать-
ся вопросом: чья это элита – наша или ваша? Ведь 
тем самым они оплачивают чужой, западный проект. 
тогда речь шла о примерно 500-х млрд. долларов на 
счетах у российских бизнесменов за рубежом. теперь 
экономисты оценивают их в 3-4 раза больше. 

сейчас России необходима иная инвестиционная 
программа и политика, новая идеология мобилизации 
и прорыва, способная создавать новые созидательные 
смыслы. но кто будет её осуществлять? и на какой 
идеологии обществу объединяться и мобилизовы-
ваться? Понятно, что в подобной ситуации эпохи Ве-
ликих Перемен крайне важно видеть, как меняется 
мир, и какие при этом возможности открываются. од-
нако в правительстве РФ и среди чиновников налицо 
потеря альтернативного стратегического будущего, 
где проекты, критично оценивающие пребывающую 
в перманентном кризисе либеральную модель, даже 
не рассматриваются. В результате решение нараста-
ющих проблем откладывается и тем самым уже усу-
губляется, а необходимое для преобразований время 
теряется, всё нагляднее показывая, что в рамках ли-
беральной модели решения назревших проблем нет. 

можно ли решить эти проблемы, не используя 
революционную логику? можно ли  оседлать исто-
рию, не прибегая к ней? А пока мы задаёмся подоб-
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ными риторическими вопросами, мир стремительно 
 меняется, ведь игра не ждёт. что нам предлагают? 
  с «титаника» под названием планета Земля не сой-
ти. В отдельно  взятой каюте не отсидеться. Значит, 
наш проект должен быть всеобщим, дающим шанс 
превратить западный «титаник» в «Русский ковчег». 
но какими мы сами должны стать, чтобы быть этого 
будущего достойны? Вопрос остаётся открытым. 
Ключевые слова: революция, распад, собирание, пре-
образование.
Stavitsky, A.V. The Russian Revolution: the Experience 
of Disintegration, Gathering and Transformation 
Keywords: revolution, decay, gathering, transformation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

Александр николаевич Романов родился в 
 мос кве 17 апреля 1818 г.  его мать, великая княгиня 
 Александра Федоровна, носившая по рождению имя 
Шарлотта, принцесса прусская, обрадовалась появле-
нию на свет этого мальчика. Двести один пушечный 
выстрел разразил небо, оповещая москвичей о рожде-
нии будущего наследника престола, положив начало 
соответствующим торжествам по городам и весям 
Российской империи. 

маленький саша, будущий император-освободи-
тель, с детства был очень плаксив. Поводов для того, 
чтобы проронить слезинку, то ли от радости, то ли от 
горя, у мальчика находилось много. Даже отъезд на 
некоторое время его горячо любимой матушки вен-
чался меланхолическим настроением, тяжелыми вздо-
хами и слезами. 

По плану Жуковского была разработана учеб-
ная программа юного цесаревича. с самого детства 
Александра растили разносторонним, трудолюбивым 
мальчиком. очень ответственно он относился ко всем 
сферам своего обучения. можно сделать вывод, что 
Александр николаевич был образован гораздо осно-
вательнее, чем его отец. но николай Павлович, хотя 
и снисходительно терпел Жуковского с его романтиз-
мом, гуманностью и благодушием, все же позаботился 
о том, чтобы наследник стал, прежде всего, «военным 
человеком». 
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Будучи по своей природе несколько сентименталь-
ным, Жуковский старался внушать своему воспитан-
нику более гуманистическое мировоззрение, поощ-
ряя его чувствительность, и снисходительно относясь 
к слезам мальчика. В какой-то мере это породило в 
будущем императоре меланхолический темперамент 
характера и ленивую апатию. Это приводило николая 
Петровича в жуткое недовольство. Ведь на его смену 
должен расти стойкий, мужественный царевич, спо-
собный руководить Российской империей. Дабы вос-
питать в Александре сильный темперамент характера, 
присущий сангвинику или флегматику, отец заставил 
наследника присутствовать на заседаниях Государ-
ственного совета и комитета министров. Во время по-
ездки николая Павловича по России цесаревичу было 
предоставлено высшее управление государством.

также стоит заметить, что Александр николаевич 
в личной жизни был человеком храбрым, несмотря на 
свойственную ему слабость воли и мягкость характе-
ра. «Пред лицом настоящей опасности, рассказывает 
в своих мемуарах Пётр Александрович кропоткин, 
Александр II проявлял полное самообладание и спо-
койное мужество, и между тем он постоянно жил в 
страхе опасностей, существовавших только в его вооб-
ражении. Без сомнения, он не был трусом и спокойно 
пошел бы на медведя лицом к лицу».

Впрочем, тут мы с Петром Александровичем 
 кропоткиным можем поспорить, ведь тот «ужас», о 
котором он говорит, не всегда был создан в вообра-
жении нашего героя. насколько мы помнит, ужасы 
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подпольной России не дремали, и серьезные поку-
шения, совершённые на императора-освободителя, 
могли устрашить какого угодно храбреца с железными 
нервами. Видимо, П. А. кропоткин не предусмотрел 
самого главного в этом «страхе» императора. Дело тут 
было даже не в физической опасности, реальной или 
мнимой, а в том самом предчувствие надвигающей-
ся катастрофы, которое внушает человеку безумный 
страх перед непонятностью грядущих событий.  

Царствование Александра II с самого начала было 
не лёгким. Политическое и военное положение в Рос-
сии на тот момент было близко к катастрофе. оха-
рактеризовать психологическое состояние молодого 
императора в этот период можно было одним словом: 
неуверенность. неуверенность в своих собственных 
мыслях, жестах, решениях. А Россия ждала действий, 
изменений, улучшений. 

Для Русского императора наступило мрачное вре-
мя. непонятные пожары в Петербурге,  неоднократные 
покушения на его жизнь, мятежи. Безусловно, всё это 
давило на психику Александра, омрачало его дух, за-
ставляло задуматься о собственном бытие. с  каждым 
днём взгляд Александра II становился загадочнее, 
с каждой минутой всё задумчивее. но он жил ради 
улучшения Российской империи, вводя новые рефор-
мы, расширяя государственные пределы. 

Вероятно, даже став императором, тот самый 
 малень кий саша часто уходил в себя, роняя горькие слёзы. 
кажется, в тогдашнем наследнике,  николаю  Павловичу  



169

так и не удалось воспитать твёрдую личность с силь-
ным характером. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно 
сделать вывод, что Александр II вошёл в историю 
России, как император свято и мужественно делавший 
возложенное на него судьбой дело – улучшение и воз-
рождение величественной Российской империи.  По 
своей природе он был личностью слабой, неуверенной 
в своих собственных силах. но такое выпало на его 
долю время. Время, когда в каждом шаге, в каждом 
решении и нововведении чувствуется неуверенность. 

По типу своего мировоззрения, темперамента и 
характера, он не был реформатором. но стал им в 
силу обстоятельств, и общего состояния России. его 
реформы, возбудившие восторг патриотов, свято ве-
рящих в светлое будущее, одновременно угнетали 
некоторые слои населения, встретившие их с ужасом 
и недовольством. 

стоит отметить и сильные стороны характера им-
ператора. Александр II обладал очень важными чер-
тами правителя – самостоятельностью и независимо-
стью. как было уже упомянуто ранее, он был очень 
образованным, трудолюбивым человеком. он был вос-
питан гуманистом, о чем свидетельствует реформа об 
отмене крепостного права. император-освободитель 
очень уважительно относился к своим воспитателям, 
и ко всем своим предшественникам. несмотря на все 
трудности, с которыми он столкнулся при жизни, 
нововведения, которые были им утверждены, выве-
ли Российскую империю на новый уровень как во 
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внешнеполитическом, так и во внутриполитическом 
 аспекте. 
Ключевые слова: Александр II, психологический пор-
трет, мировоззрение, темперамент, характер, ре-
формы, крепостное право, Российская империя.
Useinova, E.M. Psychological portrait of Emperor 
Alexander II
Keywords: Alexander II, psychological portrait, world 
outlook, temperament, character, reforms, serfdom, 
Russian Empire.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Перестройка – это период с 1985 г. по 1991 г. в 
сссР. ее цель – качественные преобразования всех 
сфер жизни советского общества. но, отсутствие еди-
ной теоретической концепции перестройки, полити-
ческая борьба, противоречивость принятия решений 
и т.п., не могли не привести к неоднозначным и мно-
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гоплановым социальным последствиям.
социальные последствия можно разделить на две 

группы: положительные и отрицательные. к числу по-
ложительных последствий, несомненно, надо отнести 
свободу слова, которая сопровождалась снижением 
цензурных запретов. Эти процессы повлияли на раз-
витие разнообразных форм культуры, жанров искус-
ства, в частности, рок и поп – культуры. Проведение 
реформ в области образования помогли сохранить сеть 
государственных и муниципальных учреждений, наря-
ду с появлением негосударственных образовательных 
структур. В области здравоохранения, расширились 
возможности медицинского обслужи вания за счет фи-
нансирования за счет местных органов власти. Прои-
зошли перемены в отношении государства к церкви. 
Были зарегистрированы новые религиозные общины, 
восстанавливались старые и строились новые цер-
ковные сооружения, открывались духовные учебные 
заведения. Были гарантированы права на собрания и 
митинги, возможность критики, в том числе, и струк-
тур власти.

Был поставлен вопрос о сокращении срока службы 
в армии. студенты освобождались на срок учебы от 
воинской обязанности.

В тоже время нельзя не отметить и негативные 
последствия. советское общество не было готово к 
резким социальным переменам. обострились столкно-
вения на основе идейных, социальных и политических 
разногласий. Резко возросло число конфликтов на эт-
нической, национальной и межрегиональной основе. 
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Был фальсифицирован социальный статус работника, 
произошло снижение ценностных ориентиров и как 
результат, падение художественного уровня произ-
ведений искусства. история  сссР стала рассматри-
ваться как цепь ошибок и преступлений, что привело 
к кризису исторической науки и, как результат, разру-
шению исторического сознания общества.

Легализация «теневой экономики» повлияло на 
обогащение небольшой части населения и снижение 
уровня доходов большинства граждан. Повышение 
цен на продукты питания не сопровождались госу-
дарственными дотациями и финансовыми компенса-
циями. Ухудшение уровня жизни советских граждан 
отразилось на снижении уровня рождаемости и повы-
шении уровня смертности.

обострение социально-экономической ситуации 
начала 90-х годов характеризует резкий рост преступ-
ности в различных сферах, коррупция, бандитизм, 
терроризм.
Ключевые слова: перестройка, социальная сфера, уро-
вень жизни, итоги.
Chugunov, S.V. Social consequences perestroika. 
Keywords: perestroika, social sphere, standard of living 
totals.
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СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЁМКИН-
ТАВРИЧЕСКИЙ – УСТРОИТЕЛЬ 

НОВОРОССИИ
с конца XVIII в. и до начала ХХ в. новороссией 

называли огромные территории на юге европейской 
России. Решающее значение для судеб новороссии 
имели две русско-турецкие войны во второй половине 
XVIII в. – 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг. именно в ходе 
этих войн были решены главные внешнеполитические 
задачи Российской империи на южном направлении. 
именно при екатерине II Россия смогла прочно утвер-
диться на огромных территориях северного Причер-
номорья, получивших название новороссия. именно 
при ней началось интенсивное освоение новороссии.

В результате подписания кючук-кайнарджийского 
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договора были созданы условия для резкой интенси-
фикации процесса освоения новороссии. и связан он 
был с именем светлейшего князя Г.А. Потёмкина. В 
1775 г. он был назначен наместником и генерал-губер-
натором новороссийской, Азовской и Астраханской 
губерний. ему были подчинены все казачьи войска.

В первую очередь Г.А. Потёмкин стал укреплять 
южные рубежи России с целью оградить государство 
от набегов агрессивных соседей. В северном При-
черноморье и на северном кавказе началось стро-
ительство крепостей и укреплённых линий. Все эти 
укрепления строились для организации планомерной 
колонизации приобретённых территорий. Было обра-
зовано огромное количество новых поселений, сохра-
нившихся и в более позднее время. 25 июня 1781 г. 
был опубликован указ о переселении в новороссию 
государственных и помещичьих крестьян из внутрен-
них губерний страны.

особое внимание Г.А. Потёмкин уделял основа-
нию и строительству таких городов как Херсон, ни-
колаев, екатеринослав, севастополь и др. Было орга-
низовано судоходство по Днепру. В Херсоне началось 
быстрое создание черноморского военного флота, а 
Азов и таганрог стали базой строительства кораблей 
Азовской флотилии. несмотря на все сложности в 
строительстве черноморского флота были достигну-
ты впечатляющие успехи. В начале мая 1783 г. по 
приказу Потёмкина эскадра Азовской флотилии под 
командованием вице-адмирала Ф.А. клокачёва  вошла 
в Ахтиарскую гавань. с основанием  севастополя на-
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чинается история русского черноморского флота. 
Построенные в Херсонесе корабли переходили в се-
вастополь. сфера деятельности генерал-губернатора 
Г.А. Потёмкина значительно расширилась. одной из 
главных его забот стало обустройство новой главной 
базы русского черноморского флота севастополя.

о каждодневных заботах светлейшего князя 
Г.А. Потёмкина о развитии новороссии до начала 
второй русско-турецкой войны в 1787-1791 гг. сви-
детельствуют его многочисленные ордера-приказы 
подчинённым. ему приходилось вни кать во все мело-
чи, связанные с управлением, развитием земледелия, 
ремесла, промышленности, с обустройством жизни 
всё увеличивающегося населения, разбором просьб и 
жалоб, с укреплением обороны края. Впечатляющие 
успехи России в новороссии были продемонстрирова-
ны во время путешествия екатерины II в новороссию 
и крым в 1787 г. императрица и ее спутники видели 
возникшие в пустынных степях города и сёла, засеян-
ные пшеницей поля, пасущиеся стада скота. несмотря 
на измышления о «потёмкинских деревнях», достиже-
ния России оказались впечатляющими. мощь военно-
го черноморского флота была продемонстрирована в 
севастополе. 

В 1787-1791 гг. турция решила нанести удар 
 Российской империи и восстановить свои позиции на 
севере. Г.А. Потёмкин осуществлял общее руковод-
ство сухопутными и морскими силами России против 
турции.

Годы второй русско-турецкой войны были небла-
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гоприятными для освоения новороссии. Эта война 
в известной мере поставила под угрозу будущность 
новороссии и её хозяйственные достижения. однако 
освоения края продолжалось.  оно продолжалось и 
после смерти Г.А. Потёмкина в  1791 г. Главным ито-
гом русско-турецкой войны 1787-1791 гг. было окон-
чательное закрепление огромных земель северного 
Причерноморья в составе Российской империи.

Деятельность Г.А. Потёмкина была впечатляю-
щей. Результаты её – уничтожения Запорожской сечи, 
построение Херсона и николаева, покорение крыма, 
учреждение черноморского флота, овладение очако-
вом и тою областью, где находится одесса.  Поэтому 
 память о светлейшем князе Потёмкине-таврическом, 
о его огромной деятельности в пользу России, не 
должны быть забыты современными поколениями.

новороссия существовала в составе Российской 
империи до революций 1917 г. Хотя многие истори-
ческие черты имперской новороссии были потеряны, 
этнический и культурный фундамент все же сохранил-
ся. Выразим надежду, что Донбасс выстоит в нелёгкой 
борьбе с украинским национализмом и станет тем 
самым локомотивом, который возродит новороссию.   
Ключевые слова: Новороссия (Северный Черноморский 
регион), Екатерина II, Князь Григорий Александрович 
Потемкин-Таврический, Русско-турецкие войны 1768-
1774 и 1787-1791 гг., Российская империя (Россия), 
Османская империя (Турция), Крымское ханство.
Artyukh, Р.I. His Serene Highness Prince Gregory 
Aleksandrovich Potemkin-Organizer of the New Russia.
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ПОЛОЖЕНИЕ ИСЛАМА В КРЫМУ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГОДОВ

В середине 1980-х годов советское правительство 
предприняло попытку ужесточить политику по отно-
шению к исламу и его последователям в связи с подъ-
емом религиозного движения мусульман на среднем 
Востоке после иранской революции 1979 г. и событий 
в Афганистане. Данный политический курс имел реги-
ональное измерение и определенные особенности на 
территории крымской области. 

Практические меры по сдерживанию ислама раз-
рабатывались и осуществлялись в регионах, которые 
имели потенциал для роста мусульманской общины. 
крым относился к числу таких территорий вследствие 
начала процесса постепенного возвращения крымских 
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татар на историческую родину. По данным адресного 
стола крымской области, на 1 сентября 1986 г. на по-
луострове проживало 9972 человека соответствующей 
национальности. 

В данное время местные органы власти не получа-
ли заявлений о регистрации мусульманских конфес-
сиональных общин, разрешении  открытия мечетей 
или официальной деятельности духовенства. Вместе 
с тем для крымских татар было характерным прояв-
ление религиозности на семейно-бытовом уровне, что 
фактически являлось составной частью национальных 
обычаев и традиций.  

несмотря на отсутствие в регионе организацион-
ных условий для развития мусульманского движения, 
в сентябре 1986 г. Уполномоченный совета по делам 
религий при совете министров УссР по крымской 
области подготовил документ под названием «План 
работы по обеспечению противодействия проникнове-
нию и влиянию ислама и связанных с ним негативных 
явлений на население области на 1986-1990 гг.». 

Для реализации этого плана предписывалось за-
действовать городские и районные исполкомы сове-
тов народных депутатов; паспортные отделы управле-
ния внутренних дел; областные, городские и районные 
управления культуры, а также ряд других администра-
тивных структур. При этом определялись  следующие 
направления работы: изучение состояния религиоз-
ности населения; усиление контроля за соблюдением 
законодательства о культах; выявление религиозных 
активистов, случаев организованного обучения мо-
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лодежи и женщин религии; разработка методических 
рекомендаций по проведению атеистической индиви-
дуальной работы среди школьников из семей мусуль-
ман; проведение лекций среди работников народно-
го образования об особенностях ислама и задачах по 
преодолению его влияния; пресечение возможного 
распространения нелегально изданной или ввезенной 
из-за рубежа мусульманской литературы, появления и 
незаконной деятельности эмиссаров и мулл из других 
республик.  

В конце 1980-х гг. форсирование политики пере-
стройки привело к демократизации всех сторон жизни 
советского общества, что нивелировало антирелигиоз-
ные партийные установки и создало условия для поли-
тической и правовой реабилитации религиозных кон-
фессий. Для народов, подвергшихся насильственному 
переселению в годы Великой отечественной войны, 
этот процесс развивался параллельно с либерализа-
цией национальной политики. В новых обществен-
но-политических условиях возникли предпосылки для 
увеличения масштабов возвращения крымских татар, 
которых к 1 марта 1988 г. уже проживало в крымской 
области 14188 человек. Закономерно, что репатриация 
активизировала возрождение традиционных форм ре-
лигиозной жизни и воссоздание конфессиональных 
структур. В частности мусульмане крыма в 1988 г. 
подали 8 заявлений о регистрации своих общин и на-
чали сбор подписей за возвращение бывшей ханской 
мечети Джума-Джами в г. евпатории. 

В 1989 г. на территории полуострова официально 
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уже действовали 4 мусульманские общины, двум из 
которых было разрешено строительство новых мече-
тей. В июле этого года в симферопольском, Бахчи-
сарайском, Белогорском и Раздольненском районах 
на высоком организационном уровне прошел рели-
гиозный праздник курбан-Байрам, участие в котором 
приняло 1,5 тыс. человек. 

14 ноября 1989 г. Верховный Совет CCCP принял 
Декларацию «О признании незаконными и преступны-
ми репрессивных актов против народов, подвергших-
ся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав», создавшую правовую основу для реабилитации 
крымских татар и начала процесса их массовой репа-
триации. к середине 1990 г. в крыму уже проживало 
83116 крымских татар, действовало 12 зарегистриро-
ванных религиозных мусульманских общин, верую-
щим было передано 7 зданий сохранившихся мечетей. 

таким образом, в середине 1980-х годов крымские 
органы власти попытались реализовать на плановой 
основе ряд административно-правовых и идеологи-
ческих мероприятий, направленных на сдерживание и 
нейтрализацию распространения ислама. относитель-
ная эффективность этих мер могла быть обеспечена 
только в условиях устойчивости командно-админи-
стративной системы в масштабах сссР и сохранения 
жестких запретов на возращения в крым основной 
массы крымских татар. В ходе реализации полити-
ческого курса перестройки произошла кардинальная 
либерализация как советской конфессиональной, так 
и национальной политики, что предопределило лега-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_CCCP
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лизацию и возрождение мусульманских структур в 
регионе по мере репатриации на историческую родину 
крымскотатарского народа. 

В этих условиях органы власти были вынуждены 
создавать новую демократическую модель отношений 
с религиозными общинами и духовенством, в формате 
которой после распада сссР в 1990-е годы произо-
шло стремительное восстановление традиционного 
конфессионального пространства крыма, исторически 
обусловленного  многонациональным составам его 
населения.   
Ключевые слова: ислам, мусульманская община, крым-
ские татары.
Beloglazov, R.N. Position of islam in Crimea in the 
second half of 1980th years 
Keywords: islam, moslem community, crimean tatars.
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РОЛЬ БАХЧИСАРАЙСКОГО ОТРЯДА В 
ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ КРЫМА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

75 лет назад, в суровые осенние дни 1941 г., свой 
славный боевой путь начали отряды партизанского 
движения крыма. Длившаяся на протяжении двух с 
половиной лет борьба народных мстителей с оккупан-
тами стала одной из самых героических и вместе с тем 
трагических страниц крымской истории.

В последних числах октября 1941 г. Бахчисарай 
был охвачен большой тревогой. Днем 30 октября го-
род впервые услышал грохот приближающегося фрон-
та. По телефону из деревень в низовьях р. Альмы в 
районный комитет партии сообщали, что вражеские 
танки рвутся берегом моря к севастополю. Рано утром 
31 октября в райкоме раздался последний звонок. из 
совхоза им.чкалова сообщали, что враг занял деревню 
Базарчик (ныне поселок Почтовое).

Противник приближался к городу, и медлить было 
нельзя. Вскоре к зданию райкома подошел готовый 
к выходу в лес обоз. Для тех, кому было поручено 
вести борьбу в тылу врага, наступала пора уходить 
в горы. В третьем часу дня партизанский обоз тро-
нулся в путь. Вместе со вторым секретарем райкома 
 Василием  черным в лес уходил полный состав бюро 
райкома и большинство работников райисполкома во 
главе со своим председателем Али омеровым. 

Груженные теплыми вещами и обувью подводы 
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(курировавший в райкоме организацию партизанского 
отряда В.черный предусмотрительно заказал для пар-
тизан на трикотажной фабрике 200 свитеров, шерстя-
ные носки и даже шлемы под шапки, кожевенный за-
вод по его поручению изготовил три сотни постолов) 
поднимались по улицам города в сторону гор. одна 
из повозок даже везла в лес типографию с запасом 
бумаги.

Али омеров возглавил райисполком за месяц до 
прихода оккупантов, сменив предшественника, мо-
билизованного в армию. Ранее он на протяжении не-
скольких лет заведовал районным отделом образова-
ния.

А. омеров был выходцем из деревни сююрташ (или, 
как ее еще называют местные жители, – сиври-таш, 
ныне это село Белокаменное Бахчисарайского района). 
Уже после войны, в Узбекистане, его добрый знако-
мый – Абдурешит селяметов составил для сыновей 
Али – наримана и Рустема краткое жизнеописание 
их отца.

с утверждением в 1920 г.  в крыму советской вла-
сти А.омеров становится комсомольским активистом. 
то было время активного развития народного образо-
вания и борьбы с неграмотностью. В родном селе Али 
заведует избой-читальней. его деятельность получа-
ет хорошую оценку, и вскоре А.омерова переводят 
на работу в избу-читальню села коккоз (ныне село 
соколиное). В 1928 г. Али становится инструктором 
районного политпросвета. его карьера в этот пери-
од стремительно развивается. Вскоре он назначается 



184

 заведующим Бахчисарайского районного отделе-
ния политпросвета, затем заведующим район ным 
отделом народного образования, а в 1931-м – заме-
стителем наркома просвещения крымской АссР.            
В последующем А.омеров работает директором сред-
ней татарской школы в симферополе. В 1936-1938 гг.  
он заведует Балаклавским районным отделом образо-
вания, а затем возвращается на должность руководи-
теля Бахчисарайского районо.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-
1945 гг., партизаны Крыма, бахчисарайский парти-
занский отряд.
Grechishkina, E.V., Vakulova, T.V. The Role of the 
Bakhchisarai Detachment in the Crimean Partisan 
Movement During the Great Patriotic War of 1941-1945. 
Keywords: Great Patriotic War of 1941-1945, partisans of 
Crimea, Bakhchisarai partisan detachment.
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ГРИГОРИЙ ПОТЁМКИН И ПОЛИТИКА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА 

В НОВОРОССИЙСКИХ ЗЕМЛЯХ 
В 70-80-Х ГОДАХ XVIII ВЕКА

Григорий Потёмкин был одним из первых 
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 государственных деятелей России, предпринявшим 
шаги по преодолению трагического церковного 
 раскола XVII в. При продвижении компромисса со 
старообрядцами на первом плане у светлейшего кня-
зя, безусловно, стояли государственные интересы, но 
определенную роль играли и личные переживания 
князя.

Летом 1780 г. в слободе Знаменка (под елисавет-
градом в возглавляемой Потёмкиным новороссии) 
старообрядческой общиной была возведена первая 
церковь, которую освятил лично глава епархии офици-
альной Православной церкви. По рекомендации свет-
лейшего князя архиепископ славянский и Херсонский 
никифор Феотоки позволил местным староверам, при-
нявшим решение о воссоединении с РПЦ, совершать 
старые обряды с использованием старопечатных книг. 
Для службы во вновь открытом храме архиепископ 
назначил священника стефана Попова.

При содействии Г. Потёмкина 11 марта 1784 г. 
был издан Высочайший рескрипт, дозволявший ста-
рообрядцам, живущим «в белорусском, малороссий-
ском и екатеринославском наместничествах», «службу 
 Божию отправлять по их обрядам».

При учреждении таврической губернии в 1785 г. 
между Днепром и Перекопом определялись места для 
поселения старообрядцев, предусматривалась возмож-
ность получения общинами староверов священников 
от таврического архиерея. к таврической епархии в 
этих же целях были приписаны слободы старообряд-
цев в черниговском и новгород-северском намест-
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ничествах.
В декабре 1787 г. Потёмкин – таврический вы-

делил обширные земли для строительства старооб-
рядческого (корсуньского) монастыря на территории 
 екатеринославской и Херсонесской епархии. мона-
стырю суждено было сыграть важную роль в станов-
лении единоверия – политики воссоединения офици-
альной Русской Правой церкви со старообрядцами на 
условиях компромисса.

Фактический соправитель екатерины Великой 
принимал активное участие в выработке самих усло-
вий сближения официальной церкви с сторонниками 
старых обрядов. Г. Потёмкин состоял в переписке с 
идеологом «соединения» – иноком никодимом. князь 
представил этого известного ревнителя старой веры 
императрице, обсуждал с ним условия преодоления 
раскола, стимулировал того к ведению просветитель-
ской работы среди старообрядцев. В мае 1784 г. эта 
деятельность была прервана неожиданной кончиной 
никодима, однако ряд компромиссных договорённо-
стей князя и инока были реализованы на официальном 
уровне.

В современной историографии распростране-
но мнение, что эти действия были обусловлены, в 
 первую очередь, прагматическими устремлениями 
Г.  Потёмкина по колонизации новороссии. однако 
анализ религиозно-политических деяний светлейшего 
князя в контексте социальных процессов того време-
ни, а также некоторых фактов его родословной даёт 
основание полагать, что проблема преодоления цер-
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ковного раскола сама по себе занимала важное место 
в его мировоззрении.

с «раскольничьим вопросом» будущий влиятель-
ный сановник столкнулся ещё в начале своей карьеры.   
В первые годы работы Г. Потёмкина «чиновником за 
обер-прокурорским столом» (в 1763-1765 гг.) импера-
трице и самому синоду было подано две записки, на-
правленные ликвидацию притеснений старообрядцев.

Первые шаги по внедрению единоверия в ново-
россии не вызвали поддержки иерархов РПЦ. огром-
ное влияние Г. Потёмкина позволяло ему проводить 
компромиссную религиозную политику и дальше, но 
она встречала непонимание и у другой стороны при-
мирительного процесса. В 1783 г. под обращением к 
властям стародубских староверов об условиях их вос-
соединения с официальной церковью удалось собрать 
лишь 1200 подписей.

таким образом, внедрение единоверия было весь-
ма ответственным и рискованным экспериментом. 
необходимость его осуществления губернатором но-
вороссийских земель не была очевидной, т.к. масшта-
бы старообрядческой колонизации региона и без того 
были внушительными.

В 50-70-х гг. XVIII в. происходил существенный 
прирост старообрядческого населения в Причерно-
морье на основе лишь социально-экономических 
 преференций и административных мероприятий. 
В 1775 г.  численность сторонников старой веры в 
елизаветградкой провинции составила более 12 тыс. 
человек. Этот показатель сопоставим с количеством 
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жителей в крупнейшем зарубежном (на тот момент) 
центре «ревнителей древнего благочестия» в бело-
русском местечке Ветка. к началу 70-х гг. старооб-
рядцы были третьей по величине социально-демогра-
фической группой населения в западной провинции 
новороссии (после военнослужащих и украинских 
крестьян), составляя 15% жителей.

необходимо учитывать, что действия светлейшего 
князя в отношении единоверия предпринимались в 
весьма сложный для старообрядчества период. ещё 
свежи были воспоминания о Пугачёвском восстании 
и, хотя, версия о «раскольничьем» заговоре как при-
чине мятежа была отвергнута следствием, но многие 
помнили, что на первых знаменах восставших были 
изображены восьмиконечные старообрядческие кре-
сты. Деятельность Г. Потёмкина по распространению 
единоверия в новороссии в начале 80-х гг. контра-
стировала с общеимперской религиозной политикой. 
В тоже время эти шаги стали предвестием нового по-
тепления в отношении властей к старообрядческим 
общинам и, в особенности, к тем из них, кто решил 
воссоединиться с официальной церковью. 

Вышеизложенные действия характеризуют 
 Потёмкина – таврического как неординарного поли-
тического деятеля, сыгравшего важную роль в рели-
гиозной политике России XVIII в.

При рассмотрении родословной Г. Потёмкина ис-
следователи, как правило, фокусируют внимание на 
личности военного и государственного деятеля вто-
рой половины XVII века, дипломата Петра  ивановича 
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 Потёмкина. именно он представляется как самый из-
вестный предок светлейшего князя.

однако Г. Потёмкин не был прямым потомком 
 дипломата П. Потёмкина, он принадлежал к другой ветви 
рода. Родным прапрадедом Г. Потёмкина был не менее 
яркий деятель эпохи правления Алексея  михайловича 
Романова – семён Фёдорович Потёмкин. Правда, в 
историю России он в большей мере вошёл под мона-
шеским именем – спиридон.

После переезда из смоленска в москву с.  Потёмкин 
принял монашеский постриг и был назначен архиман-
дритом Покровского монастыря, основанного в 1656 г. 
на личные средства царя. спиридон являлся одним из 
непримиримых противников церковной реформы па-
триарха никона. Лидеры старообрядческого движения 
(в т.ч. иоанн неронов, протопоп Аввакум) бывали в 
Покровском монастыре у «богомудрого старца». 
После издания книги «скрижали» никона, обосновав-
шей проводимую реформу, спиридон вступил в поле-
мику с патриархом, которая отразилась на страницах 
сочинения под названием «книга о правой вере».

современные исследователи характеризуют 
 «книгу» как труд, лёгший в основу старообрядческой 
идеологии, а самого спиридона рассматривают в ка-
честве выдающегося русского философа и богослова.

скончался спиридон в ноябре 1664 г., а через пол-
тора года в москве собрался церковный собор, кото-
рый окончательно оформил раскол и положил начало 
гонениям на старообрядцев.

Г. Потёмкин, по всей видимости, знал о деяниях 
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своего прапрадеда. В связи с этим желание посвятить 
себя духовным делам, которое он высказывал не еди-
ножды, не кажется таким уж экстравагантным. Вместе 
с тем, воспринимая церковный раскол через призму 
истории своего рода, Г. Потёмкин наверняка отчёт-
ливо осознал весь трагизм и противоречивость этого 
явления, невозможность его преодоления репрессив-
ными средствами.
Ключевые слова: Григорий Потёмкин, церковная по-
литика, православие, старообрядчество, единоверие, 
компромисс, Спиридон Потёмкин.
Ivanenko, I.N. Grigory Potemkin and the Politics of 
Overcoming the Church Split in the New Russian 
Lands in the Seventies and the Eighteenth Centuries 
of the 18th Century.
Keywords: Grigory Potemkin, church politics, Orthodoxy, 
Old Believers, unity, compromise, Spiridon Potemkin.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ВРАНГЕЛЯ 
В КРЫМУ

необходимость проведения земельной реформы 
всегда остро стояла в Российской империи. Хотя по-
пытки реформирования П.А. столыпиным, принесли 
очевидный успех, тем не менее, данный вопрос не был 
полностью исчерпан и решен.

Земельная сфера в Российской империи на начале 
ХХ в. была скована феодальными пережитками, кото-
рые затрудняли ее развитие, т.к маленькие крестьян-
ские наделы были сильно обременены всевозможными 
платежами: земскими, выкупными, подушной пода-
тью и т.д. 

состояние крестьян в деревнях было тяжелым, а 
после революций 1917 г. в земельной сфере, как и в 
других, был непорядок. В годы гражданской войны 
положение дел в аграрной сфере достигло своего апо-
гея. необходимо было решать принципиальный для 
России вопрос. Лидеры белого движения откладывали 
решение вопроса о земле. В то время как большевики 
обещали народу землю.

Россия всегда была аграрной страной. Где главным 
занятием большинства населения является земледе-
лие. В связи с этим земельный вопрос был издавна 
осью, вокруг которого вращались все политические 
и экономические интересы населения. Земельной ну-
ждой крестьян спекулировали партии в 1905 г. и про-
бовали, но неудачно, нажить политический капитал в 
1917 г. со времени освобождения крестьян помещичье 
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землевладение постепенно угасало и шло к своей по-
гибели. Площадь помещичьих земель сокращалась, 
несмотря на повышение сельскохозяйственной про-
изводительности, срав ни тель но незначительного ко-
личества крупнокапиталистических частных хозяйств. 
крестьянские же хозяйства крепли, количество их бы-
стро возрастало и, если бы землеустроительные рабо-
ты по законам столыпина беспрепятственно произво-
дились бы подряд четверть века, к 1930 г. помещичьи 
хозяйства значительного размера были бы в России 
исключительным явлением. Вся трагедия России за-
ключалось в том, что к землеустройству не престу-
пили после освобождения крестьян. именно поэтому 
русская революция и приняла такой анархический 
характер, к 1917 г. русское крестьянство в большин-
стве своем жило земельным укладом, а интеллигенция 
натравила его на помещика.

Разработка же земельного закона в крыму была 
поручена Глинке Григорию Вячеславовичу который 
специально для этого созвал предварительную комис-
сию. (с июня 1920 г. — начальник Управления земле-
делия и землеустройства, в ноябре 1920 г. с остатками 
Русской армии генерала П.н. Врангеля эвакуировался 
из крыма в турцию).

Выработав законопроект, комиссия разъехалась, а 
все параграфы, со ссылками на отмену и применение 
действовавших статей закона, были тщательно проре-
дактированы опытной рукой П.П. Зубовского и снаб-
жены весьма подробными мотивами. В севастополе 
при покровительстве Врангеля создается крестьянский 
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союз, в который вошло несколько зажиточных кре-
стьян, бежавших из Украины и оказавшийся в крыму 
известный лидер трудовиков I Думы, потом сотруд-
ник «нового времени». именно этот союз предложил 
Врангелю свой проект земельной реформы. После 
этого была созвана новая комиссия для составления 
законопроекта на основании предложений крестьян-
ского союза. В результате ее работы в порядке чрезвы-
чайной спешности был составлен новый законопроект, 
который был утвержден Врангелем.

так как земельный закон Врангеля мало кому из-
вестен, нужно изложить основные его пункты. так, 
первый параграф закона устанавливает, что «всякое 
владение землею, независимо от того, на каком праве 
оно основано (тут подразумевается «право захвата»), 
подлежит охране правительственной власти от всяко-
го захвата и насилия. Все земельные угодья остаются 
во владении обрабатывающих их или пользующихся 
ими хозяев» впредь до изменений, производимых в 
порядке, предусмотренных законом». Второй пара-
граф устанавливает, какие из захваченных крестья-
нами земель подлежат безусловному возвращению 
прежним владельцам. сюда входят: надельные земли, 
земли, купленные через крестьянский банк, отруба и 
хутора, возникшие по землеустроительным законам, 
церковные наделы и вакуфы, земли, принадлежащие 
опытным, ученым и учебным учреждениям, и, нако-
нец, усадебные, огородные и находящиеся под особо 
ценными специальными культурами земли. из земель 
общего сельскохозяйственного значения прежним 
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владельцам подлежат возврату лишь участки, сво-
им размером не превышающие максимальных норм 
землевладения, которые устанавливаются Правитель-
ством по представлению уездных земских советов. 
Все остальные земли в каждой волости передаются 
в распоряжение волостных земельных советов, ко-
торые распределяют их между обрабатывающими 
землю земледельцами, получающими ее в полную 
личную собственность. Преимущественные права по 
приобретению земель в собственность предоставляют-
ся «воинам, находящимся в рядах войск, борющихся 
за восстановление государственности, и их семей-
ствам». Волостные советы избираются волостными 
земскими сходами, членами которых состоят: 1) все 
сельские старосты, 2) выборные от сельских обществ 
и земельных товариществ по одному от десяти дво-
ров, 3) все частные владельцы, независимо от размера 
владения, 4) представители от церковных и казенных 
земель и от земель, при надлежащих разным учреж-
дениям. Уездные советы, к которым восходят жалобы 
на действия волостных советов и которые призваны 
устанавливать нормы землевладения в уезде, состоят 
под председательством особого, назначенного прави-
тельством уездного посредника по земельным делам, 
из председателя уездной земской управы, мирового 
судьи по назначению мирового съезда, представителя 
от ведомства финансов и представителей волостных 
советов, по одному от каждого. Законом предусма-
тривалась передача функций волостных земельных 
советов волостным земствам, как только таковые бу-



195

дут созданы на основании имеющего быть изданным 
закона. «Впредь до укрепления за новыми владельца-
ми земельных участков», они обязаны ежегодно вно-
сить в государственный фонд выкуп зерном. Полной 
оплатой стоимости каждой десятины удобной земли 
признается сдача в государственный запас хлеба в 
зерне преобладающего в данной местности посева, в 
размере пятикратного сред него за последние 10 лет 
урожая этого хлеба с одной казенной десятины». Эти 
взносы производятся в течение 25 лет равными частя-
ми. Вопрос о том, как государство будет расплачи-
ваться с прежними собственниками земли, подлежал 
дальнейшей разработке. 

таковы в основных чертах главные положения 
Врангелевского закона о земле. можно отнестись с 
большой критикой к тем или иным его недостаткам. 
можно его считать недостаточным или слишком ра-
дикальным, но нельзя отрицать, что он являл собой 
решительный поворот в земельной политике южно-
русской власти. которая стала искать опоры в кре-
стьянстве, преимущественно в средних и зажиточных 
его слоях.
Ключевые слова: Врангель П.Н, земельный закон, 
аграрная реформа, гражданская война, командующий 
русской армии.
Ilichev, A.V, Vakulova, T.V. Wrangel Agrarian Reform 
in Crimea.
Keywords: Vrangel P.N, agrarian reform, commander-in-
chief of the Russian army, civil war.
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К ВОПРОСУ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
В КРЫМУ (XVIII-XX вв.)

исследование проблем этносов, малочисленных 
народов и национальных меньшинств в современной 
науке не утрачивает актуальность. изучение данной 
проблематики на материале крыма, полиэтничного 
региона, приобретает в настоящий момент особую 
значимость.

В контексте исследования представляется необ-
ходимым рассмотреть характер общественного труда 
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немецких переселенцев в крыму, их роль в материаль-
но-производственной сфере полуострова.

обращаясь к истории вопроса о переселении нем-
цев на территорию России, стоит отметить, что пере-
селение немцев в крым началось сразу же после при-
соединения полуострова к России — в конце  XVIII в.  
Уже в 1805 г. были официально зарегистрированы 
первые семь колоний: три в симферопольском уезде, 
четыре – в Феодосийском. Это нейзатц, Фриденталь и 
Розенталь (ныне красногорское, курортное и Аромат-
ное Белогорского района), Герценберг (с. Пионерское 
Феодосийского горсовета) и Цюрихталь (с. Золотое 
Поле кировского района), кроненталь (с.  кольчугино 
симферопольского района). В последующие годы пе-
реезд немцев в крым не прекратился: в 1865 г. немец-
кое население компактно проживало в 45 населенных 
пунктах. Первую волну переселенцев составили жи-
тели различных земель Германии (Бавария, Баден, 
 Вюртемберг, нассау, Пфальц, Швабия, Эльзас), а 
также из Австрии и Швейцарии. Второй этап пере-
селения немцев (из Германии и материковой части 
таврической губернии) начался в 60-х годах XIX в. 
 В крыму появляются меннониты, наиболее известные 
колонии которых – карасан (с. Ровное красногвардей-
ского района) и спат (территория п.г.т. Гвардейское 
симферопольского района). на основании изучен-
ных этнографических источников, географических 
карт, исторических документов, архивных материалов, 
списков населенных пунктов, работ отечественных и 
зарубежных авторов установлено, что на территории 
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крыма в период конца XVIII (с 1787-1788 гг.) – первой 
половины XX столетия (30-е-40-е гг.) существова-
ло 182 немецких поселения (колонии, села, деревни, 
 хутора).

