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and Moscow branch of Russian Society of Politologists the reasons and possible geopolitical 
consequences of the modern Syrian crisis were discussed. The participants concentrated on 
the issues of reasons and main parties to the conflict, as well as on the energy source and 
confessional background of the events in Syria. The adequacy of depicting by mass media the 
participation of Russia the Syrian crisis was also discussed. The activities of prohibited in Russia 
ISIS were paid attention to during the round table. Besides, the issues of the colour revolutions 
of “Arab Spring” and the disintegration of the modern system of international security were 
scrutinized through the context of the events in Syria
The politologists N.A. Komleva, G.N. Valiakhmetova (Ekaterinburg), G.I. Gribanova, I.V. Radikov 
(Saint Petersburg), A. V. Sarabjev, A.V. Manoylo, A.V. Abramov (Moscow), G Simons (Uppsala, 
Sweden) took part in the discussions.
Key words: Syrian crisis, Large Middle East, terrorism, “Islamic State”, national interests of 
Russia

Абрамов А.В.

Вступительное слово

Не будет большим преувеличением 
заметить, что вторая половина 2015 г. 
прошла под знаком Сирийского кри-
зиса. 

Единогласное решение Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
от 30 сентября 2015 г. разрешить Пре-
зиденту использовать российскую ави-
ацию для действий против террори-
стического «Исламского государства» 
(далее: ИГ)1 в Сирии и последовавшие 
за этим решением успешные действия 
Воздушно-космических сил России по 
уничтожению инфраструктуры и бое-
вой силы террористов изменили поли-
тическую ситуацию в мире.

Здесь, впрочем, следует отметить, 
что сирийская тема возникла в между-
народной повестке дня не вчера, так-
же как не вчера была сформулирова-
на и позиция России. Еще в сентябре 
2013 г. Президент России В.В. Путин 
опубликовал в американской газете 
«Нью-Йорк таймс» статью, обращен-
ную (беспрецедентный случай!) к аме-

1  Деятельность организации запрещена на 
территории Российской Федерации.

риканскому народу со своими предло-
жениями по недопущению эскалации 
Сирийского конфликта [40]. Речь тогда 
шла о возможности бомбардировок За-
падом позиций сирийского правитель-
ства под предлогом того, что послед-
нее применяет химическое оружие. 
По мнению экспертов, Россия сыграла 
в 2013 г. положительную и конструк-
тивную роль в Сирийском кризисе, 
предотвратив обострение конфликта. 
Символическим свидетельством этого 
стало звание «международный чело-
век года», присужденное Президенту 
России британским журналом «Тайм».

Вместе с тем, гражданская война 
в Сирии не прекратилась, так же, как 
не прекратились и попытки США и их 
союзников свергнуть режим Б. Асада 
посредством оказания финансовой и 
военно-технической помощи «умерен-
ной оппозиции». Результатом такой 
«помощи» стало разрастание террито-
рии, подконтрольной международным 
террористам из ИГ до угрожающих 
размеров. В этих условиях Россией и 
было принято решение о применении 
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авиации в Сирии по просьбе ее закон-
ного правительства.

Таким образом, в 2015 г., перебро-
сив в Сирию и развернув в кратчайшие 
сроки военную технику, обеспечиваю-
щую эффективную работу Воздушно-
космических сил, Россия на Ближнем 
Востоке подтвердила свой нынешний 
статус крупного геополитического 
игрока. 

При этом объяснения вмешатель-
ства России в Сирийский конфликт 
желанием сохранить режим «диктато-
ра» Б. Асада или стремлением выве-
сти нашу страну из «геополитического 
одиночества», в котором она оказалось 
в результате украинского кризиса в 
2013–2014 гг., следует признать крайне 
примитивными. 

Внешняя политика современной 
России представляется подобной игре 
в шахматы на множестве досок одно-
временно. Очевидно, что операция 
России в Сирии это и борьба с между-
народным терроризмом (в лице ИГ), 
тянущимся к странам Центральной 
Азии и российскому Северному Кав-
казу; и усиление российского военно-
го присутствия в Средиземноморье; и 
недопущение возможности строитель-
ства через территорию Сирии газопро-
вода из Катара в Европу, который, без 
сомнения, ухудшит экономическое по-
ложение России, наполняемость бюд-
жета которой в значительной степени 
зависит от экспорта газа, и решение 
ряда других задач.

В этой связи объяснение причин 
Сирийского кризиса личностными 
конфликтами Б. Обамы с В. Путиным, 
В. Путина с Р. Эрдаганом и т.п. можно 
трактовать как сознательное отвлече-
ние общественного внимания от сути 
современной внешней политики: от 

вопросов о столкновении националь-
ных интересов стран в XXI в., о кризи-XXI в., о кризи- в., о кризи-
се однополярного миропорядка. Такая 
подмена легко объяснима, если при-
нять тот факт, что современному Запа-
ду не нужны аналитики, ему требуются 
солдаты для ведения информационной 
войны «на восточном фронте».

Тем важнее представляется тема 
нашего «круглого стола», ставяще-
го перед собой задачи разобраться в 
причинах и возможных последствиях 
Сирийского кризиса, извлечь из него 
уроки, проанализировать его значе-
ния для международных отношений, 
внешней и внутренней политики Рос-
сии.

Комлева Н.А.

Сирийский кризис: основные  
причины и участники

События, которые принято назы-
вать Сирийским кризисом, т.е. жесто-
кая гражданская война в современной 
Сирии (2011 г. – по н.вр.), сопрово-
ждающаяся непрерывным внешним 
давлением, определены генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном как 
угроза не только региональной, но и 
международной безопасности [12]. 
Эти события порождены различными 
причинами: геополитическими, соци-
альными, религиозными, этнополити-
ческими. Рассмотрим основные.

Причины Сирийского кризиса

Целенаправленное разрушение го-
сударственности современной Сирии 
находится в тренде переформатирова-
ния всего региона Большого Ближнего 
Востока (ББВ)1. С чем это связано?

1 Термин существует с 1980 г. В 2006 г. в 
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Первое. ББВ – это львиная доля 
углеводородов Евразии и Африки. 
Контроль их добычи и транспорти-
ровки – это гарантия исключитель-
ного влияния на экономику стран 
потребления. Основные потребители 
углеводородов ББВ – это Евросоюз, 
Китай, Япония. Эти центры силы со-
временного мира именно в качестве 
таковых являются геополитическими 
соперниками США, которые на про-
тяжении последней четверти века 
позиционируют себя в качестве един-
ственного глобального гегемона [14, 
с. 71, 73, 95]. Глава частной аналитиче-
ской компании Stratfor Дж. Фридман 
отмечает, что «в Евразии США про-
водят, в сущности, одну политику –  
политику предотвращения установ-
ления господства любой державы над 
Евразией или её частью» [51, с. 158]. 
Каким образом, возможно надёж-
но притормозить развитие державы, 
которая является геополитическим 
противником? Прежде всего – взяв 
под контроль энергию, необходимую 
для этого развития, в данном случае –  
основной энергоноситель, т.е. угле-
водороды. Сирия – это, во–первых, 
значительные (вместе с разведанны-
ми) запасы нефти и газа, а во–вторых, 
важные транзитные трубопроводы, 
соединяющие месторождения реги-
она с потребителями в Европе. Кро-
ме того, переформатирование ББВ, 
проходящее в жёсткой форме прово-
цирования гражданских войн и «гу-

американской политической и научной тради-
ции был заменён термином «Новый Ближний 
Восток», однако в европейской традиции пре-
имущественно употребляется «Большой Ближ-
ний Восток», включающий страны Северной 
Африки, «традиционного» Ближнего Востока, 
Среднего Востока и Центральной Азии, а также 
страны Закавказья (Южный Кавказ). 

манитарных интервенций», вызвало 
вал беженцев – прежде всего, в стра-
ны Европы. Необходимость принять 
сотни тысяч беженцев с Большого 
Ближнего Востока является значи-
тельным испытанием для социальной 
политики, экономики, а главное – для 
социального мира в странах Евросо-
юза. Гражданская война в Сирии до-
бавляет свои потоки к общей реке бе-
женцев. 

Второе. К этой цели, т.е. контро-
лю основных центров силы Евразии, 
добавляется одна, исключительно 
внутренняя, цель США – сохранение 
высокого уровня потребления, или, 
как определяет это Зб. Бжезинский, 
«гедонистический релятивизм – без 
глубоких убеждений, без трансцеден-
тального сознания, с хорошей жиз-
нью, определяемой главным образом 
промышленным индексом Доу Джонса 
и ценой бензина» [9, с. 40, курсив наш –  
Н.К.]. В связи с этим контроль гло-
бальных ресурсов развития со сторо-
ны США, в том числе в регионе ББВ, 
становится настоятельной необходи-
мостью. 

Третье. Основные владетели угле-
водородов ББВ – это тюрки, арабы, 
персы. Указанные этносы, политиче-
ски оформленные различными госу-
дарствами, являются политическими и 
экономическими соперниками на про-
тяжении многих веков. К этому добав-
ляется и религиозное различие: персы –  
шииты, арабы и тюрки – сунниты. «Раз-
делять и властвовать» на такой основе –  
с целью прочного контроля ресурсов 
ББВ – не составляет слишком боль-
шого труда. Однако реальным препят-
ствием такого внешнего контроля на 
протяжении почти полувека являлись 
властвующие кланы ключевых стран 
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ББВ, прежде всего – клан Х. Мубарака 
в Египте, клан М. Каддафи в Ливии, 
клан Асадов в Сирии, клан С. Хусейна 
в Ираке. Заметим, что три последние 
страны, хоть и различным способом, 
вплоть до последнего времени реали-
зовали принципы «арабского социа-
лизма», который, в частности, пред-
полагал национализацию основных 
природных богатств и банковского 
сектора. Изменение политической си-
стемы и, соответственно, экономиче-
ской политики указанных выше стран 
являлось насущной задачей «мирового 
гегемона» и его геополитических союз-
ников, действовавших, прежде всего, 
в интересах своих глобальных корпо-
раций. Война в Ираке (2003–2014 гг.) 
показала сложность, в том числе из-за 
репутационных потерь, ведения бое-
вых действий в этом регионе. Зб. Бже- Бже-Бже-
зинский отмечал, что, учитывая спец-
ифику ББВ, «Соединённым Штатам 
пришлось бы провести всеобщую на-
циональную мобилизацию, чтобы они 
могли одержать военную победу толь-
ко благодаря своей военной мощи» [9, 
с. 133]. Применение силовых актов не-
системной оппозиции, совершаемых 
для подрыва правящих режимов, бло-
кировалось введением чрезвычайного 
положения в ряде ключевых стран ББВ 
и его сохранением на многие годы. В 
этих условиях в самом начале 2010-х гг. 
в ББВ было применено геополитиче-
ское оружие, успешно опробованное в 
Югославии в 1999–2000 гг. и получив-
шее применительно к ББВ наименова-
ние Арабской весны: серия «цветных 
революций», которые под предлогом 
«народного гнева против коррумпиро-
ванного режима» должны были снести –  
и в ряде стран действительно снесли –  
именно те самые кланы, которые на-