немецкие колонии создавались в соответствии с 
однотипным и официально утвержденным планом, 
который по происхождению и типу был характерен 
для сел Эльзаса, Франконии и Вюртемберга. как и 
в южных регионах Германии, такие села называли 
«Langdörfer», «длинные села», поскольку в колони-
ях «дома с дворами» располагались по обе стороны 
 одной длинной улицы длиной до 2-3 км. со временем 
к главной улице добавлялись несколько параллельных 
и переулков.

не секрет, что склонность к порядку, дисциплине, 
аккуратность, педантизм свойственны в значительной 
степени национальному характеру немцев, что, разу-
меется, влияют на их трудовую деятельность. Высокая 
эффективность труда отличала немецких трудящихся 
во все времена.

По вопросу о ведении хозяйства переселенцев сле-
дует подчеркнуть, что немецкие колонисты принесли 
с собой более передовой по тем временам опыт систе-
мы хозяйствования, а также значительный капитал. 
они занимались преимущественно сельским хозяй-
ством – земледелием, скотоводством, птицеводством, 
виноградарством и виноделием. Примечательно, что 
при своей относительно небольшой численности нем-
цы обрабатывали около 2/3 крымской пахотной земли.

основной  отраслью хозяйства   и  занятием крым-
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ских немцев было землепользование: хлебопашество, 
огородничество и садоводство. Первые переселен-
цы использовали трехпольную систему земледелия, 
к концу XIX в. распространилась четырехпольная си-
стема с рациональным сево оборотом, интенсивным 
удобрением полей (конский навоз, зола), а также вве-
дением в севооборот технических культур (кукуруза, 
картофель), воз делывание которых сопровождалось 
мотыжением и разрыхлением.

Подсобным занятием являлось садоводство и ого-
родничество. обычно сад и огород входили в хозяй-
ственный комплекс при жилище. но, кроме этого, у 
немцев была и специализация в этой области: колония 
Цюрихталь (Феодосийский уезд) – картофель, колония 
кроненталь (симферопольский уезд) – виноград, а у 
немцев Перекопского уезда огороды, находившиеся за 
пределами колоний, занимали по десять и более деся-
тин. Виноградарство получило у колонистов достаточ-
но широкое распространение. особенно преуспели в 
этом колонии судак, Цюрихталь и Гейльбрун, затем 
– кроненталь и некоторые другие. самыми крупными 
виноградными плантациями обладали судакские ко-
лонисты Шталь (15 тыс. га по всему крыму и винные 
подвалы) и Фаут. Значительная часть урожая перера-
батывалась на вино, которое поступало на внутренний 
рынок, и, приготовленное по передовым технологиям, 
поставлялось к царскому столу и шло на экспорт за 
границу.

скотоводство также играло определенную роль в 
хозяйстве. В каждом дворе держали лошадей, коров, 
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волов, свиней и различную птицу. количество голов 
колебалось в зависимости от материального достатка 
и природных условий. 

особое место у немцев занимали дополни-
тельные виды хозяйственной деятельности: дерево-
обрабатывающие промыслы и ремесла, кузнечное 
дело. из дерева изготовляли кухонную посуду, домаш-
нее убранство, транспортные средства, орудия труда и 
т.п. очень развито было столярное дело: изготовление 
столов, стульев, сундуков, кроватей, с начала XIX в. 
– комодов, деревянных диванов, посудных шкафов, а 
также различного кухонного инвентаря и приспосо-
блений. 

таким образом, на основании вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что общественный труд 
как феномен материально-производственной сферы, 
можно считать основой существования и развития 
этноса, а также национального меньшинства, кото-
рым и являлись немецкие поселенцы на территории 
крыма (Krimdeutsche). очевидна взаимосвязь нацио-
нально-этнических особенностей и характера ведения 
хозяйства представителями определенной этнической 
группы. Поскольку исследование проблем населения 
полиэтничного крыма имеет большое значение, во-
просы существования крымских немцев требуют даль-
нейшей разработки.  
Ключевые слова: общественный труд, националь-
но-этнические особенности, крымские немцы.
Kryukova, N.V., Makarenko, G.I. On the Question of 
the Activities of German Migrants in Crimea (XVIII-
XX centuries)
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В СУДЬБЕ Г.А. ПОТЕМКИНА

При московском университете, созданным в 1755 г. 
графом Шуваловым, была учреждена гимназия, позже 
получившая звание «Благородная», куда и был зачис-
лен  Г. А. Потемкин. Гимназия делилась на отделения 
согласно происхождению воспитанников. ее пред-
назначением являлась подготовка молодых дворян и 
разночинцев к освоению наук университетского курса.       
В основу обучения было положено овладение ино-
странными языками, как современными, так и древ-
ними, Г.А. Потемкин проходил курс по французскому 
классу. ориентация на западные стандарты обустрой-
ства государственного аппарата, европейский образ 
жизни, обязательные вояжи за границу предполагали 
знания нескольких языков, прежде всего французского 
и немецкого. так как большая часть известных трудов 
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по философии, политической и священной истории, 
государственному строительству не была представле-
на на русском языке, воспитанникам университетской 
гимназии приходилось самим осуществлять переводы 
или читать в оригинале эти произведения. Лингви-
стические способности во многом определяли успехи 
статской и военной службы: выполнение дипломати-
ческих поручений, сопровождение знатных иностран-
ных персон, представительство при монархических 
дворах европы. свободное владение французским 
являлось условием придворной карьеры и быстрого 
продвижения по иерархической лестнице. Познания в 
греческом языке, практика переводов Гомера и других 
известных «эллинских» авторов сыграли положитель-
ную роль в дальнейшей государственной деятельности 
 Г.А. Потемкина: содержательное обсуждение теоло-
гических вопросов с высшим духовенством, общение 
с клиром, особенно с греческими священниками при 
освоении тавриды, реформаторские проекты во вре-
мя службы заместителем обер-прокурора синода. 
Уважение к проявляемой Г.А. Потемкиным эрудиции 
позволяло эффективно решать насущные проблемы 
с церковнослужителями при переселении сербских 
и греческих общин в крым и тавриду. Университет-
ское образование в те годы не давало практических 
преференций по сравнению с военным или духовным 
обучением, но обладало преимуществом свободного 
выбора литературы в процессе овладения знаниями. 
Профессора, читавшие лекции в гимназии при уни-
верситете, рекомендовали воспитанникам списки книг 
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для самостоятельного изучения по основным разде-
лам гуманитарного знания, что формировало навыки 
детальной и тщательной работы с источниками, ана-
лиз прочитанного материала, выведение логической 
взаимосвязи между различными сферами социаль-
ной жизни, способности единолично делать выводы. 
 таким образом, закладывался необходимый потенциал 
знаний, который мог быть использован на служебном 
поприще. круг соучеников становился опорой в даль-
нейшей деятельности, так как большинство из них 
продолжали карьеру по статской службе (образование, 
юриспруденция, внешняя и внутренняя политика, ду-
ховное управление). одновременно с  Потемкиным 
 проходили курс в московском  университете «драма-
тург   Д.и.    Фонвизин,  просветитель н.и. новиков, 
 архитекторы В.и. Баженов и   и.е.ста ров, писатель 
 и журналист и.Ф. Богданович, поэты В.П. Петров  
и е.и. костров, дипломат    я.и.Булгаков». светские 
принципы функци они  ро ва     ния государства, необхо-
димые реформы в армии, международные события 
становились предметом обсуждения и споров воспи-
танников и студентов, предоставляло большую свобо-
ду индивидуального самопроявления по сравнению с 
закрытыми военными и духовными учебными заве-
дениями. В виду того, что университет имел три фа-
культета: философский, юридический и медицинский, 
нельзя исключить, что в университетской гимназии 
читали лекции штатные профессора н. Поповский и 
А. Барсов, одни из первых преподававшие философию 
на русском языке, что несомненно сказалось на инте-
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ресе к чтению большинства студентов, в том числе и 
Потемкина, проводившего много времени в библи-
отеках в более поздний период своей напряженной 
государственной деятельности. Первый опыт само-
стоятельного овладения знаниями в стенах москов-
ского университета определил интерес к самообра-
зованию, который стало одним из принципов жизни 
Г.А.  Потемкина.
Ключевые слова: Московский университет, греческий 
язык, гимназия при университете, придворная карьера.
Mironov, A.V. Moscow University in the Fate of G. A. Potemkin
Keywords: Moscow University, the Greek language, high 
school, University, court career.

УДк 94(470)+908
Осиповский С.Н., к. полит. н., 
доцент кафедры «История», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь
E-mail: simosip@gmail.com

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ПЕРЕД ОСНОВАНИЕМ И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Первый этап возведения фортификационных со-
оружений на месте будущего севастополя может 
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быть датирован 1777-1778 гг. В 1777 г. войска под 
 командованием Прозоровского возвели на территории 
крыма 23 редута, однако информации по их располо-
жению у нас нет. В 1778 г. А.В. суворов  разрабатывает 
общий план обороны крыма (приказ от 16 мая 1778 г.). 
В работе Г. тимченко-Рубана указывается, что из 
29 укреплений на территории крыма два должны были 
быть расположены на территории будущего севасто-
поля – «15) у инкермана, 16) у Ахтиара»». тем не ме-
нее, анализ приложения 1 к  рапорту А.В.  суворова 
позволяет констатировать расположение первой части 
второй бригады в следующих местах: «инкерман, паче 
Ахтиарская гавань с ее  шестью при рейдах заливами, 
площадь старого Херсона,  Георгиевский монастырь, 
гавань и место Балаклавы.». В приложении 2 содер-
жится ведомость артиллерии, которая должна содер-
жаться в укреплениях, из которой видно наличие здесь 
двух фельдшанцев. один располагался в Балаклаве 
и имел три медных орудия (6-фунтовую пушку, 8- и 
12-фунтовые единороги), второй был при Бельбеке и 
состоял из двух 8-фунтовых единорогов (медного и 
чугунного).

В письме П. А. Румянцеву от 4 июня суворов, 
предвидя возможную высадку турок, указывает на 
места, где необходимо усиливать оборону новыми 
укреплениями – это Ахтиар, козлов и кафа. основные 
события происходят в Ахтиарской бухте. суворов 
передислоцирует сюда свой стратегический резерв и 
в ночь на 15 июня начинает работы на обоих берегах у 
входа в бухту. В рапорте П.А. Румянцеву, написанном 
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из лагеря на р. каче 18 июня, суворов так описывает 
ход работ: «по три баталиона дружественно располо-
жились с обеих сторон инкерманской (Ахтиарской) 
гавани с приличной артиллериею и конницею и при 
резервах вступили в работу набережных ее укрепле-
ниев». Всего возводится шесть земляных укреплений: 
пятиугольная батарея на константиновском мысу, че-
тырехугольный редут позади ее горжи, пятиугольная 
батарея на Александровском мысу, звездообразный 
шанец в ее тылу, трехфасная батарея на мысу к восто-
ку от константиновского, и четырехугольный редут 
возле устья реки Бельбек.

к началу 1779 г. в Ахтиаре и Балаклаве были 
устроены карантины, и на расстоянии 10 верст друг 
от друга в обоих этих местах были возведены обо-
ронительные сооружения. Балаклавский шанец за-
нимал господствующую над бухтой вершину горы 
и представлял собой бастионный четырехугольник. 
Для его защиты ниже был возведен люнет. Вызыва-
ет интерес расположение войск второй бригады. на 
прилагаемой к рапорту от  2 января 1779 г. «о распо-
ложении постов, укреплений и тыловых учреждений 
в  крыму и на  кубани» карте отмечен их перечень и 
место дислокации. они находились «при речке каче», 
«под  инкерманом», «близ Балаклавы при д. каморе» и 
в двух фельдшанцах – «при Балаклаве» и «при Бельбе-
ке». как видим, построенные в 1778 г. укрепления на 
входе в бухту в этом перечне отсутствуют.

следующим этапом возведения на территории 
будущего севастополя оборонительных сооружений 
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относится к периоду лета 1783 г. к этому времени ме-
няется стратегическое положение Ахтиарской бухты, 
ставшей базой создаваемого черноморского флота. 
очевидно, за прошедшие пять лет укрепления, постро-
енные в 1778 г., пришли в негодность. Для защиты 
находящихся в бухте кораблей сухопутные части, под-
чинявшиеся де Бальмену, возвели на двух мысах при 
входе на рейд две артиллерийские батареи. Впрочем, 
место для их возведения соответствовало избранному 
суворовым на Александровском и константиновском 
мысах, а сохранившиеся элементы укреплений были 
использованы для постройки новых. Возведенные ба-
тареи были укреплены фашинами, в глубине их были 
устроены пороховые погреба, а для защиты с тыла 
были вырыты рвы. то обстоятельство, что горжевая 
часть батарей была оборудована защитными рвами, 
свидетельствует об отличии этих фортификационных 
сооружений от построенных суворовым.

В 1784 г. в севастополь приезжает Г.А.  Потемкин. 
он инспектирует город и дает поручение полковнику 
н.и. корсакову разработать проект создания сухо-
путной обороны города. В следующем году корсаков 
представляет свой проект, заключавшийся в запи-
ске «краткая идея об укреплении севастопольского 
пристанища (havre)». однако эти идеи не были реа-
лизованы по целому ряду причин (стоимость работ 
должна была составить 4 628 474 рубля). очевидно, 
что по берегам бухт (к примеру, на месте поздней-
шей михайловской батареи) были возведены неболь-
шие земляные укрепления, но их явно было недо-
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статочно. В 1788 г. правитель таврической области 
Василий каховский в письме В.с. Попову отмечал, 
что для  дополнительной защиты гавани были пос-
тавлены четыре фрегата. следующая масштабная ра-
бота по реконструкции системы фортификационных 
 соору жений севастополя будет связана с приездом 
в 1788 г.  А.В. суворова.

таким образом, возведение фортификационных 
сооружений в рассматриваемый период имеет два 
 этапа: в 1770-х годах внимание уделялось возведе-
нию земляных укреплений на обширной террито-
рии от  Балаклавы до Бельбека и качи, после 1783 г. 
 строительство было сосредоточено на укреплениях 
Ахтиарской бухты.
Ключевые слова: Севастополь, фортификация,  Суворов, 
батарея.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ 
Россия как страна с богатым природным много-

образием и культурным наследием, характери зуется 
уникальностью развития всех без исключения реги-
онов, обладающих мощным историко-культурным 
потенциалом. 

каждая эпоха оставляет свой след, обнаружи ваю-
щий ся в самобытном наследии исторического разви-
тия местности. своеобразие регионов Рос  сии  связано 
с сочетанием уникальных объектов материальной и 
духовной культуры, и представлено мемориальны-
ми местами, историческими памят никами, культо-
выми сооружениями, народными промыслами, на-
циональными традициями и мно гим другим. то есть, 
под историко-культурным потенциалом понимается 
комплексность информации разнообразного характера 
(природно-географического, исторического, культур-
ного, этно-социального и прочих), подчеркивающей 
уникальный образ конкретной территории. 

Воссоединение крыма с Российской Федерацией 
в 2014 г. дало толчок к развитию культурного потен-
циала города севастополя, а с целью сохранения, по-
пуляризации и государственной охраны ряд объектов 
(памятников истории и культуры) были внесены в 
единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия народов России. 
севастополь – город с богатой историей и обилием 

достопримечательностей. среди которых, Херсонес 
таврический, средневековый город инкерман, генуэ-
зская крепость; достопримечательности, связанные с 
периодом крымской войны (1853-1856 гг.); обороной 
севастополя (1941-1942 гг.) в Великую отечествен-
ную войну, в целом в городе свыше 2 тыс. историче-
ских памятников.

однако, сегодня недостаточно обладать солидным 
историко-культурным потенциалом, с ним необходи-
мо умело работать (развивать и продвигать), создавая 
имиджевую привлекательность региона для туристов 
и инвесторов. В этом процессе незаменимыми ста-
новятся новые цифровые технологии, обусловив шие 
трансформацию традиционных способов подачи ин-
формации, и породившие новые формы повествования 
– интерактивные. конечно, знакомство с историей 
города дело длительное, но применение цифровых 
технологий позволит ускорить этот процесс и диа-
логизирует. В этом может помочь, в частности, ис-
пользование технологии «дополненной реальности» 
(Augmented reality), продуцирующей реальность, ком-
бинированную путем интегрирования виртуальных 
объектов в реальный мир. 

сегодня туризм способен стать одним из драйве-
ров развития города (проект «Умный город»), поэтому 
необходимо создание единой цифровой туристиче-
ской платформы севастополя. В данном направле-
нии предпринимаются конкретные шаги. коллектив 
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преподавателей и студентов института информаци-
онных технологий и управления в технических си-
стемах севастопольского государственного универ-
ситета разрабатывает приложение (в качестве языка 
программирования выбран C# и движок разработки 
интерактивных решений Unity3d), содержащее в себе 
всю информацию, необходимую туристу для ознаком-
ления с основными достопримечательностями нашего 
города. скачав такое приложение, можно будет наве-
сти камеру устройства на карту севастополя, после 
чего на ней появятся метки (соответствуют опреде-
ленным достопримечательностям), при нажатии на 
которые происходит переход в режим просмотра. Все 
тоже самое доступно и в виде обычного списка досто-
примечательностей. 

на данный момент существует возможность про-
смотра фотографии достопримечательности, то есть 
можно увидеть место ее локации, а также реализован 
функционал сканирования 2D объекта для вывода его 
истории. Ведутся работы по разработке функционала, 
позволяющего распознавать объекты реального мира 
для вывода информации о них. такой функционал мо-
жет быть использован, например, для реконструкции 
частично утраченных объектов культурного и исто-
рического наследия города. так, при наведении каме-
ры устройства на разрушенную колонну в Херсонесе 
таврическом на устройстве будет отображаться, как 
эта колонна выглядела прежде, все это можно будет 
использовать для воссоздания зданий, улиц и прочего. 

следует отметить, что для этого необходима пред-
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варительная разработка 3D модели отображаемых 
объектов, для чего используется лазерный 3D сканер. 
отсканированный файл передается 3D моделлеру на 
устранение помех и приведение модели в нужный вид. 
В случае с историческими объектами, отсканировать 
которые нельзя, моделлер разрабатывает данные мо-
дели с нуля по архивным снимкам и другим ресурсам. 
основная платформа разработанного приложения – 
смартфоны, работающие на операцион ной системе 
Android.

таким образом, новые технологии, актуализируя 
воображение человека, дают возможность уйти от мо-
нологической подачи информации, открывают пер-
спективы «погружения» в конкретную истори ческую 
эпоху, то есть переводят туриста из пассивного зрите-
ля в участника определенного действа.

использование технологии дополненной реаль-
ности в развитии историко-культурного потенциала 
города сегодня становится приоритетным и позволя-
ет осваивать духовный опыт поколений, выступает 
важным фактором поддержания иден тичности, спо-
собствует формированию привлека тельности региона 
посредством развития культурного туризма и актуали-
зации историко-культурного наследия.
Ключевые слова: историко-культурный потенциал, 
дополненная реальность, цифровые технологии, до-
стопримечательность, Россия, имиджевая привлека-
тельность региона, Севастополь.
Petrakov, V.A. Using Augmented Reality in the Context 
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ПОДЗЕМНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

изучение истории двух оборон севастополя вы-
зывает интерес как у отечественных историков, так 
и европейских. но, в отличие от истории наземного 
 севастополя, где исследован, казалось, каждый уго-
лок, тема подземного севастополя является малоис-
следованной. А ведь подземный севастополь начи-
нал строиться практически одновременно с наземным 
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городом, и такого обилия и разнообразия подземных 
сооружений, как в севастополе, трудно отыскать. 

В отличие от своего «наземного брата», который за 
короткий исторический период был практически дваж-
ды стёрт с лица земли, подземный севастополь только 
«прибавлял в весе», непрерывно рос и во второй по-
ловине ХХ в. стал могучим подземным исполином, 
сооружения которого не имели аналогов во всём мире. 
В советский период истории это была одна из главных 
тайн советского союза, на всю документацию был 
наложен гриф «совершенно секретно». секретными 
являлись все подземные сооружения  севастополя, 
невзирая на их военную или гражданскую принад-
лежность, и их число продолжало неуклонно расти с 
каждым годом. В 80-х годах ХХ в. подземный сева-
стополь пережил свой пик развития, но, после распада 
сссР, в 90-х начался стремительный закат подзем-
ного севастополя. Десятки подземных сооружений 
оказались брошены и варварски разграблены, многие 
засыпаны, забетонированы или взорваны, и до нашего 
времени «дожила» и используется, едва лишь треть 
подземелий. точной карты подземного севастопо-
ля нет до сих пор, системные исследования, если и 
проводились, то до сих пор засекречены. и если по 
старым военным объектам кое-какая информация ещё 
просачивалась и издавалась, то по гражданским под-
земным объектам собрать её очень затруднительно. 
многочисленные дигерские сайты и форумы публику-
ют, фантастические планы, схемы, версии и воспоми-
нания «очевидцев». Достоверность этих «сведений», 
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вызывает сомнения. В севастополе, деление на граж-
данские и военные объекты довольно условно, но, тем 
не менее, опираясь на материалы архивов, документы 
министерства чрезвычайных ситуаций, Гражданской 
обороны и подлинные воспоминания очевидцев, по-
пробуем проследить всю историю подземных граж-
данских защитных сооружений севастополя.

современный город севастополь занимает пло-
щадь свыше тысячи квадратных километров. Природ-
ный известняк послужили основой для строительства 
севастополя, а в древности строительства античного 
города Херсонеса, в следствии чего и такого уникаль-
ного исторического явления, как подземные пещерные 
города и монастыри, где население не только спа-
салось от набегов, но и проживало там длительное 
время, веками уходя в толщу скал, и создавая там мно-
гоярусные и многоэтажные подземные сооружения. 
Белоснежные известняки использовались не только 
для строительства Херсонеса и его хоры, затем сева-
стополя, но и для многочисленных зданий и сооруже-
ний Римской и Византийской империй, и естественно, 
что для таких масштабов требовалось промышленная 
заготовка камня. В инкерманских известковых скалах, 
Римская империя не только добывала камень, но и 
ссылала сюда своих врагов империи. Первое письмен-
ное упоминание об инкерманских штольнях прихо-
дится на 93 год н.э. именно в этих каменоломнях ру-
бил камень, сосланный сюда Папа Римский климент 
I, и именно здесь, в инкерманских пещерах, внимали 
слову божьему первые, новообращённые христиане. 
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Более двух тысяч лет продолжалась добыча камня в 
инкерманских каменоломнях, являвшихся крупней-
шими в крыму. В XV веке, в период наибольшего 
могущества княжества Феодоро, инкерманская доли-
на стала наибольшим монашеским центром крыма. 
к античным каменоломням прибавилось не менее 9 
пещерных монастырских комплексов и около 30 пе-
щерных церквей. нынешние монастырская и Загай-
танская скалы были похожи на пчелиные соты, из-за 
обилия вырубленных в них культовых, религиозных 
сооружений. над всеми ими, на плато монастырской 
горы, несла стражу мощная крепость феодоритов – 
 каламита, сливавшаяся своими поземными помеще-
ниями с пещерными монастырями. часть пещерных 
монастырей, церквей и скитов, распространилось и на 
южный берег севастопольской бухты, и далее по всему 
Гераклейскому полуострову.  культовые религиозные 
сооружения были вырублены в скалах  каменоломного 
оврага, сарандинакиной, Георгиевской и килен бал-
ках, балке Бермана и на мысе Фиолент. 

В годы Великой отечественной войны все эти  
подземные сооружения служили для укрытия наших 
войск и населения от артобстрелов и налётов враже-
ской авиации. В подземельях инкерманского пещер-
ного монастыря размещался штаб 25-ой чапаевской 
дивизии, в пещерах Георгиевского монастыря, по-
мимо раненых, хранились ценные экспонаты музея 
чФ.  Вырубленные глубоко в скале каменоломного 
оврага, помещения монастыря святой софьи, служили 
 надёжным укрытием для населения города, и здесь же, 
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29 июня 1942 г. приняли свой последний бой бойцы 
2-го морского полка. 

Значительный пещерный монастырский комплекс 
возник в глубине долины кара-коба. Здесь в обрывах 
скалы чилтер-кая были вырублены обширные пяти-
ярусные помещения монастыря чилтер-мармара, мно-
гие века служивший надёжной защитой во время набе-
гов кочевых народов, для обитателей всех прилегающих 
долин. В XV в., после завоевания крыма османской 
империей, жизнь в Херсонесе и прилегающих пещерных 
городах угасла, и жители в основном покинули их. 
Ключевые слова:   Севастополь,   защитные сооруже-
ния, подземные пещеры, подземные сооружения.
Pikalov Yu.N., Vakulov, т.В. Underground Protective 
Structures of Sevastopol.
Key words: Sevastopol, protective structures, underground 
caves, underground structures.
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«ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ 
РОДИНУ, В КРЫМ»: ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.
с середины 1980-х гг. начинается новый период в 

истории сссР, 10 марта 1985 г. Генеральным секре-
тарем Цк кПсс становится м.с. Горбачев начавший 
процесс глобального реформирования страны, вошед-
ший в новейшую историю под названием «перестрой-
ка» и включавшего в себя такие элементы, как уско-
рение социально-экономического развития страны, 
политика гласности, демократизация общества.

снятие цензуры и увеличение числа новых из-
даний в рамках политики гласности способствова-
ли переменам в общественно-политической жизни. 
Достоянием общественности становятся секретные, 
прежде закрытые для общественности документы и 
материалы, в том числе и по национальным пробле-
мам. Это способствовало активизации этнического 
самосознания, делало неизбежной реанимацию, каза-
лось, давно решенного национального вопроса. наци-
ональные проблемы постепенно перестают быть чисто 
внутренним делом республик сссР, появляются зоны 
открытой конфликтности в Азербайджане, Узбекиста-
не, Грузии и других регионах.

Вместе с тем кубань еще оставалась в стороне от 
активных социально-политических процессов, про-
исходивших в центре. сказывалось и периферийное 
положение региона, и относительно стабильная эко-
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номическая ситуация. на кубани либерализация об-
щества привела к появлению общественных движений 
и клубов (в том числе и этнически ориентированных). 
Гуманитарная интеллигенция и студенчество, состав-
лявшие основу этих объединений, в качестве основ-
ных целей определяли «правдивое изучение истории», 
возвращение национально-культурного наследия, 
просветительскую работу в сми, восстановление в 
правах народов, незаслуженно пострадавших в годы 
советской власти.

одной из острых проблем стала проблема реабили-
тации жертв сталинских репрессий, восстановление в 
правах народов незаконно депортированных с терри-
торий своего исторического проживания.

Реабилитационные процессы, происходившие в 
период «хрущевской оттепели» не решили в полной 
мере всех проблем репрессированных народов, а неко-
торые из них – немцы Поволжья, турки-месхетинцы, 
финны-ингерманландцы и крымские татары не имели 
права возвращения на места своего исторического 
проживания.

Значительная часть крымских татар восстанов-
ленные в правах, но не получившие разрешения на 
возвращение в крым переезжают на кубань – геогра-
фически близкий крыму регион. По переписи 1989 г. 
их численность на кубани составила 17123 чел., уве-
личившись с 1979 г. на 275,6%.

В условиях демократизации движение крымских 
татар получает новый импульс. Лозунг «за возвраще-
ние на историческую родину, в крым», заявил о себе 
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с новой силой в июле 1987 г. многолюдной акцией в 
г. москве. В это движение включилось крымско-та-
тарское населения краснодарского края, компактно 
проживавшее в г. новороссийске, Геленджике, крым-
ском, Анапском, темрюкском и Апшеронском райо-
нах.

Движение крымских татар приняло широкий раз-
мах, что вынудило правительство обратить на него 
серьезное внимание. Для рассмотрения всего комплек-
са проблем, поднятых в заявлениях крымских татар, 
была создана комиссия, которую возглавил Председа-
тель Президиума Вс сссР А.А. Громыко.

Рабочая группа комиссии в составе ответственных 
работников Цк кПсс, Президиума Верховного сове-
та сссР, других центральных органов во главе с заве-
дующим сектором отдела организационно- партийной 
работы Цк кПсс А.и. селезневым с 29 июля по    
5  августа 1987 г. посетила краснодарский край. Здесь 
3 августа в крайисполкоме состоялась встреча рабо-
чей группы комиссии с лидерами крымских татар, где 
обсуждались вопросы, связанные требованиями вы-
двигаемыми крымско-татарским населением, и в част-
ности проблема их возвращения в крым. Во встрече 
приняли участие второй секретарь крайкома кПсс 
Б.Г. кибирев, заместители председателя крайиспол-
кома Г.П. Авраамец, Р.П. степанова.

Пытаясь повлиять на ситуацию, власти проводят 
разъяснительную работу через краевую прессу. так, 
6 октября 1987 г. в газете «советская кубань» была 
опубликована статья «куда ведет слепой поводырь» 
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под рубрикой «Экстремисты из числа крымских татар 
затевают провокационную акцию», с целью предот-
вратить готовившийся «поход в крым», приурочен-
ный ко Дню конституции сссР. чтобы предотвра-
тить акцию под предлогом санитарных ограничений 
был закрыт въезд для крымских татар в край, и прежде 
всего в темрюкский район, откуда те планировали 
начать поход.

несмотря на принятые меры, 7 октября 1987 г. 
 с 8 часов на площади станицы тамань начался сбор 
крымских татар для участия в «походе в крым». мест-
ное радио передало обращение с требованием отка-
заться от намеченной акции. Перед собравшимися 
людьми выступили председатель темрюкского рай-
исполкома Ю.А. Загоруйко и и.о. прокурора района 
 А.м. Гноевой, обратившие внимание на противоправ-
ный характер их действий.

тем не менее участники шествия в крым высту-
пили в «поход» с лозунгами «За возвращение на Ро-
дину», «тамань-симферополь». однако движение 
колоны было блокировано, шествие остановлено и 
пресечено в принудительном порядке.

Пресечение «похода в крым» вызвало активиза-
цию в подготовке к другой акции, запланированной на 
18 октября 1987 г. органами государственной власти 
и общественностью были предприняты действия, на-
правленные на ее пресечение. Велась разъяснительная 
работа с помощью прессы. 16 октября в газете «совет-
ская кубань» была опублико вана бе седа корреспон-
дента с. Юрьевой с прокурором края Б.и. Рыбнико-
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вым «Закон один для всех» под рубрикой «еще раз об 
акциях, проводимых гражданами из числа крымских 
татар», где действия движения и его лидеров квалифи-
цировались как противоправные.

В результате, 18 октября 1987 г. сборы крымских 
татар в станицах тамань, Ахтанизовская и г.  крымске 
прошли без нарушений общественного порядка. мас-
совые выступления и митинги крымских татар еще 
продолжались какое-то время (13 декабря 1987 г. в гг. 
новороссийске и крымске, станицах тамань и Ах-
танизовская, пос. сенном, нижнебаканском и Архи-
по-осиповке; 10 января 1988 г. в г. крымске и станице 
Анапской и 17 января в г. новороссийске и крымске), 
но уже носили по преимуществу локальный характер.

Во многом стабилизация крымско-татарской про-
блемы была достигнута за счет конструктивной по-
зиции, которую вскоре заняли как федеральные, так 
и местные органы власти, что привело к принятию и 
реализации практических решений в интересах крым-
ско-татарской этнической общности. создаются усло-
вия для изучения крымскими татарами родного языка. 
с 1988 г. организуется его преподавание в ряде школ 
краснодарского края, крымской области и других 
регионов. начинает издаваться пресса на крымско-та-
тарском языке, решаются вопросы развития нацио-
нальной культуры.

21-27 января 1991 г. Госкомстатом РсФсР, 
 министерством труда РсФсР и министерством вну-
тренних дел РсФсР было проведено единовременное 
обследование крымско-татарского населения. одним 
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из пунктов анкеты содержал «сведения о желающих 
возвратиться в крымскую область».  

9 сентября 1991 г. см РсФсР принял распоря-
жение № 996-р «об организованном возвращении 
крымских татар в крымскую АссР и гарантиях по их 
обустройству», которое было подкреплено соответ-
ствующими решениями краевого совета от 14  апреля 
1990 г. и 17 мая 1990 г. № 205. малым советом 
12  февраля 1992 г. (№ 98) была создана совместная 
комиссия краевого совета и администрации края по 
содействию гражданам крымско-татарской националь-
ности в их переезде в крым.

Процесс реабилитации крымско-татарского насе-
ления Республики крым после распада сссР продол-
жился на Украине, а после вхождения крыма в состав 
Российской Федерации был издан Указ Президента 
РФ В.В. Путина от 21.04.2014 г. № 268 «о мерах по 
реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержке их возрождения и развития», 
согласно которому процессы реабилитации народов 
крыма пострадавших в результате репрессивной по-
литики 1940-х гг. получили новый импульс.
Ключевые слова: Крым, крымские татары, реабили-
тация, демократизация, гласность.
Rakachev V.N., Rakacheva Y.V. “For Returning to 
Their Historical Homeland, to the Crimea”: Public 
Movements of the Crimean Tatars in the Krasnodar 
Territory in the Second Half of the 1980s.
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РЕФОРМА 1861 Г. И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ КРЫМА

сын императора николая I Александр II, шест-
надцатый представитель царствующей династии 
 Романовых, вошел в историю как император – рефор-
матор. В период его правления 1855-1881 гг. были 
проведены реформы во многих сферах жизнедеятель-
ности.

До второй половины ХIХ в. Россия прошла дли-
тельный нелегкий путь развития от феодальной разд-
робленности до единого государства, а затем империи. 
несмотря на то, что по территории она представляла 
собой самое большое государство европы, ее соци-
ально-экономический, военный и культурно-образо-
вательный уровень не соответствовал европейским 
стандартам. что отразилось на результатах крымской 
(Восточной) войны 1853-1856 гг.
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с приходом к власти хорошо образованный и вос-
питанный на славных традициях русского патриотиз-
ма, Александр II видел необходимость существен-
ных перемен во многих сферах жизнедеятельности. 
еще до прихода к власти его отец включил в состав 
 Государственного совета. Постепенно он занял пост 
в  комитете министров. За старательное выполнение 
своих обязанностей в 1848 г. Александр II был на-
гражден орденом святого Владимира I степени. Для 
того чтобы хорошо узнать жизнь своих подданных 
будущий император осуществил путешествие по раз-
ным регионам России. он проделал путь от сибири 
до крыма. В костроме инокиня марфа благословила 
его на царство. В последствие эти наблюдения стали 
дополнением к теоретическим знаниям при рефор-
мировании государственных систем. Проехав сотни 
километров по стране и ознакомившись с состоянием 
дел во многих регионах, Александр II пришел к выво-
ду, что основным тормозом экономического развития 
страны является крепостное право, которое юриди-
чески было оформлено в 1649 г. в третьем соборном 
Уложении. За три столетия оно себя изжило, что ви-
дели многие политические деятели прогрессивных 
взглядов и не раз обращали на это внимание власти. 
Все неудачи во внутренней политике:

- упадок помещичьих хозяйств;
- массовые крестьянские волнения;
- неудачные военные компании;
- необходимость модернизации страны (крепост-

ничество препятствовало складыванию рынка свобод-
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ной рабочей силы, накоплению капиталов, развитию 
торговли);

- усиление социальной напряженности в   обществе 
(крестьяне открыто выступали против крепостниче-
ских порядков;

- нерешенность аграрно-крестьянского вопроса в 
России (в европейских государствах крепостное право 
было отменено и в глазах правителей других госу-
дарств Россия была отсталой патриархальной);

Александр II, учитывая создавшуюся нестабиль-
ную обстановку в государстве, решил предвосхитить 
народные недовольства и провести отмену крепост-
ного права сверху. Впервые о необходимости освобо-
ждения крестьян император заявил в 1856 г., предста-
вителям московского дворянства. однако сохранил 
привилегии господствующего класса, так как среди 
дворян было много противников преобразований. он 
произнес знаменитую фразу: «Лучше отменить кре-
постное право сверху, нежели ждать, что оно само 
собой начнет отменяться снизу». Процесс подготовки, 
разработки проекта и проведения реформы «об отме-
не крепостного права» затянулся на несколько лет.

17 февраля 1861 г. проект реформы утвердил 
 государственный совет. 19 февраля проект подписал 
император. об отмене крепостного права возвестил 
манифест: «о милостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских обыва-
телей». Практические условия освобождения были 
определены в 17 актах «Положениях» о крепостных, 
выходящих из крепостной зависимости».
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манифест и «Положения» касались четырех ос-
новных вопросов:

- личное освобождение крестьян;
- создание органов крестьянского самоуправления;
- наделение их землей;
- выкупная сделка.
Реформа об отмене крепостного права:
- изменила социальную структуру общества, что 

способствовало другим реформам.
- обусловила формирование рынка вольнонаем-

ного труда - основа малоземельные и безземельные 
крестьяне;

- завершила промышленный переворот;
- способствовала формированию и развитию 

 ка пита ли с  тичес ких отношений в социально- эконо-
мической сфере;

- начала расширение роли общественности в жиз-
ни страны и превращение России в буржуазную мо-
нархию.

однако реформа 1861 г. не была завершена соглас-
но планам Александр II, так как безвремен ная кончина 
императора не позволила ему утвердить разработан-
ный министром внутренних дел   т. Лорис-меликовым   
проект конституции.

как и в других регионах России, в таврической 
губернии крепостное право было отменено. Большие 
изменения произошли в степной полосе крыма. Резко 
возрос спрос на пшеницу, что дало развитие промыш-
ленности. с 80-х годов ХIХ в. расширяются посевные 
площади. За 35 лет они увеличились с 204 тыс. де-
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сятин до 848 тыс., более чем в 3 раза. Производство 
зерна носило товарный характер. Развитию сельского 
хозяйства крыма способствовало большое переселе-
ние в крым новых жителей и сезонных рабочих из 
центра России. Рост производства зерна, садоводства 
и виноградарства привел к развитию перерабатыва-
ющих предприятий, которые располагались вблизи 
железных дорог. особенно бурно развивалась муко-
мольная промышленность в симферополе, сарабу-
зе (ст. отстряково), Джанкое и др. к концу ХIХ в. 
в крыму развивались различные отрасли сельского 
хозяйства: табаководство, садоводство, пчеловодство 
и т. п. В 1894-1897 гг. был введен в строй винзавод 
«массандра», который до настоящего времени явля-
ется центром возделывания винограда и изготовления 
высококачественных крымских вин. Благодаря стара-
ниям Л.с. Голицына недоверие к русскому виноделию 
сменилось безоговорочным признанием. В Париже на 
Всемирной выставке в 1900 г. Л.с. Голицына назвали 
«королем экспертов».

Важной отраслью промышленного производства 
стала добыча железной руды. к концу ХIХ в. стали до-
бывать до 19665000 пудов. Хотя керченская руда была 
невысокого качества по сравнению с рудой, которую 
добывал в других местах. За счет своей дешевизны она 
конкурировала с качественными рудами. Рост произ-
водства связан с пуском в строй в 1899 г. керченского 
металлургического комбината. и с развитием желез-
нодорожного транспорта. В связи с отменой крепост-
ного права и развитием промышленного производства 
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постепенно про исходит увеличение рабочего класса. 
самое большое количество рабочих сконцентрирова-
лось на предприятиях севастополя, симферополя и 
керчи, где их насчитывалось до 1 тысячи. так как там 
находились самые большие предприятия.

Развитию севастополя способствовали два фак-
тора. Во-первых, в севастополе был открыт торговый 
порт, куда разрешили заходить иностранным судам. 
Рядом с ним были сооружены склады для зерна, соли 
и других грузов. В разные периоды в порту работало 
до 4 тыс. грузчиков. если в 1875 г. из севастополя 
было отправлено за границу 575 тыс. пудов различных 
грузов, то в 1888 г. – 32 млн. пудов. В возрождении 
севастопольского порта и гражданского судостроения 
в городе огромную роль сыграло Российское общество 
пароходства и торговли (РоПит). Благодаря усилиям 
его директора н.А. Аркаса, бывшего морского офице-
ра, в севастополе началось и возрождение адмирал-
тейства, которое с 1861 г. начало ремонт, а с 1868 г. – 
и строительство гражданских судов. Адмиралтейство 
было одним из крупнейших предприятий не только 
города, но и всего крыма. В 1888 г. здесь трудилось 
около тысячи человек, в то время как на остальных 
предприятиях города – всего 265.

отмена крепостного права обусловило развитие во 
многих сферах экономической и социально-культур-
ной жизни империи и способствовало дальнейшему 
укреплению государственной независимости России.
Ключевые слова: реформа, крепостное право, кре-
стьянская община, временно обязанные крестьяне.
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РОЛЬ МОРСКОЙ АВИАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ ОПЕРАЦИИ ПО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЫМА 
(октябрь 1943-апрель 1944 гг.)

В конце 1943 г. основные силы морской авиации 
черноморского флота базировались на аэродромы се-
веро-восточного побережья черного моря от Батуми и 
Поти до новороссийска и Анапы. В оперативное под-
чинение командованию Азовской военной флотилии 
была выделена группа, базировавшаяся на аэродромы 
Азовского побережья краснодарского края – ейск, 
Приморско-Ахтарск, Анапа.

Боевой состав включал весь спектр ударной, истре-
бительной, разведывательной и специальной авиации: 
198 исправных боевых самолетов, в том числе 18 бом-
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бардировщиков, 91 истребителей, 39 штурмовиков, 35 
торпедоносцев, 15 разведчиков.  Военно-воздушные 
силы черноморского флота (чФ)  и Азовской военной 
флотилии выполняли в целом одни и те же задачи. на 
вооружении морской авиации чФ стояли советские, 
а также поставляемые по Ленд-Лизу американские 
самолеты. 

В октябре 1943 г. штаб морской авиации чФ и 
часть служб тылового обеспечения перебазировался 
из района туапсе на таманский полуостров. В конце 
1943 г. морская авиация принимала участие в кер-
ченско-Эльтигенской операции и поддерживала на-
ступательные операции сухопутных войск в северном 
Причерноморье до его освобождения. После чего она 
получила возможность сосредоточиться на свойствен-
ных ей боевых задачах в открытом море.

Разведывательные части и подразделения осу-
ществляли ближнюю воздушную разведку аквато-
рии черного моря и прибрежных районов кавказа и 
крыма, дальнюю разведку вплоть до занятой врагом 
одессы, а также румынских берегов и военно-морских 
баз сулина, констанца и Бургас.