дёжно держали в руках природные бо-
гатства и экономику своих стран, пре-
пятствуя массированной иностранной 
экспансии [9, с. 65, 119, 120; 12]. «Де-
мократия становится подрывным ору-
дием, дестабилизирующим статус-кво, 
она ведёт к вооружённой интервенции, 
которую в дальнейшем оправдывают 
тем, что демократический эксперимент 
провалился, и экстремизм, вызванный 
таким провалом, узаконивает одно-
стороннее применение грубой силы» 
[9, с. 135–136]. По нашему мнению, 
события Арабской весны являются, 
прежде всего, технологией ресурсного 
передела мира и поощряются, главным 
образом, глобальными корпорациями. 
«Контролируемый хаос» цветных ре-
волюций, к тому же, применительно 
к региону ББВ, позволяет сдерживать 
экономический рост стран Магриба и 
MENA (M����� Ea�t Nort� Afr��a), со- (M����� Ea�t Nort� Afr��a), со-
храняя их лишь в роли сырьевых при-
датков основных глобальных игроков, 
прежде всего, США [52]. Один из глав-
ных признаков «цветных революций» 
это требование немедленной отставки 
главы государства, который объяв-
ляется «кровавым диктатором», если 
предпринимает полицейские или во-
енные операции против «повстанцев», 
или «коррумпированным диктато-
ром», если таковых действий он не 
предпринимает. Этот ярлык является 
единственным обоснованием необхо-
димости смены главы государства, а 
часто – вообще единственным «про-
граммным положением» оппозиции. 
Ни на какие уступки по этому вопро-
су «оппозиционеры» никогда не идут. 
«Сирийская оппозиция» главным об-
разом и выдвигает именно требова-
ние немедленной и безоговорочной 
отставки «кровавого тирана» Башара 
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Асада. Чёткая, проработанная про-
грамма социальных и экономических 
реформ у «сирийской оппозиции» от-
сутствует. 

Четвёртое. Для закрепления сво-
его контроля над ББВ США, как гло-
бальная сверхдержава, должны иметь в 
регионе прочное военное присутствие. 
Это возможно лишь при условии нали-
чия постоянной и чётко выраженной 
угрозы, желательно общерегиональ-
ного или даже глобального характера. 
При переформатировании ББВ и, в 
частности, государственности Сирии, 
такой угрозой объявляется исламский 
экстремизм: вначале «Аль-Каида» в 
целом, а теперь – её ближневосточный 
филиал «Исламское государство». За-
метим, что начало гражданской во-
йны в Сирии практически совпадает 
по времени со следующими события-
ми: в феврале 2011 г. объявлено о ча-
стичном разрушении структур и вли-
яния «Аль-Каиды», в мае того же года 
американскими «морскими котика-
ми» был физически ликвидирован её 
глава Усама бин-Ладен. В июне-июле  
2011 г. массовые антиправительствен-
ные выступления в Сирии, начавшись 
в марте, переросли в полномасштаб-
ную гражданскую войну, к которой 
в 2013 г. и подключилось «Исламское 
государство» (ИГ)1. ИГ отличается от 

1 На тот момент – «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), образовалось в 2013 г.  
путём слияния иракского отделения «Аль-
Каиды» «Исламское государство Ирака» (год 
создания – 2006) и сирийского филиала «Аль-
Каиды» под названием «Джебхат ан-Нусра». В 
русле общего тренда турбулентности взаимоот-
ношений внутри и между исламистскими груп-
пировками, ИГ то подчиняется, то заявляет о 
самостоятельности в отношении «Аль-Каиды», 
то объединяет в своем составе «Исламское го-
сударство Ирака» и «Джебхат ан-Нусра», то эти 
организации выступают как самостоятельные.

«классической» «Аль-Каиды» тем, что 
существует, по крайней мере, офици-
ально, не на «спонсорские взносы», а 
на базе самостоятельной квази-эко-
номики: незаконная добыча и прода-
жа нефти, торговля людьми, а также 
торговля древними артефактами из 
захваченных археологических памят-
ников. Под предлогом противостоя-
ния исламскому экстремизму и тер-
роризму США и их сателлиты имеют 
возможность постоянно вмешиваться 
во внутренние дела стран региона, в 
том числе и в форме «бесконтактной 
войны»2, меняя по мере необходимо-
сти режимы, сходные по социальной 
сути, и добиваясь тем самым уступ-
чивости вновь приходящих элит, их 
лояльности в отношении осуществле-
ния Западом реального контроля над 
нефтяными и водными богатствами 
их стран. Второй аспект деятельности 
ИГ в Сирии – это существование ИГ в 
рамках общего тренда западного по-
кровительства экстремистским орга-
низациям, используемым в качестве 
тарана, разрушающего государствен-
ность определённых стран. Тренд 
сложился на протяжении второй по-
ловины прошлого – первых десяти-
летий текущего века и был отработан 
в так называемых лимитрофных во-
йнах [26]. Сирийский кризис и есть 
современная форма лимитрофной во-
йны. Третий аспект деятельности ИГ 
в Сирии – разрушение материальных 
памятников древних культур Месопо-
тамии с неартикулируемой, но чётко 
отработанной целью последующего 
изменения самоидентификации на-
родов, проживающих на территории 

2 «Бесконтактная война» исключает приме-
нение сухопутных войск и осуществляется пре-
имущественно с использованием авиации. 
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Междуречья. Народы лишаются их же 
собственной материально ощущаемой 
истории, а затем «дело техники» вну-
шить им через переписывание исто-
рии, т.е. посредством публикации со-
ответствующих научных монографий, 
учебников, публицистических статей и 
выступлений, ту трактовку историче-
ских событий, которая необходима для 
их превращения из носителей древних 
основ культуры и цивилизации все-
го человечества в исторических не-
удачников и бесплодных потребителей 
«высокой культуры» западных этно-
сов.

Участие основных  
региональных держав

Основные интересы владетелей 
углеводородов ББВ – тюрок, персов 
и арабов – представляют прежде все-
го такие региональные державы, как 
Турция, Иран и Саудовская Аравия. В 
Сирийском кризисе их роль очень вы-
сока.

Иран как «шиитская сверхдержа-
ва» [14] заинтересован в поддержке 
шиитов во всём так называемом «ши-
итском полумесяце», или «Большом 
Иране»1, куда в качестве ключевой 
страны входит Сирия. Сирийское го-
сударство по преимуществу возглав-

1 В настоящее время шииты составляют аб-
солютное большинство населения Ирана, Азер-
байджана и более половины населения Ирака и 
Бахрейна. Значительная часть жителей Ливана, 
Йемена, Пакистана, Горно-Бадахшанской авто-
номной области Таджикистана — шииты. Ино-
гда совокупность этих стран называют «Боль-
шой Иран», что является больше метафорой, 
чем отражением степени реального влияния 
шиитского Ирана на политику данных госу-
дарств. Шиитские общины имеются практиче-
ски во всех мусульманских странах. При этом 
сам по себе шиизм существует в нескольких 
формах.

ляется религиозной шиитской группой 
алавитов2, хотя сам президент Б. Асад 
принял суннитскую форму исповедо-
вания ислама в стремлении разрешить 
кризис в стране и смягчить таким об-
разом политику ИГ (в религиозном 
плане является суннитским образова-
нием), а также воздействовать в пози-
тивном для Сирии ключе на позицию в 
Сирийском кризисе таких суннитских 
стран, как Турция и Саудовская Ара-
вия. Возглавляемая шиитами Сирия 
является государством-опорной базой 
Ирана на Ближнем Востоке. Сирия – 
второй после Ирана спонсор базиру-
ющейся в Ливане проиранской «Хез-
боллы», провозгласившей основной 
целью создание в Ливане теократиче-
ского государства по примеру Ирана. 
Сирия заинтересована в продолжении 
антиизраильской деятельности этой 
организации. Таким образом, через 
совместную поддержку «Хезболлы» 
образовался стратегический союз Си-
рии и Ирана, или, как его ещё назы-
вают, ось Дамаск – Тегеран (2005 г.)  
[47], обусловивший в настоящий мо-
мент поддержку Ираном Сирии в её 
противостоянии «Исламскому госу-
дарству», признанному на междуна-
родном уровне террористической ор-
ганизацией. В 2011 г. эти государства 
заключили военный союз и обязались 
оказывать военную помощь друг дру-

2 Алавиты составляют от 10 до 12% населе-
ния Сирии. Учение алавитов сложное и совме-
щает черты нескольких религий. Алавиты были 
признаны мусульманами и шиитами: в 1973 г. –  
фетвой ливанского имама-двунадесятника 
Мусы ас-Садра, в 1982 г. – специальной фетвой 
аятоллы Р.М. Хомейни. Ряд шейхов алавитских 
племён Ливана заявили о принадлежности ала-
витского учения к шиизму в июле 1936 г. (в де-
кабре того же года Государство Алавитов, соз-
данное в 1922 г., было присоединено к Сирии).
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гу в случае нападения на одну из стран 
[31]. В рамках данного оборонительно-
го союза Иран осуществляет перебро-
ску военной техники и живой силы в 
Сирию, подвергшуюся агрессии терро-
ристического Исламского государства. 
По иранским оценкам, Дамаск явля-
ется сегодня «золотым звеном цепи 
сопротивления Израилю», а значит, 
косвенно, является важным элементом 
противодействия планам США в реги-
оне. В случае падения режима Б. Асада 
шиитский анклав Леванта, который 
сейчас держится на усилиях «Хезбол-
лы», будет отрезан от канала внешней 
поддержки. Кроме того, поражение 
Сирии усилит агрессивное давление на 
шиитское меньшинство в целом ряде 
арабских монархий [37]. «”Сирия яв-
ляется стратегической глубиной Ира-
на, и за Дамаск мы будем сражаться 
так же ожесточённо, как если бы враги 
атаковали Тегеран”, − заявляют в Кор-
пусе стражей исламской революции» 
[3, с. 63, 64]. Осенью 2015 г. фактически 
сложилась антитеррористическая коа-
лиция, объединившая Иран, Ирак, Си-
рию и Россию в противостоянии «Ис-
ламскому государству» на территории 
Сирии. В Багдаде (Ирак) был создан 
координационный центр, призванный 
согласовывать усилия всех четырёх 
названных государств в их совмест-
ных операциях, в том числе и военных, 
против «Исламского государства». 
Снятие в июле 2015 г. санкций с Ирана, 
чему в значительной степени способ-
ствовала Россия, позволило привлечь 
Иран в качестве стороны сирийского 
урегулирования осенью текущего года.