Ударная авиация проводила операции на комму-
никациях противника по морским конвоям в районах 
Азовского моря и керченского пролива, в северо-за-
падной части черного моря, наносила бомбоштурмо-
вые удары по военно-морским базам, аэродромам и 
укреплениям противника в керчи, Феодосии, сим-
ферополе, севастополе, Джанкое. на части морской 
авиации также возлагались обязанности по связи и 
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снабжению крымских партизан. 
В январе-марте 1944 г. морская авиация самос-

тоятельно и совместно с другими родами сил черно-
морского флота и Азовской флотилии продолжала 
выполнять свои задачи, характер которых в целом не 
изменился. Главная из них – совместно с подводными 
лодками и катерами парализовать движение на мор-
ских коммуникациях противника.

когда в ноябре 1943 г. войсками 4-го Украинского 
фронта была освобождена северная таврия, появилась 
возможность начать переброску частей морской ави-
ации в окрестности г. скадовска с целью приблизить 
их к району боевых действий на оживленных мор-
ских коммуникациях в северо-западной части черного 
моря. Это не только соответствовало задаче полной 
изоляции немецко-румынских войск в крыму, но и 
создавало благоприятные условия для дальнейшего 
наступления сухопутных войск на правобережную 
Украину, а затем и в крым.

В марте скадовская авиагруппа выполнила важ-
ную операцию по перебазированию группы советских 
торпедных катеров из портов кавказа к устью Днепра. 

Последний боевой вылет самолеты группировки 
выполнили 19 марта 1944 г. В конце марта  скадовская 
авиагруппа была расформирована, а вместо нее была 
создана новая оперативная группа «ВВс северной 
таврии». морская авиация ожидала день «ч» и гото-
вилась к участию в операции по освобождению кры-
ма. 

Героическими усилиями черноморских авиаторов 
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удалось затруднить морские перевозки противника, 
но полностью блокировать крым с моря  скадовской 
авиагруппе не удалось. Причинами тому стали: ма-
лые силы группы, недостаточное снабжение специ-
альными боеприпасами и топливом, недостатки 
разведки и связи, сложные метеоусловия и мощное 
сопротивление противника, а также несогласованные 
действия командиров частей, которые по разным при-
чинам часто менялись.
Ключевые слова: морская авиация, Черноморский 
флот, подготовка боевой операции, Освобождение 
Крыма.
Skorobogatov, S.B. The Role of Marine Aviation of 
the Black Sea Fleet in the Period of Preparation of the 
Operation for the Extension of the Crivea (October 
1943-April 1944).
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ДЕЯНИЯ КНЯЗЯ Г.А. ПОТЕМКИНА В 
ГРАФИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ МАСТЕРОВ              

ЕГО ВРЕМЕНИ
Графика – уникальная область отражения всей 

многогранной деятельности общества в России 
XVIII века. являясь единственным визуальным сред-
ством протоколирования событий, еще от времени 
первобытности, когда именно линеарный, а позднее, 
объемный рисунок служил одновременно и сакраль-
ным, и информационным ресурсом, графика пережи-
вает расцвет сначала в связи с изобретением печатного 
станка, а затем, уже в эпоху Петра Великого, когда, 
словами А.с.Пушкина, «Россия вступала в европу, 
как спущенный на воду корабль, при звуке топора и 
грохоте пушек». Это был период особой востребо-
ванности графики в связи с грандиозным размахом 
градостроительной практики (гравюра-точнейший 
строительный чертеж), мореплавания (развитие кар-
тографии), нового уровня государствования (рисунок, 
гравюра как форма отчета о военных действиях, при-
соединенных территориях) и пр. В силу своей осо-
бенной роли в качестве тех функций, которые ныне 
успешно распределены между многочисленными ком-
пьютерными программами, рисунок, акварель, гравю-
ра в многообразии ее форм - на металле, дереве, ткани, 
бумаги и прочей любой основе - документальное под-
тверждением происходящего в России и мире. масте-
ра привлекались к графическому искусству высокого 
ранга – либо серебряных дел мастера с промыслов, 
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либо из оружейной палаты. Понимая всю важность 
и ответственность миссии князя в русском социуме, 
что отражено в его титуле, можно предположить, ка-
ким обширным должно явиться нашему современнику 
графическое наследие екатерининской поры. однако, 
как и живопись, графика великих деяний светлейшего 
еще ждет своего исследователя. не систематизирова-
ны имеющиеся в достаточном количестве архивные 
материалы, полностью раскрывающие все этапы госу-
дарственной деятельности князя, графические работы, 
представленные в гравюре изобразительные отчеты, 
наброски проектов. недостаточно изучена такая об-
ласть распространения и формирования общественно-
го мнения как сфера тиражирования – художественная 
гравюра. Представленные спорадические замечания 
по поводу отдельных работ рисовальщиков и граве-
ров отличает поверхностное отношение и традици-
онное восприятие образа выдающего представителя 
русской государственности, политики и культуры, в 
основном, сводимого, даже со стороны отечественных 
исследователей, к восприятию в аспекте фаворитизма. 
Цель исследования – дать описание представленных 
в графике деяний Г.А. Потемкина, раскрывающих на-
шему современнику образ государства российского 
его времени, а также феномен личности одного из 
самых ярких его представителей. следует начать с 
представления геральдических символов Первые изо-
бражения сопутствуют динамичному продвижению 
по служебной лестнице. как известно, знаменитые 
военачальники старшего поколения характеризовали 
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молодого Потемкина с самых первых проявлений в 
военной деятельности как талантливого и доблест-
ного воина. так, Голицын отмечал, что «…Русская 
конница до сего времени еще не действовала с такой 
стройностью и мужеством, как под командою ге-
нерал-майора Потемкина».  Румянцев ценил Потем-
кина как «перспективного и расторопного человека, 
чрезвычайно героическую и доблестную личность». 
Для нашего исследования важно рассмотреть мнение 
человека, на протяжении всего довольно длительного 
периода общения с князем испытывавшего к нему 
симпатию и расположенность, вызванную высокой 
оценкой не только грандиозности совершенного, но 
и глубоко понимавшего все невероятные особен-
ности  души светлейшего – принявшего участие в 
свите императрицы во время ее поездки в крым – 
друга австрийского императора иосифа II  – принца 
Бельгийского Шарля Жозефа де Линя: «Почти все 
его общественные деяния несут на себе печать бла-
городства и величия. как завоеватель новых земель 
Потемкин стоит рядом с Петром Великим. так же, 
как Петр, он заложил новые города и построил флот, 
так же, как первый русский император, умер в 52 года 
— но на этом сходство заканчивается, потому что…
Потемкин был столь же человеколюбив и незлопамя-
тен, как Петр жесток и мстителен». Действия князя, 
представленные в графике, можно ранжировать по 
его победам – на суше и на море – Хотин, Фокшаны, 
Ларга, кагул, Цыбры, по ведутам построенных им 
городов – в крыму, новороссии, николаев на земле 
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древней ольвии, как столицу будущей возрожденной 
Византии, а также ситуативным изображениям важ-
нейших социально-политических событий с его уча-
стием – заключение мирных договоров, казацкая тема, 
реформирование армии, процедура посещения крыма 
екатериной II и ее свитой, государственные празд-
ники и прочие документально воспроизведенные со-
бытия. особую группу составляют изображения сце-
ны смерти светлейшего. Рассмотрим группу  верных 
спутников князя, преданно выполнявших все его го-
сударственно важные поручения. следует заметить, 
слова де Линя справедливы – реальны факты, когда 
прикосновения Потемкина к судьбе привлекавших его 
внимание людей оказывались для них судьбоносны-
ми. так, крестьянский самородок, евстафий Алтини, 
привлеченный князем в свиту рисовальщиком, был им 
отправлен в Венскую Академию художеств, окончив 
которую, стал выдающимся мастером иконописи и 
портрета. Все годы в свите князя находились лучшие 
мастера своего времени. михаил максимович иванов, 
в будущем крупнейший мастер акварели в пейзажном 
и батальном жанрах, начинал карьеру как пенсионер 
Академии художеств, будучи послан в Дюссельдорф 
и Голландию, затем во Францию и италию. После 
возвращения на родину, 1780-е годы – судьбо носно 
пос тупил на военную службу под начало князя    
Г.А. Потемкина. В разъездах по стране он собрал в 
путевых альбомах ценный натурный материал. Вслед-
ствие этого иванов стал одним из первых професси-
ональных художников, запечатлевшим закавказские, 
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крымские и  молдавские виды. В ходе русско-турец-
кой войны 1787-1791 годов иванов проявил себя как 
сложившийся мастер батальных сцен. После смер-
ти светлейшего, будучи осведом лен ной о желании 
 Потемкина издать все работы м.иванова, екатерина II 
определяет его на службу в императорский  Эрмитаж 
хранителем  собрания рисунков.  одновременно ему 
по приказу императрицы  екатерины II поручается 
работа «по продолжению снятых им по разным ме-
стам видов». В итоге худож ник создает станковые ак-
варели с видами крыма большого формата, стремясь 
приблизить акварельную живопись к картине маслом. 
Позже он  на четверть века становится преподавате-
лем в  императорской Академии художеств, воспи-
тав целое поколение пейзажистов и баталистов, в 
том числе, стве крупнейшего русского пейзажиста 
с мировым именем сильвестра Щедрина, будуще-
го академика максима Воробьева, чью работу можно 
посмотреть в севастопольском Художественном музее 
им. м.П.крошицкого. В докладе будут рассмотрены 
значимые для «государева дела» работы привлечен-
ного князем Гавриила тихоновича Харитонова, со-
стоявшего на службе в типографии горного училища 
и Географическом департаменте в Петербурге, гравера 
резцом, офортиста, портретиста, иллюстратора, испол-
нившего знаменитый портрет князя Потемкина таври-
ческого в рост, с рисунка м. иванова (1788) и другие 
произведения, а также не менее известного живопис-
ца и гравера Гаврило скородумова, после окончания 
иАХ, в 1773, отправленного в Лондон, где в мастерской 
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знаменитого гравера Франческо  Бартолоцци быстро 
овладел неизвестными в России техниками гравиро-
вания пунктиром и карандашной манерой, имел мно-
жество заказов, в Россию вернулся по персональному 
приглашению екатерины II и получил звание гравера  
и смотрителя гравюр ГЭ. именно скородумов награ-
вировал запечатленную михаилом ивановым сцену 
успения светлейшего князя Григория Александровича 
Потемкина, бесконечно впоследствии тиражирован-
ную. словами Г. Державина завершим с великой уве-
ренностью и надеждой: «напишется  Потемкин труд!».
Ключевые слова: Екатерина Великая, Князь Потемкин, 
гравюра, отпечаток, ведута.
Smirnova, T.V. The Prince Potemkin’s Great Deeds in the 
Works of Graphic Masters of His Days.
Keywords: Catherine the Great, Prince Potemkin, 
engraving, print, veduta.
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ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ 
КАК ОСКОЛКИ СТАРОЙ ПРАВДЫ

крымский проект можно считать самым амбици-
озным мероприятием, организованным в последней 
четверти XVIII в. известным крупным общественно- 
политическим деятелем Григорием Александровичем 
Потемкиным. В настоящих тезисах  необходимо вы-
разится коротко и ёмко о гении Потемкина, значение 
которого, безусловно, велико для русской истории, но 
до сих пор еще в полном объеме не осмыслено.

на момент присоединения крыма к России мало-
заселенные, по сути, заброшенные крымские земли, 
нуждались в немедленной обработке и грамотной экс-
плуатации. Все действия Потемкина можно назвать 
подвижническими и тщательно обдуманными, что 
указывает на не случайность его яркого появления 
на политической арене. Г.А. Потемкин обладал не-
вероятными полномочиями, поскольку он стремился 
реализовать на практике генеральный план своей жиз-
ни по усилению южных границ России и изменению 
направления русско-турецких отношений в мирное 
русло. он был крайне недоволен низким международ-
ным статусом России, и считал, что ей суждено сталь 
ведущей страной мира. 

Будучи патриотом и талантливым руководителем, 
напомним, что в зоне его ответственности был весь 
Юг России, Потемкин всерьез размышлял о создании 
могущественной сверхдержавы в лице Российской 
империи. именно поэтому, он был для своих совре-
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менников, и остается, по сей день объектом жесткой 
критики. 

Показателен миф о существовании «потемкинских 
деревень» якобы бытийствующих в период правления 
Григория Александровича, массово тиражируемый вот 
уже более двух столетий нашей истории. объективные 
научные исследования показывают, что «потемкин-
ские деревни» – это фикция. Всю неблаговидную не-
правду про бумажные деревни, так же, как и клевету 
о махинациях Потемкина распространяют малообра-
зованные авторы, как правило, они же продолжают 
публицистическую линию, описывающую пикантные 
подробности о частной жизни екатерины II. Примеча-
тельно, что кликушеские статьи на светлейшие имена 
наших выдающихся соотечественников можно встре-
тить даже на страницах современных учебников по 
истории и энциклопедий. 

Потемкин как практик, стал творцом истории, ког-
да он брался за дело, то вкладывал в него свои время, 
душевные эмоции и энергию поэтому, когда он взял 
на себя ответственность облагораживать земли кры-
ма, то считал за честь наполнить крымский проект 
своим человеческим теплом. Личность Потемкина 
феноменальная: великий политик, дипломат, незау-
рядный мыслитель, страстный путешественник, любо-
знательный исследователь и гениальный строитель, он 
обладал массой талантов. кроме всего прочего, после 
реализации крымского проекта ему удалось стать ве-
дущим специалистом своего времени в области гео-
политики, археологии, истории и этнографии. Потем-
кинская уникальная позиция как историка исходила 



242

из его патриотических чувств, и особого мессианско-
го мировоззрения в отношении русского народа, ряд 
его идей относительно судьбы крыма и России носят 
пророческий характер. операция по воссоединению 
крыма с Россией – результат исторической деятель-
ности Потемкина. 
Ключевые слова: Крымский проект, Потемкин, потем-
кинские деревни.
Sokolova, A. B. Potemkin vVillage as Fragments of the 
Old Truth.
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лик, изменяется пространство города, происходит воз-
рождение исторических памятников. Деятельность 
А.А. максимова на должности городского головы в 
севастополе (1901-1908) связана с созданием одного 
из памятников того времени - дачи городского головы. 
Дача А.А. максимова является памятником дорево-
люционной России и севастополя, за время своего 
существования усадьба видела и размеренные дни 
жизни, и события после 1917 г. Цель данной работы 
описать историю усадебного комплекса и показать 
роль А.А. максимова на должности городского голо-
вы в истории севастополя в  1901-1908 гг. объектом 
исследования является история максимовой дачи в 
севастополе. Предметом строительство усадьбы, 
и участие А.А. максимова в политической жизни 
севастополя. 

Алексей Андреевич максимов (1853-1908) родил-
ся в семье крестьянина Андрея максимова (1816-?), в 
деревне Большие наволоки средней полосы России, 
отец максимова был волостным писарем.

В начале своей трудовой деятельности            
А.А.  максимов был чернорабочим в городе николаеве, 
потом работал десятинником (старшим над группой 
рабочих) на постройках в адмиралтействе. 

В 1878 г. Алексей Андреевич женился на млад-
шей дочери санкт-Петербургского купца 1 гильдии 
с.Л. кундышева-Володина, гласного николаевской 
думы. Уже в 1888 г. А.А. максимов становится куп-
цом первой гильдии города николаева, а через неко-
торое время переезжает в севастополь. Зимой 1888 г. 
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в Адмиралтействе началось строительство Алексан-
дровского дока. Подрядчиком был тесть максимова, 
с.Л. кундышев-Володин. он же занимался восста-
новлением Петропавловского собора в севастополе. 
В обоих этих проектах максимов помогал тестю и 
набирался опыта. Летом 1891 г. было решено создать 
Александровский док. А.А. максимов выигрывает 
конкурс на строительство этого дока. Выиграл он 
благодаря тому, что предложил меньшую цену, чем 
у конкурентов. незадолго до конкурса в 1891 г. он 
купил имение в Хомутовой балке. Проектирование 
усадьбы максимова было поручено В.А. Фельдману 
(1864-1928). специалисты тщательно продумали си-
стему водоснабжения, трубы были сделаны из цвет-
ных металлов, такие трубы использовались в системе 
паровых двигателей судов.

В озеленении усадьбы принимали участие специ-
алисты из никитского Ботанического сада. Были вы-
сажены элитные сорта винограда, редкие породы де-
ревьев, цветов и кустарников. из своего винограда 
максимов делал вино. Для этого был построен неболь-
шой винный завод.

на продажу также шел мед. Для этого был постро-
ен двухэтажный пчельник. чтобы была возможность 
собирать мед круглый год было продумана особая вы-
садка цветов. Цветение в севастополе продолжалось 
почти весь год. на территории максимовой дачи рас-
полагались три бассейна. Два из них повторяли конту-
ра черного и Азовского морей. Действовали фонтаны. 
основные работы по строительству закончились в 
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1904 г. Дом максимова выполнен в стиле классицизма 
и неоренессанса. 

В усадьбе активно велось хозяйственное произ-
водство. Виноград, молочная, мясная продук ция и 
мед перерабатывали, и часть отдавалась на благо-
творительность. Фрукты и овощи часто отправлялись 
в больницы, приюты и тюрьму. 

1905 г. после издания манифеста николая II в 
 севастополе начались волнения. В целях поддер-
жания порядка А.А. максимов сотрудничал со           
П. П.   Шмидтом, выступал на митингах. В это  время 
Г. П. чухнин (генерал губернатор севастополя с 
1905 по 1906 гг.) находился в море, поэтому городом 
управляла севастопольская Дума. Для обеспечения 
порядка в городе в 1905 г. милицию финансировала 
севастопольская Дума. часть политзаключенных была 
выпущена из тюрьмы, в заседании Думы участвовали 
представители от народа, в том числе женщины. ког-
да чухнин вернулся из похода он отменил все реше-
ния Думы. через некоторое время на крейсере очаков 
вспыхнуло восстание. Внучка максимова утверждала, 
что Алексей Андреевич прятал матросов с крейсера у 
себя на даче. 

Весной 1905 г. максимов был вновь избран го-
родским головой севастополя. В мае 1908 г. он был 
отстранен от исполнения обязанностей решением 
контр-адмирала Р.н. Вирена. 

В июне 1908 г. П.А. столыпин принял реше-
ние об отстранении максимова от должности. Дело 
в том, что аристократия севастополя отказывалась 
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поддерживать максимова. Будучи городским голо-
вой, Алексей Андреевич принимал решения в пользу 
малоимущих слоев населения, в ущерб зажиточным 
горожанам. кроме того, их возмущало что максимов 
был из простонародья. столыпин принял решение о 
выселении максимова из севастополя и конфиска-
ции имения. Для него это стало серьезным ударом и 
в 1908 г.   максимов умер.
Ключевые слова: Максимова дача, усадьба, хозяйст-
вен ное производство, Севастополь, городской голова, 
строительство.
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РОЛЬ РОССИИ В ЧЕРНОМОРСКО-
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ                                    

В НАЧАЛЕ 2000-х ГОДОВ.
После отставки Б.н. ельцина пост президента РФ 

занял В.В. Путин, и с этого момента начинается сле-
дующая историческая эпоха, эпоха другой России.

После распада советского союза и превращения 
бывших советских республик в самостоятельные го-
сударства, Россия потеряла важные стратегические 
области, одной из которых являлся Южный берег 
Украины и крым, дающие непосредственно выход к 
черному морю. на берегах черного моря появились 
новые независимые государства – Украина и Грузия, 
а также молдавия, которая, хотя и не имеет непосред-
ственного выхода к черному морю, но тесно связана 
с ним через Дунай. Произошло переформирование 
черноморского геополитического пространства. Эпо-
ха, в течение которой Российская империя, а затем 
советский союз, безраздельно контролировали се-
верное и северо-Восточное Причерноморье, ушла в 
прошлое. Протяженность береговой линии, принад-
лежащей непосредственно России, резко сократилась, 
и это стало серьезным препятствием для обеспечения 
национальных интересов нашего государства на юж-
ных границах. Россия кровно заинтересована в том, 
чтобы устранить это препятствие, прежде всего пото-
му, что черное море для нее – это естественный рубеж 
безопасности.

После окончания «холодной войны» военная угро-
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за России со стороны черного моря уменьшилась. 
нельзя, однако, исключать эскалации напряженности 
в этом регионе с его большим дестабилизиру  ющим 
потенциалом. Здесь стремится к политическому и 
экономическому доминированию турция.  В черно-
морско-средиземноморском регионе в политичес  ком 
и военном плане утверждают свои позиции сША, 
западноевропейские страны, блок нАто. негативное 
воздействие на ситуацию в данном регионе оказывает 
так называемая «дуга конфликтов», протянувшаяся 
через северное Причерноморье от бывшей Югосла-
вии до Закавказья. Без прочных позиций в черном 
море Россия не в состоянии воздействовать на урегу-
лирование этих конфликтов, а также обеспечить свои 
интересы в средиземноморском регионе. одним из 
важных объединений, в которых участвовала Россия, 
была организация черноморского экономического 
сотрудничества (чЭс). Россия пыталась закрепиться 
на берегах черного моря, особенно остро в это время 
стояла проблема черноморского флота.

Проблема принадлежности черноморского флота 
продолжала оставаться актуальной на протяжении 90-х, 
а затем и в 2000-х годах. 28 мая 1997 года в киеве 
были подписаны межправительственные соглашения, 
которые закрепляли ранее достигнутые договоренно-
сти, и детально прописывали статус и условия пре-
бывания черноморского флота России в крыму. но 
на этом проблема не была исчерпана, в дальнейшем 
договор приходилось продлевать, так было принято 
решение оставить флот на территории крыма до 
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2017 г. После событий весны 2014 г. этот вопрос был 
снят с повестки дня. так как после включения крыма 
в состав РФ, продление подобного договора больше 
не понадобилось.

После Цветных революций в странах снГ, 
 русско-грузинского конфликта, Россия стала менять 
вектор внешней политики. сложившиеся отношения с 
турцией на данном этапе имеют историческую основу. 
турция является обладательницей проливов Босфора и 
Дарданеллы, по конвенции монтре 1936 г.  Это конвен-
ция была заключена сроком на 20 лет и автоматиче-
ски продлевается на очередные 20 лет при отсутствии 
денонсации со стороны государств, ее подписавших. 
тем самым страны черноморского региона обезопа-
сили себя от контроля со стороны сША. Политика 
сША исторически заключалась в стремлении «ней-
трализовать» проливы, поскольку они позже всех на-
чали «осваивать» Ближневосточный регион. мотивы 
сША очевидны: играть главенствующую роль во всех 
основных международных соглашениях. тем более 
что отрицательная сторона конвенции монтре для 
американцев заключается не столько в ограничениях 
для военного флота нечерноморских держав, сколько 
в свободе прохода военного флота России из черного 
моря в средиземное. ограничение военного и торго-
вого потенциалов России путем сокращения транзита 
в проливах вполне укладывается в рамки геополити-
ческой стратегии «анаконды», в основе которой лежит 
принцип экономического «удушения» противника за 
счет выведения из-под его контроля береговых зон и 
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перекрытия выходов к морским пространствам.
Анкара является одним из ключевых партнеров 

сША в рамках североатлантического альянса, по-
сле распада сссР, по мнению американцев, турция 
стала проводить слишком независимую политику в 
соответствии со своими национальными интересами. 
В 2001 году по инициативе турецкой стороны была 
создана черноморская военно-морская группа опера-
тивного взаимодействия «Блэксифор», при помощи 
которой турция фактически монополизировала в рам-
ках нАто контроль над черным морем, не допуская 
для участия в группе другие страны - члены альянса, 
за исключением причерноморских (ссылаясь на кон-
венцию монтре). В 2014 г., в связи с присоединением 
крыма к РФ, российских флот оказался запертым в 
черном море, так как против России были введены 
санкции. чтобы оказать военную поддержку сирии, 
российские корабли были вынуждены преодолевать 
путь через Балтийское море, как бы огибая проливы.

таким образом, Россия с начала 2000-х годов на-
ходится в сложном геополитическом положении в 
черноморско-средиземного регионе. не смотря, на 
все трудности основным геополитическим форпостом 
России в черном море остается крым.
Ключевые слова: Черноморско-Средиземноморский ре-
гион, Черноморский регион, внешняя политика России, 
эпоха Путина, «дуга конфликтов», конвенция Монтре.
Fedotkina, N.O. The Role of Russia in the Black Sea-
Mediterranean Region at the Beginning of 2000s.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ СЕРЕДИНЫ 

XIX ВЕКА: К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
НАЧАЛА КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

В начале XIX ст. одними из основных задач рос-
сийской политики на юге страны состояли в обеспе-
чении безопасности территорий крыма и новороссии 
и стабильное экономическое развитие данных реги-
онов, что было возможно лишь при условии мира с 
османской империей. Последняя в начале столетия 
нуждалась в защите от угрозы, исходившей от напо-
леоновской Франции, которая осуществила агрессию 
по отношению к египту, находящемуся под контролем 
турецкого султана. В случае агрессии Франции по 
отношению к османской империи создавалась угроза 
захвата константинополя и проникновения француз-
ского флота в чёрное море, что шло в разрез с инте-
ресами России.

В дальнейшем союзные отношения развива-
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лись в рамках второй антинаполеоновской коали-
ции  1798-1805 гг. В 1805 г. между Российской и ос-
манской империями был заключён новый союзный 
 договор,  в котором оговаривалось особое право Рос-
сии на проход через Босфор и Дарданеллы, а также их 
закрытие для нечерноморских государств.

изменения в русско-турецких отношениях прои-
зошли после поражения третьей анти наполеоновской 
коалиции под Аустерлицем в декабре 1805 г. осман-
ская империя начала сближение с Францией, при этом 
отношения с Россией стали постепенно ухудшаться.

В течении следующих двух десятилетий между 
странами вспыхнуло два вооружённых конфликта, 
влекших за собой угрозу ликвидации османской им-
перии. В этот период николай I продемонстрировал 
прагматичный подход к выстраиванию двухсторон-
них отношений. Работавший в Петербурге комитет 
по изучению вопроса о дальнейшем существовании 
османской империи пришел к заключению, что сохра-
нение слабой, но лояльной власти в константинополе 
является более предпочтительным, чем её ликвидация.

так реакция России на восстание мухаммеда Али, 
была ярким свидетельством готовности Петербурга 
поддержать султана махмуда II в борьбе с египетским 
пашой. Это привело к сближению России и турции 
подписанию Ункяр-искелесийского договора, кото-
рый по своему содержанию устанавливал союзни-
ческие отношения между двумя странами. однако 
реализации этого договора на практике мешала от-
сталость российской экономики и упадок феодально-
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крепост нической системы.
Экономическое превосходство стран, ставших на 

капиталистический путь развития, выражалось и в сни-
жении доли России в экономике османской  турции, а 
политическое преобладание России в  турции приво-
дило к обострению отношений с западными странами 
и грозило политической изоляцией. Это привело к 
подписанию Лондонской конвенции 
1840 г., в которой Великобритания и Россия обязались 
совместно пресекать агрессию египетского паши. че-
рез год к конвенции присоединилась Франция. Этот 
договор привёл к улучшению отношений России 
со странами запада, но обернулся для неё крупным 
геополитическим провалом, так как черноморские 
проливы объявлялись закрытыми для всех военных 
кораблей, утрачивалась возможность выстраивать от-
ношения с османской империей на двухсторонней 
основе, а безопасность южных рубежей государства 
ставилась в зависимость от государств, подписавших 
данный договор.

В течении следующего десятилетия престиж Рос-
сийской империи постоянно возрастал. Россия приня-
ла активное участие в подавлении восстаний 1848 г., 
что позволяло николаю I рассчитывать на лояльность 
европейских лидеров к претензиям Петербурга на ре-
шающую роль в ближневосточной политике. однако, 
когда между османской империей и Францией с од-
ной стороны и Российской империей с другой воз-
ник конфликт за право попечительства святых мест 
 Палестины, ключевые европейские государства вы-
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ступили против России или же заняли по отношению 
к ней враждебный нейтралитет. итогом крымской во-
йны стали ликвидация черноморского флота и запрет 
на его восстановление, изоляция России на междуна-
родной арене, демилитаризация чёрного моря.

Анализируя события, приведшие к крымской во-
йне, следует обратить внимание на тот факт, что в те-
чении первой половины XIX века у России, несмотря 
на существующие противоречия, были возможности 
войти в дружественные отношения с османской импе-
рией. Это подтверждается тем фактом, что в условиях 
внешней угрозы страны заключили союзные догово-
ры в 1798 и 1805 гг., а после подавления восстания 
мухаммеда Али, османская империя переходила под 
протекцию России. однако кризис феодальной эко-
номики, давление стран запада, повлекли за собой не 
только уступки странам Запада по вопросу режима 
проливов, но и привела к подчинению российской 
внешней политики Англии и Франции, от которых в 
дальнейшем зависели двухсторонние отношения меж-
ду Россией и османской империей.

Данный опыт приводит нас к важному выводу, 
согласно которому турция готова выстраивать со-
юзнические отношения с Россией в условиях суще-
ствования угрозы общим интересам. однако такая 
комбинация реализуема только при условии наличии 
у России сильной экономики и самостоятельной внеш-
ней политики.
Ключевые слова: Россия, Османская империя, Крым-
ская война, геополитика, Николай I, Черноморские 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТОПОЛЯ 
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ (1917-1920 гг.)
Для всей России 1917 г. был ознаменован поли-

тическими потрясениями, которые повлекли гибель 
 империи, падение самодержавия и первые шаги вла-
сти пролетариата. не обошла эта участь и провинци-
альный крым. севастополь, будучи военно-морской 
базой, принимал в событиях 1917 г. активное участие. 
В декабре 1917 г. в севастополе большевики в коали-
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ции с левыми партиями пришли к власти. напряжение 
политических страстей вызвали изменения во всех сфе-
рах жизнедеятельности севастопольского общества.

смена власти в севастополе, как и во всем крыму, 
наблюдалась в течение 1918-1920 гг. А в  севастополе 
это чувствовалось особенно остро, поскольку город, 
как и теперь, являлся крупнейшей военно-морской 
базой России на черном море. 

однако, несмотря на тяжелую политическую и 
экономическую ситуацию, севастополь все  же стре-
мился наладить мирную жизнь своих граждан. Газета 
«Юг» в рубрике «театр» писала: «Пятилетняя война 
оставила много вдов и сирот нашего многострадаль-
ного флота. их положение особенно тяжело ввиду 
невозможности быстрого разрешения вопроса о го-
сударственных пенсиях. Положение многих траги-
ческое». Далее в заметке автор призывал граждан к 
любому проявлению благотворительности в пользу 
бедных семей военных. кроме того, севастопольцы 
приглашались на спектакль «чашка чая» В. Разакова 
по мотивам одноименного рассказа к. мэнсфилда), 
который должен был состояться 8 ноября 1919 г. в 
зале морского собрания, подготовленный силами ар-
тистов «московского Петроградского театра». Все 
средства от спектакля предполагалось передать в фонд 
бедных семей военных. 

на сцене театра «Ренессанс» в течение 1918, 1919 
и 1920 гг. со своими концертами выступал известный 
представитель русской оперной школы Л. собинов. 
Артист обладал волшебным голосом неповторимого 
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«лучистого» тембра. В 1918 г. Л. собинов оказался в 
крыму, где сразу активно включился в благотвори-
тельную и культурную деятельность. так, 29  ноября 
1919 г. в театре «Ренессанс» состоялся концерт 
Л.  собинова с привлечением местных музыкантов 
Грюнберг-метиль (скрипка) и м. якобсона (рояль).

Последними «аккордами» имперского режима 
в крыму была эвакуация в ноябре 1920 г. остатков 
 врангелевской армии и семей русской интеллигенции. 
А уже 16 ноября 1920 г. в севастополе состоялось 
заседание, на котором присутствовали с. Буденный, 
В. Блюхер, к. Ворошилов и другие представители 
новой власти. созданный вскоре ревком очертил пер-
воочередные задачи для города, которые касались и 
всех культурных заведений. Было вынесено поста-
новление «о национализации всех театров, киноте-
атров, цирка со всеми постройками и имуществом и 
зачислении их по отделу народного образования». По 
приглашению севастопольского ревкома «подот-
делы искусств» в отделе народного образования 
 возглавил Л. собинов. он сразу включился в работу 
– 27  ноября 1920 г. Л. собинов обратился в севасто-
польский отдел народного образования с ходатай-
ством «о немедленной национализации тех театров 
и артистических сил, находящихся в городе, работа 
которых протекает в крайне ненормальных условиях». 
Л. собинов обратил внимание городских властей на 
то, что «…в первую очередь необходимо национали-
зировать театры: 1) морского собрания с его опер-
ным и драматическим коллективом; 2) «Ренессанс» с 
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коллективом артистов и работников рампы; 3) театр 
общественного собрания с труппой украинских ар-
тистов под руководством товарища Глазуненко». на 
основании этого был издан приказ севастопольско-
го ревкома за подписью завотделом и. михайлова: 
«Предписываю впредь именовать 1-й советский театр 
(бывший  «Ренессанс») театром имени Луначарского, 
2-й (бывшего общественного собрания) – им. Ленина, 
3-й (бывший  народный дом) – им. карла маркса. 
14 декабря 1920 года».

В результате такой трансформации театр  никулина 
был присоединен к театру имени А. Луначарского как 
летняя площадка. Забегая вперед, необходимо сказать, 
что по причине ветхости конструкции (здание театра 
было построено в 1884 г. – авт.) в 1930-е гг. ее демон-
тировали, а на опустевшем месте был разбит неболь-
шой парк. В 1-м советском  театре   имени 
А. Луначарского в 1920 г. работали две труппы – 
оперная под руководством Л. собинова и драма-
тическая, которую возглавлял В. Петипа (один из 
сыновей  великого балетмейстера – авт.). основной 
костяк  артистов в 1920 г. составили: с. оранский, 
Л. кравченко, А. максимова, А. Лианова, А. Артенев, 
м. санина, е. Анрелли, к. чинарова, А.  Подольский, 
н.  Долгов, А. Фомин, В. Валент, З. евгеньева, 
Л.  Шимановская, В. Валентинов. Режиссером был 
с. оранский,  помощником режиссера – и. Вербер, 
театральным  администратором н. канано. об этом 
свидетельствуют пожелтевшие афиши, сохранив-
шиеся в музее  театра имени А. Луначарского. 
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на ряду с профессиональными, в городе работали 
местные артисты-любители, организовывавшие само-
стоятельные театры. иногда создавалось впечатление, 
что в севастополе театров не менее, чем в  москве. 
например, весной 1920 г. на улице николаевской 
 (корабельная сторона – авт.) работал т.н. театр «наука 
и жизнь». В марте того же года там выступал артист 
П. троицкий, а помогали ему на сцене любители 
м. марадудина, В. Борзов, с. Юматова. кроме этого, 
на сцене театра «наука и жизнь» в 1920 г. выступал 
союз драматических артистов бывших императорских 
театров под руководством В. Блюменталь-тамариной 
и м. муратова. 8 марта 1920 г. труппа дала комедию 
е. кноблацха «Фавн». на сцене театра «Ренессанс» с 
самого начала 1920 г. выступала труппа под режис-
серством В. Ленского. 25 января 1920 г. коллективом 
был поставлен спектакль «Веселый Беби» с. кебба 
(перевод А. иванова). труппа режиссера В. Ленского 
гостила в севастополе до середины февраля 1920 г. 
Лучшими ее артистами были признаны А. Франко и 
с. Буржинский. 
Ключевые слова: Театр, труппа, репертуар, гастро-
ли, артист, режиссер, афиша, театральный сезон, 
Л. Собинов.
Shendrikova, S.P. Theatrical Life of Sevastopol in the 
Years of the Revolution and Civil War (1917 - 1920).
Keywords: Theater, troupe, repertoire, tour, artist, director, 
poster, theatrical season, L. Sobinov. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕВАСТОПОЛЕ (1905-1907 гг.) НА 

СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Журнал министерства народного просвещения 
выходил с 1834-го по 1917 гг. официальный перио-
дический журнал об успехах просвещения в России. 
издатели журнала уверены в том, что «если для каж-
дого человека необходим выход из грубой тьмы неве-
жества и беспрерывное дальнейшее движение к свету, 
то для народов необходимо попечительное участие 
правительства в образовании. только правительство 
имеет все средства знать и высоту успехов всемирного 
образования, и настоящие нужды отечества».

Журнал публиковал Высочайшие повеления, 
министерские распоряжения и отчеты по министер-
ству народного просвещения. В неофициальной ча-
сти журнала материалы располагались по рубрикам: 
 «словесность и науки», «известия об ученых и учеб-
ных заведениях в России», «известия об иностран-
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ных ученых и учебных заведениях», «история про-
свещения и гражданского образования», «новости 
и смесь: путешествия, новые иностранные книги, 
 журналистика, разные известия» и т.д.

Журнал публикует материалы конференций, ста-
тьи, краткие сообщения и рецензии о результатах ис-
следований в области педагогики и истории образо-
вания, на английском и русском языках. Выходные 
данные статьи на английском языке.  

Редакция приглашает к публикации статей и 
источников как специалистов из России, так и зару-
бежных партнеров. материалы проходят независимое 
рецензирование.  

При использовании материалов в некоммерческих 
целях ссылка на организацию обязательна. коммер-
ческое использование запрещено. Журнал не взимает 
плату за публикацию материалов. Все статьи находят-
ся в открытом доступе и могут быть прочитаны без 
платы. Журнал не ограничивает авторские и издатель-
ские права авторов.

В изучении данной темы основное внимание в ис-
следовании было уделено высочайшим повелениям 
и министерским распоряжениям, так как именно та-
кие официальные документы отражают  особенности 
 женского образования в севастополе в 1905-1907 г. В 
жур нале министерства народного просвещения за этот 
период о женском образовании было зафиксировано 
16 высочайших повелений и циркуляров.

В данный исторический период в севастополе 
действовали: казенная классическая женская гим-
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назия, частная женская гимназия Ахновской, част-
ная женская гимназия Подлесной. В гимназиях дей-
ствовал устав министерства народного образования 
от 1871 г., в 1905 г. для севастопольских гимназий 
был разработан новый Указ гимназий и протогим-
назий. Данный указ состоит из 2 частей: основная и 
 рекомендации. В Указе прописаны изучение пред-
метов: Закон Божий, русский и церковно-славянский 
языки, латинский, греческий, математика, физика, 
история и география.

В журнале министерства народного просвещения 
также мы прослеживаем динамику роста образования 
в севастополе в 1905-1907 г.

 1905 г. 1907 г.
число учащихся девочек, тыс. 810.3 2130.1
Процент к числу всех учащихся 21.3 32.1
Процент к женскому населению 1.3 2.6

После революции 1905-07  гг. несколько увели-
чилось число учащихся девочек в народных школах и 
средних учебных заведениях. но основная масса жен-
щин дореволюционного севастополя не только было 
лишена возможности получать специальное образова-
ние, но, и оставалось неграмотной. По данным пере-
писи 1897 г., в севастополе грамотными были только 
12,4 %, в сельской местности –  всего 8,6%. особен-
но низкой была грамотность среди женщин нацио-
нальных окраин России: в школах обучалось только 
289 женщин-казашек, среди туркменов до  революции 
было только 7 грамотных женщин.



263

В начале XX в. в севастополе историки педа-
гогики, ранее ограничивавшиеся в основном опи-
санием прошлого, начали предпринимать попытки 
 объяснения причин изменений в развитии взглядов 
на воспитание и его практику. Это было связано как с 
развитием собственно педагогики, так и с обострени-
ем социальных конфликтов в обществе. но основные 
функции истории педагогики остаются неизменными: 
это осмысление причин возникновения воспитания 
как социального явления и закономерностей его раз-
вития; раскрытие разносторонних связей цели, кон-
кретных задач организации и содержания воспитания 
и образования с особенностями отдельных историче-
ских периодов.

история педагогики тесно связана с историей 
многих других наук о человеке, особенно таких, как 
философия, психология, физиология. Учет этого об-
стоятельства помогает правильному пониманию эво-
люции и трансформации педагогических идей и раз-
нообразных форм организации воспитания, обучения 
и образования.
Ключевые слова: журнал, министерство народного 
просвещения, Севастополь, циркуляры, приказы, жен-
ское образование, постановления.
Shcherbina, A.I. Development of Women Education in 
Sevastopol (1905-1907) on the Pages of the Magazine of 
the Ministry of People’s Education. 
Keywords: journal, Ministry of Education, Sevastopol, 
circulars, orders, women’s education, decrees.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ 
СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

современные информационные системы стано-
вятся все более подходящей средой для хранения и 
многопользовательского доступа к большим объе-
мам данных. При этом, для скрытия от посторонних 
глаз чувствительных данных могут применяться ме-
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тоды цифровой стеганографии. стеганографические 
 системы могут скрывать секретные сообщения внутри 
изображений или других цифровых объек тов на ло-
кальном компьютере, в локальной сети или интернете. 
секретные данные при этом остаю тся невидимыми 
для случайного наблюдателя, просматривающего эти 
файлы. Формально стегано графию можно определить, 
как искусство и науку записи скрытых сообщений 
таким образом, чтоб никто, кроме намеченного полу-
чателя, даже не дога дывался о существовании сооб-
щения.

Вообще говоря, существуют два основных подхо да 
к защите информации от целенаправленного воздей-
ствия:

– криптография –  буквально означающая «секрет-
ное письмо»,

– стеганография –  буквально означающая «скры-
тое письмо».

В случае достаточно широко известной крипто-
графии можно заметить, что сообщение зашифровано, 
но оно не может быть прочитано без соответствующе-
го ключа. тогда как в случае менее известной стегано-
графии само сообщение может и не трудно прочитать, 
но большинство людей не чувствуют его присутствие.