Саудовская Аравия, как известно, –  
это жёсткий противник Ирана, что 
обусловлено следующим. Иран и Са-
удовская Аравия проводят полярную 

внешнюю политику. Если Иран чётко 
заявляет о своей антиимпериалисти-
ческой и антиколониалистской линии 
внутри страны и на международной 
арене, то Саудовская Аравия является 
верным союзником США. Саудиты – в 
подавляющем большинстве сунниты, 
иранцы – в подавляющем большин-
стве шииты. Органы высшей полити-
ческой власти Ирана построены по 
принципу теократии, органы высшей 
власти Саудовской Аравии – по прин-
ципу семейственности (государством 
с начала образования королевства 
правит одна и та же разветвлённая се-
мья). Страны являются соперниками 
на рынке углеводородов. Интерес са-
удитов в Сирийском кризисе состоит, 
прежде всего, в разрушении второго 
после Ирана основного звена «шиит-
ского полумесяца» и в ликвидации 
возможности поддержки Ираном и 
Сирией «шиитской революции» в сво-
ей Восточной провинции, населённой 
преимущественно шиитами. Восточ-
ная провинция – это основные не-
фтяные поля королевства. Существует 
мнение, что имеется вероятность соз-
дания федерации самопровозглашён-
ных шиитских арабских республик с 
огромным населением, численностью 
не менее 50 млн. чел., на части терри-
торий Ирака, Ливана, Кувейта, Катара, 
ОАЭ, Бахрейна, Омана, Йемена, а так-
же в Восточной провинции, в Наджра-
не и Асире в Королевстве Саудовская 
Аравия. Запасы углеводородов в этой 
гипотетической федерации шиитских 
государств, а также углеводороды 
Ирана составят большую часть нефтя-
ных и газовых богатств Персидского 
Залива и даже всего Ближнего Вос-
тока. Это шиитское государство, если 
оно когда-нибудь будет реально созда-
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но, протянется вдоль всего западного 
берега Персидского залива, превратив 
его, если учитывать территорию шиит-
ского Ирана, во внутреннее «шиитское 
море» [54]. При этом надо учитывать, 
что ещё аятолла Хомейни объявил 
нефть основным антиимпериалисти-
ческим и антиколониальным орудием 
всех мусульман. Так что переход боль-
шей части нефтяных и газовых место-
рождений и основных трубопроводов 
в руки шиитов при лидерстве Ирана 
означает обращение углеводородов 
ББВ в средство борьбы с основными 
державами Запада. КСА вооружает 
«сирийскую оппозицию» через друже-
ственные суннитские племена в Ираке 
и Ливане [53] и настаивает на безого-
ворочном уходе президента Б. Асада. 
Саудовская Аравия поддерживает си-
рийскую оппозицию не только оружи-
ем, но и финансами, разведданными, 
наемниками. Сирийские власти ут-
верждают, что в ходе боевых действий 
в числе погибших со стороны оппози-
ции были офицеры регулярной саудов-
ской армии. (Те же действия в отноше-
нии Сирии осуществляют и Иордания, 
ОАЭ, Катар, Бахрейн.) В августе 2015 
г. Саудовская Аравия выдвинула ини-
циативу, в соответствии с которой она 
и другие страны Персидского залива 
прекратят поддерживать сирийскую 
оппозицию в ответ на то, что Иран, 
«Хезболла» и шиитские группировки 
уйдут из Сирии [5]. 

Турция. Турецкий интерес в Сирий-
ском кризисе в значительной степени 
определяется необходимостью решить 
проблему стремления турецких кур-
дов к независимости и образованию 
собственного государства. Курдские 
территории – это почти все запасы 
углеводородов Турции, а также нит-

ки трубопроводов с иранским и азер-
байджанским газом для Турции и Ев-
ропы. Турецкое правительство не раз 
жёстко реагировало на выступления 
курдов. Курды живут на территории 
пяти государств ББВ, и идея независи-
мого Курдистана является их мечтой 
уже многие годы. Сирийские курды 
фактически добились независимости 
от правительства Дамаска, провоз-
гласив в 2012 г. своё государство За-
падный Курдистан [29]1, что явилось 
«демонстрацией флага» для курдской 
общины Турции, подогретой также 
фактической независимостью ирак-
ских курдов. Помимо всего прочего, 
суннитскую Турцию больше устроила 
бы Сирия, возглавляемая суннитами 
(подавляющая часть «сирийской оппо-
зиции»), а не шиитами. Не стоит забы-
вать также и то, что Турция – страна 
НАТО, и внятно обоснованные стол-
кновения турецкой армии с сирийской 
могли бы способствовать включению 
НАТО в Сирийский кризис на осно-
вании Устава НАТО, превратив дей-
ствия «международной коалиции»2 
западных стран и их союзников в Си-
рии в законные. Указанные причины 

1 При этом необходимо подчеркнуть, что си-
рийские курды, как и вообще курдский этнос, 
разобщены, в их среде действуют политические 
партии и движения, придерживающиеся раз-
личной, подчас противоположной, ориента-
ции. Однако сирийские курды в 2012 г. создали 
объединение основных политических партий 
и организаций – Высший совет курдов Сирии, 
выступающий от имени всего курдского этноса 
Сирии с едиными требованиями.

2 «Международная коалиция», созданная 
США и их союзниками по НАТО в 2014 г. с 
объявленной целью противостояния ИГ, вклю-
чает около 60 стран. Кроме осуществления 
собственно военной операции, проводящейся 
средствами авиации, оказывается также гума-
нитарная и военно-техническая помощь «си-
рийской оппозиции, борющейся против ИГ».
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побуждают Турцию способствовать 
переправке оружия для «сирийской 
оппозиции» через свою территорию и 
предоставить военную базу Инджир-
лик для самолётов «международной 
коалиции». 

Катар. Катар является основным 
спонсором и защитником «Исламско-
го государства» как террористической 
структуры. Катар всемерно заинтере-
сован в транзите газа, добываемого 
как на собственной территории, так 
и совместно с Ираном на месторож-
дении Южный Парс, в Европу через 
транссирийские газопроводы. Однако 
асадовская Сирия не допускает стро-
ительства катарского газопровода по 
своей территории и ограничивает про-
хождение катарского газа через уже 
имеющиеся в Сирии трубопроводные 
системы, исходя при этом из интере-
сов своего геополитического союзни-
ка, Ирана, которому конкуренция с 
возрастающими объёмами катарского 
газа на рынках ЕС была бы не выгод-
на. Кроме того, целью небольшого по 
территории, но крайне амбициозного 
эмирата является, по словам его ны-
нешнего правителя, «занятие Катаром 
лидирующих позиций в исламском и 
арабском мире, на которое династия 
ат-Тани имеет больше прав, чем кто-
либо другой» [39]. По этой причине в 
общестратегическом плане катарцы 
явно готовы пойти на любую деста-
билизацию обстановки практически 
независимо от издержек. Претензии 
правящей династии на «лидирую-
щие позиции в исламском и арабском 
мире» могут быть реализованы только 
при радикальной его перекройке, и в 
Дохе это осознают.

В Сирийском кризисе есть и ещё 
один участник, о котором не говорят 

так громко, как о Турции, Саудовской 
Аравии и Иране. Это Израиль. Изра-
иль, вопреки распространённому за-
блуждению относительно его бедно-
сти ресурсами, обладает достаточно 
большими запасами газа. Израиль в 
последние десятилетия активно вкла-
дывал средства в геологоразведку и 
обнаружил три месторождения, име-
ющие промышленные экспортные за-
пасы газа. И вот на арену выступает 
«Хезболла», поддерживаемая Ираном, 
Ливаном и Сирией, и угрожает терак-
тами на израильских месторождени-
ях… Помимо этого, транспортировка 
израильского газа в Европу требует 
включения Израиля в сеть трансараб-
ских и транссирийских газопроводов, 
что было бы затруднительно осуще-
ствить при прежних режимах в Ира-
ке и Сирии без определённых уступок 
Израиля арабам в вопросах статуса 
Палестинской автономии и еврейских 
поселений на некогда оккупирован-
ных Израилем арабских землях. Глав-
ное же – не в газе и газопроводах, хоть 
это и важный фактор наращивания 
влияния Израиля в регионе и в мире. 
По нашему мнению, Арабская весна 
и конкретно Сирийский кризис дали 
Израилю долгожданный шанс обезо-
пасить свои границы с арабскими го-
сударствами, напряжённые после войн 
1967 и 1973 гг., смягчить проблему Па-
лестинской автономии и всех «поли-
тически распалённых арабских масс» 
[10, с. 150]. Если режимы в пригранич-
ных государствах становятся вполне 
проамериканскими и прозападными, 
т.е. лояльными и к Израилю, то в со-
седних с Израилем странах практиче-
ски некому будет на государственном 
уровне поддерживать ни требование 
«земли в обмен на мир», обращённое 
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к Израилю, ни арабские или проиран-
ские экстремистские организации, 
деятельность которых направлена 
против Израиля, ни израильских па-
лестинцев. Войны Израиля и арабских 
государств прекратятся если не навеч-
но, то очень надолго, а возможности 
экономического и политического вли-
яния на соседей увеличатся. Особое 
беспокойство еврейскому государству 
доставляла Сирия и поддерживае-
мые ею экстремистские организации: 
«Хезболла» в Ливане, палестинские 
группировки ХАМАС, «Исламский 
джихад». Представительства этих ор-
ганизаций в течение нескольких лет 
открыто действовали на территории 
Сирии. Поэтому участие Израиля в 
Cирийском кризисе – не скрытое, как 
участие саудитов и катарцев, но от-
крыто-агрессивное, как в плане «то-
чечных» военных ударов (ракетные 
удары с воздуха по объектам на сирий-
ской территории в мае 2013 г., которые, 
предположительно, были направлены 
против доставленных из Ирана ракет 
«Фатех-110», предназначавшихся для 
боевиков «Хезболлы»), так и в аспекте 
политического влияния.