идея и практика скрытого хранения и обмена 
информацией имеют очень давнюю историю. стега-
нография широко использовалась в доистори ческие 
времена, еще до изобретения письменности в совре-
менном ее понимании и, соответственно, до появления 
криптографических методов защиты данных. 
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существует версия, что древние шумеры в             
4-3 тысячелетии до н. э. одними из первых исполь-
зовали стеганографию, так как на территории Армян-
ского нагорья, было обнаружено множество достаточ-
но необычных двухслойных глиняных клинописных 
табличек. Предположительно на первом слое этих 
табличек записан секретный текст, поверх которого 
на специально нанесенном втором слое глины запи-
сан относительно безобидный открытый текст. та же 
техника скрытого письма использовалась в древнем 
царстве Урарту в 13-5 веках до н.э. 

из историй Геродота (484-425 гг. до н.э.) известно, 
что в Древней Греции, где для письма использовались 
деревянные таблички, покрытые воском, применялся 
практически аналогичный метод стеганографии. что-
бы отправить сообщение, не будучи обнаруженным, с 
дощечки убирали слой воска и писали секретное сооб-
щение прямо на дощечке, пропитанной воском, путем 
выдавливания. Далее дощечка покрывалась новым 
слоем воска и поверх него обычным способом писался 
несекретный текст. таким образом сообщение могло 
быть отправлено получателю, не вызывая особых по-
дозрений. Другой гениальный стеганографический 
метод, используемый в Древней Греции, состоял в 
том, чтобы побрить голову посланника и наложить на 
нее татуировку, содержащую секретное сообщение. 
как только волосы вновь вырастали, посланник мог 
быть отправлен к получателю для доставки сообще-
ния,  изящно спрятанного под его волосами. чтобы 
прочитать сообщение, получатель должен был просто 
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повторно побрить голову посланника.
В 1499 г. известный немецкий ученый, аббат бе-

недиктинского  монастыря  св. мартина в  Шпон-
гейме, иоганн тритемий (1468-1516 гг.) написал 
трехтомную книгу под названием «стеганография», 
в которой были подробно описаны практически все 
известные в то время методы скрытой передачи сооб-
щений. согласно завещанию автора, опасающегося 
преследования инквизиции из-за множества возмож-
ных отклонений от церковных догматов, эта книга 
была опубликована значительно позже его смерти в 
1606 г. во Франкфурте. Это на самом деле был пер-
вый печатный материал по стеганографии, который 
послужил основой создания в дальнейшем некото-
рых, эффективных до сих пор, методов, среди которых 
можно выделить невидимые чернила, газетный код, 
микроточка, ноль-шифр и другие.

Бум интернета и мультимедийных технологий в 
середине 90-х годов прошлого века вызвал растущий 
интерес к цифровой (компьютерной) стеганографии, 
которая во многом основывается на идеях, изложен-
ных в книге тритемия. Поскольку в настоящее время 
все большее количество данных хранится в различ-
ных формах на компьютерах и передается по сетям, 
неудивительно, что стеганография вошла в цифровую 
эпоху как один из наиболее эффективных подходов к 
обеспечению безопасности данных. 

Важно отметить, что современные информаци-
онные технологии позволяют обеспечить сокрытие 
сообщений в цифровых файлах на основе различных 
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модификаций ноль-шифра даже без использования 
каких-либо специальных инструментов или навыков. 
изображение или текстовый блок можно скрыть под 
другим изображением, например, в презентации или 
электронном документе. сообщения также могут быть 
скрыты в свойствах и комментариях различных типов 
файлов и даже веб-страниц. Все это определенно низ-
ко технологичные методы, но они могут быть доста-
точно эффективными при защите данных, особенно 
для непрофессионалов в области информационной 
безопасности.
Ключевые слова: историческое развитие, информаци-
он  ная безопасность, защита данных, сокрытие дан-
ных, стеганография.
Aghgashyan, R.V., Margarov, G.I. Historical 
Development of Hidden Data Transfer Methods in the 
Context of Modern Information Security Problems
Keywords: historical development, information security, 
data protection, data hiding, steganogrphy.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В 1991-1999 гг.
В 1991 г., после обретения независимости, 

 пришедшая к власти в России новая элита во главе с 
Б.н. ельциным, начала осознано проводить политику 
по избавлению от политического и экономического 
наследия сссР, разрушая тем самым фундаменталь-
ные основы бывшей советской государственной си-
стемы. 

несмотря на то, что Российская Федерация ста-
ла правопреемницей советского союза, и взяла все 
его обязательства на себя, ее международное влияние 
резко снизилось не только на мировой арене, но и в 
странах ближнего зарубежья, в частности, в государ-
ствах Центральной Азии.  именно в начале – середине 
1990-х гг. в республиках Центральной Азии возник 
некий «барьер отчуждения» от Российской Федера-
ции, так как к власти в них пришли национальные 
правительства, которые начали проводить политику, 
направленную на обособление от бывшего «центра». 

четкой политики по отношению к Центрально- 
азиатским странам у руководства России, до сере-
дины 1990-х гг., не было выработано. Взаимоот-
ношения Российской Федерации с государствами 
 Центрально-азиатского региона в первой половине 
1990-х гг., были сфокусированы в двух «жизненно 
важных»  сферах: военно-политической и экономиче-
ской.
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к 1995 г. политика России в Центральной Азии, 
начала меняться. Российскому руководству стало оче-
видно, что не решенные проблемы из этого региона, 
в том числе оборот и распространение наркотиков, 
терроризм, легко распространяются на территорию 
Российской Федерации. В тоже время усилилась меж-
дународная конкуренция за влияние в Центральной 
Азии, повышающая интерес к региону в глазах рос-
сийской политической элиты. Значение Центрально- 
азиатского вектора во внешней политике государства 
возросло, благодаря курсу москвы на формирова-
ние многополярного мира. Глава российского миДа 
е.м. Примаков в 1996 г. охарактеризовал стремле-
ние России стать самостоятельным центром силы как 
основную цель внешней политики страны. интегра-
ция в евро-атлантическое сообщество отошла на вто-
рой план. Реализация новых задач,  потребовала от 
 Российской Федерации усиления своего регионально-
го влияния на основе интенсификации сотрудничества 
со странами Центрально-азиатского региона в сфере 
безопасности, а также использования транспортной 
монополии, в первую очередь на  транзит энергоресур-
сов республик Центральной Азии на внешние рынки.

Во второй половине 1990-х гг. активизирова-
лась внешняя политика сША, ес, турции,  ирана, 
 Пакистана по отношению к странам Централь-
ной Азии, которые действовали как явные кон-
куренты России. Это проявлялось в активизации 
деятельности западных нефтяных компаний на 
 каспии, в проектах прокладки новых транспортных 
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и  трубопроводных маршрутов. одновременно  росло 
 сотрудничество стран региона с нАто в рамках 
 совета  евро атлантического партнерства.

Во второй половине 1990-х гг. Россия нача-
ла укреплять взаимоотношения с государствами 
 Центрально-азиатского региона.  основными пар-
тнерами москвы в это время выступали Алма-Ата, 
Астана, Бишкек и Душанбе. В отношениях с ташкен-
том у  России сохранялись серьезные разногласия, а 
сотрудничество с Ашхабадом пребывало на крайне 
низком уровне. Главными составляющими отношений 
 Российской Федерации с республиками Центральной 
Азии в рассматриваемый период выступали контакты 
в политической и военной сферах, сохранившие акту-
альность и в дальнейшем.
Ключевые слова: Внешняя политика России, 1990-е 
годы, Центральная Азия.
Bichakov, S.A. Contradictions in Russia’s Foreign 
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«УМНЫЙ ГОРОД»: НЕКОТОРЫЕ 
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Активное внедрение цифровых технологий 
 обуславливает специфику развития современного 
города. Проникая в повседневные практики горо-
жан,  высокие технологии такого рода как «большие 
данные», «интернет вещей», различные мобильные 
устройства и девайсы, существенным образом преоб-
разуют жизнь городских сообществ. новые феномены 
коррелируют с запросом на новые подходы и решения 
в развитии территорий в средне- или долгосрочной 
перспективе.

В контексте этого получает актуализацию концепт 
«Умный город» (Smart City), предполагающий актив-
ное использование информации и коммуникационных 
технологий в целях повышения качества жизни город-
ских жителей на основе создания высокотехнологич-
ной и комфортной городской среды. однако, не стоит 
абсолютизировать лишь технологическую компоненту 
Smart City. «Умный город» не является простым на-
бором типовых технологических блоков, хотя пред-
посылками формирования такого города выступают 
именно технология и инфраструктура. Smart City – это 
не просто «город людей», а город, характеризующийся 
человекоцентричностью. такой «город для людей» 
предполагает конвергенцию технологического, инсти-
туционального и личностного измерений, что позво-
ляет отразить уникальность географической локации, 
специфику историко-культурного развития и многие 
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другие особенности каждого конкретного города.
Россия сегодня достаточно успешно продвигается 

в вопросах внедрения инноваций в различные сферы, 
поэтому перспективы внедрения «умных» городов 
вполне реальны. так, согласно данным национально-
го исследовательского института технологий и связи, 
на 2017 г. (оценивалось развитие 15 городов-милли-
онников и сочи) такие города как москва и санкт- 
Петербург возглавили список рейтинга развития «ум-
ных городов» РФ, казань и екатеринбург причислены 
к эффективно развивающимся, самара и Волгоград 
отнесены к начинающим, остальные же вписываются 
в категорию развивающихся.

Воссоединение крыма с Россией в 2014 г. актуа-
лизировало вопросы интеграции новых субъектов и 
остро высветило проблемы устойчивого развития их 
экономики и социальной сферы. В данном контек-
сте следует отметить важность принятия решения о 
реализации проекта «умный город» в городе сева-
стополе. Внедрение которого позволит постепенно 
повысить качество жизни горожан, улучшить  качество 
городской среды, нивелировать неравномерность 
 социально-экономического развития в региональном 
срезе, повысить инвестиционный потенциал и конку-
рентные преимущества севастополя.

однако, реализация проекта «умный город» воз-
можна только при условии «умного управления», 
предполагающего, в первую очередь, применение 
инновационных способов сбора и анализа данных в 
управлении Smart City. так, обработка «Big Data» в 
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режиме online способна дополнить как традиционные 
типы информации о городе, так и изменить скорость 
принятия решений, повлиять на их качество, в итоге 
кардинально трансформировать принципы управления 
городом, способствуя сбалансированному экономиче-
скому росту и оформлению цифровой экономики.

следует отметить специфику современной комму-
никации, в частности изменение «модели поведения 
как коммуникаторов, так и целевых аудиторий ком-
муникации»,  расширение возможностей «создания 
новых механизмов коммуникационного взаимодей-
ствия», что несомненно коррелирует с сетевизаци-
ей общества. то есть децентрализация управления 
и его антииерархизация создают ситуацию при ко-
торой будет возможным использование потенциала 
граждан в развитии города, выстраивание отношений 
доверия и сотрудничества между властью и граждан-
ским обществом, формирование системы обратной 
связи. конвергенция нисходящих инициатив власти 
и низовых инициатив отдельных граждан и местных 
сообществ, базируясь на двунаправленной циркуля-
ции знаний, только усилит «умную» сторону города. 
 Государственные учреждения в этом процессе способ-
ны стать посредниками, продуцирующими админи-
стративную среду, предлагающими свои технологиче-
ские решения, выступая координатором, согласовывая 
разнообразные частные и/или публичные инициативы 
Smart City. Поэтому «умный город» нуждается в ум-
ном и транспарентном интеллектуальном управлении, 
включающем участие всех вовлеченных агентов: от 
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отдельных граждан, бизнеса, академической среды до 
администрации города.

отдельно следует отметить вопрос повышения 
качества государственных услуг за счет введения си-
стемы электронного правительства в севастополе. В 
2015 г. началось внедрение данной системы, летом 
2016 г. – тестирование, а в начале 2018 г., по утверж-
дению руководителя приоритетного проекта «умный 
город» П. Даричева, можно заявлять о создании еди-
ной защищенной сети правительства г. севастополя, 
переходе на электронную систему документооборота, 
налаживании оказания услуг в электронном виде. сле-
дующим этапом в этом направлении будет создание 
единой электронной платформы, что станет базой для 
достижения целей, сформулированных в стратегии 
социально-экономического развития г. севастополя 
до 2030 г. и позволит наладить эффективность работы 
городских систем и улучшить качество жизни населе-
ния.

таким образом, в современном мире происходят 
качественно новые изменения в развитии города, тре-
бующие эффективного управления качеством жизни 
граждан и устойчивости ресурсов. сетевизация города 
становится базой для организации разноуровневой 
коммуникации, а обработка внушительных массивов 
городских данных способна трансформировать при-
вычное управление городской жизнью в режим реаль-
ного времени. сегодня «умный город» – это постоянно 
развивающийся процесс, своеобразный действенный 
инструмент достижения стратегических целей устой-
чивого развития.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
СООБЩЕСТВА И НИЗОВЫЕ СОВЕТЫ В 
ДОКОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
своеобразный дуализм властных структур в со-

ветской доколхозной деревне, сложное и неоднознач-
ное сосуществование, но при явном доминировании 
последнего, двух основных юридических институ-
тов: публично-правового (сельский совет) и частно- 
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правового (земельное общество) стали к середине 
1920-х годов непреложным фактом. Далее с таким 
положением руководство страны мириться не могло. 
требовалось убедительное, максимально представи-
тельное обоснование предстоящих мероприятий по 
ограничению влияния общинных органов управления 
на сельские советы и на деревенскую жизнь в целом. 
В роли своего рода теоретической базы для этого вы-
ступило обследование инспекции советского строи-
тельства наркомата рабоче-крестьянской инспекции 
РсФсР 1926-1927 гг., результаты которого легли в 
основу выработки последующего законодательства по 
интересующему нас вопросу. Вместе с тем, богатей-
ший фактический материал, полученный в ходе обсле-
дования, особенно важный для региональной аграрной 
историографии не введен в научный оборот, особенно 
в археографическом и источниковедческом ракурсах.

обследование взаимоотношений сельских советов, 
сельских сходов и земельных обществ было предпри-
нято в последние месяцы 1926 г., а подведение обще-
союзных итогов завершено весной 1927 г.  Всего им 
было охвачено 284 населенных пункта, 213 земель-
ных обществ и 53 сельских совета, располагавших-
ся соответственно в 26 волостях (районах) 18 уездов 
(округов, кантонов) 10 губерний (областей, краев). 
 Дополнительно были собраны сведения по тамбов-
ской губ. и некоторым местностям Украины. органи-
заторы обследования попытались охватить наиболее 
показательные для различных экономико-географи-
ческих зон административные субъекты, особо вы-
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деляя при этом национальные автономии. По РсФсР 
были представлены: Ленинградская, новгородская, 
тверская, орловская, сталинградская губ., северо- 
кавказский край, Уральская обл., Башкирская АссР, 
марийская и северо-осетинская Ао.

Выбор конкретных объектов обследования на гу-
бернском уровне определялся программой нк Рки 
и местными реалиями. Были определены пять типов 
сочетаний официальных и неофициальных органов 
управления деревни: а) совпадение границ сельсове-
та, одного населенного пункта и одного земобщества; 
 б) объединение одним сельсоветом нескольких насе-
ленных пунктов, входящих в земобщество; в) совпаде-
ние границ сельсовета с одним населенным пунктом, 
состоящим из нескольких земобществ; г) объединение 
одним сельсоветом нескольких населенных пунктов, 
состоящим каждый из одного или нескольких земоб-
ществ; д) объединение одним земобществом несколь-
ко населенных пунктов, входящих в разные сельсове-
ты.

общей целью предстоящих работ ставилось – 
«установление основных положений, уточняющих 
права и обязанности и устраняющие параллелизм в 
работе сходов, сельсоветов и земельных обществ». 
При этом органам рабкрина на местах предлагалось 
раскрыть три блока проблемных вопросов:

- взаимоотношения сельского совета и общего со-
брания граждан;

- взаимоотношения общих собраний граждан и 
сходов земельных обществ;
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- взаимоотношения сельского совета и земельного 
общества.

каждый блок включал от двух до пяти конкретных 
положений. Условием успешной реализации програм-
мы обследования являлся сбор первичных данных, 
как имеющихся в распоряжении сельсоветов, так и 
выявленных путем личного опроса. Для этого были 
разработаны пять табличных форм, каждая из которых 
имеет самостоятельное источниковедческое значение.

Форма 1 включала информацию о названии на-
селенного пункта, вхождении его в ту или иную 
 общину, расстоянии до сельского совета, количестве 
дворов, численности населения и избирателей. Форма 
2  подробно расписывала анкетные данные членов каж-
дого сельского совета и его комиссий. Уникальным по 
своему содержанию источником, выходящим по этому 
критерию за рамки ведомственного обследования нк 
Рки, следует признать форму 3. она составлялась од-
новременно для сельских советов, сельских сходов и 
сходов земельных обществ. Главным ее компонентом 
была фиксация экстрактов рассмотренных вопросов и 
принятых по ним решений перечисленных правотвор-
ческих объектов в течение последних одного-двух 
лет. Простое сравнение постановлений формальных 
и неформальных органов власти на местах – сельско-
го совета и общины служит наглядным свидетель-
ством истинного положения в распределении власт-
ных полномочий в деревне, компетенции различных 
управленческих структур и доверии к ним населения. 
обследование нк Рки, не преследуя эту цель специ-
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ально, сыграло выдающуюся роль в сохранении об-
щинного документального наследия крестьянства всех 
без исключения рассмотренных регионов. Формы 
4 и 5 составлялись по данным налоговой статистики. 
их главное предназначение заключалось в опреде-
лении социальной дифференциации сельского насе-
ления путем определения натуральных показателей. 
Данные формы могут быть востребованы не только 
исследователями общественно-политической жизни 
доколхозной деревни. Поименные списки домохозя-
ев и сопутствующие им сведения будут полезными в 
краеведческих и генеалогических поисках.
 Ключевые слова: доколхозная деревня, крестьянство, 
община, сельский совет, Наркомат рабоче-крестьян-
ской инспекции, коллективизация, источники, архео-
графия, источниковедение
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МОДЕЛИ ОТВЕТОВ РОССИИ 
НА ИЗОЛЯЦИЮ ЗАПАДА

Восприятие России как общества опасного для 
 Западной цивилизации, имеет долгую историю. В 
 тече ние всего XV века вводились неоднократные за-
преты Ливонского ордена и Ганзы на вывоз в нов-
город и Псков коней, зерна, оружия, военных мате-
риалов и металлических изделий. Режим торговли, 
установленный в Прибалтике сначала Ганзейским 
союзом, а затем немецким патрициатом ливонских 
городов, исключал возможность прямых контактов 
русских купцов с западноевропейскими партнерами. 
В данных условиях московское государство дава-
ло симметричный ответ и в качестве ответной меры 
на подрыв русской торговли на море силами так же 
захватывало товары, вводило запрет импорта соли и 
запрет русско-ганзейской торговли. Различные огра-
ничения против московского государства сопрово-
ждались информационной войной. В начале XVI в. 
на Руси появились «летучие листки» направленные 
на формирование образа «враждебного варварского 
государства». на Западе было объявлено, что цель 
России в Ливонской войне «окончательное разруше-
ние и опустошение всего христианского мира». После 
Ливонской войны русофобия полтора века питалась 
наработанными штампами и мифами.

В годы тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) в 
связи с высоким спросом на русское зерно, сложно-
стей с наймом иностранцев на русскую военную уже 
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службу не было. Шведские и нидерландские военные 
специалисты свободно нанимались на службу москов-
скому правительству. Внешние обстоятельства в част-
ности то, что Запад был занят внутренними конфлик-
тами между ведущими державами, позволили успешно 
решать внутренние задачи московского государства. 
В этот период начинается реорганизация русской ар-
мии. московское правительство переходит от закупок 
оружия и снаряжения за рубежом к выдаче концессий 
иностранным предпринимателям на строительство 
заводов внутри страны. 

с петровской эпохи участие России в европейских 
делах, то есть в войнах за континентальный баланс 
порождало в европе ответную агрессию против Рос-
сии. с начала XVIII ст. «восточный барьер» Фран-
ции приобретает антироссийскую направленность. 
Польша, Швеции и османская империя выступают 
его элементами.

модель Петра I и екатерины II представляла собой 
долговременный ответ Западу, при котором была со-
здана система взаимодействия с ним при сохранении 
самостоятельности. и поскольку последующий век 
был занят, прежде всего, англо-французским соперни-
чеством в европе, Америке и Азии, Россия получила 
возможность утвердить свое влияние в Восточной и 
Центральной европе, на широкой полосе от Балтий-
ского до черного моря.

Активизации российского гегемонизма на евро-
пейском фронте предшествовала интервенция Запада. 
При подготовке войны наполеоновской Франции с 
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Россией появилась подделка под названием «Завеща-
ние Петра Великого». После отечественной войны 
1812 г.  русофобия принципиально обновилась. клю-
чевой идеей русофобии этого периода становится кон-
цепция, согласно которой Россия стремится покорить 
европу и увековечить свое «монгольское господство 
над современным обществом». В течение многих ве-
ков в правящей элите Запада складывалось и совер-
шенствовалось устойчивое представление о России 
как об иной, чуждой и таящей угрозы цивилизации.

к категории наиболее известных ограничений 
 следует отнести запрет России иметь флот на  черном 
море, введенный условиями Парижского договора 
(1856) по окончанию крымской войны. Россия ме-
няет геополитическую ориентацию и обращается к 
среднеазиатскому направлению и выжиданию благо-
приятного времени для нового «возвращения в ев-
ропу». В  60-70-х гг. XIX в. основное внимание было 
сосредоточено на проведении реформ, стремлении 
избегать острых международных конфликтов.

После возникновения сссР в 1922 г. большин-
ство западных стран и сША долгое время проводили 
политику его экономической блокады. санкции в по-
слевоенный период стали одним из распространенных 
инструментов изоляции. сША и европейские стра-
ны Антанты в конце 1917 –  начале 1918 г. объявили 
торгово-экономическую блокаду против советской 
 России. Были также кредитные блокады сссР, мно-
гочисленные санкции в отношении советских экспор-
теров. ответом сссР был поворот к национальной 
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изоляции и ориентация на советско-евразийский мир.
на основе изученного материала можно выде-

лить несколько типов ответа на западный вызов: 
более или менее умелое лавирование, как в период 
 тридцатилетней войны. Выбор прозападной ориен-
тации и использование западного опыта для админи-
стративно-технического прогресса при сохранении 
собственной идентичности (XVIII в.), уход в изоляцию 
(конец 1920-х - начало 1930-х гг. до 1953 г.).
Ключевые слова: Московское государство, Россия и 
Запад, изоляция России, «восточный барьер», инфор-
мационная война, СССР.
Konstantinova, A.P. Models of Russia’s Responses to the 
Isolation by the West.
Keywords: Moscow state, Russia and the West, Russia’s 
isolation, the «eastern barrier», the information war, USSR.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Распространение цифровых технологий во всех 
сферах жизни общества, не просто обусловило появ-
ление новых способов производства и потребления, а 
и породило такой феномен как цифровая экономика. 
с каждым днем объемы информации и данных раз-
личного рода растут с огромной скоростью, и систе-
матизировать их становится возможным уже только с 
применением электронно-вычислительной техники. 
однако, не стоит сводить цифровую экономику просто 
к оцифровке, так как это совершенно иная парадигма, 
предполагающая обработку данных с помощью искус-
ственного интеллекта. стоит отметить, что основой 
экономического анализа сегодня выступают данные, а 
не владение экономического агента ресурсом, то есть 
ключевым моментом выступает владение информа-
цией о каком-либо ресурсе и возможность использо-
вать ее в планировании своей деятельности. то есть, 
цифровую экономику можно определить как процесс 
трансформации хозяйственной деятельности, вызван-
ный достижениями в области информационно-ком-
муникационных технологий, связанный с детермини-
рующей ролью данных и методов управления ими в 
качестве определяющего ресурса, коррелирующий с 
изменениями бизнес-процессов и внедрением инно-
ваций во всех секторах экономики. 

Широкомасштабное использование данных и 
мощные сетевые эффекты изменяют привычные эко-
номические феномены и практики, порождая новые 
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бизнес-модели, открывая широкие возможности для 
проектирования и организации развития предприятий 
во всех секторах экономики с целью минимизации 
трансакционных издержек и повышения эффектив-
ности на глобальных рынках. стоит отметить, что 
распространение новых технологий переписало мно-
гие правила рынка труда, изменило структуру занято-
сти, создало много новых способов зарабатывания на 
жизнь и многое другое.

технологический аспект цифровой экономики 
связан с развитием и применением мобильных тех-
нологий, бизнес-аналитики, облачных вычислений и 
социальных медиа, в глобальном плане — социальные 
сети. однако, цифровая экономика затруднительна 
вне развития человеческого капитала и надлежащего 
управления (электронное правительство), выступаю-
щих фундаментом экономического роста.

согласно данным рейтинга развития цифровой 
экономики (Digital Evolution Index 2017), Россия за-
нимает 40-е место в мире и входит в группу «пер-
спективных» стран, находящихся на пике цифрового 
развития и являющихся потенциальными лидерами 
в данном направлении, хотя и обладающими все еще 
недостаточным уровнем дигитализации. стоит отме-
тить, что российская власть осознает всю важность 
развития цифровой экономики, что позволит не толь-
ко изменить структуру российской экономики, а и 
осуществить технологический рывок, значительно 
увеличить темпы роста и качество жизни граждан, 
обеспечить  национальный суверенитет. создаётся 
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адекватная  законодательная база, в частности, прини-
мается  Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации»    (2017 г.), «стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы» (2017 г.) и другие.

конечно, развитие цифровой экономики не толь-
ко открывает новые способы (такие как, кооперация 
и координация) совместного решения определенных 
вопросов экономическими агентами, а и продуцирует 
перед нашим государством ряд вызовов, связанных, 
в том числе и с успешным социально-экономическим 
развитием регионов.  

так, в севастополе в рамках реализации «стра-
тегии социально-экономического развития города до 
2030 года» получает развитие проект «Умный город», 
направленный на проведение комплексной «интеллек-
туальной» модернизации практически всех отраслей 
жизнедеятельности данного субъекта федерации за 
счет обеспечения повышения эффективности рабо-
ты городских систем с опорой на икт. Реализовать 
ключевые направления проекта правительство пла-
нирует в период  с 2018 по  2020 гг. Предполагается 
его осуществлять по ключевым направлениям, таким, 
как здравоохранение, образование, туризм, транспорт 
и жилищно-коммунальные услуги и другие. В дека-
бре 2017 г. на базе севастопольского государствен-
ного университета создан проектный офис в рамках 
«Умный город» (к работе привлекаются и студенты 
 севГУ).

таким образом, в современном мире экономиче-
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ские возможности и рост благосостояния наций кор-
релируют с развитием цифрового пространства, по-
скольку мировое сообщество все больше становится 
связанным в киберпространстве. Цифровизация мира 
делает информацию ключевым ресурсом интеграции 
и обеспечения инноваций в бизнесе и общественных и 
хозяйственных процессах в целом, в тоже время акту-
ализируя вопрос кибербезопасности в экономической 
среде.

В контексте реализации стратегии социально-э-
кономического развития города севастополя узло-
вым моментом становится внедрение проекта «Умный 
город», который на базе общегородской цифровой 
платформы, позволит развивать цифровую экономику 
региона, обуславливать ускорение темпов экономи-
ческого развития города и улучшать качество жизни 
севастопольцев.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая ин-
фраструктура, дигитализация, «умный город», ка-
чество жизни, Российская Федерация, Севастополь.
Legkodukh, O.Y. Digital Economy: the Regional Aspect
Keywords: digital economy, digital infrastructure, 
digitalization, “smart city», quality of life, Russian 
Federation, Sevastopol.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ МИФОВ
Присущий этничности, как сложному, противо -

речивому феномену, конфликтогенный потенциал, 
зачастую используется в современных гибридных во-
йнах. современная глобализация информационного 
пространства способствует мифологизация этниче-
ской истории, и ее заложниками становятся предста-
вители этнических общностей, в силу определенных 
обстоятельств не имеющие возможности дифферен-
цировать академическое прочтение истории и мифо-
логизированные нарративы, создающиеся с опреде-
ленной целью – спровоцировать всплеск этнической 
конфликтности. Подобные манипуляции являются 
предметом для исследований в области исторической 
политики и деконструирования исторических мифов, 
а наиболее ярко демонстрируются при сравнении ака-
демических и мифологизированных нарративов. 

обязательность верификации исторического зна-
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ния, применения специального методологического 
инструментария для проверки достоверности исто-
рического исследования, в том числе и критический 
анализ источников, являются необходимым элементом 
научного исследования, но не для мифологизируе-
мых нарративов, внедряемых в массовое сознание. 
соблюдение принципов исторических изысканий, в 
том числе аккуратное использование фактического 
материала, ставится в зависимость от целей, пресле-
дуемых авторами публикуемых материалов, что, в 
свою очередь, делает их удобной площадкой для вне-
дрения мифологизированных версий прочтения про-
шлого. соответственно, на первое место ставится не 
максимальная объективность излагаемого материала, 
а поиск наиболее эффективных вариантов внедрения 
задаваемых образов истории в историческое сознание.

наиболее распространенной и эффективной фор-
мой внедрения, распространения и закрепления исто-
рических мифов на сегодняшний момент являются 
интернет-ресурсы, в том числе и электронные сми, 
которые уже явно превалируют над печатными сред-
ствами массовой информации. 

Диапазон размещаемого материала в них варьи-
руется от исторической публицистики до новостных 
декларативных сообщений, включающих завуалиро-
ванные или открытые проявления исторических ми-
фов. на основе именно данного типа трансляторов мы 
можем выделить основные методы и способы внедре-
ния исторических мифов.

к первому методу можно отнести произвольное 
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применение доказательного аппарата, в частности, 
подмену предмета анализа, внедрение ложных при-
чинно-следственных связей, неправильное примене-
ние терминологического и понятийного ряда, исполь-
зование ложных аналогий.

следующим, достаточно распространенным спо-
собом, является позиционирование гипотез в каче-
стве доказанных фактов, как правило, применяемый 
в отношении древней истории. сюда можно отнести 
операции с историческими источниками, в частности, 
отсутствие ссылок, ссылки на анонимные источники 
или абстрактные «экспертные мнения», практика ци-
тирования вне общего контекста, отсутствие ссылок 
на авторов с отличающейся от проводимой в публика-
ции версией прочтения того или иного исторического 
события. 

к следующему методу можно отнести мани-
пуляции с историческими фактами. одним из самых 
одиозных способов мифологизации истории здесь яв-
ляется внедрение «исследователями» новых, никогда 
не имевших место, фактов. Достаточно часто можно 
встретить и целенаправленное искажение фактов, их 
пристрастный подбор, рассмотрение фактов вне исто-
рического контекста, вне связи с теми событиями, 
которые бы коренным образом меняли их восприятие. 

к отдельным методам можно отнести манипу-
ляции со статистикой, в частности, гиперболизация 
стати стических данных и психологическое давление, 
используемое, в том числе, для виктимизации этниче-
ских общностей. 
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Характерным является использование авторитета 
авторов текстов в области их прямой компетенции 
для обоснования высказываний в иной области. Рас-
сматриваемым публикациям присущи и ссылки на 
зарубежных авторов как безоговорочно авторитетные. 

Внедрение исторических мифов, осуществляет-
ся по схеме, стандартной для мифологизации созна-
ния. сначала формируются определенные образы и 
представления, которые преобразуются в сознании 
личности в стереотипы и символы, определяющие 
мотивацию его поведения. оценки событий, в том 
числе связанные с определенными историческими со-
бытиями, соответствующие стереотипу, как правило, 
воспринимаются без доказательств, считаются един-
ственно правильными, а любые другие автоматически 
подвергаются сомнению или отторжению. истори-
ческие мифы, являются, мифами скрытыми, воспри-
нимаемыми обществом как объективное отражение 
реальности. 

Ввиду достаточно высокого уровня эффективности 
рассмотренных форм, методов и способов внедрения, 
распространения и закрепления искаженных версий 
прочтения прошлого, конструирующих корпус исто-
рических мифов, разработка эффективных мер проти-
водействия этим влияниям напрямую связано с обе-
спечением национальной безопасности. Это требует 
постоянного мониторинга и целенаправленной работы 
по выявлению конкретных примеров применения тех-
нологических аспектов работы с пред ставлениями о 
прошлом и вынесения их в публичное информацион-
ное пространство.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 
ЛИМИНАЛЬНОСТИ

Усложнение политических систем, высокие темпы 
политических изменений требуют поиска и привлече-
ния в политическую науку новых концепций и методо-
логий. В этом отношении представляется актуальным 
такой концепт современной науки как «лиминаль-
ность». Данное понятие активно используется как в 
естественных, так и в общество ведческих науках. на 
наш взгляд, концепция лиминальности обладает опре-
деленным потенциалом и может быть использована в 
политической науке для объяснения сложных объек-
тов и процессов.
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В общем виде под лиминальностью принято по-
нимать «пороговое» или переходное состояние между 
двумя стадиями развития человека или сообщества. 
концепт «лиминальность» берет  свое начало в ра-
ботах французского антрополога  А. ван Геннепа, с 
 помощью которого описывался процесс перехода к 
новому статусу в примитивных обществах. В дальней-
шем проблема лиминальности поднималась англий-
ским антропологом В. тернером, для которого осно-
вой понимания лиминальности выступает восприятие 
всего процесса перехода в качестве транзита, процес-
са, посредством которого происходит трансформация. 
Во время транзита происходят существенные измене-
ния, которые включают в себя реконцептуализацию 
исходных категорий, с помощью которых личность 
или группа описывает свою идентичность.

концепции, предложенные антропологами        
А. ван Геннепом и В. тернером, считаются класси-
ческими, поскольку после их появления концепт ли-
минальность стал активно использо ваться в качестве 
теоретической и методологической основы исследова-
ния в других науках. опираясь на классические кон-
цепции, исследователи рас сматривают лиминальность, 
с одной стороны, как объективное состояние, с другой 
– как субъективное переживание чувства «между». 
Лиминальность наделяют такими характеристиками 
как временность и обязательность; она коренится в 
культурно легитимированных нарративах и является 
следующим логическим шагом в иерархии ролей.

таким образом, часть исследователей, начиная с 
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классиков теории лиминальности, рассматривает ли-
минальность в темпоральном измерении, однако на со-
временном этапе все чаще лиминальность восприни-
мается как пространственное явление. Американский 
исследователь постколониализма Х. Баба относит к 
лиминальности временное, промежуточное состоя-
ние или место, для которого характерна неопреде-
ленность, амбивалентная гибридность, обладающая 
потенциалом изменений. Переход между фиксиро-
ванными идентификациями открывает возможность 
культурной гибридности.

Х. Баба вместе с концептом «гибридность» вво-
дит понятие «третьего» пространства, которое, по его 
мнению, возникает в результате напряженности между 
двумя культурами. В рамках данного пространства 
возникает парциальная культура, которая описыва-
ется им как «соединительная ткань между культура-
ми». В дальнейшем он объясняет ее как нечто напо-
добие культуры «между», (culture in-between), которая 
 обладает чертами обеих культур, но в то же время 
отличается от них.

следовательно, концепт «лиминальность» позво-
ляет описывать пространство «между» как своеобраз-
ное транскультурное образование, в котором имеют 
место культурные изменения, происходит выработка 
индивидуальных и общих стратегий, осуществляется 
непрерывный процесс движения и обмена между раз-
личными государствами.

Пространственный аспект лиминальности стано-
вится востребованным теоретико-методо логическим 
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подходом в рамках политической географии и регио-
новедения. к гибридным, лиминальным объектам по-
литической географии относятся границы государства, 
а также транс граничные регионы. традиционно лимо-
логия как субдисциплина политической географии, 
изучающая границы государства, акцентировалась на 
вопросах территориальных претензий и функций гра-
ниц. Во многом такая направленность лимологии была 
обусловлена теми задачами, которые ставили перед 
ней политики и географы, в частности, делимитации 
и демаркации границ между государствами.

В настоящее время усиление международных и 
региональных интеграционных процессов актуали-
зировало выработку новых подходов к пониманию 
функций границ. Длительное время доминирующей 
функцией границы государства виделось выполнение 
ею роли барьера, однако с усилением интеграцион-
ных процессов на передний план выходят контактные 
функции границ. с изменяющимися функциями гра-
ниц неразрывно связан феномен трансграничности. 
как отмечает т.н. кучинская трансграничность воз-
можна только при условии наличия проницаемости 
пространс тва – возможности осуществления социаль-
но-экономических и межкультурных связей.

трансграничность может быть рассмотрена как 
пространственная лиминальность, характеризующаяся 
ограниченным пространством, имеющим вход и вы-
ход; включающая совокупность (трансграничных) вза-
имосвязей, характерных только для данного региона; 
предполагающая особые стратегии развития и правила 
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взаимодействия акторов внутри данного пространства.
Ключевые слова: пространство, лиминальность, 
транс граничность, граница.
Maksimova, E.N. The Spatial Dimension of Liminality.
Key words: space, Liminality, transboundary, border.
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ХЕРСОН И ВОСТОЧНАЯ РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ (ВИЗАНТИЯ) В IV-IX вв.: 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

о том, что значил Херсон для Восточной Римской 
империи (Византии) высказываются разные мнения. 
отмечают, что через Херсон империя осуществляла 
связи с кочевым населением северного Причерномо-
рья; что Херсон играл решающую роль в  отношениях 
с окружающим варварским населением и в христи-
анизации таврики, которая происходила в VI в. и 
позже, прежде всего, с опорой на Херсон. исполь-
зование города, как места ссылки, с одной стороны, 
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свидетельствует о его периферийном положении, а с 
другой стороны, показывает, что Херсон расценивал-
ся как лояльный по отношению к властям империи 
 город.  исследовательница А.и. Романчук в одной из 
работ дала обобщающую характеристику Херсона как 
«крупного экономичского, торгового и культурного 
центра».

современный историк с.Б. сорочан а  работе 
 «Ранне   византийский Херсон» написал о «геполитичес-
ком значении Херсона», однако этот пункт, к сожа-
лению, не был им конкретизирован. но именно на 
этот аспект значимости Херсона мы хотим обратить 
особое внимание, т.к. важность в других аспектах 
мало что объясняет в его отношениях с империей. Без 
него не ясно, что на противоположном берегу чёрно-
го моря было предметом столь значительной заботы, 
что  константинополь даже в критических ситуациях 
 сохранял связи с Херсоном – анклавом в варварском 
мире северной периферии. но этот аспект не только 
даёт возможность объяснить его отношения с импе-
рией, но и служит иллюстрацией фундаментальных 
принципов, на которых эта империя была построена.

с IV в. до создания фемы климатов в середине 
IX в. динамика византийских позиций в таврике ме-
нялась, но при этом интересно, что империя никогда 
не выпускала из своих рук контроль над Херсоном. к 
концу V в. здесь фиксируется слияние гражданской и 
военной власти, что характерно для особо беспокой-
ных или стратегически важных провинций. ко вто-
рой половине VI в. местное ополчение заменяется 
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частями регулярной армии, а после Юстиниана I роль 
византийской администрации усиливается ещё боль-
ше. есть свидетельства, что даже в период арабской 
экспансии византийская администрация продолжала 
решать финансовые и налоговые вопросы в юго-запад-
ной таврике. Знаменитые эпизоды  с  папой мартином 
(655 г.) и Юстинианом II (рубеж  VII-VIII вв.) также 
показывают наличие связей с империей. Херсон оста-
ётся византийским во время хазарского присутствия 
в таврике; во второй трети IX в. он же стал центром 
первой византийской фемы в таврике. наличный ком-
плекс нумизматических свидетельств показывает, что 
с VI по XII в. Херсон находился «целиком в русле 
государственной византийской монетной политики». 

Херсон был не единственным на чёрном море 
стратегически важным пунктом. такими же были для 
империи северное побережье, где некогда находились 
эллинские колонии ольвия и тира, а также – зона 
керченского пролива (Боспор). Первый давал импе-
рии контроль над устьями крупных рек (Днепр, Буг, 
Днестр) и, следовательно, над путями на север; второй 
был ключом к Приазовью.

северное побережье римляне оставили во время 
кризиса III в. Больше они сюда не возвращались, а в 
связи с появлением врага в лице Болгарии возмож-
ности империи утвердиться здесь исчезли навсегда. 
Боспор находился в числе приоритетов внешней по-
литики константинополя в IV – IX вв., но о непре-
рывности ромейского контроля говорить не прихо-
дится. В V в. он, скорее всего, находился под готским 
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протекторатом. В VI в. Боспор был занят ромеями, 
но контролировался с переменным успехом. неясны 
детали управления во время хазарского присутствия: 
с.Б. сорочан и В.н. чхаидзе писали о существовании 
здесь византийско-хазарского кондоминиума и его 
особенностях. Боспор предположительно входил в 
созданную около середины IX в. фему климаты, но 
сколько-нибудь достоверные сведения о возвращении 
византийского контроля появляются лишь в последней 
трети IX в.

Два этих региона были выгодны для государ-
ства, ведущего экспансионистскую политику. Реки 
 север ного Причерноморья были удобны для проник-
новения в удалённые северные районы; керченский 
пролив позволял усиливать влияние в Приазовье. ни к 
тому, ни к другому в IV-IX вв. империя особо не стре-
милась. Херсонес, расположенный рядом с конечной 
точкой кратчайшего пути из малой Азии к таврике, 
был важен с точки зрения удобства и оперативности 
связей с константинополем, но для расширения под-
контрольных территорий он не имел такой роли, как 
северное Причерноморье и Боспор.

и тем не менее, именно к Херсону проявляется 
особое внимание. Показательно, что всё позднеантич-
ное время Херсон оставался административным цен-
тром  таврики. В конце V в. он именовался в надписи 
 «императорским городом». В русско-византийских 
договорах особо оговаривалось обязательство руссов 
 «не имать волости» в корсуни и даже защищать город 
от приазовских кочевников; с геополитической точ-
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ки зрения объяснимо и беспокойство империи после 
захвата корсуни Владимиром. такое отношение им-
перии показывает, что и в лучшие времена политика 
империи носила оборонительный характер: возмож-
ность оперативной связи с центром было важнее рас-
ширения контролируемых территорий.