Россия. Россия трижды оказывала 
существенную помощь сирийскому 
государству: 1) сыграв в 2013 г. основ-
ную роль в урегулировании вопроса 
с сирийским химическим оружием и 
сняв таким образом предлог для «гу-
манитарной интервенции» в Сирию 
по образцу югославской; 2) иниции-
ровав проведение в Москве перегово-
ров между представителями сирийкой 
оппозиции и сирийских официальных 
властей в январе 2015 г. для поиска 
возможного компромисса; 3) оказав 
авиационную поддержку сирийской 
армии в наступлении на позиции ИГ 

осенью 2015 г., при этом РФ, в отли-
чие от «международной коалиции» 
стран Запада в Сирии, действует на 
законных основаниях, базой для ко-
торых служит официальная просьба 
главы сирийского государства. РФ 
в Сирии решает следующие задачи:  
1) установление мира в регионе, не-
допущение бойцов ИГ на территорию 
России с последующим разворачива-
нием партизанских действий по образ-
цу «чеченских войн» рубежа XX–XXI 
вв.; 2) спасение христианства в Сирии 
(в Дамаске расположены три Патриар-
хата: Греческой Православной Церкви, 
Греко-Католической Церкви и Сирий-
ской Католической Церкви, их главы 
носят исторический титул Патриар-
хов Антиохийских и Всего Востока, на 
территории Сирии находятся важные 
христианские святыни и монастыри, 
12 из 22 религиозных общин Сирии 
относят себя к христианам [4]); 3) Рос-
сия в Сирии защищает духовные ос-
новы цивилизации в целом. В Сирии 
Россия сделала весомую заявку на ду-
ховное лидерство в процессе создания 
многополярного мира, сформулиро-
вав его основные пункты в Валдайской 
речи В.В. Путина 22 октября 2015 г. 
Глобальному единоличному лидер-
ству США приходит конец, ясно обо-
значенный Россией в Сирии. «Раньше 
мощь Америки считалась легитимной, 
потому что она так или иначе иден-
тифицировалась с основными инте-
ресами человечества. Сила, которую 
считают незаконной, по самой своей 
сути слабее, потому что её применение 
требует более значительных ресурсов 
для достижения желаемого результа-
та <…> Теперь глобальное лидерство 
должно сопровождаться социальной 
сознательностью, готовностью к ком-
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промиссам, <…> культурной привле-
кательностью, не сводящейся к гедо-
нистскому содержанию, и подлинным 
уважением к разнообразным челове-
ческим традициям и ценностям» [9, 
с. 128, 186]. Президент России в своей 
Валдайской речи 2015 г. сформулиро-
вал и пан-идею этого многополярного 
мира: осуществление идеалов духов-
ности, уважения равенства народов и 
суверенитета их государств.

Таким образом, Сирийский кризис, 
являясь формой лимитрофной войны, 
находится в общем тренде передела 
лимитрофов сверхдержав недавне-
го прошлого (США и СССР), но уже 
с «возвратным движением» России в 
свои прежние лимитрофы, её заявкой 
на статус великой державы современ-
ности и духовного лидера формирую-
щегося многополярного мира.

Грибанова Г.И.

«Исламское государство» как  
новая форма терроризма ХХI века

Терроризм, как форма политиче-
ского насилия, сопровождает челове-
чество на протяжении почти всей его 
истории. Однако, в зависимости от 
конкретно-исторической ситуации, 
он приобретает определённые спец-
ифические характеристики, которые 
должны облегчить достижение соот-
ветствующей террористической орга-
низацией своих политических целей. 
Сегодня уже очевидно, что терроризм 
ХХI века, сохраняя свою общую для 
терроризма как такового сущность, 
становится всё более опасным, благо-
даря использованию новых форм и 
методов, ставших возможными имен-
но в эпоху глобализации и господства 

информационно-коммуникационных 
технологий. Ярким примером такого 
«инновационного подхода» к терро-
ризму может служить организация 
«Исламское государство», представ-
ляющая собой одну из главных угроз 
мировой безопасности. 

С одной стороны, ИГ – классиче-
ский вариант террористической орга-
низации, поскольку обладает следу-
ющими типичными для терроризма 
признаками:

– политическая мотивация терро-
ристической деятельности, осущест-
вление её в определённых политиче-
ских целях; 

– целенаправленное использова-
ние насилия или угрозы его примене-
ния в качестве основного метода своей 
стратегии для запугивания, формиро-
вания в обществе чувства страха; 

– «идейный абсолютизм», убеж-
дение в обладании единственной выс-
шей, окончательной истиной, уни-
кальным рецептом «спасения» своего 
народа или даже всего человечества 
[18, �. 20]. 

В то же время, как и другим тер-
рористическим группировкам конца 
ХХ – начала ХХI в., ему присущ ряд 
новых характеристик, главными из 
которых, на наш взгляд, являются 
следующие.

 Во-первых, это готовность для до-
стижения своих целей использовать 
оружие массового поражения. Первый 
факт использования такого рода ору-
жия был зафиксирован в марте 1995 г.,  
когда японская террористическая 
организация «Аум Синреке» осуще-
ствила зариновую атаку в токийском 
метро. Интересно отметить, что ещё 
в 1970-е гг. некоторые специалисты 
предсказывали, что первыми оружие 
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массового поражения для совершения 
террористического акта применят ре-
лигиозные секты с мессианскими или 
апокалиптическими идеями. Действи-
тельно, сегодня религиозные фунда-
менталисты и группы, исповедующие 
новые религиозные культы, делают 
ставку на массовое уничтожение, стре-
мясь максимизировать насилие по от-
ношению к тем, кого они воспринима-
ют в качестве своих врагов, деля мир 
чётко на «они» и «мы» [18, �. 43]. В рус-�. 43]. В рус-. 43]. В рус-
ле этого вполне логичным выглядит 
использование «Исламским государ-
ством» химического оружия против 
курдов. 

Во-вторых, это создание террори-
стических сетей и совершенствова-
ние тактики террористических групп 
на основе информационных и ком-
пьютерных технологий. Доступность 
информации разрушает иерархии, 
поскольку облегчает процесс комму-
никации и координации. Американ-
ские исследователи Дж. Арквилла и 
Д. Ронфельдт, описывая подобные 
информационные сети и те вызовы, 
которые от них исходят в адрес на-
ционального государства, используют 
весьма выразительный термин – «сете-
вая война». Для сетей характерна авто-
номность, гибкость и высокий уровень 
адаптивности, при этом акторы «сете-
вой войны» по своей природе суб- и 
транснациональны [58, p. 194–195]. 

Классический тип террористиче-
ских организаций с чёткой мотиви-
рованной структурой и конкретной 
политической программой начинает 
сдавать свои позиции перед террориз-
мом нового времени, способного вести 
борьбу по последнему слову организа-
ционных сетевых структур, имеющих 
нелинейность, множественность и 

разнообразие [18, �. 45]. Получающие 
всё большее распространение сетевые 
структуры основываются на трёх орга-
низационных принципах:

1. Для членов каждой ячейки, ко-
торые осведомлены только о своих не-
посредственных обязанностях, харак-
терно беспрекословное подчинение 
своему лидеру. 

2. Вся структура построена на ма-
лых группах-командах.

3. Происходит усиление горизон-
тальных связей с минимизацией ие-
рархических отношений на третьем 
уровне ячеек. 

В общем плане вся инфраструктура 
такого рода организаций включает в 
себя три иерархических уровня: пер-
вый уровень составляют лица, которые 
определяют идеологическую линию и 
интегрируют деятельность организа-
ции; второй уровень включает в себя 
руководителей ячеек, которые опреде-
ляют тактическую деятельность своих 
групп; третий, самый большой по чис-
ленности, уровень представляет собой 
прямых исполнителей, которые обра-
зуют горизонтальные сетевые струк-
туры, состоящие из самоуправляемых 
ячеек, выполняющих поставленные 
тактические задачи руководителей 
ячеек второго уровня, претворяя в 
жизнь общую идеологическую кон-
цепцию идеологов центрального (пер-
вого) уровня.

В-третьих, всё большую деструк-
тивную роль в комплексе изменений 
терроризма играет его идейно-полити-
ческое и психологическое воздействие 
на общество благодаря средствам 
массовой информации. В этом плане 
вполне справедливо С. Комбс опре-
деляет терроризм, как «синтез вой-
ны и театра, драматизацию наиболее 
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запрещённого вида насилия – наси-
лия, предназначенного для невинных 
жертв, – разыгрываемую перед аудито-
рией в расчёте на создание настроения 
страха, с политическими целями» [5,  
�. 8].

«Исламское государство» чрезвы-
чайно эффективно использует как тра-
диционные СМИ, так и онлайновую 
коммуникацию, включая социальные 
сети. Наряду с сообщениями и видео-
кадрами казней людей, уничтожения 
памятников истории и культуры, в 
интернете можно найти тысячи пу-
бликаций, содержащих исламистскую 
пропаганду того, что они называют 
государством, и их толкование ислама. 
Нельзя обойти вниманием и специаль-
но созданные фильмы, такие как «Звон 
мечей» и «Пламя войны», изобилую-
щие спецэффектами и, в целом, отли-
чающиеся достаточно высоким уров-
нем профессионализма их создателей.

Всё это характерно в начале ХХI в. 
не только для «Исламского государ-
ства», но и для других подобного рода 
группировок.

Однако необходимо признать, что 
ИГ сумело во многих отношениях пой-
ти дальше, чем все его предшествен-
ники, создав на территории Сирии и 
Ирака своё квазигосударство. В июне 
2014 г. было официально объявлено о 
создании «халифата», государствен-
ного образования, основанного на 
господстве идей и законов шариата. 
Одновременно было озвучено требо-
вание ко всем мусульманам мира при-
сягнуть на верность лидеру ИГ Абу 
Бакр-аль Багдади и переместиться на 
территорию, находящуюся под его 
контролем. ИГ потребовало также от 
всех других джихаистских групп при-
знать его верховенство, и надо отме-

тить, что многие, в том числе ряд отко-
ловшихся от Аль-Каиды организаций, 
так и сделали.

К сентябрю 2014 г. – периоду наи-
больших территориальных захватов 
ИГ, по словам тогдашнего директора 
Национального контртеррористиче-
ского центра США Мэтью Олсена, «Ис-
ламское государство» контролировало 
большую часть бассейна рек Тигра и 
Евфрата, или около 210 000 км2 [92]. В 
то же время вряд ли можно говорить 
о полном господстве над этой терри-
торией. В действительности, боевики 
полностью контролируют лишь ту её 
часть, где находятся города, основные 
дороги, места нефтедобычи и воен-
ные объекты. Однако они свободно 
передвигаются по остальной террито-
рии, считая её зоной своего контроля. 
Точное число людей, проживающих 
на этих территориях, неизвестно. По 
оценке президента Международно-
го комитета красного креста, в марте 
2015 г. их насчитывалось более десяти 
миллионов человек [89].

Для созданного ИГ государственно-
го образования характерна достаточно 
чётко обозначенная административ-
ная структура [57]. Главой государства, 
обладающим практически неограни-
ченными властными полномочиями, 
является халиф (в настоящее время –  
это Абу Бакр аль-Багдáди). Именно 
он назначает членов совещательного 
органа Шуры. В свою очередь, Адми-
нистративный совет занимается раз-
работкой законов.

Наместники управляют подкон-
трольными территориями в Ираке и 
в Сирии. Соответственно, в их подчи-
нении находятся губернаторы провин-
ций. Таким образом, можно говорить 
о наличии жёсткой иерархической 
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структуры, территориальные границы 
функционирования которой, однако, 
постоянно меняются в зависимости от 
успеха или неудач военных операций.

Состав Военного совета и Совета 
разведки также определяется хали-
фом. Особо следует отметить наличие 
такого органа, как Совет военной по-
мощи, отвечающий за помощь и со-
трудничество с союзническими груп-
пировками в других странах.

Надзор за соблюдением норм ша-
риата и исламской морали осущест-
вляет Правовой совет, в функции 
которого входит также пропаганда и 
вербовка боевиков за границей. Ана-
логичные функции внутри страны, а 
именно – пропаганда, контрпропаган-
да и работа с молодёжью – выполняет 
Исламское управление общественной 
информации. В связи с этим необходи-
мо подчеркнуть, что «Исламское госу-
дарство» с самого начала своего суще-
ствования сделало ставку на создание 
мощной пропагандистской структуры. 
Основными медиаподразделениями 
ИГ считаются агентства «Аль-Фуркан» 
и «Аль-И’тисам», а также медиа-центр 
«Аль-Хайят», ориентирующийся преи-
мущественно на внешнюю аудиторию.

«Исламское государство» ежеднев-
но выпускает текстовые аудио-отчёты 
о новостях на пяти языках (арабский, 
английский, русский, французский, 
курдский) в рамках так называемого 
«Радио аль-Баян (Вести)». Каждый ви-
лаят (провинция) ИГ имеет собствен-
ную медиа-службу, публикующую 
фото и видео из этого вилаята. При 
этом далеко не все материалы ИГ со-
держат сцены насилия: довольно мно-
го отчётов о работе системы здравоох-
ранения, шариатской полиции и судов, 
пунктов сбора закята (обязательного 

годового налога в пользу бедных, нуж-
дающихся, а также на развитие про-
ектов, способствующих распростране-
нию ислама и истинных знаний о нём). 
Кроме того, у ИГ есть свой интернет-
журнал «Дабик», в котором (с расчё-
том, прежде всего, на иностранную, 
неарабскую аудиторию) освещаются 
различные моменты из жизни «Ислам-
ского государства» [57].

Очевидно, что для более или менее 
стабильного функционирования ква-
зигосударства необходимо постоян-
но решать множество хозяйственных 
вопросов, чем и занимаются уполно-
моченные советники халифа. Именно 
они отвечают за работу основных си-
стем жизнеобеспечения, обеспечиваю-
щих подачу электроэнергии и воды, а 
также сотовую связь.

Как и обычное государство, ИГ 
устанавливает и собирает налоги с 
населения, проживающего на под-
контрольных ему территориях. Более 
того, в ноябре 2015 г. было объявлено 
о начале выпуска собственных денег – 
золотых монет под названием «ислам-
ский динар» (так называли монету, ис-
пользовавшуюся в 630-х г. во времена 
халифа Османа, которую исламисты 
взяли за образец) [79].

И здесь необходимо подчеркнуть 
еще одну специфическую и крайне важ-
ную характеристику ИГ как террори-
стической организации нового типа –  
её «самоокупаемость». В начале своей 
деятельности руководство и боевики 
ИГ преимущественно рассчитывали 
на деньги «спонсоров», поддерживаю-
щих саму идею создания суннитского 
халифата. Сообщалось о финансиро-
вании группировки частными инве-
сторами из стран Персидского залива. 
Член иранского парламента Мохам-
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мад Салех Джокар заявлял о полу-
чении ИГ помощи в объёме 4 млрд. 
долларов от Саудовской Аравии [48]. 
Однако в настоящее время «Исламское 
государство» – это организация-мил-
лиардер. Основные источники дохо-
да – грабежи, разбойные нападения, 
вымогательства, получение выкупов 
за заложников. Но главной после за-
хвата соответствующих территорий в 
Ираке и Сирии стала торговля нефтью 
на чёрном рынке по демпинговым це-
нам, что позволяет, по расчётам специ-
алистов, получать от $1 млн. до $3 млн. 
в день. Общий объём оценивается в 
350 000 баррелей / сутки. Основным 
пунктом легализации называют Тур-
цию, в которую ресурсы приходят че-
рез посредников [98].

Представляется, что именно эти 
новые характеристики ИГ по сравне-
нию с другими террористическими 
организациями делают его особенно 
опасным, поскольку в данном случае 
речь идёт не только о распростране-
нии радикального ислама, массовых 
убийствах, геноциде, торговле людьми 
и прочих преступлениях, но и о под-
рыве базовых основ современного ми-
ропорядка, разрушении Вестфальской 
системы национальных государств. 
Отсюда объективная заинтересован-
ность в уничтожении этого квазиго-
сударства, которая должна быть осоз-
нана всем мировым сообществом. 
«Исламское государство» – это своего 
рода джинн, выпущенный из бутылки, 
и он в равной степени опасен для всех, 
даже для тех стран, правящие элиты 
которых изначально поддерживали 
его идеи, оказывая ему различного 
рода помощь.

Сарабьёв А.В.

Исламизм против  
ближневосточного  

поликонфессионализма

Ближневосточные общества, как 
правило, поликонфессиональны, т.е. 
сочетают несколько религиозных си-
стем. Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, 
Иордания – на протяжении ХХ в. в этих 
странах конфессиональный баланс 
поддерживался (а где-то и устанавли-
вался) разными, в том числе силовы-
ми и административными методами. 
Но в основе своей отношения между 
суннитской, шиитской, православной, 
униатской, маронитской, грегориан-
ской, протестантской, ассирийской, 
ассиро-халдейской, яковитской, сиро-
католической, алавитской, друзской, 
исмаилитской, езидской и другими об-
щинами на Ближнем Востоке традици-
онно носят конвенциональный харак-
тер. Наиболее ярким примером в этом 
отношении является, конечно, ливан-
ское государство, конфессиональная 
система в котором всегда основыва-
лась на принципе противовесов. Си-
стема конфессионального предста-
вительства в Ливане, выработанная 
более 70 лет назад, поддерживается, 
несмотря на существенное изменение 
конфессиональной демографии: му-
сульмане теперь составляют 60–65 %, 
христиане – около 25 %. [80]. Суще-80]. Суще-]. Суще-
ственную роль в межконфессиональ-
ных отношениях на Ближнем Востоке 
играет и клановая система, когда опре-
деленная клиентела экономически, по-
литически или из соображений так-
тики в большей или меньшей степени 
заинтересована в установлении тесных 
контактов с инославными общинами. 
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Теперь, перед лицом реальной угрозы 
истребления или выселения со своих 
земель исламистами (джихадистами) 
представители разных общин вынуж-
дены проявлять большую согласован-
ность в действиях друг с другом. Это, 
пожалуй, один из важнейших новых 
регуляторов межконфессиональных 
отношений – антиджихадистская со-
лидарность. Громкое похищение пра-
вославного и сиро-яковитского епи-
скопов, поиски которых до сих пор 
ведутся, ещё больше сплотило паствы 
Православного Антиохийского па-
триархата и Сиро-Яковитской Церк-
ви. Бедствия иракских Ассирийской 
Церкви Востока и Ассиро-Халдейской 
Церкви, паства которых в Ираке со-
кратилась с начала нынешнего века 
почти в 10 раз, привлекают внимание 
всего мира, заставляют сопоставлять 
эту трагедию с событиями 1915 г. – так 
называем геноцидом сейфо, когда де-
сятки тысяч ассирийцев и сирийцев-
яковитов подверглись депортации и 
истреблению [15] вместе с малоазий-
скими армянами.

В сложном и пёстром комплексе, 
что называют исламизмом (или так-
фиризмом, или джихадизмом), име-
ют место сильно разнящиеся по сво-
им методам и подходам организации. 
Каким видят идеологи халифатизма 
положение конфессиональных мень-
шинств (то есть всех общин, кроме 
несуннитской) в предполагаемом ими 
общественно-политическом устрой-
стве? Готовы ли они, в полном согла-
сии с Кораном и Сунной, выступить 
защитниками всех, имеющих статус 
зимми1? Допустимо ли в рамках риго-

1 Зимми, или ахль аз-зимми – статус неис-
ламского населения в исламских государствах, 
в отношении которых мусульмане, по завету 

ристических ваххабитских проектов 
сосуществование суннитских, шиит-
ских, друзских, алавитских и иных 
мусульманских общин, или же всем 
несуннитам однозначно уготован так-
фир2? Попытки ответить на подобные 
вопросы могут подвести к научно 
обоснованным оценкам перспектив 
реализуемых сегодня на территориях 
Ирака и Сирии наднациональных сун-
нитских проектов, которые пытаются 
распространится на Ливан, Синай и 
некоторые африканские страны. Пер-
спектив, оценки которых могут быть 
даны в военно-политическом ключе –  
в смысле стратегии международных 
или региональных антитеррористиче-
ских коалиций.

Немаловажным вопросом являет-
ся и культурная составляющая того 
«джихада», который исламисты ведут 
в направлении истребления истори-
ческой памяти и национального само-
сознания в угоду универсалистского 
нивелированного и выхолощенного 
понимания мусульманской культуры. 
Яркие примеры тому – разграбление 
иракских музеев и недавние взры-
вы памятников древней Пальмиры в 
Сирии (храм Баалсамина, храм Бэла, 
погребальные башни, триумфальная 
арка) [42]. Эта «война с памятниками», 
очевидным образом, представляет со-
бой попытку смены цивилизационных 
основ захваченных обществ, переза-
грузки культурно-религиозной иден-
тичности населения предполагаемых 
провинций халифата. И всё же оста-
ется вопрос – какое место в стратегии 
исламистов занимает эта культурная 

Мухаммада, обязаны осуществлять защиту и 
покровительство. 

2 Такфир – вынесение обвинительного при-
говора в несоблюдении норм чистого ислама.
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составляющая борьбы? Как далеко 
они могут зайти в нивелировании бо-
гатейшего наследия истории, особен-
ностей традиции и культуры конфес-
сиональных общин Ирака, Сирии и 
других территорий, являющихся для 
них целью? Работа над этими вопро-
сами может, надо полагать, явиться 
стимулом привлечения к решению 
цивилизационной составляющей про-
блемы исламского экстремизма влия-
тельные региональные мусульманские 
организации, а также основанием для 
ясного артикулирования своей пози-
ции православного, католического и 
протестантского мировых сообществ. 