Динамика изменений влияния Восточной Римской 
империи в таврике свидетельствует, что в IV-IX вв. 
идея утверждения на чёрном море не исчезла из внеш-
неполитических задач империи, хотя временами могла 
откладываться или временно выпускаться из внима-
ния. но как бы ни шли дела империи, Херсон в силу 
своего геополитического положения рассматривался 
как плацдарм, который следовало сохранить даже тог-
да, когда вся остальная таврика потеряна.
Ключевые слова: Херсон, Восточная Римская импе-
рия, Северное Причерноморье, поздняя античность, 
геополитика.
Matrosov, M.A. Cherson and the Eastern Roman 
Empire in 4-9 centuries: Geopolitical Aspect of their 
Interrelations
Keywords: Cherson, Eastern Roman Empire, North 
Circum-Pontic region, Late Antiquity, geopolitics.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИМСКОЙ И 
ГЕРМАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В 
ИСТОРИОГРАФИИ XIX – XXI вв.

В наше время детальное изучение межцивилиза-
ционных взаимодействий особенно актуально. мир 
современного человека тесно связан с межцивилиза-
ционными противоположностями, как «христианство 
/ ислам», «Россия / Запад», и др., отражающих реально 
существующие различия между жизненными ценно-
стями, элементами культуры, канонами религий. не-
редко эти различия доводятся до антагонизма: Запад 
и Россия, христианство и ислам, еврейский и неев-
рейский мир представляются силами, непримиримо 
враждебными друг другу. 

https://mail.sevsu.ru/owa/redir.aspx?C=4M3NphvJs0WlyCch2RiTL7P2Eh0OodUIfYlE1I1fpUbZDDoUNbQfNpCt-y1xrZGT91bjoB6fesE.&URL=mailto%3avakulo1%40yandex.ru
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создаётся впечатление, будто взаимодействия раз-
личных культур, традиций, ценностей, религий может 
носить только разрушительный характер, хотя история 
показывает обратное: контакты цивилизаций всегда 
многосторонни и не сводятся к ограниченному коли-
честву отдельных сторон. Это положение в данном 
докладе предполагается раскрыть на примере Вели-
кого переселения народов – периода, который в силу 
разных причин оказался очень тесно ассоциированым 
с противостоянием цивилизаций. 

Вообще, на протяжении научного исследования 
истории римско-германских взаимодействий этого 
периода в историографии обращалось внимание на 
несколько разных линий, по которым они осуществля-
лись. Политические взаимодействия, которые выра-
зились в становлении независимых германских коро-
левств в Западной европе и превращении этих новых 
образований в полноправных участников междуна-
родной жизни; социально-экономические взаимодей-
ствия, которые в IV-VI вв. наиболее ярко выразились 
в процессе «феодального синтеза»; культурные взаи-
модействия, наиболее известный результат которых – 
судьба латинского языка, долгое время в изменённом 
виде сохранявшемся в качестве разговорного, и посте-
пенно перерождавшегося в современные романские 
языки; зелигиозные взаимодействия, проявившиеся 
в разделении послеримской европы на «арианскую» 
германскую и «никейскую» римскую зоны.

образованный человек начала XIX в. восприни-
мал Великое переселение как время военных стол-
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кновений, победы варварства и уничтожения высоко-
развитой римской (и античной – в целом) культуры. 
Это считалось установленным фактом. неясным было 
лишь, следует ли это считать деградацией европы или 
германцы, поглотив римский мир, наоборот, очистили 
античность от всего нежизнеспособного, а сохранён-
ным её элементам придали новый смысл? 

однако исследователи, поддерживавшие взгляд 
на Великое переселение народов как на время хаоса 
и вторжений, даже не думали отбрасывать и такие 
очевидные факты, которые нельзя было встроить в их 
концепцию без оговорок: например, признание заво-
евателями прав за римским населением, распростра-
нение христианства и латинского языка в германском 
мире раннего средневековья. Результатом стало разви-
тие идеи, что какие-то элементы античной культуры 
сохранились, и многие из них были переработаны под 
новые условия. со второй половины XIX в. эта идея 
ложится в основу, с одной стороны, представлений о 
«континуитете» эпох (непрерывном существовании 
некоторых элементов античного мира и в средневе-
ковье); с другой стороны – представлений о синтезе 
различных элементов римской и германской цивили-
заций по ходу взаимодействий.

Другой случай попытки подвести римско-герман-
ские взаимодействия под жёстко установ ленную осно-
ву имел место в советской исторической науке. Боль-
шинство публикаций советского времени    посвящено 
взаимодействиям социально-экономического порядка: 
в первую очередь, связан ным со становлением фе-
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одальной общественно-экономической формации в 
эпоху крушения античности и наступления средневе-
ковья. 

Другие стороны взаимодействий римлян и гер-
манцев затрагивались, как правило, в связи с «гене-
ральной линией». так, опубликованная в 1975 г. мо-
нография В.т. сиротенко «история международных 
отношений...» показывает, что в это время сознавалась 
потребность в исследовании внешнеполитической 
истории государств Западной европы IV-VI вв., но 
характерно, что автор тесно связывал историю меж-
дународных отношений с социально-экономическим 
развитием. 

наука сссР также не могла отказаться от фактов, 
ставивших одностороннюю трактовку римско-гер-
манских взаимодействий под сомнение. Причём, эти 
факты составляли часть господствующей теории: 
 «феодальный синтез», – взаимодействие, оформившее 
межформационный переход, было неравномерным. 
советская исследовательница А.Д. Люблинская вы-
деляла, как минимум, две крупные зоны, феодализа-
ция которых происходила в разных условиях синтеза: 
1) северная Галлия («классический» феодализм); 2) 
италия, Южная Галлия, Восточная испания (синтез 
с преобладанием римских элементов). Эти крупные 
зоны также могли быть разделены на более мелкие: по 
мнению той же исследовательницы, северную италию 
лангобарды и франки сумели очистить от остатков ра-
бовладельческой системы, а средняя и южная италия 
остались вне сферы их воздействия. 
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неравномерность исторического развития «бази-
са», безусловно, имела свои причины в «надстроеч-
ных» сферах, – политике, культуре, религии и др. 
Поиск этих причин заставлял обращать внимание и 
на них, и в результате – вместо стройной последова-
тельности смены формации (или параллельно ей) со-
ветская наука вырабатывала понятие о своеобразной 
«поздней античности», т.е. волей—неволей шла в том 
направлении, в каком шла и зарубежная историческая 
мысль, не имевшая жёстких идеологических рамок.

Для историков XIX в. казалось очевидным, что 
 европа эпохи переселений жила как мир завоевате-
лей-германцев и завоёванных-римлян. В своих кон-
цепциях историки первой половины XIX в. часто 
исходили из этого: например, для французской исто-
риографии первой половины XIX в. был характерен 
взгляд на происхождение социальной структуры со-
временной  Франции от разделения общества Галлии 
на завоевателей и завоёванных во время переселений. 
идея этого разделения бытует по сей день несмотря 
на то, что ещё в первое время научного интереса к 
римско-германским взаимодействиям IV-VI вв. были 
известны факты, ей противоречащие. 

к рубежу XIX-XX вв. всё больше выяснялось, что 
многотысячных варварских орд, подчинивших себе 
пространства Римской империи, в реальности не су-
ществовало. к тому же, новые правители бывших про-
винций были внутренне слишком неоднородны, чтобы 
можно было говорить об организованных завоеваниях 
и подчинении себе римских территорий.
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исследователи не раз обращали внимание на явно 
завышенные цифры, приводимые авторами пись-
менных источников и предлагали варианты более 
реальных данных. Г. Дельбрюк считал, что количе-
ство  вестготов, разгромивших римлян при Адриано-
поле (278 г.) и количество остготов, расселившихся 
в конце V в. в италии не превышало 15 тыс. чело-
век;  количество вандалов, основавших государство в 
 Афри ке он доводил до 8-10 тыс. Бельгийский историк 
А. Пиренн, основываясь на данных о незначительно-
сти германского населения империи в V в., написал, 
что завоеватели-германцы в процессе своего расселе-
ния  «растворились в массе римского населения». 

Условность известных нам наименований германс-
ких народов тоже не была секретом для историков в 
XIX в., хотя изучение процесса формирования народ-
ностей у германцев наука началось в XX в.   советский 
историк А.Р. корсунский считал, что этническая 
общность формировалась у германцев уже в связи 
со становлением государственности, а на рубеже                                    
 XX-XXI вв. В.П. Буданова рассматривала внутреннюю 
жизнь германского мира III-IV вв. (на примере остго-
тов и вестготов) как процесс постоянного объединения 
и распада разнородных групп и союзов, входивших в 
разнообразные отношения друг с другом и с Римской 
империей. Добавим и то, что большинство «завоева-
ний» произвели германцы, официально состоявшие на 
службе у империи в качестве федератов: единственное 
масштабное вторжение со стороны германцев извне 
имело место в 406 г. 
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В наши дни исследователи чаще стали говорить 
не о германских «вторжениях» или «завоеваниях», а о 
«миграциях», результатами которого стали смешение 
старого и нового населения и взаимодействия, имев-
шие разнообразный характер и региональные особен-
ности. 

конечно, утверждение новых владельцев на терри-
ториях империи порой имело конфликтный характер. 
но даже в случае с вандалами нет оснований говорить 
о чистом «завоевании», в других же случаях усиление 
влияния германцев происходило без больших потря-
сений. Римляне и господствующие германцы разли-
чались по статусу, но такая дифференциация нигде не 
доходила до крайностей типа апартеида. До IX-X вв. в 
Галлии прослеживается деление на «римлян» и «фран-
ков», но уже в  VII-VIII вв. положение обеих групп 
здесь уравнялось. Вообще для германских королевств 
было характерно обособленное проживание разных 
этнических групп на территории одного политическо-
го образования. Это не мешало им сохранять контакт 
друг с другом, а в VII-VIII вв. эти разнородные группы 
всё больше сближаются (корсунский. Государство и 
этнические общности). сепаратистские настроения 
в отдельных регионах существовали, но всеобщим 
 явлением римско-германского мира они не были.

таким образом, основные односторонние кон-
цепции  Великого  переселения народов оказывают-
ся несостоятельными. В каждом случае выясняется, 
что реальность была разнообразной и очень сложной. 
Происходившие в IV-VI вв. взаимодействия римской и 
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германской цивилизации невозможно свести к одним 
войнам или социально-экономическим отношениям; 
средневековый мир зарождался одновременно на всех 
уровнях.     
Ключевые слова: цивилизация, взаимодействие циви-
лизаций, противостояние цивилизаций, политическое 
взаимодействие социально-экономическое взаимодей-
ствие религиозное взаимодействие, «арианская» и «ни-
кейская» зоны.
Matrosov, M.A., Vakulova, т.V. The interaction of the 
Roman and German Civilizations in the Period of the 
Great Migration of Peoples in the Historiography of the 
XIX-XXI Centuries.
Key words: civilization, interaction of civilizations, 
opposition of civilizations, political interaction, socio-
economic interaction, religious interaction, “Arian” and 
“Nicene” zones.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ «УМНОГО ГОРОДА»

интенсификация современных глобализацион-
ных процессов, тотальная информатизация и развитие 
высоких технологий обуславливают стремительную 
трансформацию всех сфер человеческой жизни и тра-
диционных социальных институтов, в первую очередь 
образования.

следует особо подчеркнуть, что большинство до-
стижений прошлого века и современности (медицина, 
космос и прочее) во многом стали возмож ны благода-
ря сложившейся системе образо вания. однако, раз-
витее мира продолжается и становление новой эпохи 
(информационно-коммуникационной) не просто изме-
няет ценностные ориентиры общества, а и коррелиру-
ет со сменой парадигмы образования.

Дальнейшее развитие современной цивилизации 
связано с ответом на такой ключевой вопрос о том, 
какой именно должна быть современная личность, ее 
профессиональный уровень и как необходимо в кон-
тексте этого выстроить систему образования.

информационно-коммуникационные технологии 
(икт) кардинально меняют наш привычный образ 
жизни и при правильном применении способны улуч-
шить условия проживания в городах и качество жизни 
горожан. стоит отметить, что получает актуализа-
цию идея создания «умного города» как своеобразная 
реакция на рост численности городского населения 
 (например, в 2008 г. компания IBM разработала схему 
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нового города, способного не только минимизировать 
негативные факторы урбанизации, а и обеспечить го-
рожанам достаточно высокий уровень жизни).

основой развития «умного города» сегодня ста-
новится «умная личность», формирование которой 
происходит под влиянием различных агентов социали-
зации. однако, учитывая, что основой развития совре-
менного общества стано вятся информация и знание, 
в числе ключевых агентов выступает такой социаль-
ный институт как образование. Цифровая экономика, 
профессиональное управление, развитие городской 
инфраструктуры, инновационная трансформация со-
циальной сферы затруднительны без творческой и 
ответственной личности, специалиста в своей области. 
можно согласиться с Д. Беллом, что «основным дей-
ствующим лицом становится профессионал, потому 
что его образование и опыт позволяют ему отвечать 
всем требованиям» современности.

традиционная модель организации образователь-
ного процесса, направленная преимущественно на 
получение репродуктивных знаний, сегодня мало со-
ответствуют уровню подготовки современного специ-
алиста, так как стремительное обновление знаний и 
развитие интернет-технологий иногда входят в своео-
бразное противоречие с организацией образования по 
классическому образцу.

сегодня получает распространение философия так 
называемого «smart education» или «умного образова-
ния», являющегося более гибким в постоянно транс-
формирующейся образовательной и социальной среде 
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в целом.
Важную роль для перехода к «умному образова-

нию» обеспечение открытости информационного 
пространства. интеграция библиотек, обеспечение 
доступа к электронным образовательным ресурсам и 
создание системы дополнительного очно-дистанцион-
ного цифрового образования являются предпосылками 
карьерного роста и формирования системы непрерыв-
ного образования.

наблюдается популяризация дистанционного и 
электронного обучения, характеризующаяся, в пер-
вую очередь массовостью. Это позволяет практически 
нивелировать сегрегацию обучающихся по возрасту, 
интеллектуальному критерию, социальному статусу и 
другим параметрам.

«Умное образование» не только обеспечива-
ет традиционную связь между студентами и пре-
подавателями, а и позволяет индивидуализировать 
образовательные программы. Получает воплощение 
«субъект – субъектный» подход, преподаватель ста-
новится коллегой, то есть получает развитие сооб-
разование (диалогичность образования). В данном 
формате работы не просто возникает ощущения духа 
сотрудничества, причастности (без оглядки на про-
фильное образование) к общему делу, а развиваются 
навыки аналитического осмысления представленной 
информации, формируется способность к научному 
и творческому поиску и многие другие. В итоге это 
позволяет получить специалиста с умением постоянно 
самообразовываться, что делает «умное образование» 
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фундаментальной основой «умного города».
следует отметить, что правительством города се-

вастополя в начале 2018 г. была утверждена концеп-
ция «умного города», согласно которой предполагает-
ся формирование цифровой среды города посредством 
развития и использования икт в различных сферах 
деятельности. В сфере образования данный проект 
предполагает повышение уровня безопасности в ходе 
учебного процесса, комфортности получения услуг и 
информирование населения о всем образовательном 
процессе. Предполагается интеграция и взаимодей-
ствие с проектами «современная цифровая образова-
тельная среда РФ» и «Цифровая школа».

таким образом, существование глобального ин-
формационного пространства коррелирует сегодня 
с возможностью получения знаний в любом месте и 
в любое время. однако, внедрение информационных 
технологий в сферу образования, это не просто его 
цифровизация, это определенный способ организации 
процесса передачи знаний.

основой развития «умного города» сегодня высту-
пает формирование «умной личности» - профессио-
нала, способного к постоянному самообразованию и 
саморазвитию, владеющему актуальными знаниями и 
компетенциями, готовому адаптироваться к постоянно 
трансформирующейся среде и, в случае необходимо-
сти, к освоению новых профессий.
Ключевые слова: личность, образование, информаци-
онно-коммуникационные технологии, «умный город», 
Россия, Севастополь.
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СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ 
РОССИИ И ЕВРОПЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

определяющей характеристикой современной си-
стемы международных отношений является ожесточе-
ние борьбы за контроль над энергетическими ресур-
сами. Это стремление по сути и определяет конфигу-
рацию конкурирующих блоков и определяет характер 
российско-европейских отношений. Географическая 
близость данных субъектов международных отноше-
ний является объективной предпосылкой существо-
вания между ними как сферы сотрудничества, так и 
сферы конкуренции.

Воспроизводя инерцию глобального противостоя-
ния эпохи биполярности, европа сегодня продолжает 
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оставаться под военно-политическим влиянием сША, 
не нарушая формального единства Запада. объектив-
ной причиной сохранения данного единства выступает 
стремление к участию в контроле над природными ре-
сурсами, геостратегическими и военно-морскими пу-
тями к ним. Предоставляя сША возможность устанав-
ливать контроль над указанными ресурсами,  европа 
обеспечивает легитимацию действий своего партнера 
на международном уровне. общей целью Запада в 
данном случае выступает контроль над так называе-
мым мировым энергетическим или углеводородным 
эллипсом, северная граница которого проходит че-
рез средиземноморско-черноморский – каспийский 
 регион, и усиление в данном регионе позиций России 
интересам Запада.

Российско-европейские отношения выступают 
подсистемой отношений России с Западом в целом. 
Доминирующей характеристикой этой подсистемы 
является обусловленное наличием сферы конкурен-
ции напряжение, периодически сменяемое сниже-
нием уровня конфронтации за счет возникновения 
 ситуативных вопросов, могущих быть отнесенными к 
сфере сотрудничества. В географическом плане основ-
ным регионом столкновения интересов России и евро-
пейских государств является Восточная и Централь-
ная европа. на сегодняшний день Россия фактически 
вытеснена из этого региона (исключением из Балто- 
черноморской дуги является только Белоруссия).

Влияние ес в Восточной и Центральной европе 
основывается на реализуемой с 2003 г. европейской 
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политике соседства (еПс). основой еПс является со-
трудничество, связанное с перенесением европейских 
ценностей и институтов в соседние страны, поддержка 
в строительстве социальных институтов, аналогичных 
европейским, включая приведение законодательств в 
соответствие с европейскими нормами. В мае 2008 г. 
по инициативе Польши и Швеции также была выдви-
нута программа ес, получившая название  «Восточное 
партнёрство», ориентированная на молдову, Грузию, 
Азербайджан, Армению, Украину и Белоруссию. 
 несмотря на смягчение курса на унификацию после 
событий «арабской весны» в еПс в целом, до 2013 г. 
можно было говорить о достаточно высоком уровне 
эффективности «Восточного партнерства», однако 
«украинский кризис» стал индикатором кризиса ев-
ропейских подходов к взаимодействию с соседями. 
В числе этих подходов европейский союз использует 
широкий инструментарий внешнеполитического вли-
яния («жесткая сила», «мягкая сила», «умная сила», 
«гражданская сила»). несмотря на кризис в самом ес 
и осложнение его отношений с соседними государ-
ствами, на современном этапе у России нет возмож-
ности для симметричного ответа в этой области и в 
данном регионе.

Другой проблемой, возникающей сегодня перед 
объединенной европой, становится необходимость 
обеспечения собственной безопасности в случае воз-
вращения сША к политике изоляционизма.

Во время празднования 60-летия ес было заявлено 
о намерении создать в будущем «более конкуренто-
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способную и интегрированную оборонную промыш-
ленность», а также укрепить общую безопасность и 
оборону, развивать сотрудничество с нАто и допол-
нять её деятельность. Практическая реализация этих 
заявлений связана с подписанием 25-ю странами в 
декабре 2017 г. соглашения о Постоянном структури-
рованном сотрудничестве в сфере безопасности и обо-
роны (PESCO), так называемый «военный Шенген». 
До 2019 г. будет проведена оценка существующих 
коммуникаций на предмет их приспособленности для 
прохода военной техники, а с 2020 г. начнется финан-
сирование необходимых мероприятий.

идея создания европейских вооруженных сил 
 сегодня поддерживается и нАто, поскольку эти меры 
позволят снизить напряжение в восточноевропейских 
странах, озабоченных «русской угрозой». В пер-
спективе же эти организации станут конкурентами и 
 создание альтернативы североатлантическому альян-
су свидетельствует об углублении американо-европей-
ских противоречий. При этом формально Запад еще 
демонстрирует «блоковую дисциплину» (что наглядно 
продемонстрировано во время «дипломатической вой-
ны» в марте текущего года), но в проявлении русофо-
бии европейские государства разнятся по степени ее 
интенсивности. нарушается европейское единство и 
по вопросу о продлении санкций против России.

с учетом выше указанного, перспективным ви-
дится расширение двусторонних отношений с отдель-
ными странами ес. к таким перспективным направ-
лениям может быть отнесено взаимодействие по реа-
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лизации арктической программы России. Успешным 
примером такого взаимодействия является проведение 
IV международного арктического форума «Арктика 
– территория диалога» в Архангельске 29-30 марта 
2017 г.

Другим важным для России направлением явля-
ется реанимация немецкой «восточной политики», в 
центре которой политическое и экономическое пар-
тнерство Германии и России. однако текущая полити-
ческая ситуация сегодня не располагает к улучшению 
российско-германских отношений в краткосрочной 
перспективе. При этом подход Германии к отноше-
ниям с Россией двойственный: Берлин продолжает 
проводить санкции против России, но одновременно 
выступает за строительство «северного потока-2», 
 который усиливает энергетическую зависимость 
 европы от России. 

В целом же, текущая ситуация свидетельствует, 
что европейский союз все четче осознает необходи-
мость самостоятельного преодоления экономического 
и структурного кризиса и поиска своего места в фор-
мирующейся международной системе, что открывает 
для России окно возможностей в среднесрочной пер-
спективе.
Ключевые слова: Россия, Европейский союз, Восточ-
ная Европа, конкуренция, «дипломатическая война», 
вооруженные силы ЕС, «восточная политика» Гер-
мании.
Nelina, L.P. Russia and Europe: Problems of 
Cooperation and Competition at the Present Stage
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РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СИСТЕМАХ: РЕТРОСПЕКТИВА 

И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В современных обстоятельствах увеличения 

между народной напряженности, обострения конфлик-
та России с Западом и последствий антироссийских 
санкций, особое значение приобретают исследования 
перспектив и возможностей развития нашего государ-
ства. Поэтому актуальным представляется изучение 
опыта позиционирования России в условиях различ-
ных систем международных отношений, позволяющее 
проводить определённые исторические параллели, 
способствующие объективному пониманию настоя-
щего и более реалистичному прогнозированию буду-
щего.
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Анализ исторического опыта показывает, что, 
 бу ду чи интегрированной в мир-систему (капиталис-
тическую мир-экономику), Россия всегда позицио-
нировалась как полупериферия, находящаяся в боль-
шей или меньшей зависимости от государств ядра, 
представляющих «Западный мир». Подобное на-
блюдалось в периоды функционирования Вестфаль-
ской и Венской международных систем. отмечая 
 дискуссионность проблемы позиционирования сссР 
в рамках Версальско-Вашингтонской системы меж-
дународных отношений, следует признать справед-
ливость понимания «советского эксперимента» как 
автаркической модели, начавшей формироваться в 
условиях форсированной индустриализации конца 
20-х – начала 30-х гг. ХХ в.

ялтинская международная система продемонстри-
ровала пример выхода советского союза из капита-
листической мир-экономики путём создания альтер-
нативной политико-идеологической и экономической 
системы, в рамках которой он являлся безусловным 
центром. В указанный период существовало бипо-
лярное мироустройство, наблюдалась масштабная 
конфронтация двух блоков – сША и сссР, а также 
их союзников – на базе конкрет ных идеологических 
расхождений. каждый из полюсов представлял собой 
самостоятельную систему, обладавшую специфиче-
скими характеристиками. капиталистический мир, где 
лидерские позиции занимали соединённые Штаты в 
ранге первой сверхдержавы, носил черты современной 
мир-системы (капиталистической мир-экономики). 
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советский союз, являясь второй сверхдержавой, воз-
главлял государства, избравшие социалистическую 
модель развития. Этот расклад сил существовал на 
протяжении почти пяти десятилетий.

определённые изменения в нём стали очевид   ными 
в начале 1970-х гг., когда сссР оказался перед не-
обходимостью модернизации для пре одоления пери-
ферийных процессов, чтобы соответствовать уровню 
мир-системы, вступившей в постиндустриальную эру. 
опасаясь «реформистской угрозы», советская бюро-
кратическая элита «поворачивается» в сторону ка-
питалистической мир-экономики, что выражалось в 
торговле сырьём в  1970-е гг., а затем – в форсирован-
ном реформировании времён «перестройки» второй 
половины 1980-х и противоречивых преобразованиях 
постсоветской России 1990-х гг.

Всё это оборачивается нарастанием кризисных 
проявлений в советском государстве при падении 
цен на сырьё (в частности, на нефть), усилившихся 
в результате последствий «перестроечных» процес-
сов, что, учитывая влияние ряда других внутренних 
и внешних факторов, в конечном счёте, приводит к 
дезинтеграции советского союза. Российская Феде-
рация оказывается в положении полупериферии ми-
ровой капиталистической системы, а большинство 
государств постсоветского пространства становятся 
её периферией. отмеченная ситуация, несмотря на по-
степенный рост российской экономической и военной 
мощи, а также международного авторитета, продолжа-
ется до настоящего времени.
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Происходящее в последние годы увеличение кон-
фликтности во взаимоотношениях России и стран 
Запада, проводящих политику её изоляции и геопо-
литического сдерживания, побуждает обратиться к 
историческому опыту подобных ситуаций, показыва-
ющему целесообразность выбора нашим государством 
имперской модели модернизации с целью построения 
автаркической системы, функциональный пример ко-
торой (с оговорками относительно извест ных «мину-
сов») продемонстрировало существо  вание советско-
го союза в период до начала 1970-х гг. Это должно 
проявиться во внутренней мобилизации и многосто-
роннем реформировании России в контексте курса 
на минимизацию её зависимости от находящейся в 
глубоком кризисе капиталистической мир-экономики, 
которая пытается решать проблемы своего ядра (цен-
тра) за счёт ресурсов полупериферии и периферии. В 
противном случае увеличивается вероятность того, 
что итогом глобальной геополитической конкуренции 
стран ядра мир-системы с нашим государством, зани-
мающим в ней полупериферийное положение, станет 
поражение России.

Прогнозируемые экспертами изменения во 
внешне  политических подходах сША в сторону 
 изоляционистских тенденций, по-видимому, при ве дут 
Вашингтон не к абсолютному отказу от глобальных 
обязательств, но к частичной их передаче региональ-
ным союзникам, по крайней мере, на какой-то период. 
В этом отношении, исключив непосредственное дав-
ление на Россию, соединённые Штаты, скорее всего, 
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реализуя стратегию «удалённого сдерживания» путём 
задействования стран-партнёров, попытаются обо-
стрить их региональные противоречия с нашим госу-
дарством. Вместе с тем, в условиях грядущих десяти-
летий реалистичным представляется сценарий, когда 
несколько сильных держав будут формировать новый 
полицентричный мировой порядок. Лишь в случае 
обретения самодостаточности в результате проведе-
ния масштабной модернизации в рамках имперской 
модели и последующего достижения независимости 
от западноцентричной мир-экономики, Россия сможет 
рассчитывать на достойное место в международной 
системе будущего.
Ключевые слова: Россия, СССР, международные си-
стемы, позиционирование, мир-система.
Pashkovsky, P.I. Russia in the international systems: 
retrospective and look into the future.
Keywords: Russia, USSR, international systems, 
positioning, world-system.
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«РОССИЯ-ИМПЕРИЯ» КАК КОНСТАНТА 
ЗАПАДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
самыми обсуждаемыми формами мироустрой-

ства в конце ХХ – начале ХХI столетия являлись 
интеграцион ные комплексы. как западные, так и 
 российские исследователи констатировали карди-
нальное изменение структуры мирсистемы и ее не-
устойчивость при наличии довлеющей сверхдержа-
вы и нескольких менее значимых центров, имеющих 
самостоятельное значение, однако не составляющих 
ей конкуренцию, которые в большинстве своем не 
 могли противопоставить организованное пространство 
 собственной системы.

В этот период под лозунгами демократиза-
ции  форсировалась трансформация незападных 
политических режимов с целью превращения их в 
 сферу определяющего геополитического влияния 
 евро-Атлантического блока, выстраивалась глобаль-
ная конструкция, которая в современности не позво-
ляет отдельным странам защищаться от диктата уни-
версальных институтов, автоматического признания 
нестабильным любого государства, не имеющего ли-
берального строя и системы управления. на евразий-
ском пространстве все отчетливее стали проявляться 
контуры новых центров силы, которые рассматрива-
лись в качестве сдерживающих факторов – противове-
сов Российской Федерации, и, одновременно, в запад-
ном политическом дискурсе произошло воссоздание 
своеобразной «презумпции виновности» России: в 
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реализации реваншистских амбиций и в отказе вос-
пользоваться технологическими благами глобализма, 
правами человека, демократией, верховенством меж-
дународного закона, и, как следствие, обоснование 
необходимости предотвращения появления в евразии 
и мире гегемона, способного поставить под удар инте-
ресы демократического сообщества.

В посткоммунистический период в отечествен-
ном общественно-политическом дискурсе также были 
сформированы устойчивые установки: восприятие 
враждебности политических центров Запада и бес-
перспективности национально-государственной запад-
ной модели. Противостояние Западу вновь составило 
одно из условий продолжения существования россий-
ской державы, как и поиск новых вариантов мироу-
стройства и новых союзников (на Юге и Востоке), в 
перспективе способных сформировать союзническую 
модель под эгидой России и выступить политическим 
противовесом Западному блоку. евро-Атлантическим 
устремлениям был призван противостоять альтерна-
тивный проект создания «большого пространства» для 
формирования защитного пояса безопасности вдоль 
российских границ, направленный на консервацию 
существующих режимов там, где ещё не произошли 
«цветные революции».

В условиях, когда отдельные страны и их группы 
превращались в пояса лимитрофов, союзы сателлитов, 
а сопротивляющиеся государства – в изгоев, россий-
ская дипломатия предпринимала попытки выстраива-
ния социокультурного политико-экономического ком-
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плекса, сопоставимого, по крайней мере теоретически, 
с такими гигантами, как сША, ес или китай. и в этот 
период понятие «империя» стало часто использовать-
ся аналитиками как по отношению к сША, так и по 
отношению к России при объяснении направлений 
внешней политики обеих держав. По ряду показателей 
это было вполне оправданным, а частично – ошибоч-
ным, прежде всего, ввиду отсутствия официального 
политического контроля. Замедление интеграционных 
процессов ес, расшатанность политических систем 
европейских стран на уровне партийной политики и 
снижение потенциала глобального превосходства 
сША явились шансом для российской внешней по-
литики, добившейся возвращения России в качестве 
крупного мирового игрока на международную арену.

В период, предшествующий событиям 2014 г., 
 западным социумом Россия воспринималась как 
 консервативная и евразийская империя, империя со-
ветская и периферийная, «империя тьмы», «империя 
зла», «империя без империализма» и т.д. имперской 
политикой признавалось и этическое несогласие с за-
падным образом жизни и либеральным глобализмом; 
и российская экономическая специфика; и попытки 
решения критической проблемы европейских гра-
ниц России; и невозможность стать частью какого-ли-
бо интеграционного проекта на условиях подчинения 
(«Большая европа» в понимании ес/нАто); и не-
приятие идеи общеевропейских ценностей как проти-
воречащей принципам суверенитета, самобытности 
и государственной устойчивости. Государственная 
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политика, направ ленная против дезинтеграции, не-
изменно получа ет оценку имперской и экспансиони-
стской, пред ставляется источником международного 
хаоса и примером политики спекулирующих на по-
стимперской травме народных масс исключительно 
прагматичных элит, категорически отрицающих спон-
танность общественных движений. и, напротив, пред-
ставители западного политикума и западной науки, 
утверждая восприятие событий «крымской весны» не 
как исключения, к которому Россия была вынуждена 
прибегнуть в сложившихся обстоятельствах, а как за-
кономерности ее внешнеполитического поведения, ка-
тегорически отрицают возможность спонтанных про-
явлений соответствующих общественных движений.  
константой западной политической мысли является 
убежденность в перманентности российской угрозы 
для соседних стран, как и в том, что единственный 
«шанс» России перестать быть империей – распад 
на меньшие государственные образования и цивили-
зационное поглощение.
Ключевые слова: Россия, империя, интеграция, поли-
тические концепции, альтернативные модели мироу-
стройства, постимперский синдром.
Skrebets, E.V. «Russia-Empire» as Constant of Western 
Political Thought.
Keywords: Russia, empire, integration, political 
conceptions, alternative models of world lay-out, 
postimperial syndrome.
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БРАТ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ЛАЗАРЕВА 
– АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ: ВИЦЕ-АДМИРАЛ И 

ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
В истории российского флота немало династий 

и семей военных моряков. один из таких приме-
ров – братья Лазаревы. наиболее известен из них 
 михаил Петрович - русский флотоводец, командую-
щий  черноморским флотом и один из руководителей 
первой российской антарктической экспедиции.

В тени младшего брата оказался Андрей  Петрович 
Лазарев (1787-1849) – русский вице-адмирал, 
 ис  сле дователь Арктики, один из руководителей круго-
светного путешествия в 1822-1824 гг. он проходил 
обучение в морском кадетском корпусе, пять с поло-
виной лет находился в морских кампаниях, за что 
был награжден орденом св. Георгия IV ст. Лазарев 
 участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 гг.

В 1819 г. лейтенант 11 флотского экипажа    
А.П. Лазарев по высочайшему повелению императора 
Александра I был назначен командиром экспедиции и 
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брига «новая Земля». 10 февраля 1819 г. морской ми-
нистр маркиз Жан Батист де траверсе писал  главному 
командиру Архангельского порта контр-адмиралу 
А.Ф. клокачеву, что считает необходимым провести 
осмотр и описать часть новой Земли, «столь мало еще 
известной», а потому просил доставить о ней сведе-
ния. Перед экспедицией А.П. Лазарева была постав-
лена задача: выяснить, «нет ли на западной стороне 
новой Земли гавани, чтобы зимовать там с возможно-
стью добычи дров». 

Бриг «новая земля» 10 июня «вступил в паруса» 
и вышел из Архангельска. Экспедиция прошла мыс 
канин нос, остров колгуев. из-за сильных ветров, 
непроходимых льдов, болезней и прочих негативных 
факторов выполнить поставленные задачи было не-
возможно. В августе руководители похода, осознавая, 
что «пробираться дальше нет сил», приняли решение 
идти назад. климатические факторы (высокая влаж-
ность, холодный ветер) и скудный пищевой рацион 
негативно отразились на здоровье моряков. В экспе-
диции погибло три человека. Лазарев вспоминал, что 
 «половина матросов лежала в койках. Припасы кон-
чались. кое-как достигли порта 4 сентября». таким 
образом, мореплаватели вернулись из похода, не до 
конца выполнив поставленные задачи.

следует отметить, что маркизом де траверсе в том 
же 1819 г. другой брат – м.П. Лазарев был отправ-
лен совместно с Ф.Ф. Беллинсгаузеном в экспедицию 
«для открытия возможной близости Антарктического 
полюса». таким образом, в один и тот же год два бра-
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та были отправлены в морские походы в противопо-
ложные стороны света. Андрей Петрович, сравнивая 
экспедицию брата и свою писал:  «В то время, когда 
товарищи мои, пролетев роскошные берега европы, 
наслаждались богатствами натуры в благословен-
ных климатах Бразилии и Перу, видели разнообразие 
обычаев, лиц человеческих, – одни лишь косматые 
медведи представлялись глазам нашим, и грозившие 
нам ледяные туманы наносили людям болезни; но 
 всего прискорбнее, что ничем непреоборимая в ужасах 
своих Природа постановила преграду рвению моему 
оправдать лестную для меня доверенность начальства, 
которая главнее всего и дороже всех почестей».

как известно, экспедиция Беллинсгаузена – 
 Лазарева в 1820 г. подошла вплотную к архипелагу 
– будущей Антарктиде и назвала его в честь морского 
министра  «архипелагом  траверсе». итогом экспеди-
ции стало открытие шестого материка –  Антарктиды. 
За участие в Антарктической экспедиции Лазарев 
был произведен в капитаны II ранга, минуя чин капи-
тан-лейтенанта.

После полярных экспедиций братья Лазаревы 
 получили совместное задание: усилить охрану рос-
сийских колоний в северной Америке от контрабан-
дистов. Для этого в 1822 г. к берегам Русской Амери-
ки были направлены 36-пушечный фрегат «крейсер» 
под командованием михаила Петровича и шлюп 
 «Ладога», командование которым возложили на 
 Андрея  Петровича. 

Помимо этого, было запланировано кругосветное 



331

плавание, и перед экспедицией ставилась цель рас-
ширить научные знания, пополнить этнографические, 
географические сведения, и обследовать просторы 
северной части тихого океана. За выполнение постав-
ленных задач Андрей Петрович произведен в чин ка-
питана II ранга, а михаил Петрович был произведен в 
капитаны I ранга. 

Дальнейшая карьера А.П. Лазарева была  типична 
для военного моряка. В конце  двадцатых – тридцатых 
годах XVIII ст. Лазарев крейсировал в  Балтийском 
море, командовал отрядом судов при плавании 
 Великой княгини елены Павловны из кронштадта в 
Плимут. Был награжден орденами св. Владимира III и 
IV ст., св. Анны I и II ст., св. станислава I ст. 19 апреля 
1842 г. Андрей Петрович произведен в  вице-адмиралы. 
имея свой флаг на корабле  «император Александр I», 
вице-адмирал Лазарев крейсировал у Прусских и 
 Датских берегов в 1848 году в ходе  датско-прусской 
войны 1848-1850 гг. Русская эскадра под его командо-
ванием охраняла датские берега от Пруссии, за что был 
награжден датским орденом Даннеброга I ст.  скончался 
Андрей Петрович Лазарев 11 сентября 1949 г.

В отличие от старшего брата, после кругосветного 
путешествия у михаила Петровича выдалась более 
знаменательная карьера. 20 октября 1827 г. произо-
шел знаменитый наваринский бой, в котором корабль 
«Азов» и 12-й флотский экипаж под командованием 
Лазарева отличились храбростью, отвагой и уничтоже-
нием пяти вражеских кораблей, за что  удосто ились 
высшей награды – кормового георгиевского флага. 
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В 1832 г. он стал начальником штаба черноморского 
флота, а с 1833 г.  – главный командир черноморско-
го флота и портов, военный губернатор николаева и 
севастополя. В том же году он был произведен в ви-
це-адмиралы, а в 1843 г. – в адмиралы. 

такова судьба двух братьев Лазаревых: личность 
михаила Петровича является достоянием мировой 
истории, а деятельность его брата Андрея знакома 
лишь узкому кругу специалистов. однако, вклад 
А.П. Лазарева в историю освоения Арктики и русских 
владений за пределами евразийского континента, его 
кратера военного моряка с безупречной репутацией 
позволяет вписать его имя в страницы военно-морской 
истории России.
Ключевые слова: Михаил Лазарев, Андрей Лазарев, 
арктические экспедиции, антарктические экспедиции.
Khrebtov, N.A. A Vice-Admiral and Polar Researcher 
Lazarev Andrey is Brother Lazarev Michael.
Keywords: Michael Lazarev, Andrey Lazarev, Arctic 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ГОСУДАРСТВА Н.Н. АЛЕКСЕЕВА 

Геополитический раскол мира по линии запад-
ных границ русского Хартленда сегодня так же оче-
виден как и все последние 300 лет с времён сотво-
рения  Петром Великим Российской империи. наши 
геополитические оппоненты всегда чётко осознавали 
непреодолимость дистанции между

Западом и Россией и умудрялись нас предавать 
 да же  в краткосрочные периоды союзнических отно-
шений. самообольщение возможностью квази дружбы 
с наши ми противниками обернулось крушением со-
ветского союза и стоило России огромных геополи-
тических потерь. В нынешних условиях реальность 
нашего геополитического проти востояния Западу 
 стала очевидна не только политикам, но и абсолют-
ному большинству населения России, свидетельством 
чего являются результаты выборов президента – 2018. 
 Либеральная фронда патриотическому курсу осталась 
в ничтожном меньшинстве.

Геополитическое противостояние России и Запада 
есть следствие объективных географических факто-
ров, но антагонизм российской и западной цивилиза-
ций имеет под собой более широкую подоплёку. Здесь 
будет затронут такой его аспект, как принципиальное 
расхождение в трактовке демократии. когда полити-
ческие элиты нынешнего мира озвучивают своё пони-
мание оптимума политического строя современных 
государств, то абсолютное большинство использует 
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термин «демократия».
как известно, слово «демократия» означает на-

родовластие. но если проанализировать приоритеты 
западных либеральных демократий, то отчётливо раз-
личимо, что они ориентированы не на народы своих 
стран, а на интересы отдельной личности. Для россий-
ской модели демократии интересы народа на первом 
месте.

особую актуальность в свете вышесказанного 
приобретает теория государства ведущего филосо-
фа права евразийского движения 1920-30-х годов 
 николая  николаевича Алексеева, который отстаивал 
 евразийские идеалы государства и права, чётко проти-
вопоставляя их западным. Версия права либерального 
Запада связана с индивидуалистической доктрины 
свободы индивидуума относительно нации, государ-
ства, собственности. При этом западная модель права, 
в трактовке Алексеева, опирается на Ветхий Завет.

именно ветхозаветная традиция несёт в себе враж-
дебное отношение к  государству, тогда как полити-
ческая лояльность восходит к идеям  нового Завета. 
согласно н.н.Алексееву, «историческим призванием 
еврейского народа стало развенчание божественного 
авторитета  государственной власти». Ветхозаветный 
идеал государства – теократия, опорой которой высту-
пает «общественный договор Бога и пророков». 

Пророки суть первосвященники, а не цари земные. 
Ветхозаветный проект государства стал прообразом 
современных либерально-демократических режимов. 
сША являют собой последовательное воплощение в 
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жизнь ветхозаветной модели государства, в которой 
сознательно скопировано моисеево государство, где 
коленам израилевым соответствуют штаты, а  сенат 
и Палата Представителей – 12 и 70 старейшинам у 
моисея.