Наконец, серьезнейшим вопро-
сом, способным приблизить к верной 
оценке позиций ключевых держав в 
отношении сдерживания халифати-
стов «Исламского государства», Тали-
бана, джихадистов Фронта аль-Нусра 
и многих других, может оказаться 
следующий: кому выгоден упор на ре-
лигиозный аспект противостояния? 
Почему при достаточно прозрачных 
военно-стратегических целях участни-
ков так называемой «шиитской дуги» 
и их противников из суннитского ла-
геря (страны Аравии и Залива, в пер-
вую очередь) такой акцент делается 
на конфессиональной составляющей 
противоречий? Не является ли это 
классическим примером инструмен-
тализации религии? В пользу поло-
жительного ответа на вопрос говорят 
факты поразительной периодичности 
и необъяснимой жестокости, насилия 
с явным религиозным подтекстом. 5 
ноября 2015 г. было взорвано здание 
в ливанском Эрсале (северо-восток 
Бекаа, у границы с Сирией), где про-
ходило заседание «Комитета алимов 
Каламуна», при этом погибли восемь 

суннитских алимов [105], которые вы-
ступали посредниками в переговорах с 
ДН и ИГ о возвращении 25 ливанских 
военных, захваченных в плен в августе 
2014 г., а также занимались распреде-
лением средств помощи сирийским 
беженцам в Ливане. Ранее, в марте 
2013 г. произошло сразу два зверских 
убийства известных суннитских бо-
гословов и проповедников: в Дамаске 
во время взрыва в мечети погиб шейх 
Мухаммад Рамадан аль-Бути, а в Алеп-
по исламистами был растерзан шейх 
Хасан Сафиеддин, причём его голову 
водрузили на минарете, а обезобра-
женное тело выставили на поругание 
возле мечети. В религиозном плане 
это были, видимо, акты исполнения 
приговора после вынесения такфира, 
однако на поверхности лежат более 
земные причины этих убийств – по-
литические (проасадовская позиция 
хатыбов аль-Бути и Сафиеддина; не-
удобная для исламистов нейтральная 
позиция шейхов, убитых в Эрсале) и, 
возможно, материальные. Абсолют-
но справедливо, что по отношению к 
религии, как пишет И.Д. Звягельская, 
«инструменталистский подход вполне 
отражает реалии политической борь-
бы в любой арабской стране, где рели-
гиозные или светские лозунги маски-
руют иные линии раскола» [21, с. 185]. 

Приведённые факты, где жертвы –  
известные суннитские деятели, по-
казывают, что вполне обосновано со-
мнение в направленности «джихада» 
радикальных исламистов-суннитов 
исключительно против «неверных» 
(всех немусульман) или «отступни-
ков» (шиитов, алавитов, друзов и др.). 
Вероятнее всего, усилия режиссеров 
масштабных исламистских проектов 
направлены против самого поликон-



26

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

фессионального устройства ближне-
восточных обществ, закреплённого на 
протяжении веков и освящённого не 
только традицией, но и самими свя-
щенными текстами мусульман. 

Так или иначе, Ближний Восток уже 
никогда не будет прежним. Когда раны 
взаимных обид затянутся, мы, должно 
быть, станем свидетелями установле-
ния новых общественных связей и вы-
страивания новых межобщинных от-
ношений в этом регионе.

Валиахметова Г.Н.

Энергетическая составляющая  
геополитического конфликта  

в Сирии

Энергетический фактор, являясь 
интегральной частью международных 
отношений и мировой политики, с 
одной стороны, отражает как в фоку-
се их текущее состояние, а с другой – 
сам порождает новые международные 
противоречия и конфликты. В XXI в. в 
сфере энергетики формируются новые 
угрозы международной и националь-
ной безопасности и, соответственно, 
требуются качественно новые, много-
сторонние подходы к решению воз-
никающих проблем. Пока поиск кон-
структивных форм взаимодействия 
старых и новых энергетических игро-
ков весьма далёк от завершения, чему 
наглядным примером является Сирия, 
которая, по сути, стала заложницей 
«высокой» политики с её влиятельным 
энергетическим фактором.

Сирия всегда была незначительным 
игроком на глобальном энергетиче-
ском рынке ввиду довольно скромной 
доли в мировых запасах нефти (0,1 %) 
и газа (0,2 %) [66]. Однако в районе 

Восточного Средиземноморья Сирия 
остаётся самым крупным производи-
телем, даже несмотря на внушительное 
сокращение объемов добычи нефти и 
газа в результате военного конфлик-
та. Энергетическая отрасль всегда яв-
лялась стратегической для сирийской 
экономики: доходы от экспорта нефти 
(до 2012 г. порядка 95 % сырой нефти 
вывозилось в Европу) были основным 
источником пополнения госбюджета 
страны, обеспечивая примерно чет-
верть совокупных государственных 
расходов. Сирийские нефтяные и га-
зовые месторождения, контроль над 
которыми сегодня пытаются получить 
(или удержать) все стороны конфлик-
та, преимущественно сосредоточены 
в малонаселённых частях страны (на 
востоке и северо-востоке) и соедине-
ны с густонаселёнными прибрежными 
районами (Дамаск, Хомс, Алеппо) си-
стемой трубопроводов [2]. 

Региональное и глобальное значение 
сирийского энергетического сектора 
внушительно возросло в 2009–2010 гг.  
в связи с разработкой правитель-
ством Б. Асада новой энергетической 
стратегии страны и обнаружением 
колоссальных запасов нефти и газа в 
бассейнах Леванта (вдоль берегов Си-
рии, Ливана, Израиля, Газы, Кипра) 
и Нила (на севере Египта). В связи с 
этим важно подчеркнуть тот факт, что 
нефтегазовые запасы Ближнего Вос-
тока ещё далеко не полностью иссле-
дованы. Так, за вековую историю про-
мышленной разработки нефти в зоне 
Персидского залива там появилось 
всего около 2 тыс. разведочных сква-
жин (пробуренных методом «дикой 
кошки», т. е. наугад), в то время как в 
США – более 1 млн. В Ираке, напри-
мер, имеется лишь 2,5 тыс. нефтяных 
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скважин всех видов (разведочных, 
оценочных, разработочных и т. д.), а 
в одном только Техасе их 1 млн. [6]; 
газовые же резервы Ирака ещё толь-
ко предстоит оценить [49, с. 104]. По-
этому череда успешных нефтегазовых 
разведок на Ближнем Востоке, кото-
рая так удивляет мировую обществен-
ность (в числе последних «сенсаций» 
– обнаружение крупного газового 
месторождения на контролируемых 
Израилем Голанских высотах в октя-
бре 2015 г.), является вполне законо-
мерной и не исключает возможности 
как дальнейших открытий, так и неиз-
бежно последующей за ними схватки 
за энергоресурсы региона [70]. При-
мечательно, например, что первые 
антиправительственные выступления 
в Сирии вспыхнули именно в тех го-
родах и районах, где располагаются 
ключевые объекты энергетической 
инфраструктуры страны, а кампании 
гражданского неповиновения неиз-
менно сопровождались многочис-
ленными терактами на предприятиях 
нефтегазовой отрасли. Первые и наи-
более жестокие столкновения между 
правительственными войсками и оп-
позицией произошли в марте 2011 г. 
в г. Хомс, где незадолго до этого было 
обнаружено новое газовое месторож-
дение, которое сирийские власти опе-
ративно стали вводить в эксплуата-
цию [46; 72].

Но главная ценность и стратегиче-
ское преимущество Сирии – это её ге-
ографическое расположение в центре 
Ближнего Востока, что неизбежно по-
вышает геополитическую значимость 
страны. Нефтяные ресурсы региона 
преимущественно сосредоточены в 
зоне Персидского залива, прежде все-
го, в трёх странах, исторически кон-

курирующих друг с другом – Иране, 
Ираке и Саудовской Аравии. В этом 
же районе залегают крупнейшие в 
мире разведанные запасы природного 
газа – супергигантское, относительно 
лекгодоступное месторождение, рас-
положенное в территориальных водах 
Катара (месторождение Северное, ко-
торое вывело Катар на третье в мире 
место по запасам природного газа и, 
по оценкам экспертов, позволит этой 
стране добывать газ в нынешних вну-
шительных объемах не менее 160 лет) 
и Ирана (месторождение Южный 
Парс, которое содержит около поло-
вины суммарных газовых ресурсов 
Ирана, мирового лидера по запасам 
газа). Промышленная разработка ме-
сторождения Северное / Южный Парс 
началась в 1990–1991 гг. при активном 
участии американских, европейских 
и японских ТНК – в катарской зоне, 
европейских, российских, китайских, 
южнокорейских и малазийских ТНК – 
в зоне контроля Ирана. Соответствен-
но, в национальной повестке дня Ката-
ра и Ирана встал вопрос о выходе на 
ёмкие рынки сбыта, в первую очередь, 
в Европе и Восточной Азии [20].

Развитие региональной системы 
транспортировки энергоресурсов на-
чалось ещё в 1934 г. с пуском в эксплу-
атацию первого на Ближнем Востоке 
трансграничного нефтепровода, по 
которому ближневосточная (ирак-
ская) нефть впервые вышла на миро-
вые рынки, минуя Персидский залив. 
Нефтепровод состоял из двух веток, 
проложенных из Ирака (Киркук) к 
Средиземному морю по маршрутам 
Сирия – Ливан (Триполи) и Иордания –  
Палестина (Хайфа). В 1952 г. было за-
вершено строительство нефтепровода 
Киркук – Банияс. Сегодня это основ-
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ная транзитная артерия, идущая по 
Сирии к прибрежным сирийским и 
ливанским нефтеперерабатывающим 
заводам, к которой в районе извест-
ного по медиа-сводкам г. Хомс присо-
единяется труба с сирийских место-
рождений. Главная проблема данной 
нефтепроводной системы состоит в 
том, что её маршрут пересекает зоны 
контроля ИГИЛ (долины Евфрата и 
район печально известной Пальмиры, 
где, кроме того, расположены крупные 
газовые поля), а сирийские нефтепро-
мыслы на северо-востоке страны нахо-
дятся под курдским контролем. Курды 
также контролируют основной сухо-
путный, практически по границе об-
ходящий Сирию, путь иракской нефти 
на Турцию (Киркук – Джейхан). Отсю-
да и появление прогнозных сценариев 
по «встраиванию» контролируемых 
курдами сирийских месторождений в 
турецко-иракскую трубу.