В новом Завете, кроме текста Апокалипсиса, по-
следовательно проводится идея послушания земной 
власти. Для восточного христианства новозаветная 
традиция всегда была приоритетной. Здесь привер-
жены идеалу «органического государства», единый 
организм которого строится по типу семьи, а не на 
основе «общественного договора». особенно это 
значимо для России. Русский оптимум государства 
–  «тягловое  государство», для которого доминантны  
обязанности, а не права. Главное здесь – справедливое 
распределение обязанностей. евразийское видение 
государства идёт в этом направлении, следуя идеалам 
традиционного общества с его предпочтением целого 
– нации, государства, церкви – атомарности инди-
вида. евразийство в лице  Алексеева вырабатывает 
свой концепт демократии, названный им «демоти-
ей».  Демотия – это  органическая демократия, которая 
опирается на принцип соучастия народа в своей соб-
ственной судьбе, в том числе в принятии судьбонос-
ных решений народного духа, который произрастает 
из  общего естественного пути сквозь историю всего 
народа. мы с вами стали свидетелями и участника-
ми такого  демотического выбора крымского народа в 
марте 2014 г. Демотия необходимо должна сочетаться 
с идеократией – подчинением социальной жизни иде-
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алу, произрастающему из корневых основ культуры, 
религии и духа нации и государства.

идеократическая демотия есть «государство прав-
ды», предпосылками которого являются «православ-
ная правовая монархия», идея диктатуры, «казацкая 
вольница», социально-справедливое государство в 
понимании русских сектантов. Реализа ция этого иде-
ала должно, как надеялся н.н. Алексеев, привести 
в будущем к возникновению такого православного 
Правового государства, в котором будут органически 
сочетаться диктатура «твёрдой власти», «народоу-
правство», «служение социальной правде». 

Это будет «гарантийное государство», базиру-
ющееся на  конституции, гарантирующей выпол нение 
государством своих обязанностей. могучая жизне-
способность такого государства будет обеспечиваться 
народными массами, как его защитниками и сотруд-
никами. В пределах демотии нет места оппозиции, 
которая для неё есть инородное тело. Вспомним в этой 
связи нашу либеральную оппозицию, подпитываемую 
в основном из источников не первой свежести в боль-
шинстве своём зарубежных. По чести говоря, то, что 
происходит сегодня в политической жизни России, 
весьма близко именно к демотической трактовке демо-
кратии, но никак не демократии либеральной. именно 
демотия, считал н.н. Алексеев, и есть подлинное го-
сударство общего Дела – res publica.
Ключевые слова: геополитика, государство, демо-
кратия, демотия, идеократия.
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РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС 

среди основных направлений внешней полити-
ки николая I (1825-1855) было решение Восточного 
вопроса и помощь европейским монархам в борьбе с 
революционными движениями. и если со второй за-
дачей российское правительство справилось успешно, 
то усилия в разрешении восточного вопроса, плодот-
ворные в 20-40-х гг. XIX в. и лишившие российскую 
элиту способности трезво оценивать международную 
ситуацию и собственные силы, к началу 50-х гг. при-
вели к политической изоляции России и Восточной 
(крымской) войне. Военное столкновение с коалицией 
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Англии, Франции, турции и сардинского королевства 
1853-1856 гг. стало переломным моментом не только 
в истории внутренней и внешней политики России, но 
и в истории международных отношений.

обострение Восточного вопроса в 20-х гг. XIX в. 
стало одной из ключевых проблем международной по-
литики. Первоочередной для российского миД  была 
задача урегулирования греко-турецкого конфликта, 
вызванного событиями Греческой национально-осво-
бодительной революции 1821-1829 гг. Дипломатиче-
ское   давление держав-участниц Лондонской конвен-
ции – России, Англии и Франции на Порту с целью 
урегулирования греческого кризиса не дало результа-
та, и 8 (20) октября 1827 г. союзный англо-франко-рус-
ский флот разгромил египетско-турецкую  флотилию в 
морском сражении в наваринской бухте.

Завершение русско-иранской войны 1826-1828 гг. 
заключением выгодного для России  туркманчайского 
договора позволило николаю I приступить к реше-
нию турецкого вопроса, и 14 (26) апреля 1828 г. была 
объявлена война османской империи. Успеш-
ные российские военные действия на кавказе и 
Балканах, а также приближение русских войск к 
 константинополю  привели к капитуляции султана 
махмуда II. 2 (14) сентября 1829 г. был заключен 
Адрианопольский мир, по которому России отошла 
большая часть Восточного Причерноморья.

Поражение египетско-турецкого флота в наварин-
ском сражении привело к восстанию самого мощно-
го вассала султана – мухаммеда Али, который осу-
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ществил ряд завоеваний в сирии и создал реальную 
угрозу захвата стамбула. Военная помощь Российской 
империи махмуду II в турецко-египетском конфлик-
те обеспечила подписание 26 июня (8 июля) 1833 г. 
Ункяр-искелесийского договора, ставшего безуслов-
ной победой российской дипломатии.

Усиления российских позиций на Ближнем Вос-
токе не могли допустить Англия и Франция, имев-
шие общие интересы, как в европе, так и на Ближнем 
Востоке. Российские достижения - начало проникно-
вения на турецкие рынки в 30-х гг. XIX в., контроль 
над черноморскими проливами и усиление влияния 
в константинополе, заставили непримиримого ру-
софоба лорда Пальмерстона вмешаться во второй 
 египетско-османский конфликт (1838-1841). согласно 
 бессрочной Лондонской конвенции 1841 г., подписан-
ной европей  с   кой пентархией (Великобритания, Фран-
ция, Россия, Австрия и Пруссия) и турцией, Проливы 
интернационализировались.

Успехи российской военной и дипломатической 
политики 20-40-х гг. XIX в. стали причиной недоста-
точной осторожности и неспособности к трезвому 
анализу расстановки сил в европейском пространстве 
властной элиты России. несмотря на рациональность 
внешнеполитической деятельности николая I в це-
лом эта «геополитическая слепота» привела к про-
валу в 50-х гг. XIX в. и как следствие – Восточной 
( крымской) войне 1853-1856 гг.
Ключевые слова: Россия, Николай I, Восточный вопрос, 
Черноморские Проливы, греко-турецкий конфликт, 
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Shimbereva, E.V. Russian Empire in the System of 
International Relations in the Second Quarter of the XIX 
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ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ В ОСВЕЩЕНИИ 

ИНТЕРНЕТ-СМИ УКРАИНЫ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ КРЫМА 

Прошедшие с поры «крымской весны» четыре 
года не заставили сША примириться с утратой крыма 
из орбиты своих геополитических интересов.

на территории сегодняшней Украины реализуется 
сценарий «управляемого хаоса», ставящий в качестве 
своей долгосрочной цели сохранение очагов неста-
бильности вблизи российских границ.

Для отвлечения населения от экономических про-
блем, катастрофического падения уровня жизни, пар-
тия «войны» во главе с П. Порошенко регулярно осу-
ществляет информационные вбросы, призванные, по 
её мнению, «мобилизировать» население  Украины 
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в условиях придуманной украинской верхушкой 
 «гибридной» войны.

особая роль в пропаганде отводится украинскими 
интернет-сми.

Во-первых, это основной источник новостей для 
телевизионных каналов, призванных «идеологически 
верно», с точки зрения украинской хунты информи-
ровать население.

Во-вторых, медиасфера Украины давно разделе-
на между олигархическими структурами, а интер-
нет-сми получают ощутимую финансовую подпитку 
из-за рубежа.

В числе покинувших крымский полуостров  после 
его воссоединения с Россией интернет-изданий, 
продолжающих освещать крымскую тематику на 
 Украине, можно выделить сайты «Центр журналист-
ских расследований», «крым. Реалии».

«Центр журналистских расследований» был 
 создан в 2008 г., выходит при поддержке междуна-
родных программ и доноров: Агентства по междуна-
родному развитию сША (USAID), международного 
фонда «Відродження», SCOOP – сети журнали-
стов-  расследователей Восточной и Юго-Восточной 
 европы.

таким образом, обилие «доноров» и их гром-
кие названия не должны вводить в заблужде-
ние – для проведения антироссийской пропаган-
ды на Украине  используются деньги американских 
 налого плательщиков и бизнес-структур, в частности, 
небезызвестного Д. сороса.
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тема крыма освещается в материалах «Центра 
журналистских расследований» весьма однобоко. 
Львиную долю материалов составляют статьи о поло-
жении проживающих на полуострове крымских татар, 
причем исключительно в негативном свете. Выдержи-
вается общая канва сюжета материалов – жизнь крым-
ских татар на полуострове якобы ухудшилась после 
2014 г., они подвергаются всяческим «притеснениям».

такая сюжетная линия, по замыслу американских 
кураторов, имеет на Украине свою аудиторию в виде 
покинувших крым членов запрещенных в России 
«меджлиса» и партии «Хизб-ут-тахрир».

следует отметить, что в «Центре журналистских 
расследований» при помощи американских грантода-
телей отработан алгоритм производства «плохих но-
востей» о крыме, в котором используются следующие 
приемы пропаганды:

1. опора на внешний источник легитимности для 
маскировки отсутствия внутреннего. 

Поскольку хунта, пришедшая к власти на Украине 
в результате государственного переворота, не име-
ет внутренних источников легитимности, в статьях 
агентства, помеченных меткой «крым», постоянно 
упоминаются сША, оБсе, ес, принимающие заяв-
ления, призванные «давить» на Россию в «крымском 
вопросе». Это должно конструировать у простого обы-
вателя иллюзию того, что «весь мир» «поддерживает» 
Украину в вопросе её притязаний на крым, эта тема-
тика не забыта и т.д.

2. конструирование угрозы.
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В материалах агентства российские право охра   ни-
тельные органы и силовые структуры пред ставляются 
читателям в виде «карательных и за пугивающих» по 
отношению к «инакомыслящим» в крыму.

3. Подмена понятий.
сторонников запрещенных в России «меджлиса» и 

партии   «Хизб-ут-тахрир» называют «общественными 
крымскотатарскими  активистами» и изображают их 
действия, как «выражение общественного протеста».

«крым.Реалии» как следует из информации офи-
циального  сайта,  является частью  неком мерческой 
независимой медиакорпорации Radio Free Europe/ 
Radio Liberty (RFE/RL), финансируемой конгрессом 
сША через гранты.

В материалах «крым.Реалии» также прос лежи-
ваются основной прием пропаганды – подмена поня-
тий.

например, в материале «Пропаганда зовет: как 
телевидение «заманивает» крымчан на выборы, 
 авторы пытаются объявить неприемлемые для крым-
чан – сторонников традиционных семейных ценностей 
марши сторонников ЛГБт не пропагандой гомосексу-
ализма, а «протестом ротив дискриминации людей по 
признаку его сексуальной ориентации».

Для придания ореола «легальности» сноса памят-
ников Ленину на Украине отмечается, что «первые 
памятники Ленину в киеве были снесены участниками 
акций протеста как символ разрыва Украины с совет-
ским прошлым».

использование словосочетания «участниками ак-
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ций протеста» вместо «участниками государ ственного 
переворота» призвано замаскировать вооружен-
ный захват власти в киеве в феврале 2014 г. неким 
 «общественным протестом».

Характерно, что материалы «крым.Реалии» ориен-
тированы на целевую крымскую аудиторию людей, 
не очень осведомленных в истории и политике, но 
желающих восполнить эти пробелы при помощи 
 интернета.

Реальность использования описанных манипуля-
тивных технологий в интернет сми Украины, их под-
контрольность западным грантодателям, и направ-
ленность, в ряде случаев на российскую аудиторию, 
доказывает своевременность принятия Россией мер 
по защите национальной безопасности, в том числе, 
изменений в законодательстве о возможности призна-
ния сми иностранными агентами, если они получают 
финансирование из-за рубежа.
Ключевые слова: пропаганда, интернет-СМИ, госу-
дарственный переворот.
Afanasyev, V. A. Western effect in the lighting of the 
internet-media of Ukraine of the public-political life of 
the Crimea.
Keywords: propaganda, the Internet media, a state coup.
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НОВОРОССИЯ И ОПЫТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
термин «новороссия» обозначает земли север-

ного Причерноморья, примыкающие к черному и 
 Азовскому морям, которые освобождались в ходе 
 русско-турецких войн XVIII в. от турецкого и татар-
ского засилья. свободные территории стали засе-
ляться беглыми русскими крепостными, солдатами 
и матросами, черноморскими и бугскими казаками. 
сюда приходили и бежавшие от османского гнета из-
за  Прута молдаване, армяне, болгары, евреи, гагаузы, 
а также сербы, немцы, представители других народов.  

При екатерине в 1764 г. была впервые создана 
новороссийская губерния с центром в кременчуге.  но 
наиболее полное развитие и расширение этих земель 
начинается при содействии князя Г.А. Потемкина. 
он присоединил сначала Запорожскую территорию 
и перенес центр новороссии в екатеринослав, затем 
пополнил ее состав крымом в 1783 г., а по ясско-
му миру 1789 г. расширил новороссию от Южного 
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Буга до Днестра. По результатам русско-турецкой 
войны 1806-1812 гг. новороссийское генерал-губер-
наторство продвинулось на запад до реки Прут. Весь 
XIX в.  новороссию составляли экономически сравни-
тельно развитые территории Бессарабской области, 
 Херсонской, таврической, екатеринославской губер-
ний и области Войска Донского. 

однако, в первые десятилетия бурного ХХ в. судь-
ба новороссии вновь меняется кардинальным обра-
зом. с декабря 1917 г. королевская Румыния полно-
стью оккупирует Бессарабию. В ответ на эту агрессию 
свои права на новороссию, включая и  Бессарабию, 
предъявила Центральная Рада в киеве. непримиримые 
противоречия киевских националистов и бухарест-
ских захватчиков разрешила русофобия тех и других. 
 Границу между странами (Румынским королевством и 
Украинской народной республикой) решили провести 
по Днестру.

В период гражданской войны на бессарабской 
части новороссии не прекращалась борьба насе-
ления против захватчиков, вспыхивали массовые 
 восстания – Бендерское, Хотинское, татарбунар-
ское.  А в  малороссийской части новороссии воз-
никали и исчезали  Донецко-криворожская совет-
ская  Республика,  одесская советская Республика, 
 советская социалистичес кая Республика тавриды. 
В 1919 г. в одессе эмигранты из Бессарабии умудри-
лись провозгласить даже Бессарабскую советскую 
социалистическую Республику со своей «столицей» 
в тирасполе. 
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термин «новороссия» всплывает ещё раз в августе 
1919 г. когда генералом А.и. Деникиным была провоз-
глашена в составе России новороссийская область с 
центром в одессе. но и эта область просуществовала 
до марта 1920 г. наступающие войска красной Армии 
разгромили белых и установили здесь «диктатуру про-
летариата». 

Возможно, для большевиков слово «новороссия» 
ассоциировалось с императрицей екатериной, с  
А.Г. Потемкиным, м.с. Воронцовым, Э.о.  Ришелье 
и прочими царскими «сатрапами». они изъяли из 
оборота этот термин и включили основную часть 
 новороссии в создаваемую ими Украинскую ссР. 
как и везде в созданных республиках сссР в ново-
россии началась большевистская политика «корени-
зации».

сама идея «украинизации» возникла еще в недрах 
спецслужб Австро-Венгерской империи. но на деле 
была осуществлена большевиками. Для этого приго-
дилась даже такая одиозная для марксистов фигура, 
как историк м.с. Грушевский. ВУЦик счел возмож-
ным позволить ему приехать из Австрии на Украи-
ну, где он был избран академиком Всеукраинской  
 Академии наук. таким образом, большевики дове-
рили украинизацию большому знатоку своего дела, 
бывшему председателю Центральной рады, одному 
из лидеров националистического движения украин-
цев,  дослужившемуся в сссР до звания академика. 
При том, что еще до революции он арестовывался 
российскими властями как шпион Австро-Венгерской 



349

империи.  
Вообще же термин «новороссия» никак не ис-

пользовался в советские времена ни в сссР, ни 
на  Украине. В научной исторической литерату-
ре,  конечно, термин «новороссийские губернии» и 
 «новороссия» продолжал существовать, но для массо-
вого сознания он был чужд. Запрет касался и постсо-
ветских времен «незалежности» во времена правления 
всех украинских президентов. 

судьба же Приднестровья как части новорос-
сии была несколько отличной от основной ее части. 
 Приднестровье возродило свою государственность, 
когда власти молдовы объявили о выходе из сссР и 
отказались строить государство на цивилизованных 
федеративных основах. В какой степени нынешняя 
новороссия может повторить тот путь, который уже 
прошло Приднестровье? 

Приднестровье сумело стряхнуть с себя оковы ему 
уготованного нацистского ига почти одномоментно, в 
период, когда советский союз еще находился в аго-
нии, но пассионарность населения  Приднестровья 
была нисколько не ниже пассионарности  эстонцев, 
латышей, грузин, молдаван и прочих народов 
 «республик-сестер», разрушавших общую колыбель. 
только энергия приднестровцев была направлена не 
на уничтожение общего дома, а на созидание, на его 
сохранение, на очистку от мусора и грязи. 

А вот население остальной новороссии еще только 
поднимается на борьбу. В этом запоздании, конеч-
но, нет его вины. Более того, новороссам пришлось 
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долгие годы находиться в составе гниющего государ-
ственного организма страны, которая медленно, но 
верно ползла по пути нацификации, ущемления закон-
ных прав «иноязычного» населения. Люди  уходили в 
частную жизнь, в бизнес, в личные дела, молча снося 
закрытие русских школ, детских садов, молча проте-
стуя против закрытия российских телеканалов, рас-
пространения российской прессы и изданий, запреще-
ния показа русских фильмов без украинских титров.

Люди не протестовали и против абсурдных школь-
ных учебников истории. они привыкли ко всем тем 
тихим издевательствам над согражданами иного язы-
ка или культуры. и в этом «привыкании» к жизни в 
несвободном государстве, в нездоровой атмосфере 
националистических миазмов, в системе абсолютной 
коррумпированности государственного организма, 
кроется трагедия сегодняшней ситуации населения 
новороссии. 

Приднестровцы в свое время гораздо решитель-
нее пресекли деятельность полунацистских «общест-
венных объединений», которые на финансовые 
подпитки спецслужб соседних государств терроризи-
ровали местное население, угрожали, запугивали его. 
сразу же с началом агрессии кишинева против Бендер 
деятельность тираспольского отделения «народного 
фронта молдовы» была пресечена. А вот одесситы 
вовремя не потребовали от своих властей закрыть все 
неофашистские организации. 

Приднестровцы в очень тяжелых условиях веду-
щейся против них агрессивной войны сумели в свое 
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время открыть «Радио Приднестровья», част ные, а за-
тем и государственный канал тВ. Жителям Донбасса, 
Луганска, новороссии в целом следует принять самые 
срочные меры по прорыву информационной блока-
ды, которую создают вокруг них украинские власти.  
Это очень важно, чтобы жители европы и Америки 
получали правдивую информацию. 

сейчас для жителей новороссии нет более важ-
ных задач, чем пресечь агрессию карателей. но даже 
во время военных действий нельзя забывать об эко-
номике. Весьма позитивным моментом сообщение о 
национализации тех промышленных и финансовых 
учреждений, владельцы которых отказываются пла-
тить налоги в казну новообразованных государств. 
Это шаг в правильном направлении. 

опыт Приднестровья и построения независимой 
государственности показывает, что отцы-основатели 
ПмР в свое время нащупали очень верные пути, по 
которым надо создавать государственность шаг за 
шагом. А фундамент государственности – это его бюд-
жет. и уже сейчас необходимо решать, каким он будет 
после окончания военных действий. надо продумать 
создание своей собственной финансовой системы, ос-
нованной на российском рубле или введении своей 
валюты. 

Перед новороссией встает во всем объеме и задачи 
создания собственной системы просвещения, школь-
ных и вузовских программ, стандартов обучения, без 
чего невозможно ни будущее государства, ни его на-
стоящее. Приднестровье пошло по пути создания си-
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стемы образования аналогичной российской. Думается 
и новороссия выберет этот уже проверенный нами 
путь. но и он не прост. создание своего кадрового и 
интеллектуального потенциала требует много времени 
и средств. А другого просто не дано. 

толпа людей как сообщество не стоит ничего. она 
подчиняется не разуму, а инстинктам, причем, самым 
примитивным. она объединяется на почве обожания 
каких-то кумиров. ее можно легко запугать. ею срав-
нительно нетрудно управлять. иное дело организо-
ванное гражданское общество, которого столь боят-
ся нацисты, олигархи и прочие «друзья» народа. но 
только гражданское общество может создать свою 
государственность, защитить его и вести своих граж-
дан по пути цивилизованности, свободы и прогресса. 

Приднестровье вступило на этот путь около чет-
верти века назад. никаких сомнений нет в том, что 
по этому пути рано или поздно пойдут все граждане 
новороссии! 
Ключевые слова: государственность Приднестровья, 
Новороссия, Украина, Молдова
Babilunga, N.V. Novorossiya and Experience of State 
Construction in Transnistria.
Keywords: statehood of Transnistria, Novorossia, Ukraine, 
Moldova.
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КРИЗИС ИДЕЙНОГО ВЛИЯНИЯ ЕВРОПЫ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
европейская интеграция − является ярким приме-

ром и высшим достижением культуры политического 
компромисса в вопросе решения сложнейших про-
тиворечий без использования военной силы. именно 
поэтому объединение европы – это одно из самых 
значительных геополитических событий XX века.

Первый вызов стабильности объединенной  европы 
был связан с состоянием ее экономики и финансовой 
системы.

не менее важный фактор кризиса – глобальная 
миграция, которая способствует расширению этно-
культурного разнообразия принимающих социумов и 
становится все более значимым фактором сниже ния 
уровня доверия в них, их разобщению и дестабили-
зации.

массовая миграция в европу способствовала рас-
пространению в европе радикальных исламист ских 
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организаций и притоку террористов, легко сливаю-
щихся с толпой беженцев.

один из важных вопросов для современной евро-
пы – это определение политического взаимо действия 
с Россией и поддержание мира на своих восточных 
границах. Главным камнем преткновения между 
 европейскими государствами сегодня является вопрос 
антироссийских санкций. миф о возможной Россий-
ской агрессии в отношении восточноевропейских го-
сударств подогревается ими же с целью привлечения 
дополнительного внимания и финансирования.

Это далеко не весь спектр потенциальных вызовов 
и существующих проблем, стоящих перед европой 
сегодня.

их итоговым результатом является стремление 
к национальному отделению от конфедерации, в на-
дежде, что по отдельности решить комплекс трудно-
стей будет легче. идеи сепаратизма в среде членов 
евросоюза звучали постоянно, но еще никогда они 
не обретали своего реального осуществления. но, в 
2016 года произошло историческое событие, которое 
многие эксперты сразу окрестили отправной точкой 
распада евросоюза - Великобритания на своем наци-
ональном референдуме проголосовала за отделение от 
объединенной европы.

книга Дугласа мюррея – «странная смерть 
 европы» (The Strange Death of Europe: Immigration, 
Identity, Islam, 2017) - это своеобразный отчет о кон-
тиненте и о культуре, оказавшихся на грани самоубий-
ства. снижение рождаемости, массовая иммиграция, 
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культивированное самодоверие и ненависть к себе 
сошлись воедино, чтобы европейцы не могли сопро-
тивляться всеобъемлющему изменению их общества 
и возможному собственному концу.

Поэтому для европы серьезнейшим вызовом явля-
ется отсутствие дальнейших четких и понятных ори-
ентиров развития евросоюза. объединяясь в основном 
вокруг вопросов политики и экономики, объединенная 
европа не смогла выработать для себя систему куль-
турно-ценностных идей и ориентиров, у неё отсут-
ствует единый цивилизационный проект будущего.

В кризисе уже оказались экзистенциальные цен-
ности, демократические процедуры и институты, 
 глобальный проект, система международной безопас-
ности и другие основы нынешнего миро порядка.

описанное выше особенно очевидно на фоне ве-
роятного дальнейшего ослабления европы в качестве 
ядра мирового капитализма (а значит, и утраты ею 
культурообразующего значения).

Ценностные ориентиры и институты безопасности 
и развития, созданные после Второй мировой войны, 
главный из которых – евросоюз – это не случайность, 
а результат поисков, многовекового накопления опы-
та. Это – ключ к будущему, выбросив который чело-
вечество окажется лишенным механизмов решения 
глобальных проблем.

очень важно, что значительная часть нынешнего 
европейского кризиса связана с тем, что, как мы отме-
чали выше, после крушения сссР европа не смогла 
удовлетворительным образом выстроить свои отно-
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шения с Россией.
европа тем самым упустила важнейший историче-

ский шанс: если бы она сделала продуманные шаги по 
постепенной, поэтапной, продуманной и осторожной 
интеграции России и других постсоветских государств 
в единое европейское пространство, то части  негатива, 
от которого страдает евросоюз, можно было бы избе-
жать. Более того, в перспективе объединенная европа 
могла бы стать центром экономической и политиче-
ской мощи, не уступающим сША и китаю, что в свою 
очередь способно кардинально изменить конфигура-
цию цивилизационного развития.

В условиях, когда стратегия расширения ес ис-
черпала себя, не дав требуемых результатов, остро 
ощущается необходимость выработки новой па-
радигмы его развития. В книге «Последний шанс 
 европы» Ги Верхофстадт, премьер-министр Бельгии 
(1999−2008) года и нынешний лидер либеральной 
фракции в  европейском парламенте, говорит о не-
обходимой основе для понимания европы сегодня, 
рассматривая абсурдность системы, в которой каждое 
государство-член может наложить вето на законода-
тельство, выбирать или выходить из евро или закры-
вать границы по прихоти.

Верхофстадт не просто обвиняет европейский 
союз в своем кризисе, но и предлагает свое самое 
видение того, как континент может измениться к 
лучшему. оно заключается в том, чтобы реформиро-
вать европейский союз в соответствии с федераль-
ным правительством Америки: соединенные Штаты 
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европы достаточно сильны, чтобы стоять в ряду с 
 соединенными Штатами Америки на пути к созданию 
лучшего и безопасного мира.

Ги Верхофстадт в своей работе призывает к спасе-
нию европейского союза, как одного из самых боль-
ших шансов «мира на мир». «Ради всех», по мнению 
автор, «европа должна выжить».

При всей неправдоподобности предложенного 
Верхофстадтом сценария развития событий, утрата 
европой не только политико-экономического, но и 
ценностного, идейного влияния чревата негативными 
последствиями для всей западноевропейской циви-
лизации. Возникает вопрос о наличии в современном 
мире целостной альтернативной концепции, которая 
могла бы прийти на смену теряющим позиции идеа-
лам, и возможно ли преодоление глобального кризи-
са при качественно новом осмыслении сложившейся 
ситуации?
Ключевые слова: международные отношения; кризис 
Европы; идейно-политическое влияние Европы.
Gabrielian, G.о. Crisis of the Ideological Influence 
of the Europe in the Context of Current International 
Relations.
Keywords: international relations; crisis of Europe; 
ideological and political influence of Europe.
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 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
составной частью политических отношений, в 

многонациональном государстве, являются межнацио-
нальные отношения. Регулируем отношениями между 
нациями и народностями – основная задача государ-
ства.

В системе национальных отношений решающими 
являются политические аспекты, к которым относятся 
такие вопросы, как национальное самоопределение, 
равноправие наций и др. Важнейшим выражением 
сущности национальных отношений является нацио-
нальный вопрос.

национальный вопрос является не только этниче-
ским, но и социально-политическим, так как он имеет 
конкретно-историческое и социальное содержание. 
на этом содержании отражаются особенности исто-
рического развития страны и  ее народов. следует от-
метить, что решение национального вопроса во всех 
аспектах решить полностью невозможно. Развал сссР 
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вызвал многочисленные трения и конфликты в разных 
регионах. В результате стремления к национальному 
самоопределению, появились этнополитические силы, 
ставших свои амбиции выше жизненных интересов 
народов. так, например, бывший президент Румынии 
т. Бэсеску сказал недавно в интервью «Vedomosti.
md», что решение об объединении Румынии и респу-
блики молдова должны принять парламенты двух 
стран, а не граждане. Этот факт вынудил Гагаузию 
требовать очистить государственные органы молдовы 
от унионистов. совет старейшин Гагаузии требуют 
привлечь лидера Партии Действие и солидарность 
майю санду к уголовной ответственности за разжи-
гание розни на религиозной и национальной основе 
(«комсомольская правда» в молдове от 12.03.2018 г.) 
один из общественных деятелей Гагаузии м. кенди-
гелян подчеркнул, что на протяжении длительного 
времени «гагаузы обрели в молдове свою Родину» и 
«должна перестать сдавать ее по частям. он уверен, 
что делегация Гагаузии должны отправиться в москву 
и Анкару, чтобы добиться международных гарантий 
для  Гагаузии в случаи утери молдовой своей государ-
ственности». (см. gagauzinfo.md). следует отметить, 
что большое влияние на нынешнее состояние межна-
циональных отношений оказала проблема использова-
ния родного языка в сссР. В языковой политике были 
допущены большие ошибки.

Первая ошибка- курс на свертывание изучения 
родного языка. так, например, в молдове действовал 
приказ министра народного образования мссР от 
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02.01.1961г. «о переводе начальных классов с учащи-
мися гагаузами на русский язык обучения». Аналогич-
ное положение было в Башкирии, поляков в Прибал-
тике, белорусов в Эстонии и др.

Вторая ошибка – совершенно не уделялось внима-
ние изучению гражданами некоренной национально-
сти, языка коренной нации. Дело дошло до того, что 
считалось дурным тоном стремление изучать язык 
нации, давшей имя республики.

третья ошибка относится к искусственному фор-
сированию темпов распространения русского языка.

Все эти ошибки привели к тому, что сильно умень-
шилось число представителей нерусских народов, вла-
деющих родным языком.

Эти факты, в настоящее время, используются на-
ционалистическими течениями для доказательства 
«негативного нажима» России на другие националь-
ности. очевидно они не знают, что при существовании 
более 2000 языков, только 12 языков используются 
в качестве государственных более чем девяти деся-
тых населения Земли. одним из них является русский 
язык. (см. тощенко Ж.т. Поле амбиции - язык управ-
ления. Вести мГУ. м.1995, №3). В этой же статье 
 Ж.т.  тощенко объясняет, почему многие народы из-
бранили, в качестве государственного, языка своих 
бывших угнетателей. не стоит забывать, что огромное 
значение в решении этих проблем играет – воспита-
ние культуры межнационального отношения, которая 
должна проводится постоянно государством на всех 
уровнях жизнедеятельности людей (ясли, школа, вуз, 
коллектив).
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РОЛЬ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ФАКТОРА 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА РОССИИ
одной из важнейших угроз безопасности Россий-

ской Федерации на современном этапе является про-
тивостояние в сфере «мягкой силы», оно позволяет 
иностранным государствам решать свои внешнеполи-
тические задачи в отношении России без ведения во-
енных действий и человеческих потерь. методы смыс-
ловых противостояний, которые являются  составной 
частью информационных войн, могут применяться 
западными государствами с целью разжигания ло-
кальных национальных конфликтов на территории 
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России. Данные технологии хорошо прослеживаются 
на примере крымскотатарского этноса. Последний 
фактор активно использовался великими держава-
ми: сША, Германией, Францией, Англией и более 
слабыми объектами: Украиной, Румынией, Польшей, 
 чехией и странами Балтии для изменения ментальной 
карты крыма и выхода его из сферы влияния России. 

Проведенный анализ политической литературы, 
отчетов международных и неправительственных орга-
низаций, публикаций в сми позволяет сделать вывод, 
что иностранные государства на системном уровне 
применяют различные механизмы дестабилизации 
российского пространства, которые состоят из четы-
рех этапов:

1. выбор целевой аудитории;
2. изучение особенностей данной аудитории (исто-

рии, культуры, социальных навыков, религии, языка, 
экономического положения);

3. разработка политических технологий на основа-
нии полученных данных;

4. доведение до целевой аудитории системно по-
вторяющейся информации с целью создания антирос-
сийского образа мысли. 

Проводниками дезинтеграционных технологий яв-
ляются: 

1. западное научное сообщество;
2. международные и общественные организации;
3. средства массовой информации. 
Анализ работ зарубежных исследователей            

(А.Фишера, Э. Лаззерини, Б. Вилльямса, Г. Улинга, 
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о. Пола) позволяет выделить политические техноло-
гии, системно применяющиеся в иностранной полити-
ческой литературе:

1. идеализация исторического прошлого крымских 
татар в османской империи;

2. негативная оценка совместной истории России 
и крымских татар;

3. навязывание идеи об «ассимиляции» и «совети-
зации» крымских татар в царский и советский пери-
оды;

4. демонстрация «притеснения» Россией крымских 
татар в экономической, правовой и культурной сфе-
рах;

5. указание на целенаправленное «уничтожение 
культуры крымских татар» в советский период;

6. демонстрация применения советским правитель-
ством «этнической чистки» и «геноцида» в отношении 
крымских татар;

7. искажение публицистического наследия    
и.  Гаспринского, с целью выставления национального 
героя борцом с царским самодержавием; 

8. проведение аналогии между  политическими 
взглядами и. Гаспринского и современного политичес-
кого деятеля крымских татар – мустафы Джемилева;

9. положительная оценка военного вторже-
ния  немецких войск на территорию крыма в период 
 Великой отечественной войны; 

10. противопоставление крымских татар  и рус ских, 
акцентирование внимания на цивилизационных отли-
чиях населения;
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11. интерпретация исторических событий в 
 исто ричес ком и политическом вакууме, в отрыве от 
всеобщих мировых и региональных тенденций;

12. использование трагедии крымских татар       
1944 года в политическом противостоянии с Россией;

13. акцентирование внимания на трагичности исто-
рии крымских татар и обвинение в этом России;

14. навязывание идеи о преемственности Российс-
кой империи, сссР, Российской Федерации в «поли-
тике угнетения» крымских татар.

изучение отчетной документации международ-
ных и неправительственных организаций (оон, 
оБсе, Всемирной организации Amnesty International, 
крымская правозащитная группа, крым SOS,  Центра 
гражданского просвещения «Альменда»), а также 
 материалов, размещенных в средствах массовой ин-
формации, позволяет сделать вывод о системном при-
менении следующих технологий:

1. внедрение в массовое сознание представления о 
нарушениях прав человека в крыму;

2. демонстрация восстановления российского 
 суверенитета над крымом в 2014 году, как оккупации 
территории Украины;

3. демонстрация уязвимого положения крым-
ских татар и украинцев на территории полуострова 
с 2014 года;

4. популяризация идеи, что крымские татары 
– главная сила сопротивления «аннексии» крыма 
 Россией;

5. формирование представлений о крыме, как 
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«зоне насилия, страха и бесправия»;
6. использование символизма (Украина – 

 поли   тическая родина крымских татар, Россия – госу-
дарство, угнетающее крымских татар на протяжении 
всей истории).

исходя из вышеизложенного можно сделать 
 следующие выводы.

Во-первых, западное научное сообщество, между-
народные и неправительственные организации, а 
также средства массовой информации проводят 
 совместную системную работу по формированию 
антироссийской матрицы смыслов и дискредитации 
власти России, как на внутригосударственном, так и 
на международном уровнях.

Во-вторых, исследование западного опыта в от-
ношении использования крымскотатарского вопроса 
на различных исторических этапах, позволяет опре-
делить одну из технологических составляющих осла-
бления России в черноморском регионе. Выявленные 
данные могут способствовать разработке и успешной 
реализации методологии интеграции крымских татар 
в общероссийское пространство.   

В-третьих, являясь внутренней проблемой Рос-
сии, крымскотатарский вопрос через интернациона-
лизацию одновременно является объектом, который 
используют великие державы с целью формирования 
негативного образа России.  
Ключевые слова: крымские татары, «мягкая сила», 
политические технологии, негативный образ России.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК 
ОСНОВНАЯ УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Экстремизм – один из серьезных вызовов совре-
менной цивилизации, угроза стабильности и мирному 
развитию общества. Религиозный экстремизм высту-
пает крайней формой социального деструктивного 
действия, создает угрозу безопасности государства, 
основам стабильного развития общества. часто, в 
мультиконфессиональных государствах религиозный 
экстремизм выступает одной из форм сепаратизма, 
подрывной деятельности против территориальной це-
лостности и политической стабильности государства.
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Экстремизм в самом общем виде характеризуется 
как приверженность крайним взглядам и действиям, 
радикально отрицающим существующие в обществе 
нормы и правила. Экстремизм, проявляющийся в по-
литической сфере общества, называется политиче-
ским экстремизмом, экстремизм же, проявляющийся 
в религиозной сфере, получил название религиозного 
экстремизма.

Религиозный экстремизм выступает одной из 
специ фических форм радикализма. Экстремизм сле-
дует отнести к разрушающему радикализму, который 
имеет две разновидности, в зависимости от характера 
идеологии, лежащей в его основе и определяющей 
направленность и способ социальной деятельности 
радикалов. Первая разновидность основана на фана-
тической идеологии, которая представляет собой ил-
люзорную и утопическую программу социального 
преобразования. Эту разновидность деструктивного 
радикализма мы определяем термином «фанатизм».

Угроза религиозного экстремизма в современном 
мире требует адекватного ответа органов правопоряд-
ка и институтов гражданского общества. Для устойчи-
вого развития стран необходима разработка целостных 
программ законодательного, политического, идеоло-
гического, информационного и культурно-воспита-
тельного противодействия распространению деструк-
тивных религиозных взглядов.

несмотря на очевидную актуальность, вопросы 
борьбы с религиозным экстремизмом еще не полу-
чили должного отражения в зарубежной и отече-
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ственной историографии. Эта проблема долгое время 
 освещалась в публицистике, а не в научной литера-
туре. По мере роста сепаратистских настроений в от-
дельных регионах, эскалации боевых действий на се-
верном кавказе в 1990-е гг., обострялся научный 
интерес к проблемам религиозного экстремизма. 
Уже в первой половине 1990-х гг. появляется большое 
количество литературы, посвященной религиозно-
му возрождению, распространению идей исламского 
фундаментализма, деятельности тоталитарных сек-
тантских групп.  много внимания авторы уделяли 
взаимосвязи религиозного экстремизма с угрозами на-
циональной безопасности России в частности и мира 
в целом.

Для осуществления экстремистской деятельности 
создается религиозная организация на основе единства 
идеологии и эмоциональных переживаний. она может 
формироваться либо путем отделения части или секты 
внутри определенной традиционной религии, либо 
как своеобразное новое традиционно-реформаторское 
религиозное движение. но при обоих этих способах 
главной основой экстремистской религиозной органи-
зации является декларируемая цель – восстановление 
истинных основ традиционной религии и переустрой-
ство общества в соответствии с этими традиционными 
религиозными основами.

содержание религиозного экстремизма составля-
ют социальные идеалы, выражающие интересы тех 
социальных групп, которые составляют социаль-
ную почву и кадры данной экстремистской формы 
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религии. В социальных идеалах или программе ре-
лигиозного экстремизма реальные социально-поли-
тические интересы определенных социальных групп 
находят не вполне адекватное, иллюзорное воплоще-
ние, ибо основаны они лишь на вере в Бога, а также 
носят достаточно расплывчатый, неконкретный ха-
рактер. Поэтому, они вряд ли могут быть адекватно 
реализованы через экстремистскую деятельность. но 
 экстремистская деятельность создает у ее агентов лож-
ное, иллюзорное ощущение реализации своих идеалов 
и интересов.

Религиозный экстремизм в своей развитой форме 
существует только тогда и там, когда и где складыва-
ются крайне неблагоприятные, кризисные ситуации в 
развитии общества, превращающие большие социаль-
ные группы в своеобразных социальных маргиналов. 
Для формирования религиозного экстремизма необхо-
димы, кроме этих объективных факторов еще и субъ-
ективные - специальная и финансируемая деятель-
ность по экстремистской модификации традиционной 
религии, по созданию религиозных экстремистских 
организаций.

Главным условием преодоления религиозного 
экстремизма должно быть качественное изменение 
нынешней критической социальной ситуации: сгла-
живание социального неравенства, которое и лежит в 
основе всех проявлений радикализма от фанатизма до 
экстремизма, подъем уровня жизни населения, созда-
ние устойчивой и справедливой социальной системы, 
реальная демократизация, то есть гуманистическое 
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преобразование мирового сообщества в целом.
Ключевые слова: экстремизм, радикализм, конфессии, 
религиозный экстремизм, радикальные группировки, 
международные отношения, современная система 
международных отношений.
Dubrovina, A. V. Religious Extremism as the Main 
Threat to the Stability of the Modern System of 
International Relations.
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 «КРЫМСКИЙ ПРОЕКТ» 
ЕВРОПЕЙСКОЙ АВТОНОМИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

 «крымским проектом» принято называть 
 несколько раз предпринимавшиеся в 20-40 гг. ХХ в. 
 попытки создать на территории крымского полуо-
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строва (в   целом или его отдельной части) еврейской 
советской автономной единицы.

сложность исследования данной проблемы заклю-
чается, в том, что она фактически является «белым 
пятном» в современной исторической науке. как 
пример, в большинстве работ, посвящённых еврей-
ской сельскохозяйственной колонизации полуострова 
или истории крымской АссР (1920-1941 гг.) тема 
 «крымского проекта» либо опускается, либо затраги-
вается косвенно.

В современной историографии начало актив-
ного изучения рассматриваемой проблемы прихо-
дится только на конец 90 – начало 2000 гг. Работ, 
 которые бы посвящены непосредственно «крым скому 
 проекту» – единицы. В основном, тема рассматри-
вается в контексте еврейской аграрной колонизации 
в  Причерноморье, межнациональных отношений в 
крыму, либо истории евреев в сссР. как правило, 
основное внимание исследователей сосредоточено 
на изучении истории еврейской сельскохозяйствен-
ной колонизации 20–30-х гг. XX в. Проблема же про-
екта еврейской автономии, инициированной еврей-
ским антифашистским коми тетом (еАк) (1944 г.) 
 практически не разработана или в значительной сте-
пени  мифологизирована. отметим, в западной исто-
риографии преобладает структуралистский подход к 
теме, тогда как в постсоветской -  позитивистский.