Другая стратегически важная 
трансрегиональная трасса, пролегаю-
щая по территории Сирии, – это так 
называемый Арабский газопровод, 
ставший примером успешного энер-
гетического сотрудничества четырёх 
арабских стран. В 2001–2009 гг. газо-
провод был проложен от Египта через 
Иорданию до Сирии (Хомс, Банияс) 
и Ливана (Триполи). Готовность к со-
трудничеству в рамках данного регио-
нального проекта в своё время также 
выражали Израиль, Ирак и Турция. 
С открытием крупных газовых запа-
сов на шельфе Восточного Средизем-
номорья стали рассматриваться воз-
можности подключения Арабского 
газопровода к Набукко. В связи с во-
енным конфликтом в Сирии сирий-
ский участок трубы был перекрыт, а 
подконтрольные другим странам сек-

тора регулярно становятся объектами 
терактов [1; 38]. 

В целом, к настоящему времени на 
Ближнем Востоке было построено 8 
трансрегиональных трубопроводов, и 
каждый был перекрыт, как минимум, 
один раз, преимущественно по воен-
но-политическим причинам. Ввиду 
высокого уровня конфликтности в 
регионе основным для вывоза энерго-
ресурсов с Ближнего Востока остаётся 
обходной морской путь через Персид-
ский залив. Следуя данным маршру-
том, танкеры с нефтью и сжиженным 
газом вынуждены проходить через уз-
кие и весьма уязвимые со стратегиче-
ской точки зрения морские артерии –  
Ормузский и Баб-эль-Мандебский 
проливы и Суэцкий канал, причем 
любая дестабилизация обстановки в 
прибрежных странах чревата перебо-
ями энергопоставок. Наиболее напря-
жённая ситуация сложилась вокруг 
Ормузского пролива, контролируе-
мого Ираном. Многие аналитики за-
трудняются предсказывать масштаб 
последствий перекрытия пролива для 
мировой экономики и энергетики. 
Проблема Ормузского пролива неод-
нократно приводила к вооружённым 
конфликтам, последним из которых 
является война в Сирии. 

В 2009 г. Башар Асад обнародовал 
энергетическую стратегию Сирии, со-
гласно которой страна должна была 
превратиться в новый энергетический 
центр Ближнего Востока. Предложен-
ный Б. Асадом проект «Четырёх мо-
рей» предусматривал строительство 
сети газопроводов, позволявших со-
единить морские акватории, окружа-
ющие Сирию по периметру всего Ле-
ванта (Каспий, Средиземное и Черное 
моря, Персидский залив). Катар сразу 
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обратился к Дамаску с предложением 
о прокладке по сирийской территории 
газопровода со своего месторождения 
Северное в Турцию и далее в Евро-
пу. Однако Асад мыслил свой проект 
шире – как объединение Ближнего 
Востока под эгидой Сирии в рамках 
единой нефтегазотранспортной систе-
мы с выходом к Средиземному морю. 
Особо раздражающим для Дохи, а так-
же её аравийских и западных партнё-
ров, стали недвусмысленные реверан-
сы сирийского президента в сторону 
Ирана и России [46; 72]. 

К моменту дестабилизации поли-
тической обстановки в Сирии Дамаск 
предпринял ряд конкретных шагов по 
реализации своих энерготранзитных 
планов, дополнившихся, кроме того, 
программами наращивания перераба-
тывающих мощностей страны в рай-
онах Пальмиры и Ракки, которые се-
годня находятся под контролем ИГИЛ, 
а последняя даже провозглашена его 
столицей [46]. По-видимому, послед-
ней каплей, переполнившей «чашу 
терпения» остававшихся не у дел заин-
тересованных энергетических игроков 
(Катар, Саудовская Аравия, Турция), 
стало подписание 25 июня 2011 г. в 
Бушере соглашения о строительстве 
нового газопровода Иран (Ассалуэх) –  
Ирак – Сирия протяжённостью 1500 
км, мощностью 40 млрд. м3 в год и сто-
имостью 10 млрд. долларов. Рассма-
тривались также перспективы его от-
ветвления в Ливан и продления по дну 
Средиземного моря в Грецию, а также 
варианты поставок сжиженного газа 
из Ирана в Европу через сирийские и 
ливанские средиземноморские порты. 
Этот трубопровод, получивший назва-
ние «Исламская магистраль», должен 
был войти в строй в 2014–2016 гг. и 

обеспечить энергетические потребно-
сти Ирака, Сирии, Ливана и Иордании 
[72]. Спустя месяц после подписания 
указанного соглашения о своём соз-
дании и намерении свергнуть режим 
Башара Асада объявила «Свободная 
армия Сирии», что знаменовало пере-
ход сирийского внутриполитического 
кризиса в фазу гражданской войны. 

«Исламская магистраль» оказалась 
в центре крупной геополитической 
игры, в основе которой лежит геополи-
тическое противостояние между США 
и Россией. Начало этой «игре» поло-
жил в 2002 г. турецко-австрийский 
проект газопровода Набукко мощно-
стью 30 млрд. м3 газа в год, который 
первоначально планировали проло-
жить из Ирана, Ирака, Азербайджана 
и Туркменистана через Турцию в Ев-
ропу. Набукко должен был уравнове-
сить российские газовые поставки в 
Евросоюз. Однако ввиду недостаточ-
ной сырьевой базы проект забуксовал: 
в настоящее время он обеспечен запа-
сами одного Азербайджана, остальные 
страны–поставщики были исключены 
преимущественно по политическим 
соображениям [33]. 

Соответственно Запад стал рас-
сматривать в качестве ресурсной базы 
масштабного проекта по выдавлива-
нию российского газа с европейских 
рынков страны Персидского залива, а 
именно Катар и Саудовскую Аравию, 
которые предложили меридиональное 
направление поставок своего газа в 
Европу в обход Ирака через Иорданию 
и Сирию. В районе г. Хомс трубопро-
вод должен разветвляться в трёх на-
правлениях к побережью Средизем-
ного моря: в Латакию на севере Сирии, 
Триполи на севере Ливана и Турцию. С 
учётом газовых ресурсов аравийских 
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монархий, мощность катарского газо-
провода могла превысить и «Ислам-
скую магистраль», и Набукко, бросая 
прямой вызов «Южному потоку» –  
международному проекту под эгидой 
России, который позволял диверси-
фицировать поставки российского 
природного газа в Европу и снизить 
зависимость поставщиков и покупа-
телей от таких транзитных стран, как 
Украина и Турция [33; 71]. 

Очевидно, что в случае сооружения 
«Исламской магистрали» и «Южного 
потока» не у дел оставались заинте-
ресованные в катарском газе и про-
екте Набукко США, ряд европейских 
стран, монархии Персидского залива, 
Израиль и Турция, претендующая на 
роль главного мирового транзитера и 
владельца крупнейшего на побережье 
Средиземного моря газового хаба. Ка-
тар и его союзников на Западе, кроме 
того, весьма беспокоили перспективы 
экспорта иранского и сирийского газа 
в Европу через арендуемый Россией 
сирийский порт Тартус. «Исламская 
магистраль» рассматривалась ара-
вийскими монархиями и Турцией не 
только в качестве серьёзного экономи-
ческого конкурента, но и в контексте 
межконфессиональных (суннито-ши-
итских) противоречий – как шиит-
ский газопровод из шиитского Ирана 
через территории Ирака с его шиит-
ским большинством и дружественной 
шиитам алавитской Сирии во главе с 
Б. Асадом [33; 71]. 

Катарский газопроводный проект, 
помимо прочего, позволяет преодолеть 
критическую зависимость аравийских 
нефтедобывающих монархий от ситу-
ации вокруг контролируемого Ираном 
Ормузского пролива – узкого «буты-
лочного горлышка» на выходе из Пер-

сидского залива в Аравийское море и 
Индийский океан. В случае перекрытия 
этой судоходной артерии под ударом 
также оказываются военно-стратегиче-
ские позиции США на Ближнем Восто-
ке: американский пятый флот, базиру-
ющийся в Катаре, Дубае и на Бахрейне, 
может выйти в Индийский океан толь-
ко через Ормузский пролив. Катар, по 
сути, пробивает новый коридор для 
экспорта газа, и ключевым звеном в 
решении этой задачи стала Сирия с её 
значением регионального географиче-
ского перекрёстка [33].

Вполне естественно, что катарский 
проект активно продвигается Вашинг-
тоном, поскольку позволяет нанести 
сокрушительный удар по энергетиче-
ским интересам Ирана, Ирака и Си-
рии; разрушить иранскую транзит-
ную монополию в Персидском заливе; 
усилить транзитные позиции Турции, 
своего союзника по НАТО; предоста-
вить Израилю, другому американско-
му партнёру по ближневосточным 
делам, возможность экспортировать 
свой газ в Европу по наземному марш-
руту. Успешное решение указанных за-
дач позволит США реализовать более 
глобальные геополитические цели – 
выдавить Россию с европейского газо-
вого рынка, ослабив тем самым её эко-
номические и политические позиции, 
а также создать условия «ресурсного 
голода» у своего другого геополитиче-
ского конкурента – Китая, существен-
но ограничив его доступ к нефтегазо-
вым ресурсам Персидского залива [33; 
46; 56; 71].

«Газопроводная игра на выбыва-
ние» в Сирии, по сути, была развёрну-
та Катаром и Саудовской Аравией при 
активной поддержке США и их союз-
ников на Западе. Сравнение карты бое-
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вых действий в Сирии с картой конку-
рирующих трубопроводных проектов 
неизменно приводит экспертов к вы-
воду о наличии тесной связи между 
вооруженной активностью сирийской 
«оппозиции» и её стремлением кон-
тролировать именно районы Дамаска, 
Алеппо и Хомса, где сходятся маршру-
ты будущих энерготранзитных арте-
рий Ближнего Востока [33; 46; 71; 72]. 
Ближневосточные оппоненты Сирии 
используют довольно широкий спектр 
инструментов давления на Дамаск: 
финансовое и информационное пре-
восходство (примечательно, что ара-
вийские монархии ведут борьбу с ре-
спубликанским режимом Б. Асада под 
лозунгом «защиты демократических 
ценностей»); военное присутствие 
США и НАТО в Персидском заливе; 
вооружение сирийской «оппозиции» 
(на практике – транснациональных 
бандформирований); поддержку исла-
мистских сил, способных изменить в 
свою пользу политический ландшафт 
Ближнего Востока, и т. д. Тем не менее, 
спонсорам и вдохновителям сирий-
ской войны так и не удалось переве-
сти её в ливийский формат. В условиях 
роста непредсказуемости очередных 
зигзагов мировой и региональной по-
литики аналитики воздерживаются от 
прогнозов в отношении сирийского 
кризиса даже на краткосрочную пер-
спективу.