 В силу контроверсионности, политизированности 
и в целом, традиционной остроты и болезненности 
«еврейского вопроса» очень часто данная проблема 
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становилась предметом ксенофобских и конспиро-
логических мифов. так, немецкие оккупационные 
власти (1941-1944 гг.) активно эксплуатировали тему 
еврейской автономии для нагнетания антисемитских 
настроений в крыму в период Великой отечественной 
войны. В рамках этой же традиции стоит рассматри-
вать периодически появляющиеся в различных сми и 
околонаучных изданиях версии: депортация крымских 
татар из крыма в 1944 г. явилась следствием желания 
создать на полуострове еврейское государство; крым 
должен был быть отдан сША в качестве расплаты за 
долги сссР перед Агро-Джойнтом и другие.

несомненно, что за время обсуждения идеи 
«крымского проекта» его сущность претерпела се-
рьезную эволюцию, в отдельные периоды он обладал 
специфическими особенностями и даже нес разную 
смысловую нагрузку. В силу указанного мы считаем 
необходимым выделить два этапа этого исторического 
феномена.

Первый этап (первый «Крымский проект») дати-
руется 20-ми гг. XX в., и связан с еврейской сель-
скохозяйственной колонизацией, проводившейся в 
 северном Причерноморье, функционированием в 
крыму структур общества землеустройства евре-
ев-трудящихся (оЗет), комитета землеустройства 
евреев-трудящихся (комЗет), Агро-Джойнта и других 
организаций и является отражением политики корени-
зации. Проект был на этапе реализации, однако из-за 
межнациональных противоречий и противодействия 
части советского руководства в конце 20-ых гг. был 
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свёрнут в пользу Дальневосточного или Биробиджан-
ского, однако сама сельскохозяйственная колонизация 
продолжалась до конца 30-ых гг.

Второй этап (второй «Крымский проект») отно-
сится к 40-м XX в. и является следствием деятельности 
еврейского антифашистского комитета (еАк) и реак-
ции на «крымское письмо», в котором членами еАк 
обосновывалась идея создания советского еврейского 
государства на территории крымского  полуострова. 
является попыткой реанимации первого проекта, од-
нако дальше бумажных заявлений и кулуарных пере-
говоров реализация не пошла, а в последствии стала 
поводом для репрессий еврейской интеллигенции и 
началу антиеврейской политики позднего сталинского 
режима.

«крымский проект», по нашему мнению, следует 
рассматривать в контексте еврейского территориализ-
ма. Это движение за создание еврейской государствен-
ности (или протогосударственности) вне территории 
Палестины, которое имело определенное распростра-
нение среди еврейской общественности до создания 
Государства израиль в 1948 г.  Подобные планы также 
периодически разрабатывались силами, не желавшими 
иметь еврейское государство в стратегически важ-
ной Палестине или стремившимися освоить на своей 
территории малозаселённые области. израильский 
историк Э. Беньямини выделяет 36 таких проектов с 
разной степенью реализованности.

В истории «крымского проекта» выделяется мно-
го неясных вопросов, побуждающие нас поставить в 



374

качестве задач выяснение:
каковы были географические рамки потенциаль-

ной «еврейской автономии» в крыму?
какова роль АгроДжойнта в обсуждении полити-

ческой составляющей «крымского проекта» и играл 
ли он в этом роль вообще?

как реально относились представители еврейских 
зарубежных организаций к «крымскому проекту»?

каков был международный резонанс «крымского 
проекта»?

насколько реально было создание такой автоно-
мии в середине 20 гг. XX в. в крыму в тех реалиях? 

Второй «крымский проект» - это шпионская ин-
трига, благая инициатива в никуда, позже ставшая 
основанием для государственного антисемитизма или 
реально существовавший в среде советской элиты 
проект?

Все эти и другие вопросы предполагается изучить 
в дальнейшем.
Ключевые слова: Крым, «крымский проект», коре-
низация, Крымская АССР, евреи.
Mogarichev, K.Yu. «Crimea Project» of a Jewish 
Autonomy: the ProblemSstatement.
Keywords: Crimea, “crimea project”, korenizatsiya, 
Crimean ASSR, jews.
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КОНЦЕПЦИЯ НЕОПАНТЮРКИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ БОЛГАРО-ТУРЕЦКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В последнее время прослеживается тенденция 

к усилению неопантюркиских настроений в элите 
 турецкой Республики (далее тР), что находит свое вы-
ражение во внешнеполитическом курсе Анкары. от-
метим, что одним из главных регионов по реализации 
пантюркистской идеи является средняя Азия, однако 
тР старается активно реализовать свои пантюркист-
ские амбиции в черноморском регионе, главным обра-
зом в Болгарии, где помимо турок, которые являются 
второй по численности этнической группой в стране, 
существует множество тюркоязычных народов, чув-
ствующих общность с единокровной тР. Проанали-
зировать влияние тюркского меньшинства на полити-
ку Болгарии, а также выявить место пантюркистской 
концепции в болгаро-турецких отношениях-основ-
ная цель данного исследования. Подчеркнем, что для 
реализации поставленных задач требует проведения 
SWOT-анализа тюркской диаспоры в Болгарии, а так-
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же выявления общего тренда развития болгаро-ту-
рецких взаимоотношений в контексте риторики госу-
дарств по поводу вмешательства тР через тюркское 
меньшинство во внутренние дела Болгарии.

турки в Болгарии, согласно переписи 2011 г., со-
ставляют чуть меньше 590 тыс. человек (8,5%), и яв-
ляются второй по численности этнической группой 
после болгар. Помимо турок на территории Болгарии 
проживает ряд тюркоязычных народов (например, 
гагаузы), численность которых по отдельности не так 
велика, но в совокупности представляет весьма суще-
ственные цифры. Помимо этого, отметим компактное 
проживание тюрок, главным образом сосредоточенное 
на северо-востоке (Южная Добруджа) и юго-востоке 
(кырджалийская область) страны. Подчеркнем, что 
в отношении Болгарии целесообразно будет сказать 
о том, что в данном регионе концепция неопантюр-
кизма усиливается неоосманизмом, что еще больше 
сплачивает тюркские народы. не стоит также забы-
вать об увеличение объема турецких инвестиций в 
болгарскую экономику. По данным статистики турец-
кий бизнес вложил с января по сентябрь 2017 около 
59 млн. евро, что позволяет Анкаре иметь не только 
политическое влияние, но и экономическое. Все фак-
торы, которые мы рассмотрели ранее можно отне-
сти к положительно влияющим на позиции тюркско-
го меньшинства в Болгарии и на возможности для 
оказания мягкой силы со стороны тР на болгарское 
 руководство. отметим, что как таковых слабых сторон 
у тюркского меньшинства как средства тР для оказа-
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ния влияния на политику Болгарии на сегодняшний 
день нет в силу того, что у софии не имеется возмож-
ностей для сдерживания тюркского влияния у себя в 
стране по ряду причин, среди которых экономические 
 (падение уровня турецких инвестиций плохо отраз-
иться на экономике страны), политические (будучи 
 членом ес Болгария должна разделять общеевропей-
ские ценности толерантности и мультикультурализма, 
и в целом политика ущемления прав какой-то этни-
ческой группы может вызвать бойкот Болгарии со 
стороны мирового сообщества), а также социальные 
(ущемление прав турецкого меньшинства в состоянии 
вызвать негативные последствия в виде беспорядков, 
как это было во время насильственной болгариизации 
тюрок). Поэтому, с нашей точки зрения, безоснова-
тельно говорить об угрозах турецкому влиянию через 
тюркское меньшинство в Болгарии.

Политические круги тР определили свои функ-
ции на Балканах, в том числе в Болгарии. особенно 
четко они выражаются в «стратегической глубине» 
Давутоглу, где проанализированы механизмы влия-
ния на политический процесс в странах с тюркским 
меньшинством. Поэтому практически каждый визит 
высших должностных лиц тР в Болгарию заканчива-
ется встречами с болгарскими турками, на которых 
говорится о тюркском единстве, основанном на идеях 
неоосманизма и неопантюркизма. 

отметим также, что обвинения с другой, болгар-
ской стороны в адрес тР по поводу вмеша тельства во 
внутриполитические дела страны имели место быть 
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неоднократно, что подтверждает существенный вес 
тюркского влияния в Болгарии. напомню, что интере-
сы турецкого меньшинства в Болгарии представляют 
две партии: «Демократы за ответственность, безопас-
ность и толерантность» (Дост) и «Движение за права 
и свободы». Последняя не раз находилась в центре по-
литического скандала в связи с максимально высокими 
результатами на выборах в 2005 и 2009 гг. несмотря 
на постоянный рейтинг в районе 8%, на выборах 
в 2009 г. ДПс получила рекордные 14 %, что многие 
эксперты связывают с «покровительством» Анкары.

таким образом, можно констатировать, что 
 влияние тР через тюркские меньшинства будет  расти. 
Болгарское руководство в среднесрочной перспек-
тиве, скорее всего, не решится на действенные меры 
по  противостоянию Анкаре. что касается места не-
опантюркизма в отношениях Болгарии и тР, можно 
сделать вывод, что оно является одним из централь-
ных на сегодняшний день. Этому можно найти под-
тверждение в риторике взаимоотношений стран.
Ключевые слова: неопантюркизм, болгарские тюрки, 
нацменьшинство, черноморский регион.
Nikulin, E.R. The Concept of neo-pan-Turkism in the 
Context of Bulgarian-Turkish Relations.
Keywords: neo-pan-Turkism, the Bulgarian Turks, a 
national minority, the Вlack sea region.
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 К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ 
ПОЛИЭТНИЧНОГО ГОСУДАРСТВА                                                         
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

к концу ХIХ в. Российская империя оформилась 
как полиэтническое государство. По данным 1899 г., 
русские составляли 72,5% населения страны.  среди 
других наиболее крупных этнических общностей 
можно отметить: финнов (6,6%), поляков (6,3%), ли-
товцев (3,9%), евреев (3,4%), татар (1,9%), башкир 
(1,5%), немцев (1,3%), шведов (0,4%), киргизов (0,2%), 
 калмыков (0,1%), греков (0,06%), болгар (0,05%), 
 армян (0,05%) и др. истоки ряда современных этни-
ческих проблем Российской Федерации следует искать 
в ее далеком историческом прошлом. сложившиеся 
нормы и практики урегулирования межэтнических 
взаимодействий связаны с двумя основными фаза-
ми развития, отражающими качественно различные 
системы взглядов на проблему управления разными 
народами империи. Первая фаза может быть опреде-
лена как традиционная, вторая – как модернизирован-
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ная. традиционные паттерны российской этнической 
политики до начала ХIХ в. основной целью ставили 
поддержание внутренней и внешней безопасности 
государства. В том случае, если возникала непосред-
ственная угроза со стороны одной из этнических общ-
ностей, власть прибегала к форсированным действиям 
с использованием военной силы. если же нерусские 
элиты выражали лояльность к государю и поддержи-
вали социально-политическую стабильность, первые 
получали определенные привилегии и интегрирова-
лись различным образом в государственную систе-
му. Политика гибкого прагматизма и религиозной 
веротерпимости приносила неплохие плоды. однако 
межэтнические взаимоотношения стали рассматри-
ваться как объект политики (а не только бытовых и 
экономических связей) сравнительно поздно.

национальная политика Российской империи в 
конце ХIХ в. претерпела первые серьезные изменения, 
которые стали ответом на ключевые вызовы этого 
времени и заложили основы модернизации в данной 
сфере. к числу новых факторов, которые ставили под 
вопрос основополагающие принципы существования 
династического самодержавного полиэтнического го-
сударства, можно отнести следующие:

1. неизбежная после проигранной крымской во-
йны и необходимая установка на модернизацию Рос-
сии, в том числе административная систематизация 
и унификация государственного и общественного 
устройства страны.

2. Волнения среди нерусских этнических общно-
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стей, которые рассматривались как прямая угроза для 
стабильности и единства империи.

3. Проявления национального самосознания части 
русского общества.

4. изменения, происходившие в европе, где была 
уже опробована и получила развитие модель этниче-
ски однородного национального государства.

Российская политика оказалась под влиянием этих 
новых факторов, которые соответствовали внутрен-
ним тенденциям к интенсификации административ-
ной, социальной и культурной интеграции общества. 
В результате взаимодействия этих обстоятельств в 
конце ХIХ в. формируется политика культурно-язы-
ковой русификации. однако, если признать, что все 
населенные нерусскими западные области страны ста-
ли в конце ХIХ в. объектом политики форсированной 
интеграции, остается неясным – можно ли говорить о 
существовании единой национальной политики при-
менительно к этому периоду. меры подобного рода 
применялись к разным этническим общностям со зна-
чительным временным интервалом. мотивы, мера и 
интенсивность нивелирования конкретных регионов 
под общероссийский уровень также были неодина-
ковы. следует учитывать сохранение важного пра-
вого различия, которое существовало между «при-
родными» подданными России и особой категорией 
инородцев. если первых коснулись все проводимые 
реформы, то в отношении вторых проводилась поли-
тика невмешательства, которая позднее превратилась 
в противоположную курсу на интеграцию политику 
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сегрегации и дискриминации. Эти различия соответ-
ствовали, прежде всего, степени развития антирос-
сийских движений. так, наиболее жесткие меры по 
форсированию интеграции использовались в Царстве 
Польском, на Украине, в Литве и Белоруссии. Репрес-
сии здесь были направлены в первую очередь против 
католического духовенства, которое обычно высту-
пало опорой движений сопротивления. Высокое зна-
чение также придавалось обязательному внедрению в 
государственную службу, официальное делопроизвод-
ство, систему образования русского языка, а позднее 
(после 1876 г.) – установлению запрета на печать на 
местных языках.

обращение к статусу двух немаловажных частей 
империи, – Польши и Финляндии – дает возможность 
проследить очевидный дисбаланс в структуре госу-
дарства, поскольку именно эти субъекты располагали 
автономией и собственными конституциями. Вполне 
очевидно, что подобные отношения между центром и 
регионами создавали условия для сохранения этниче-
ской самобытности населения национальных окраин. 
что касается юго-восточной части страны, то здесь 
сложилась несколько иная ситуация, так как пред-
ставленные здесь этнические общности отличались 
многообразием в языковом, религиозном, культурном, 
социальном и экономическом отношении. Поэтому и 
российская политика по отношению к ним не могла 
быть единой. однако заметим, что и здесь проявились 
тенденции к усилению централизации, интеграции и 
культурной русификации, но меры и способы, при 
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помощи которых они реализовывались, существенно 
отличались. несмотря на то, что, в отличие от запад-
ных территорий, на юго-востоке правительство пола-
галось на более гибкие меры интеграции, во второй 
половине ХIХ в. и здесь усилились ассимиляторские 
тенденции и европоцентристские предрассудки. со 
второй половины ХIХ в. начинается ускоренная инте-
грация  Закавказья и северного кавказа в Российскую 
империю. она выразилась преимущественно в репрес-
сивных мерах против армяно-григорианской церкви, 
вытеснении вплоть до полного запрета грузинского 
языка и др. Эти меры вызвали активное сопротивление 
со стороны грузин, вставших на защиту родного язы-
ка, словесности и культуры. необходимость нормали-
зации положения в Грузии отодвинула на время прове-
дение аналогичных мер в Армении. Результаты новой, 
направленной на ускоренную интеграцию нерусского 
населения политики, оказались амбивалентны. с од-
ной стороны, предпринятые меры позволили обеспе-
чить внутриполитическую стабильность путем замо-
раживания развития национальных движений многих 
иноэтничных групп. с другой стороны, именно поли-
тика русификации и дискриминации неправославного 
населения принесла свои отрицательные результаты. 
Здесь, прежде всего, следует отметить мобилизацию 
против такой поли тики и Российского государства не 
только элит, но и широких слоев населения в Польше, 
Литве, Финляндии, Армении и Грузии. несмотря на 
то, что меры унификации несколько ослабили элиты 
национальных окраин, но все же периферия смогла 
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в значительной степени сохранить свою этническую 
самобытность.

таким образом, Россия исторически формиро-
валась как многонациональное государство, в кото ром 
русские являлись доминирующей этнической общно-
стью. Поэтому в дореволюционной России этнический 
вопрос сводился главным образом к отношениям меж-
ду «великорусами» (имперской нацией) и другими, 
именуемыми «меньшинствами».
Ключевые слова: Российская империя, урегулирова-
ние межэтнических взаимодействий, традиционные 
паттерны этнической политики, нерусские элиты, 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЗЕЛ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ В ДНЕСТРОВСКО-

ДУНАЙСКОМ РЕГИОНЕ 
Днестровско-Дунайский регион представляет 

 собой сложный узел экономических, националь-
ных,  этнических, и как следствие, политических 
 противоречий, которые носят в основном скрытый 
характер и не особенно широко отражаются в сми, 
но могут в любое время резко обостриться.

Регион находится в непосредственной близости от 
г. севастополя (крыма). Расстояние до этого региона 
(через море по прямой) не превышает всего – 300-500 км, 
а от объектов морской инфраструктуры в северо-за-
падной части черного моря в разы меньше.

В регион входят исторические области Бесса-
рабия и Добруджа. Бессара́бия – историческая об-
ласть в юго-восточной европе между чёрным морем 
и реками Дунай, Прут, Днестр. В настоящее время 
территория Бессарабии входит в состав молдавии и 
Украины, в состав последней входят прибрежная (юж-
ная) и северная части Бессарабии. Добру́джа – исто-
рическая область на севере Балканского полуострова, 
на территории современных Румынии и Болгарии. 
Румынская Добруджа расположена между нижним 
Дунаем и чёрным морем и включает дельту Дуная и 
румынское побережье чёрного моря, болгарская часть 
 Добруджи включает самую северную часть болгарско-
го  побережья чёрного моря.

За последние сто-сто пятьдесят лет государ  ствен-
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ность на этих территориях менялась неодно кратно. 
В конце XIX – начале XX вв. регион, стратегически 
расположенный близ важной дельты Дуная, был 
 объектом множественных яростных территориаль-
ных споров между Российской империей, османской 
империей, Румынией и Болгарией.  В дальнейшем 
территориальные споры имели место между сссР 
и Румынией, а также Румынией и Болгарией. терри-
ториальные противоречия наблюдаются и в насто-
ящее время, особенно учитывая факты образования 
в регионе новых независимых государств, таких как 
 молдавия и Украина.

Реализация европейских программ международ-
ных транспортных коридоров и нарастающие потоки 
международного транзита нефти и газа позволяют 
рассматривать черноморский бассейн как особую 
транспортную зону, связывающую прилегающие го-
сударства с европой. В настоящее время значительно 
усилились геоэкономические интересы к Днестров-
ско-Дунайскому региону в связи со стратегическим 
курсом европейского союза на формирование единой 
европейской транспортной системы.  черноморские 
порты региона являются конечными пунктами ряда 
Панъевропейских транспортных коридоров  (то есть 
железных, автомобильных дорог, речных путей и 
т.д. в Центральной и Восточной европе), а именно 
маршруты международных транспортных коридоров                              
№№ 4, 7, 8 и 9. 

После постройки в Германии канала майн-Дунай в 
1992 г., река стала частью трансъевропейского водно-
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го пути от Роттердама на северном море до сулина 
на чёрном море (3500 км) (через Рейн, чьим притоком 
является майн). В нижнем течении Дуная существует 
румынский судоходный канал (канал Дунай – чёрное 
море), а в дельте реки – украинский судоходный канал 
«Дунай – чёрное море». оба канала обеспечивают 
проход крупных судов из Дуная в чёрное море. 

В 2011 г. европейским парламентом была 
 утверждена стратегия ес для Дунайского региона, 
которая объединяет 14 стран, 8 из которых являются 
 членами ес. на выполнение основных целей Дунай-
ской  стратегии ес выделил 100 млрд. евро. страте-
гией предусмотрено увеличение грузовых перевозок 
по Дунаю на 20% до 2020 г. При этом, сравнитель-
ный анализ показывает, что страны региона даже при 
наличии точек соприкосновения отдают приоритет 
национальным проектам. например, и Румыния, и 
Украина определяют приоритетность развития судо-
ходства на Дунае, но каждый исходит из своих узких 
национальных интересов. Румыния заинтересована в 
дальнейшем развитии существующих судоходных ка-
налов, проходящих по ее территории, а Украина наста-
ивает на создании альтернативных путей. сейчас доля 
 дунайского судоходства в общем объеме перевозок по 
внутренним водным путям европы составляет около 
10%, что создает представление о его значительных 
резервах. При полномасштабном развитии транспорт-
ных возможностей Дуная на румынской территории 
(модернизация судоходных каналов, строительство 
новых каналов, информационный сервис, инфраструк-
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тура и т.п.) развитие придунайских украинских терри-
торий будет значительно ухудшено. 

страны региона активно стремятся к расшире-
нию добычи энергоресурсов (нефти и газа) на шель-
фе  черного моря, где обнаружены их значительные 
 запасы. Ресурсы северо-западной части черномор-
ского шельфа оцениваются в 495,7 миллиардов ку-
бических метров природного газа и 50,4 миллионов 
тонн нефти и конденсата. мелководные участки шель-
фа черного моря принадлежат в основном Болгарии, 
 Румынии и Украине. так Румыния уже два десятиле-
тия как перенесла акцент в развитии нефтегазового 
комплекса с суши на черноморский шельф. 

наиболее активно борьба за ресурсы и исто-
рические претензии осуществляется между  Румынией 
и Украиной. Румыния активно создаёт «пятые ко-
лонны» на ранее входивших в её состав террито-
риях  Украины. Проводится румынизация молда-
ван  одесской области, именуемых Бухарестом 
 «румынским населением», которая идет по несколь-
ким направлениям. теоретически, Румыния сможет 
использовать наличие «своих граждан» на террито-
рии приграничных областей Украины для взращива-
ния сепаратистских настроений и тенденций. кроме 
сухопутных границ, болезненным является вопрос 
разграничения речных и морских пространств. к при-
меру, Румыния пытается приращивать территорию 
путём искусственного изменения русла Дуная и под-
мывания береговой линии Украины. В связи с этим, 
килийский фарватер, по которому проходит украин-
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ско-румынская граница сместился в сторону Украины. 
оказавшиеся, таким образом, за пределами фарватера 
украинские острова майкан и ермаков стали объектом 
территориальных претензий со стороны Румынии с 
2010 г. Помимо этого, несанкционированное строи-
тельство Румынией Георгиевского канала в дельте 
Дуная привело к началу обмелению устьев украинской 
части реки. кроме этого между Украиной и Румыни-
ей имел место территориальный спор вокруг нефте-
газоносного шельфа о. Змеиный в международном 
суде. В 2009 г. по решению международного суда, 
о.  Змеиный остался в составе Украины, но Румынии 
перешло 90% перспективного нефтегазового место-
рождения на геологической структуре «олимпийская». 
По данным экспертов, Румынии перешло 2 млн. т нефти 
и 70 млн. м3 природного газа.

При этом, достаточно сложно говорить о румын-
ской политике патернализма над приграничными 
территориями Украины, в виду достаточно сложно-
го экономического положения страны. известно, что 
Румыния является одной из беднейших стран в ес, и 
соответственно на современном этапе не имеет воз-
можности подготовить экономическую почву для се-
паратизма украинских территорий.

Власти Румынии не раз заявляли о том, что го-
товы экономически и политически интегрировать 
 молдавию. сдерживающим фактором выступа-
ет наличие частично признанной Приднестровской 
 молдавской республики в составе молдавии. 

кроме этого, молдавия в соответствии с дого-



390

вором от 1999 г. об обмене территориями получила 
от Украины участок берега на Дунае для строитель-
ства Джурджулештского порта, при одновременной 
 передаче Украине участка автодороги в окрестно-
стях села Паланка и земельного участка, по которому 
она проходит. Впоследствии дорога была передана, 
а  земельный участок Украина безуспешно пытается 
 получить по сей день. В результате молдова стала 
морской страной, при этом продукции промышлен-
ности и сельского хозяйства страны, шедшие через 
порт Рени (Украина), направлены в Джурджулеш-
ты. если же совокупно подсчитать ежегодные потери 
Украины, то они приблизительно составляют $50 млн. 

Румыния и Болгария также имеют спор по участ-
ку черного моря последние 20 лет. Бухарест имеет 
 претензии на 17 кв. км моря на шельфе, которые в 
Румынии считают своими.

наличие территориальных споров обуславливает 
непростое соседство Украины, Румынии, Болгарии и 
молдовы. Рассмотренные факторы и общие проблемы 
свидетельствуют о возможности перерастание суще-
ствующих споров в различные фазы конфликта. 

таким образом, современная геополитическая 
 ситу ация в Днестровско-Дунайском регионе является 
узлом латентных противостояний, которые при опре-
деленных условиях легко могут перейти в фазу откры-
тых конфликтов с труднопредсказуемыми последстви-
ями. немалую роль в этих противостояниях играет 
устремлённость современных государств региона к 
развитию углеводородной энергетики.
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УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 
ФАКТОРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

четверть века есть исторически недостаточный 
срок для окончательных выводов по поводу успеш-
ности украинского государственного строительства. 
но этого времени вполне достаточно для приведе-
ния промежуточной, текущей оценки государствен-
но-политического проекта «Украина» на предмет 
состоятельности / несостоятельности. с этой целью 
используем два вида критериев. одни позаимствуем 
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из американской социологии, второй – из отечествен-
ной теории  государства и права.  В первом случае ис-
пользуем  известную концепцию о неизбежности пяти 
кризисных этапов в ходе национально-государствен-
ного образования, во втором сопоставим имеющие-
ся на текущий момент основные черты украинской 
государственности с общепризнанными признаками 
классического государства.

Любой вновь образующейся государственно-
сти свойственны так называемые признаки, стадии 
становления. общепризнанными фазами стано-
вящегося государства являются кризисы идентично-
сти  (тождественности), законности, проникновения, 
участия, распределения.

кризис тождественности представляет собой пер-
вый барьер на пути к формированию национального 
государства. Преодолеть этот кризис до конца ред-
ко удается даже высокоразвитым странам, например, 
сША, Великобритании, Бельгии, испании. Украина 
же в этом отношении находится ближе к африкан-
ским странам, где люди считают себя скорее члена-
ми какого-либо племени, нежели нигерийцами или 
франдийцами, чем к сША и европейским нациям. 
Украинская политическая нация до сих пор не сфор-
мирована. единый критерий идентификации не вы-
работан. налицо внутривидовая конкуренция между 
ультранационалистическими регионами (Галичина) 
и умеренно-национальным Центром, острые разно-
гласия между Западом страны и Востоком. Появился 
и набирает силу русскоязычный украинский наци-
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онализм. Дискомфортно себя чувствует венгерское 
население в Закарпатье.  несмотря на официальный 
запрет на двойное гражданство, украинцы в значи-
тельном числе имеют русские, венгерские, польские, 
румынские паспорта.

Законность – также не появляется свыше. Для 
этого молодое украинское государство должно было 
воспитывать в своих гражданах чувство уважения и 
желания подчиняться, широко распространять в на-
роде сознание зазаконности правления своего режима. 
Вместо этого, начиная с В. Ющенко, в общественное 
сознание был внедрен тезис о «преступной власти». 
Дальше больше: непризнание результатов президент-
ский выборов, назначение не предусмотренного зако-
ном третьего тура голосования, организация уличных 
беспорядков по видом «революции достоинства». В 
Украине, как нигде, закон попираем и презираем.

Проникновение. кризис проникновения означает, 
что все население, включая самые отдаленные и куль-
турно чуждые регионы, должно постепенно подчи-
ниться воле и предписаниям центра. следует  признать, 
что гравитационная сила киева всегда была слабой по 
отношению к проблемным регионам и  сводилась лишь 
к одному: финансовым дотациям. Центр и не стремил-
ся, не обладая иными возможностями, утвердить свой 
авторитет на всем государственном пространстве, что 
в конечном счете подготовило почву к отчуждению 
известных территорий, дальнейшему ослаблению ки-
ева, обнаружило тенденцию к «сомализации страны».

Участие. В принципе, этот кризис означает же-
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лание людей, в ответ на установление над ними по-
литического господства, ослабить или уравновесить 
его соучастием в определении своей судьбы. как ми-
нимум, люди должны хотя бы чувствовать, что они 
участвуют в политической жизни для того, чтобы раз-
вивалось чувство национальной общности. кризис 
участия предпочтительно разрешать неторопливыми, 
постепенными мерами. классическим примером этого 
является опыт Великобритании. серия реформенных 
актов в этой стране в течение XIX в. неуклонно рас-
ширяла право участвовать в выборах, предоставляла 
такое право все большему и большему количеству 
людей. Это позволило правительственным структурам 
и народу постепенно приспосабливаться друг к дру-
гу. Демократия имела смысл, и участие народа было 
полным. но когда демократическое право буквально 
обрушивается на неподготовленных к этому людей 
результат получается весьма далеким от истинной де-
мократии. Пример Украины в этом отношении весьма 
показателен. массовые уличные протесты: «Украина 
без кучмы», «оранжевая революция» и, особенно, 
«Революция достоинства» есть ни что иное как стан-
дартная охлократия, за деньги местных олигархов и 
при поддержке зарубежных кукловодов. использова-
ние охлократического инструментария под видом де-
мократического участия в долгосрочном плане нано-
сит непоправимый ущерб самой идее государства. что 
же касается малой и становящейся государственности, 
то оно содействует анархическим настроениям и ведет 
к образованию, имеющему лишь подобие государства.
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Распределение. В некотором смысле «кризис рас-
пределения» является непреодолимым. Проблема 
состоит в предназначенности понятия «социальная 
справедливость». то, что для трудящихся классов счи-
тается справедливым, для привилегированных сло-
ев таким не является. Вместе с тем, высокоразвитые 
страны в самом главном с кризисом распределения 
справились. В этих странах доля среднего класса коле-
блется в пределах 60-65%, беднейшие слои населения 
имеют социальное вспоможение на уровне не ниже 
прожиточного минимума, децильный коэффициент 
равен 5-7. Украина же демонстрирует отрицательную 
динамику в этом кризисном процессе. Либеральные 
реформы 90-х годов принесли следующие результа-
ты: 2% населения выиграли, 18% не проиграли, а 80% 
стали кто бедными, кто нищими. В пору экономиче-
ского подъема (начало нулевых годов) имела место 
ситуация, когда размер богатства главного олигарха 
Р. Ахметова достигал 40% объема государственного 
бюджета. Децильный коэффициент признан на уровне 
19, что представляется значительно заниженным.

общегосударственная ситуация усугубляется тем, 
что все кризисы и становления государства в Украине 
наступили и протекают одновременно и трудности 
преодоления пока что доминируют над возможно-
стями разрешения. Украине нынешней свойственна 
выраженная государственная недостаточность, под 
которой подразумевается целый комплекс отклонений 
от нормального функционирования государственного 
организма, начиная с процесса становления и завер-
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шая наличием классических признаков.
Публичная власть – как первейший признак 

 государственности – означает, что государство есть не 
только представитель и выразитель общенациональ-
ных интересов, но это еще и власть, не сливающаяся с 
обществом, а возвышающаяся над ним. Государство в 
классическом смысле слова – это организация, моно-
полизирующая право на принуждение своих граждан, 
располагающая для этого соответствующим механиз-
мом и прибегающая к насилию в случаях, предусмо-
тренных законом. В этой связи киевские майданы 
2004-2005 и 2013-2014 гг. являются убедительным 
свидетельством того, что украинское государство, 
во-первых, не стало общевыразителем и общепред-
ставителем общеукраинских интересов; во-вторых, 
оно не владеет монопольным правом на применение 
силы, более того – власть не воспрепятствовала по-
явлению на Украине многочисленных незаконных 
вооружений формировавший, бросивших открытый 
вызов легитимной власти.

Суверенитет – является неотъемлемым призна-
ком государственности и означает независимость го-
сударственной власти от какой бы то ни было дру-
гой власти как внутри страны, так и за ее пределами. 
Украина с момента провозглашения независимости 
не обладает полным суверенитетом. Более того, объ-
ем суверенитета Украины с течением времени имеет 
отрицательную динамику. его становится все меньше 
по мере того, как государство все более впадает в эко-
номическую и финансовую зависимость. на сегодня 
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внешний долг Украины составляет $76,29 млрд. В 
ближайшие 2018-2020 гг. стране подлежит погасить 
$16 млрд. по  краткосрочным долгам при госбюдже-
те на 2018 г. в $35 млрд. соответственно, Украина в 
добровольно-принудительном порядке отчуждает в 
пользу Запада право на принятие жизненно важных 
военно-политических вопросов.

население и территория как признак означает, что 
государственная власть охватывает своим влиянием 
абсолютно всех людей, находящихся в пределах тер-
риториальных границ государства. Государственной 
власти Украины не было дано привести в  соответствие 
фактор населения с фактором территории. В 1991 г. 
Украине случайно досталась территория, равная 
 территории Франции (600 тыс. км2), а население со-
ставляло 52 млн. человек. По некоторым оценкам, 
сегодня население сократилось до 30 млн., утрачены 
территории крыма и Донбасса. и причиной этой ката-
строфы является вовсе не агрессивная Россия, а стра-
дающая государственной недостаточностью Украина.
Ключевые слова: украинский политический проект, 
государственная недостаточность, кризисы станов-
ления государственности.
Cheshit, A.A. Ukrainian Political Project: Factors of 
Insolvency.
Keywords: Ukrainian political project, state insufficiency, 
crises of formation of statehood.
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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И Г. СЕВАСТОПОЛЬ)
исследование реализовано при поддержке гран-

та РФФи № 17-06-00440\18 «межнациональное и ме-
жрелигиозное согласие в студенческой среде крыма и 
севастополя: мониторинг и анализ уровня развития» 
на 2017-2019 годы.

свхождением крыма в состав Российской Фе-
де ра ции проблема межнационального и межрелиги-
озного согласия не потеряла значимости, а с учетом 
сов ременных террористических вызовов – приобрела 
новые аспекты. В этой связи исследование, посвя-
щенное вопросам межнационального и межконфес-

mailto:olga_yarmak@inbox.ru
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сионального согласия в студенческой среде крыма и 
севастополя, будет способствовать определению ме-
ханизмов успешного достижения межнационального 
и межрелигиозного согласия в крымском и севасто-
польском студенческом сообществе. 

При построении методологических основ исследо-
вания было проанализировано понятия «согласие», ко-
торое отражает единомыслие и единодушие, согласо-
ванность и соразмерность и соответствует изучаемым 
категориям «меж национальное и межрелигиозное 
согласие». В этой связи категории «межнациональ-
ное согласие» и «межрелигиозное согласие» рас-
сматриваются автором как целостные социальные 
феномены, в которых представлены в единстве и пе-
реплетении существующие социально-политические 
и  культурно-психологические аспекты. 

теоретические фундамент исследования состав-
ляют: теории дискурса, теории коллективных пред-
ставлений  (Г. Лебон, Г. тард, с. москвичи, Г. маркузе, 
Х. ортега-и-Гассет, Э. Дюркгейм), теории фрейминга 
(т. такешита, Х.Д. Ву, Р. колеман, м. маккомбс,    
У. Гамсон, А. модильяни), теория повестки дня    
 (У. Липпман, Э. Роджерс, Дж. Диринг, м. Рейнольдс), 
 теория   мобилизации  ресурсов (Дж. маккарти, м. Зальд, 
к. Вильсон, А. обершол), концепция относительной 
депривации (с. стауффер, Р. мертон, В.  Руинсиман), 
концепции факторов социально- политической 
 дес та билизации (Дж. Голстоун, н. Бакр, Ф. Ховард, 
м. Паркс, А.В. коротаев, Л.м. исаев, А.Р. Шишкина), 
традиция реализма при  анализе нации и межэтни-
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ческих отношений (Б. Андерсон, У. Альтерматт,        
Э. Геллнер, Э. Хобсбаум), теории и концепции 
 социальных, этнических и межэтнических установок         
(Г. оллпорт, м. смит, Д. Узнадзе, Л.м. Дробижева, 
Ю.В. Арутюнян, А.А. сусоколов),  концепции соци-
альной и культурной дистан ции (Г. Зиммель, т. Парк, 
Э. Берджесс, Л. фон Визе, А. Фэрнмхем, с. Бочнер), 
концепции и теории системы идентичностей и этниче-
ской идентичности (Э. Эриксон, Г. тэшфел, Дж. тернер, 
Дж. Г. мид,    н.  Луман, П. Бергер), концепции и тео-
рии межэтнического и межконфессионального согла-
сия (В.А. тишков, Л.м. Дробижева, м.к. Горшков, 
м.м. мчедлова), концепции интегрированности и 
консолидации общества (В.А. ядов, н.м. Великая, 
т.и. Заславская, е.А. Агеева). 

Цель описываемого исследовательского проекта 
состоит в мониторинговом социологическом анализе 
уровня межнационального и межрелигиозного согла-
сия в студенческой среде городов Республики крым 
и города федерального значения севастополь. Объек-
том выступает студенческая молодежь, обучающа-
яся в вузах Республики крым и города федерального 
значения севастополь. В ходе анализа объекта иссле-
дования были выделены по национальному принци-
пу три группы: относящие себя к русским – русские, 
относящие себя к украинцам – украинцы, относящие 
себя к крымскотатарскому населению – крымские 
татары. Предметом иссле дования выступают цен-
ностные ориентации, личностные установки, наци-
онально-государственная идентичность крымских и 
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севастопольских студентов. 
Эмпирическая модель исследования построена на 

триангуляции методов таких, как массовый опрос, 
глубинное интервью и киберметрический анализ. 
Выборочная совокупность массового опроса данного 
исследовательского проекта стратифицированная и 
территориальная, репрезентативна возрастному крите-
рию, распределенная по двум территориальным обра-
зованиям – Республике крым и городу федерального 
значения севастополю. итоговая выборочная сово-
купность составила 1600 человек.

Анализируя состояние национально-государствен-
ной идентичности студенческой молодежи Респу-
блики крым и города севастополь, были получены 
пред варительные результаты, свидетельствующие 
о вли я нии национальной принадлежности студента 
на процесс формирования его национально-государ-
ственной идентичности.

При изучении самоидентификации студенческой 
молодежи оказалось, что половина наших опрошен-
ных определяют себя гражданами Российской Феде-
рации, 40% - связывают себя со своим поколением 
и столько же (38%) идентифицируют себя как пред-
ставителей одной культуры, треть (36%) в первую 
очередь воспринимают себя как жителей полуострова. 

В группе «мы – граждане Российской Федера-
ции» большую часть составляют русские и украинцы. 
Анализ распределения по национальному признаку 
группы «мы – люди нашего поколения» показал, что 
 наибольшую гордость за соотнесение себя с людьми 
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своего поколения испытывают крымские татары. В 
группе «мы – носители определенной культуры» гор-
дятся тем, что они носители определенной культуры, 
в большей степени украинцы (49%) и русские (42%). 

В рамках нашего исследования автора в боль-
шей степени интересует национальный состав тех, 
кто идентифицирует себя как «люди одной веры» и 
«люди одной национальности». так, среди опрошен-
ной студенческой молодежи единоверцами себя счи-
тают 53% опрошенных студентов, относящих себя к 
русским, 37% - относящих себя к украинцам и 8% - к 
крымским татарам. среди опрошенных, идентифици-
рующих себя с людьми одной национальности, 56% 
русских, 21% украинцев и 12% крымских татар.
Ключевые слова: межнациональное согласие, меж-
религиозное согласие, национально-государственная 
идентичность, группы риска.
Yarmak, O.V. National and State Identity of Student of 
Crimea and Sevastopol (Results of the Empirical Study 
Student Youth of Crimea and Sevastopol).
Keywords: interethnic consensus, interreligious consensus, 
national-state identity, risk groups.
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ЛАКОНИЧНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ (СИСТЕМА ГИПОТЕЗ 
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВЯЩИХ ЭЛИТ И 

ЗНАЧЕНИИ ПЕДАГОГИКИ СССР) 
Вопрос о качестве нашей цивилизации зависит от 

методологии определения её сущности. Эта сущность 
предопределена спиралеобразным повтором древних 
структур мироотношения в социальном прогрессе 
ХХ в. контекст определения: главный критерий со-
циализма – безусловное доминирование професси-
оналов в решении ключевых вопросов. База любо-
го социума определяется качество мироотношения 
правящей верхушки. Рабочие гипотезы: в Ш Рейхе, 
– мироотношение вождей палеолита (допускающих 
локально любую дикость); мироотношение лидеров 
сссР эволюционировало от вождизма развитого со-
юза народов (неолит) к совету старейшин с заботой о 
строительстве совершенной державы (рождение госу-
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дарственности). мироотношение лидеров сША в 
ХХ в. базируется на рабовладельческой уверенности 
в абсолютном праве распределять любые законные 
права. сущность сссР, - это первый в истории че-
ловечества синтез всех цивилизационных механиз-
мов от вождизма первобытного общества до созда-
ния действительно социалистических сфер культуры 
и бытия. Ленинские преобразования и их сущность 
определяются по аналогии с определением реформ 
Петра  Великого самим Лениным (Пётр «варварскими 
методами боролся с варварством»); рабочая гипотеза: 
Ленин во всех сферах преобразований не вполне про-
фессионально боролся с непрофессионализмом.

сущность сталинского режима и реформ: как 
 английская с французской, так и наша революция 
 завершились реставрацией господства бюрокра-
тов.   («…бюро кра ты побеждают коммунистов и уже 
 победили» - это Ленин.) Это не зависит от того, что 
сам сталин думал.

Причины распада сссР: 1. модернизация социума 
на фундаменте вождизма и принципа союза племён 
имела системные пределы для внедрения социальных 
механизмов капитализма и социализма; сущность пе-
рестройки: уничтожение остатков профессионализ-
ма в высших эшелонах власти. 2. модернизирован-
ные «рабовладельцы» (сША, интегральный Запад) 
по своей природе призваны разрушить строй жизни 
модернизированных «первобытных общинников» 
(сссР). Рабочие гипотезы: 1. мироотношение ра-
бовладельцев структурно аналогично мироотноше-
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нию капиталистов. 2. мироотношение общинников 
структурно аналогично мироотношению феодализма, 
поэтому  мироотношение  лидеров Запада исторически 
обречено – как было обречёно рабовладение перед 
наступлением феодализма. слабость большинства 
элит ХХ в. – игнорирование прочного логико-фило-
софского основания в воспитании элитных кадров. 
Философия, рефлексия, интеллектуальный рост, рост 
требований к личному интеллекту у Ленина были, а 
у иных политиков ХХ в. почти нигде не встречаются. 
как в эпоху Возрождении возродилась философская 
культура и поиск проектирующего стиля мышления, 
так и сегодня возрождается понимание обречённости 
политических и религиозных систем, у которых нет 
фундаментально разработанной философии, которые 
не гарантируют интеллектуальный рост элиты нации. 
но в литературе восточных славян идеалы человечно-
сти уже в ХХ в. были осмыслены глубже, чем запад-
ные идеи «гуманизма».

следствия распада сссР: 1. «особый путь» 
 России уже задан как с запада, так и с востока. 
 Психология и педагогика сссР осталась не усвоена 
ни «элитами» местных бюрократов, ни элитами экзи-
стенциальных рабовладельцев Запада. Внедрить наши 
достижения могут только просвещённые и человечные 
граждане. 2. Бюрократы сссР воспринимали прогресс 
как  «догоняющее развитие». но: психологи и педагоги 
сссР дали фундамент всемирной духовной и интел-
лектуальной культуры. страны Запада безнадёжно 
отстали. 3. если темпы роста экономики сссР только 
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замедлялись, то теперь можно вырабатывать такие 
модели роста, чтобы темпы этого роста ускорялись.

Важно: 1. Защиту деловых людей делать много-
уровневой и оперативной; вкладывать ресурсы в ту 
 инфраструктуру, без которой деловая культура хи-
реет; 2. Финансовую культуру делать мультисистем-
ной, чтобы тотальное геополитическое денежное 
обращение (это детище глобализации погубит саму 
глобализацию) уступило место ресурсно-информаци-
онным гарантиям национального социума в поддерж-
ке инициативных отечественных хозяйственников. 
3. Возродить сектор плановой экономики с опорой 
на высокие технологии. 4. Перспективы формирова-
ния новой  элиты просвещённых граждан общества 
проектировать на основе усвоения отечественного 
опыта самых талантливых мыслителей, их классиче-
ского наследия. Форсировано исследовать понятия 
бездарности и талантливости в научном мировоззре-
нии, в создании новой концепции понимания так на-
зываемой «креативности». 5. Перманентно модерни-
зировать разработанные в рамках нашей культуры 
тесты на креативность для роста требований элиты к 
своим преемникам. Последовательно элиминировать 
тотальные практики под видом «креативности» защи-
щать  гипер-активных акцентуированных и самовлю-
блённых выскочек-карьеристов. 6. коррумпирован-
ным лицам и лицам, допускающим дезинформацию 
в публичном общении дезавуировать дипломы. 7. на 
смену воинской повинности поставить систему не-
обходимого участия молодёжи в исследованиях всех 
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социальных проблем: прививать новому поколению 
строго научный, профессиональный стиль мысли.

Рабочая гипотеза: на основе признания професси-
онализма и талантливости познаваемыми, возможно 
их исследование и культивирование в рамках про-
фессиональных проектов геополитического развития. 
Религия учит, что талант дан всем, наука тем более 
не может игнорировать исследование одарённости. 
концепция благополучного будущего для начала мо-
жет называться концепцией совершенствующегося 
общества.
Ключевые слова: концепция совершенствующегося 
общества, ресурсно-информационные гарантии, про-
гресс мироотношения.
Baranetsky, A.N. Concise Answers to the Questions of 
the Conference.
Keywords: the concept of perfecting society, resource and 
information safeguards, progress mirootnosheniya
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РУССКИЙ МИР БЕЗ ГРАНИЦ
«Единство, - возвестил оракул наших дней, -

быть может связано железом лишь и кровью».
Но мы попробуем связать его любовью, 

А там увидим, что прочней.
Ф.и.тютчев

человек, как планетарный  инструмент обес-
печения жизнеспособности планеты Земля, становится 
по настоящему состоявшимся только после создания 
общечеловеческой земной цивилизации. До этого он 
зачаток инструмента, его заготовка, которая подле-
жит непрерывной обработке. Планета Земля на про-
тяжении всей истории последовательно воздействует 
на человека и человечество с целью создания еди-
ной Земной цивилизации, устойчивой к космическим 
вирусам. неудачные версии идут в утиль или, грубо 
сказать, уничтожаются. точно такая же участь ждет и 
современное человечество, если оно не внемлет пла-
нетарной цели.

Долгое время знание о том, что планета  Земля 
формирует единую человеческую цивилизацию, 
было самым охраняемым запретным знанием. Жре-
цы сверхпаразита вынесли его из опыта предыду-
щего уничтожения проточеловеческой цивилизации 
и монопольно им владели. Это знание позволяло им 
маскироваться под земной инструментарий и избе-
гать опознания как чужеродных элементов иммунной 
 системой планеты.

Западная глобализация, как сатанинское изоб-
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ретение, – это один из основных инструментов пора-
бощения человечества сверхпаразитами. основную 
планетарную задачу они переосмыслили под свои 
цели. В их понимании: глобализация – это процесс 
всемирной экономической, политической, культурной 
и религиозной интеграции и унификации, т.е. расчело-
вечения. Превращения самоценности человека в уни-
фикацию биоробота. и, соответственно, глобализация 
привела современное человечество на край гибели.

сила глобализации была в том, что в самом на-
чале это было организованное движение в сторону 
осуществления планетарной цели. При сохранении 
монополии на эту целевую функцию жрецы сверхпа-
разита становились единственными исполнителями 
воли и цели планеты Земля, и могли использовать ее 
силу, скрывая свои истинные намерения от иммун-
ной системы планеты. инструментом порабощения 
человечества, в то время только оправлявшегося от 
предыдущей катастрофы, стал монотеизм. монотеизм, 
как консервным ножом банку, вскрыл все защитные 
политеические оболочки разрозненного человечества. 
наши предки, исповедовавшие ведизм, к моменту 
прихода апостола Христа – Андрея Первозванного, 
не смогли создать собственную стратегию создания 
единой Земной цивилизации. они осознали важность 
и ценность христианства и одновременно распознали 
опасность, которую оно несет. В качестве оптималь-
ного решения они нашли выход в синтезе собственных 
знаний с родственным учением Христа. так появилось 
новое религиозное учение – Православие, как защит-
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ный и объединяющий магический инструмент.
Под защитным покровом Православия, внешне 

статичным и консервативным, тысячу лет кипела ра-
бота человеческого сознания по выработке стратегий, 
навыков и свойств для создания единой Земной ци-
вилизации. одной из основных задач была выработ-
ка иммунитета к поражению сознания космическими 
вирусами, и наследственная его передача следующим 
поколениям. сейчас эта задача решена – представи-
телей нового человечества с врожденным иммуни-
тетом к поражению сознания рождается все больше 
и больше в обычных семьях. Другой задачей было 
внедрение массового технического образования на-
селения для закрепления способностей к нему на ге-
нетическом уровне. Это было необходимо, чтобы в 
нужный  момент массово и с запасом родились те, кто 
вовремя решит фундаментальную задачу создания 
тройственного симбиоза: природы, человека и техни-
ки. и третьей основной задачей было создание новой 
нравственной человеческой основы, передаваемой на 
генетическом уровне, которая бы позволяла создавать 
стойкий симбиоз человека с человеком, человека с 
природой, человека с техникой в условиях жесткого 
давления среды. Вот решение этих трех основных за-
дач и сформировало уникальное в истории планеты 
достижение, которое называется Русский мир. тыся-
чу лет среди снегов и болот, среди огня и боли,  среди 
унижений и яда ковался, куется и ныне меч Духа: 
нравственность, Добро, справедливость, совесть, 
Достоинство, честь. Русскому человеку и Русскому 
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народу предназначено создание единой Земной циви-
лизации с душой  (психикой) Русского человека. В том 
его предназначение, и долг, и право, и Дар Божий. и 
знание ему дано, какой она будет и как ее создавать.

как же приступить к решению этих задач ногами 
и руками человеческими?

Эксперименты показывают, что фокус нашего вни-
мания влияет на реальность и что реальность, в кото-
рой мы живем, интерактивна. Все в нас самих, все в 
самом человеке - добро и зло, тьма и свет, созидание и 
разрушение. на что мы обращаем наше внимание, то и 
созидаем. Бороться со злом его же методами - значит 
питать его. нужно проводить линию Бирбала! [однаж-
ды, гласят предания, Акбар провел на земле черту и 
спросил Бирбала, может ли тот сократить ее, не урезая 
и не касаясь концов ее. Бирбал подошел и провел па-
раллельно более длинную линию, и тем  самым первая 
линия была умалена].

Природа использует несколько простых, себе 
 подобных, повторяющихся схем – фракталов – для 
формирования из атомов всех знакомых нам образ-
чиков природы – от элементов и молекул до скал, де-
ревьев и нас самих.

если Вселенная создана из повторяющихся схем 
или образцов, тогда, чтобы понять что-то очень малое, 
необходимо взглянуть на сходные формы, представ-
ленные в большом масштабе.

наша задача – отыскать в своем повседневном 
мире разумные обоснования, опираясь на которые 
мы могли бы поверить в самих себя и заменить ими те 
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ограничения, которыми закрепостили себя в прошлом. 
именно в такие моменты мы раскрываемся навстречу 
новым величайшим возможностям, избавляемся от 
привычных ложных ограничений и переживаем спон-
танное преобразование своих убеждений.

В прошлые века, через проводимые должным об-
разом инициации, создавались особые условия и ис-
пользовались для более чистого достижения высшего 
состояния. сейчас нам не нужно воссоздавать их в 
отдельных помещениях специальных храмов. нам не 
нужно никуда идти. мы живём в глобальном помеще-
нии для инициаций, сама Земля готовит нас к следую-
щей ступени эволюции:

- разгерметизированная информация (знания от-
крыты – берите их);

- увеличены вибрации (частота Шумана);
- наличие и владение русским языком, русские во 

всех уголках Земли;
- особенности русского характера (долго тер-

пеливость и взрывность натуры, добротолюбивая эти-
ка, неоднородная среда);

- понимание человечных (по типу психики) смыс-
лов.

У России нет границ (пошутил В.В.Путин).
Россия будет расти концептуально – у информации 

нет границ, и это процесс субьективный.
Ключевые слова: земная цивилизация; глобализация; 
симбиоз: природа, человек, техника; Русский мир; 
нравственная человеческая основа; концептуально-ин-
формационный процесс.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПЕДАГОГ И ЕГО 
РОЛЬ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

истоки образа православного ученого-педагога 
находим в концепции креационизма (от лат. creatio 
– творение) – классической теологической и мировоз-
зренческой концепции, согласно которой Вселенная, 
основные формы неорганического и органического 
мира, человечество рассматриваются как непосред-
ственно созданные Богом. креационизм как миро-
воззрение сложился в эпоху поздней античности и 
в средневековье занял господствующие позиции в 
европейской культуре.   креационистами были многие 
великие ученые, такие как: 

- николай коперник (1473-1543), польский астро-
ном, теоретик гелиоцентрической системы мира; 
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- Галилео Галилей (1564-1642), итальянский изо-
бретатель, физик и астроном; 

- иоганн кеплер (1571-1630), основатель совре-
менной теоретической астрономии; 

- карл Линней (1707-1778), основатель современ-
ной классификации растений; 

- исаак ньютон (1642-1727), английский матема-
тик и физик.

 многие и многие ученые прошлых эпох и со-
временности были убежденными креационистами и 
продолжают придерживаться таких же классических 
позиций в науке, которая, по их мнению, не противо-
речит религии, а лишь открывает новые грани творе-
ния. современная наука рассматривается в неразрыв-
ной связи с высшей школой и подготовкой будущих 
специалистов на основе последних научных дости-
жений, и здесь для православного ученого-педагога 
основным субъектом является обучающийся, человек 
как вершина творения. 

 ян Амос коменский (1592-1670 гг.), великий 
чешский педагог и основатель современной класс-
но-урочной системы, по которой весь мир обучается 
уже более 400 лет, в первых строках своей «Великой 
дидактики» утверждает, что нет под солнцем высшей 
профессии, чем профессия педагога. я.А. коменский, 
был епископом общины чешских братьев, занимал-
ся постановкой школьного дела в странах европы 
– чехии, Польше, Венгрии и др., был широко при-
знан еще при жизни за свою научно-педагогическую 
 деятельность. его «Великая дидактика» – это своего 
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рода «педагогическая библия», в которой воспитание 
рассматривается в качестве важнейшей предпосылки 
установления справедливых и дружественных отноше-
ний между людьми и народами. Подход коменского 
настолько прочно утвердился в науке, что в настоящее 
время перерос в самое влиятельное направление – 
гуманистическую педагогику. одним из важнейших 
положений «Великой дидактики» является принцип 
природосообразности, то есть воспитание в соответ-
ствии с объективными закономерностями развития че-
ловека в окружающем мире. В соответствии с данным 
принципом я.А. коменский ставит перед человеком 
цели, одной из которых является цель «быть созда-
нием, представляющим образ творца».

 В отечественной педагогической традиции и 
науке находим свой «родной» неисчерпаемый источ-
ник православной педагогики. к.Д. Ушинский – ос-
новоположник русской педагогики, был убежденным 
славянофилом, разработал концепцию народности 
в воспитании и в целом считал Православие доми-
нантой русской культуры, а Православную Церковь 
лучшим воспитателем. образ православного педагога 
он сравнивал с источником живой воды, от которого 
 «напояются» целые народы и поколения. 

Актуальным запросом современного российского 
общества к системе высшего образования является 
запрос на креативность, развитие творческого потен-
циала будущего специалиста. с этой точки зрения 
обнаруживается недостаточность образовательных 
услуг, в которой качество сводится к количественным 
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показателям, а требуется нечто большее –  развитие 
человеческого капитала. отправной точкой для пра-
вославного педагога здесь может быть постулат о 
том, что творение ищет творца. Функция преподава-
теля высшей школы по трансляции культуры и науки 
сегодня обогащается личностно-ориентированным, 
компетентностным и фасилитационным (от англ. 
facilitate – помогать, облегчать, способствовать) под-
ходами к поисковой деятельности студентов. 

«Для того, чтобы научить Джона латыни, надо 
знать и Джона, и латынь». Джон в этой удачной аме-
риканской поговорке стоит на первом месте по сравне-
нию с латынью, что нацеливает педагогов на изучение 
и максимальное раскрытие личности обучающегося.

таким образом, роль православного педагога, по 
большому счету, сводится к миссии служения Богу 
через служение ближнему, а именно – студенту.   
В высшем смысле православный педагог – это слуга, 
задача которого, перефразируя януша корчака, – не 
снисходить к студенту, а возвышаться до него.
Ключевые слова: православный педагог, высшая шко-
ла, гуманистическая педагогика, человеческий капи-
тал, миссия служения.
Golovko, O.N. The Orthodox Teacher and His Role in 
Higher Educational Institution.
Keywords: orthodox teacher, higher educational 
institution, humanistic pedagogics, human capital, 
devotion.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НАХИМОВЦЕВ

Духовность дает смысл жизни человека, мотиви-
рует его поступки и поведение, помогает разобраться 
в критериях добра и зла, а также воспитывает уваже-
ние к историческому прошлому своего отечества, что 
 несомненно является актуальным настоящее время.

Цель: Формировать художественное мышление и 
нравственные черты через различные творческие про-
екты, выставочное искусство и мастер - классы.

Задачи:  Патриотическое воспитание направлено на 
формирование у современного поколения духовных, 
морально – нравственных, психологических и эстети-
ческих чувств.

Гипотеза: мы предполагаем, что технологии твор-
чества, художественно – творческие проекты являются 
важным условием для духовно-нравст венного разви-
тия личности и гражданина России. 

1. Патриотизм – это любовь к Родине и преданность 
своему отечеству, стремление служить его интересам 
и готовность пожертвовать своей жизнью ради его 
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защиты.
изобразительное искусство-это образное отражение 

действительности (в объеме, красках, линиях).
2. Проект постоянно действующей выставки – это 

синтез искусства и патриотического воспитания, реа-
лизуется в рамках урока изобразительное искусство. 
исследовательские работы нахимовцев состоят из 
серии выставок в различной живописной технике, 
имеющих разное колористическое решение и разную 
тематику. За период с декабря 2017 г. по март 2018 г. 
в училище было представлено 11 тематических экспо-
зиций воспитанников.

По продолжительности: это краткосрочные проек-
ты, рассчитанные на 1-2 месяца.

Вид проекта: творческий (конечным результатом 
является творческий продукт-экспозиция рисунков, 
графических работ, живописных работ, поделок, афиш 
и т. д.).

Хотелось бы отметить, что нахимовцы принимают 
активное участие во всех этапах работы над проек-
том. Это и подбор материала, и выполнение творче-
ских заданий, изучение и отбор работ для экспозиции, 
оформление и дизайн экспозиционных работ, откры-
тие самой выставки.

Заключение. Духовно – нравственное и патриоти-
ческое воспитание является важным усло вием для 
развития личности нахимовцев.

творческая деятельность служит человеку, обо-
гащая его эмоциональный мир, расширяя его круго-
зор и культуру. Предметы художественного цикла 
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направлены на формирование художественной куль-
туры нахимовцев, как неотъемлемой части культуры 
духовной, нравственной и патриотической.
Ключевые слова: духовность, нравственность, патри-
отизм
Nesterova, E.N. Spiritually – Moral an Patriotic 
Education of Nakhimov. 
Keywords: spirituality, morality, patriotism.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА: ЯЗЫК КАК 

ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
ИДЕНТИЧНОСТИ ЭТНОСА

язык народа есть священная духовная основа его 
идентичности. языковая структура обеспечивает глу-
бинное понимание этноса. каждая нация — сложное 
и динамичное явление, вся история которой отражена 
в языке, все его генетическое и социальное разнообра-
зие. особенностью самосознания русского человека 
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является укорененное на протяжении долгих веков 
представление о том, что сосуществование в рамках 
единого государства разнообразных этносов не 
упраздняет многонациональный состав  государства. 
Гражданами России являются, вместе с русскими, 
представители многих национальностей – украинцы, 
татары, грузины и другие, однако русские могут быть 
гражданами других стран мира, то есть в данном 
аспекте национальные и гражданские общности суще-
ствуют в разных феноменологических плоскостях. 
Русский народ исконно имел сложный генетический 
состав, в котором переплелись потомки славянских, 
финно-угорских, скандинавских, балтских, иранских 
и тюркских племен, что не представляло угрозы для 
национального единства русского народа. Возмож-
ность присоединения к русскому народу носителей 
другой национальной среды, принявших русскую 
идентичность, язык, культуру и религиозные традиции 
существовала всегда. своеобразие этногенеза русско-
го народа состоит в том, что в историческом пути рус-
ского народа подобное принятие русской идентично-
сти носителями других национальностей было не 
результатом принудительной ассимиляции этнических 
групп – так называемой «русификации», а следствием 
свободного личного предпочтения тех, кто связывал с 
Россией свою судьбу. только таким путем сформиро-
вался многонациональный состав русского народа. 
язык в русской традиции - важнейший критерий на-
циональности, ведь само понятие «язык» в древности 
замещало понятие национальность, являясь его сино-
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нимом. Принимая во внимание скрытую борьбу, про-
водящуюся извне с русским языком, русской 
 культурой, рассмотрим ситуацию внутри социума, 
проанализируем, какие слова произносятся с совре-
менной эстрады, проникают в повседневную вербаль-
ную коммуникацию молодежной среды? Вброс такого 
этнонима со значительно сниженным смыслом, как 
«Рашка», или ему подобных, имеющих ярко выражен-
ную агрессивную и пренебрежительную коннотацию, 
и их распространение не только среди молодежи, но и 
среди взрослого населения, может говорить о серьез-
ных проблемах. В последнее время  наблюдается все-
общая тенденция, ведущая к упрощению речи не толь-
ко в интернет коммуникации, но и в масс-медиа, и 
киноиндустрии. если брать социальные сети как при-
мер общения русско говорящего общества в интернет 
среде, то ситуация с уровнем правописания и содер-
жания выглядит печально: так называемый «олбан-
ский» язык и язык «падонкофф», изначально создан-
ные, как шутка, стеб, похоже, становятся нормой 
общения не только в виртуальной сети, но и в реаль-
ной жизни. на наших глазах при молчаливом безуча-
стии тех, кто ответственен за хотя бы приостановку 
подобных варварских нововведений, происходит про-
цесс изменения языковой нормы: сниженная лексика, 
сленг постепенно и беспрепятственно внедряются в 
массовое сознание и воспринимаются нормой. типич-
ные же, расхожие фразы «олбанского языка падонко-
фф» служат средством принижения значения великого 
русского языка: Пушкин жжот, фошшЫсты поганые, 
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аффтар карней чукоффский, выпей яайду аццкаго. 
Расчет, как нам представляется, сделан не на заигры-
вание с обывателем, попытку развеселить и посмеять-
ся. В реальности мы наблюдаем скрытое за кажущей-
ся шуткой, тщательно разработанное надругательство 
над родной речью. Этот процесс происходит в откры-
том онлайн режиме, в якобы шуточной форме и с мак-
симальным охватом активного российского населения. 
Происходит извращение фоне тизации: слова приобре-
ли неожиданную коннотацию, обрели нехарактерные 
для этимологии слов смыслы. так, «разсказ» стал 
«рассказом», «разсыпаться» изменилось на «рассы-
паться», «возжи» на «вожжи» и т. д. мнение ряда ис-
следователей сошлось –  началось прославление беса, 
ведь изменив правила исполь зования приставки «без» 
и «бес», мы получили в результате (беса славного) 
«бесславный», (беса культурного) «бескультурный», 
(беса порядочного) «беспорядочный» (бес порядоч-
ный). В русском языке никогда не существовало при-
ставки «бес». смысл приставки «без» всегда понятен 
и ясен, означая отсутствие чего-либо. Подобное, преж-
нее употребление до сих пор сохраняется только в 
церковно-славянских текстах. святая обязанность - 
хранить церковнославянский язык, язык молитвенно-
го общения наших предков с Богом, как духовное и 
культурное сокровище нашего народа: «Держитесь 
церковнославянского языка, как святого евангелия», 
–  наставлял преподобный Лаврентий черниговский. 
однако формат общения в стиле Дома-2, кальки зару-
бежных проектов, кажется, въелся глубоко в сознание 
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современной российской молодежи, а все это вместе 
– вторжение и попытка расшатать устои русской куль-
туры. о наличии подобных процессов в российском 
обществе следует высказывать не только озабочен-
ность и тревогу – литераторам, педагогам, всем работ-
никам сми, но уже на государственном законодатель-
ном уровне необходимо определить меры, способные 
приостановить распространение подобных явлений. 
Русское гражданское общество постепенно развивает 
новую систему ценностей, ориентированную на хра-
нение исторической памяти, традиций, русского языка 
и культуры, русской государственности, что и состав-
ляет основу русской ментальности, само сознания. Ве-
ликой хранительницей тысячелетней русской тради-
ции является Православная церковь, которая 
буквально стоит на страже русскости, внесла свой 
вклад в построение русской идентичности. именно по 
итогам заседания XVIII Всемирного русского народ-
ного собора, посвященного теме «Единство истории, 
единство народа, единство России», на основе про-
граммных тезисов Декларации русской идентичности, 
принятой 11 ноября 2014 г., было предложено следу-
ющее определение русской идентичности: русский  –
это человек, считающий себя русским; не имеющий 
иных этнических предпочтений; говорящий и думаю-
щий на русском языке; признающий православное 
христианство основой национальной духовной куль-
туры; ощущающий солидарность с судьбой русского 
народа». не случайно русофобы актуализируют линг-
вистический фактор, создавая различные иллюзии. 
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особенностью русской государственности во все вре-
мена была полиэтничность, но пропорциональное пре-
обладание русских сохранялось. Вопрос о националь-
ной идентичности остается в поле широкой дискуссии. 
известный историк, профессор Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, док-
тор исторических наук А.С. Барсенков, подчеркивая, 
что Россия – страна для всех российских граждан, вне 
зависимости от нацио нальности, акцентирует - именно 
русские являются основой России как государства, и 
именно от состояния русских, в том числе, состояния 
их идентичности, зависит благополучие всех народов, 
живущих в России: «Впервые в истории русские ока-
зались в подавляющем большинстве на территории 
своего государства. По всем международным стандар-
там –  Россия мононациональная страна, где большин-
ство населения –  более 80% –  русские.    (В сссР их 
доля едва превышала 50%). Эти и другие факторы, 
вместе взятые привели к качественно новому явлению 
– этнизации сознания русских, чего в их истории ни-
когда не было». однако, хочется задать вопрос: как 
быть с опытом Русской государственности до 1917 г.. В 
условиях происходящего возрождения русскости и 
обретения понимания и признания русской националь-
ной идентичности, возникает необходимость преодо-
ления того, что точно определено с.Ю. Пантелеевым 
как феномен «приглушенного русского сознания»: 
 «и, очевидно, что искусственное сужение на менталь-
ном уровне доли русских в этнокультурной палитре 
России вряд ли можно признать нормальным». тради-
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ционное русское радушие и поддержанное православ-
ной церковью добротолюбие со стороны русофобов 
трактуются иначе, что вполне отражают слова Ва-
шингтонского политика Пола Гобла: «…вопреки  убе-
ждениям большинства людей, русская национальная 
идентичность – самая слабая в евразии...». Уместны 
точные определения А.с.Хомякова: «избави Бог от …
самодовольства народного; но надобно признаться, 
что всякая добродетель имеет свою крайность, в кото-
рой она становится несколько похожею на порок…, 
унижает нас в глазах Западных народов. наша сила 
внушает зависть; собственное признание в нашем ду-
ховном и умственном бессилии лишает нас уважения: 
вот объяснение всех отзывов Запада о нас». Противо-
поставить злорадным попыткам зарубежья во все вре-
мена сдерживать, принижать значение и роль на миро-
вой арене России, окружая частоколом  санкций, Русь 
имеет нерушимый потенциал именно в виде националь-
ной идентичности. Завершим мыслью А.с.Хомякова; 
«…будет и у нас то жизненное сознание, которое не-
обходимо всякому народу и которое обширнее и силь-
нее сознания формального и логического. тогда и 
крайнее наше теперешнее смирение перед всем ино-
земным и наши попытки на хвастовство, в которых 
самоунижение проглядывает еще ярче, чем в откро-
венном смирении, заменятся спокойным и разумным 
уважением наших исконных начал».
Ключевые слова: язык, духовная основа, идентич-
ность, этнос.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цивилизация – это крупная историческая  общность 
людей, объединенных рядом общих признаков, таких, 
как религия, культура, язык, мировосприятие, стиль 
жизни. особое место в этом ряду занимает  религия, 
особенно в исторической ретроспективе. 

крупнейшей мировой религией является христи-
анство. оно оказало влияние на исторические судьбы 
многих государств, включая Россию. В свете этого в 
разделении христианства на западную и восточную 
ветви можно увидеть одну из предпосылок разделения 
путей западной и восточной христианской цивилиза-
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ции в целом.
история разделения христианской церкви уходит 

корнями в IV в., когда Римская империя была разделе-
на на западную и восточную части. официальный раз-
рыв произошел в 1054 г., когда легаты папы Льва IX 
и константинопольский патриарх михаил  кируларий 
взаимно предали друг друга анафеме.

основные элементы, которые легли в основу за-
падной цивилизации – это античное наследие и запад-
ное христианство. После падения Западной империи 
в 476 г. римский папа сосредоточил в своих руках не 
только церковную, но и политическую власть. с это-
го времени укоренилось традиционное для западной 
культуры отделение церкви от государства.

XI-XIII вв. отмечены бурным развитием европей-
ской культуры. она перенимала достижения более 
развитых в ту пору цивилизаций – византийской и 
исламской.

с XIV в. папство от высшей степени церковно-
го и политического могущества начало клониться к 
упадку. окончательный удар по мирскому могуще-
ству католической церкви был нанесен Реформацией. 
светское начало все больше преобладает в культуре, 
политической и общественной жизни Запада. Форми-
руется буржуазный этос как психологическая и духов-
ная основа капиталистического развития.

Восточное мироощущение уже с первых веков 
христианства отличалось от западного и носило ско-
рее философско-созерцательный, чем деятельный ха-
рактер. Восточная церковь попала под власть деспо-
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тичного государства. именно во взаимоотношениях 
церкви и государства можно увидеть ключ к пони-
манию расхождения между католическим Западом и 
православным Востоком.

Церковный раскол 1054 г. отделил восточно-хри-
стианское общество от событий, которые способство-
вали бурному прогрессу западной цивилизации (рост 
городов и среднего класса, римское право, самоуправ-
ляемые университеты, Ренессанс, Реформация). Этот 
раскол мог бы быть преодолен, если бы не эпоха кре-
стовых походов, которая последовала за ним. В ходе 
четвертого крестового похода (1202-1204 гг.) кресто-
носцы напали на константинополь и подвергли его 
разграблению. В сознании греков после этого сформи-
ровался образ латинян-варваров. с этого времени раз-
рыв между Западом и Востоком стал бесповоротным.

Русская цивилизация в ранний период своего 
 развития была открыта как по отношению к Востоку, 
так и по отношению к Западу. киев времен ярослава 
мудрого был одним из культурных центров европы. 
Активно шла торговля с западными державами, за-
ключались династические браки. однако такие факто-
ры, как схизма 1054 г., монголо-татарское нашествие, 
агрессия со стороны крестоносцев способствовали 
отчуждению русской цивилизации от западного мира. 
После падения Византии в XV в. и учреждения па-
триаршества на Руси (в 1589 г.) русское государство 
становится главным оплотом православия в борьбе как 
против мусульман, так и против западных христиан. 
Русские цари становятся продолжателями византий-
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ских традиций правления. Формируется религиоз-
но-политическая доктрина «москва – третий Рим», 
которая закрепляет эту преемственность.

Русская церковь, подобно византийской, все боль-
ше подчиняется государству. Апофеозом становится 
упразднение патриаршества и создание святейшего 
синода при Петре I. Петру удалось ввести Россию 
в число полноправных европейских держав, но он 
осуществлял преобразования типично восточными, 
деспотичными методами. Петр создал внутренне ра-
зорванную страну, которая стремилась приобщить-
ся к цивилизации Запада, но не могла или не хотела 
этого сделать в полной мере. Эти противоречивые 
тенденции нашли отражение в спорах славянофилов и 
 западников в XIX в., и, несколько утихнув в советский 
период, возобновились с новой силой в постсоветское 
время.

как  видно из вышесказанного, противоречия 
между сегодняшними Россией и Западом имеют дли-
тельную предысторию. Вместе с тем, и российская, и 
западная цивилизация являются дочерними по отно-
шению к цивилизации античности. обе эти цивилиза-
ции были взращены на христианской почве. несмотря 
на разные исторические пути, они не развивались изо-
лированно друг от друга. В какие-то периоды взаимо-
действие этих цивилизаций было более интенсивным 
и конструктивным (например, в раннем средневеко-
вье), в иные – затруднялось различными факторами. 
но исторический опыт показывает, что взаимодей-
ствие христианского Запада и Востока в конечном 
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счете шло на пользу и тому, и другому. так, в период 
раннего Cредневековья западная цивилизация заим-
ствовала опыт более развитого в то время византий-
ского Востока. В свою очередь, Россия времен Петра, 
которая до этого отставала от Запада в техническом, 
военном, социальном отношении, обратилась к опыту 
передовых европейских держав и совершила прорыв 
в указанных сферах.
Ключевые слова: христианство, церковь, схизма, 
като лицизм, протестантизм, православие, цивилиза-
ция, Запад, Восток, Византия, Россия.
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КУРДИСТАНА
курды – один из древнейших народов Ближнего 
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и среднего Востока. они оставили заметный след в 
истории региона, участвовали почти во всех важней-
ших события прошлого. курды являются самым круп-
ным этносом мира, до 35 млн., который лишен права 
на государственный суверенитет и права на самоо-
пределение. обладая самобытной культурой, курды 
внесли большой вклад в духовное развитие народов 
турции, ирана, арабских стран. курдский народ уже 
долгие годы ведет упорную борьбу за свои националь-
ные права – за создание государства собственного ав-
тономного образования. среди нерешенных проблем 
региона Ближнего и среднего Востока находится и 
«курдская проблема». основная часть курдов живет 
на своей земле, то есть на территории исторического 
курдистана.

В настоящее время курды являются крупнейшим 
этническим меньшинством на всех территориях их 
исторического проживания. особо следует подчер-
кнуть, что курды являются наиболее многочисленным 
этносом в мире, который не имеет своего государства. 
но, несмотря на многочисленность и автохтонность, 
сегодня они лишены возможности национального са-
моопределения и реализации элементарных прав че-
ловека, предусмотренных международным правом.

Поскольку курдистан занимает ключевое гео-
стратегическое и геополитическое положение в ближ-
невосточном регионе, всенародная борьба курдов за 
национальное освобождение делает курдский вопрос 
одной из самых острых и актуальных проблем миро-
вой политики. можно рассматривать как наибольшее 
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достижение в данной борьбе – создание  автономного 
иракского курдистана. Референдум состоялся       
25 сентября 2017 г. в условиях серьёзного давления со 
стороны центрального правительства, а также ирана 
и турции. следует, несомненно, учи тывать влияние и 
реакции мировых держав на проведение референдума 
о независимости в иракском курдистане, так как в 
современном мире государственность определяется 
именно мировым сообществом.

конечно, фундаментальным фактором современ-
ности, который указывает на необратимость движения 
курдов к созданию собственного государства, являет ся 
существование и расширение прав иракского курди-
стана. Успешное функционирование националь ных 
государственных институтов в иракском курдистане 
оказывает огромное влияние также на курдов в сосед-
них странах. В настоящее время, в иране, сирии и 
турции курдская община находится в процессе консо-
лидации политической деятельности. теперь, следуя 
примеру иракского курдистана, выдвигается лозунг 
федерализации.

иракский курдистан успешно строит свои госу-
дарственные учреждения. Фактически, была создана 
профессиональная национальная армия (Пешмерга), 
которая является гарантом защиты курдского госу-
дарства в ираке. если кто-то хочет заставить курдов 
отказаться от нынешних достижений в ираке, он стол-
кнется не с партизанской, а мощной военной силой. 
кроме того, конечно, миллионы курдов поднимутся, 
чтобы защитить свои завоевания не только в ираке, но 
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и в соседних странах и курдской диаспоре мира.
Развитие экономического потенциала  иракского 

курдистана имеет большое значение для обще-
курдского дела. Во всяком случае, успешное развитие 
экономики этого региона оказывает положительное 
влияние на экономику других регионов курдиста-
на, поскольку между ними наблюдается интенсивный 
коммерческий оборот. Заложена основа националь-
ного рынка. 20 тысяч рабочих из турции (конеч-
но, большинство курдов) в настоящее время рабо-
тают в иракском курдистане. Эксперты из сирии, 
 ирана, европы и северной Америки, представляю-
щие разные части курдистана, вернулись на работу 
в иракский курдистан. есть предпосылки для того, 
что иракский  курдистан вскоре станет зоной эко-
номического расширения. если это не предотвратит 
 крупномасштабную дестабилизацию на Ближнем 
 Востоке в целом. с экономической точки зрения 
 курды полностью самодостаточны - за счет нефти.

сегодня на их территории ежедневно добывается 
около 650 000 баррелей черного золота. Пять с по-
ловиной миллиардов кубических метров газа можно 
найти в районе иракского курдистана.

интерес к курдским месторождениям имеется и 
в москве. В июне этого года «Роснефть» и иракское 
курдское правительство подписали соглашение о со-
трудничестве в области разведки и добычи углеводо-
родов.

основы национального образования заложены в 
иракском курдистане. молодежь  из всех  регионов 
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курдистана проходит обучение в университетах ре-
гиона, причем это достаточно прямо одобряется пра-
вительством. стоит отметить, что быстро растет курд-
ская культура и литература. В иракском курдистане 
организовывается большое количество научных кон-
ференций и симпозиумов по курдской культуре и язы-
ковым вопросам, в которых участвуют курды со всего 
мира. обсуждается вопрос о создании стандартного 
курдского языка (единого литературного), который 
еще больше ускорит формирование единой совре-
менной курдской нации. 27 марта 2006 г. президент 
 курдистана масуд Барзани подтвердил чрезвычайную 
важность этого вопроса в интервью газете «Хабат». 
можно сказать, что сегодня иракский курдистан стал 
очагом быстрого развития курдской культуры и идей 
курдского национализма для курдов по всему миру. 
Это способствует беспрецедентному развитию наци-
онального сознания среди курдов, независимо от того, 
где они живут.

Включение курдов в участие в центральном прави-
тельстве Багдада способствует накоплению обширно-
го опыта в высших кругах мировой политики. кроме 
того, принятая иракская конституция позволяет значи-
тельно усилить международную деятельность курдов, 
с целью узаконить их устав и улучшить отношения со 
многими странами и регионами мира. Проблемы мно-
гомиллионного курдского народа будут более активно 
поддерживаться на международной арене.
Ключевые слова: курдский вопрос, Ближний и  Средний 
Восток, Курдистан, национально-освободительное 
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движение, перспективы признания, национальное 
освобождение.
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ПОЛОЖЕНИЯ В ПЕРИОД 
ПРЕЗИДЕНТСТВА В.В. ПУТИНА 

(2000-2008 гг.)
Россия, являясь полноправной правопреемницей 

сссР, кардинальным образом изменила принципы 
проведения своей как внешней, так и внутренней по-
литики, и в дальнейшем изменяла и корректировала 
свои действия по достижению тех или иных многозна-
чительных государственных целей.
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с приходом к власти Владимира Владимировича 
Путина в 2000-ом г., произошли существенные изме-
нения в установлении нового курса внешней политики 
государства.

В этом же году была опубликована обновленная 
«концепция национальной стратегии». В отличие от 
документа 1997 г. акцент в ней переносился с угроз 
внутреннего характера на внешнеполитические зада-
чи, в том числе укрепление влияния России по периме-
тру своих границ, развитие равноправных отношений 
со всеми странами мира, последовательную борьбу с 
терроризмом, реструктуризацию военно-промышлен-
ного комплекса и информационной сферы в интересах 
национальной безопасности.

За период двух сроков президентства В.В. Путина 
(c 2000 по 2008 гг.) Россия в своем движении впе-
ред меняла приоритеты и уточняла концепции своей 
внешней политики. на сегодняшний день этот процесс 
еще не завершен. Благодаря своей внешней политике, 
Россия приобрела достойное место среди других ве-
дущих мировых держав.

В период двух сроков президентства В.В. Путина 
появляется концепция внешней политики России, ко-
торая, по сути, стала не столько развитием и уточнени-
ем, сколько переосмыслением «основных положений 
концепции внешней политики России», которые были 
приняты в 1993 г. Это было вызвано произошедшими 
изменениями и наметившимися тенденциями, при-
чем далеко не всегда положительными для России, в 
международной жизни. новая концепция дала четкое 
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видение основополагающих задач в международных 
отношениях и определила приоритетные сферы наци-
ональных интересов.

В период начала президентства В.В. Путина в 
2000 г. упор был сделан на союз с сША и нАто с 
целью борьбы с международным терроризмом и на 
сближение с ес.

новая концепция внешней политики Российской 
Федерации, появившаяся в 2000 году, подтвержда-
ла приверженность модели многополярного миро-
устройства. так, внешнеполитическая деятельность 
должна создавать благоприятный климат для решения 
следующих задач: обеспечение безопасности, созда-
ние максимально благоприятных условий для устой-
чивого экономического роста, повышение уровня 
жизни населения, укрепление единства и целостности 
страны, основ ее конституционного порядка, защита 
прав граждан и соотечественников за рубежом.

В 2003 г. вновь возникла заинтересованность в 
«придании России способности к интеграции в об-
щеевропейское экономическое и социальное про-
странство». Приобретая более взвешенный, взаимо-
выгодный и равноправный характер, улучшились 
отношения России со странами европейского союза. 
так же происходят попытки экспансии в энергетиче-
скую отрасль европы.

В 2005 г. Российская Федерация обозначила свое 
политическое присутствие в ряде регионов Азии, 
 Африки и Латинской Америки и вступила в «незапад-
ные альянсы», например, БРикс (до 2011 г. –  БРик).
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В этот же период усилиями России формирует-
ся новая модель международного сотрудничества в 
 Центральной Азии, в которую входят не только быв-
шие советские республики, но и китай (Шанхайская 
организация сотрудничества).

Данный период также был отмечен «мюнхенской 
речью» В.В. Путина в феврале 2007 г., которая вызва-
ла мощный международный резонанс, после которой 
заговорили о «доктрине Путина». Речь В.В.  Путина 
стала свидетельством повышения роли России на 
международной арене. Впервые российский лидер 
высказался комплексно и достаточно откровенно по 
многим ключевым проблемам в мировой политике 
и противоречиям глобального и регионального раз-
вития.  «мюнхенская речь» президента В.В. Путина 
для внешней политики России послужила одновре-
менно сигналом всему миру и заявлением о том, что с 
 Россией необходимо считаться, и стала важной пово-
ротной точкой, направившей ее в русло политической 
модернизации.

на протяжении многих десятилетий основным 
принципом стабилизации ситуации в мире был: 
 «Решение конфликтов исключительно дипломатиче-
ским путем, без применения силы». однако сейчас мы 
видим, что этот принцип отошел в сторону.

Говоря об общей характеристике военно-полити-
ческой ситуации в мире, следует отметить, что об-
становка усложняется не только территориальными 
спорами и региональными конфликтами, но еще и 
появлением угроз, подвергающих государства и их 
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население опасности. например, международный тер-
роризм, создание и распространение ядерного и хими-
ческого оружия, информационная война,  проблема 
устойчивости мировой экономики и т.д.
Ключевые слова: Российская Федерация, Россия, 
 Владимир Владимирович Путин, военно-политическое 
положение, национальная стратегия, внешняя полити-
ка, национальные интересы, трансформация, междуна-
родное сотрудничество. 
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(2000-2008).
K e y w o r d s :  R u s s i a n  F e d e r a t i o n ,  R u s s i a ,   
Vladimir Vladimirovich Putin, military-political situation, 
national strategy, foreign policy, national interests, 
transformation, international cooperation.
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