Роль энергетического фактора в ге-
ополитическом противостоянии меж-
ду США и Россией на сирийском поле 
не исчерпывается соперничеством 
«Исламской магистрали» и катарско-
го трубопроводного проекта, которые 
на время утратили свою актуальность. 
Весьма туманными остаются перспек-
тивы «Турецкого потока» (российской 

альтернативы «Южному потоку»), осо-
бенно в свете кризиса в российско-ту-
рецких отношениях после событий на 
сирийской границе 24 ноября 2015 г. 
Строительство Набукко отложено на 
2017 г. (формально – из-за технических 
трудностей), но рассматриваются воз-
можности включения в проект в каче-
стве ресурсной базы иранского газа, 
а также продукции Эрзерумского ме-
сторождения Турции и газовых запа-
сов Восточного Средиземноморья на 
шельфе Сирии, Ливана и Израиля [56]. 
Несмотря на войну в Сирии, продол-
жает возрастать стратегическое значе-
ние Арабского газопровода, который 
в перспективе также может быть под-
ключён к Набукко [1].

Картина энергетического среза си-
рийского конфликта будет неполной 
без учёта целого спектра других сюжет-
ных линий, в разной степени оказыва-
ющих влияние на развитие событий в 
Сирии. В их числе ситуация с освоени-
ем и направлениями экспорта энерго-
ресурсов Каспия и Центральной Азии, 
где стремление местных правительств 
балансировать на противоречивых 
интересах глобальных энергетических 
игроков существенно повышает там 
уровень конкурентного противостоя-
ния, что, в свою очередь, корректирует 
ближневосточный вектор энергетиче-
ской политики США, Европы, России 
и Китая [25; 44]. Не следует забывать 
и том, что война трубопроводов на 
Ближнем и Среднем Востоке (постро-
енных и проектируемых) ведётся в 
том числе на землях расселения кур-
дов и белуджей, которые в своих по-
пытках добиться хотя бы автономии 
активно используют энергетический 
фактор [43]. Будущая карта ближнево-
сточного энерготранзита зависит и от 
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эффективности борьбы с террористи-
ческими группировками, которые, со 
своей стороны, также имеют собствен-
ные подходы к решению политических 
и энергетических проблем региона. 
Весьма неоднозначны, казалось бы, 
сложившиеся на Ближнем и Среднем 
Востоке неформальные альянсы: со-
впадение интересов их участников 
в сирийском вопросе отнюдь не ис-
ключает наличия между ними глу-
бинных противоречий. Прежде всего 
это касается взаимоотношений США 
с Турцией, аравийскими монархиями, 
Израилем и Пакистаном, отношений 
в треугольнике Турция – Катар – Са-
удовская Аравия и т.д. [44]. Следует 
признать, что приход на европейский 
газовый рынок Ирана (вне зависимо-
сти от того, по какой трубе пойдёт его 
газ – катарской, ирако-сирийской или 
любой другой) серьёзно ослабит по-
зиции российского «Газпрома» в Евро-
пе. Более того, энергетика – отнюдь не 
единственная сфера, где Россия и Иран 
являются прямыми конкурентами [16; 
45]. 

Таким образом, анализ энергетиче-
ской составляющей сирийского кризи-
са позволяет осознать масштабность 
ставки на Сирию со стороны главных 
геополитических игроков и других 
многочисленных субъектов ближнево-
сточной политики. 

Радиков И.В.

Сирийский кризис как отражение 
распада современной системы 
международной безопасности 

Сформированная после оконча-
ния Второй мировой войны система 
международной безопасности носила 

всеобъемлющий, комплексный харак-
тер и представляла собой совокуп-
ность основополагающих принципов 
безопасности, межгосударственных 
механизмов и структур, международ-
но-правовых норм, многосторонних 
договоров и других элементов, создан-
ных и функционирующих для предот-
вращения военных столкновений, их 
локализации, урегулирования поли-
тических, экономических и военно-
стратегических противоречий, а также 
специальный режим контроля за меж-
дународной деятельностью. Она ох-
ватывала всё мировое пространство. 
Важнейшим ее элементом была ООН.

Основными методами поддержания 
международного порядка во второй 
половине XX в. выступали сохране-XX в. выступали сохране-в. выступали сохране- выступали сохране-выступали сохране-
ние общего баланса сил; избегание или 
контроль над кризисами; ограничение 
методов и средств ведения войны; ис-
пользование локального доминирова-
ния; распределение сфер влияния; со-
вместные действия, в основе которых 
лежали идеи «концерта» или «кондо-
минимума» [67, �. 207]. Один из осно-�. 207]. Один из осно-. 207]. Один из осно-
вателей «английской школы» в теории 
международных отношений Хеддли 
Булл, характеризуя механизмы обе-
спечения международной безопасно-
сти во второй половине XX �толетия, 
относил баланс сил к числу пяти клю-
чевых институтов, формирующих и 
поддерживающих международное 
общество. По его мнению, баланс сил 
лежал в основании четырёх других: 
международного права, войны, ди-
пломатии и мощи великих держав. 
Используем для нашего исследования 
подход этого ученого, утверждавшего, 
что в международной системе, где от-
сутствуют общие интересы и инсти-
туты, возможен только «случайный» и 
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«неустойчивый» баланс сил, а также с 
предлагаемым им делением типов по-
рядка в международных отношениях 
на международную систему и между-
народное общество. Если международ-
ная система понималась как простая 
совокупность взаимодействующих го-
сударств, то международное общество, 
кроме взаимосвязанности государств, 
характеризуется ещё и наличием общ-
ности ценностей, интересов и правил 
поведения. В отличие от стихийно-
го, конфронтационного баланса сил, 
присущего международной системе, 
международное сообщество отлича-
ется сознательно сконструированным 
балансом сил [67, с. 101–108].

Вместе с распадом биполярной си-
стемы международных отношений 
начался период деформации старых 
механизмов международного управ-
ления. Созданная для обеспечения 
мира и стабильности в условиях кон-
фронтационного противостояния 
двух великих держав – СССР и США –  
система международной безопасности 
оказалась неприспособленной к из-
менившимся условиям и неспособной 
адекватно учесть взаимовлияние и 
противоречивость новых тенденций, 
определяющих трансформацию со-
временной системы международных 
отношений: глобализацию и интегра-
цию, регионализацию и децентрали-
зацию, изменение роли национальных 
государств и демократизацию, пере-
растание столкновений внутреннего 
характера в региональные и даже меж-
дународные масштабы.

Возникшие региональные конфлик-
ты в 90-е гг. в Словении, Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, сербском крае 
Косово и Македонии, на простран-
стве бывшего СССР, в Сомали, Либе-

рии, Сьерра-Леоне, Руанде и Заире, 
на Среднем Востоке и других точках 
мира продемонстрировали угасающую 
пригодность системы международной 
безопасности с её центром – ООН для 
их урегулирования. Эффективность 
действия системы тормозилась отсут-
ствием консенсуса в Совете Безопас-
ности, затяжными процедурами со-
гласования интересов. Тем не менее, 
после 1989 г. число миротворческих и 
гуманитарных миссий ООН возросло. 
Только за три первых постбиполярных 
года (1989–1992) их количество срав-
нялось с числом подобных операций 
за предшествовавшие сорок лет. Ма-
териальные затраты на их проведение 
возросли в 1991–1992 гг. с 750 млн. до 
2,9 млрд. долл. Географический спектр 
операций расширился, их формы раз-
нообразились [22, с. 48].

Эффективность деятельности меж-
дународной системы безопасности 
снижалась также в силу ограниченных 
военных и финансовых возможностей 
механизма обеспечения решений Со-
вета Безопасности ООН, недостатков 
политико-правовой базы системы 
международной безопасности: отсут-
ствия согласованных правовых поня-
тий самоопределения, суверенитета, 
территориальной целостности, вмеша-
тельства, автономии, санкций и т.п.

Деформация системы междуна-
родной безопасности в значительной 
степени обуславливалась непрекра-
щающимися попытками США создать 
модель однополярного мира. Курс 
США на гегемонию неминуемо порож-
дал противодействие других субъек-
тов мировой политики и фатально вёл 
к конфликту. Уже в 1992 г. Пентагон 
представил конгрессу и президенту 
доклад о стратегии национальной без-
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опасности США, в котором говори-
лось: «нашей стратегией должно быть 
предотвращение возникновения лю-
бого потенциального глобального со-
перника».

В условиях ситуации историче-
ской неопределённости, созданной 
разрушением биполярной миро-
конструкции, США устремились к 
установлению монополярного мира. 
Вызревавшая с 80-х гг. XX столетия 
тенденция постепенного ослабевания 
конфронтационного баланса сил как 
основы системы международной без-
опасности и повышения значимости 
связующего баланса, основанного на 
идее международного общества и кон-
сенсусе ведущих мировых держав, так 
и не нашла своего должного практиче-
ского наполнения. Ставка вновь дела-
ется на превосходстве военной силы. 
В условиях откровенного игнорирова-
ния нормативной базы международ-
ной безопасности, наступившей эпохи 
международного беззакония, насилия 
и разбоя, статус мирового жандар-
ма придаётся НАТО, зона его «ответ-
ственности» распространяется на всё 
мировое пространство (решения сам-
мита глав государств НАТО, апрель 
1999 г., Вашингтон).

Деятельность институтов между-
народной системы безопасности под-
меняется усилением экспедиционных 
группировок американских воору-
женных сил, расширением «зоны от-
ветственности» США в различных 
регионах мира, включая постсовет-
ское пространство. В обход между-
народного права предпринимаются 
попытки придания американским во-
енным авантюрам характера легитим-
ных международных операций (СРЮ, 
Ирак, Афганистан, Ливия). Основным 

методом внешнеполитического курса 
США становится примитивный метод 
«кнута и пряника»: государства, ока-
зывающие сопротивление «установ-
кам США» подвергаются «наказанию», 
покорные же государства «вознаграж-
даются».

Канадские авторы К. Зис и М. Фла-
уэрс в своей статье «Американская 
империя подходит к переломному 
моменту», основываясь на данных 
историка У. Блума, ведущего летопись 
американской истории, сообщают, что 
после окончания Второй мировой во-
йны Соединённые Штаты Америки 
пытались свергнуть 50 с лишним пра-
вительств иностранных государств, 
большая часть которых была избрана 
демократическим путем; сбрасывали 
бомбы на людей в 30 с лишним стра-
нах; совершали попытки убийства 540 
с лишним иностранных руководите-
лей; пытались подавить популистские 
или националистические движения в 
20 странах; грубо вмешивались в демо-
кратические выборы как минимум в 30 
странах [23].

В условиях слабости международ-
ной системы безопасности Соединён-
ные Штаты в качестве конечной цели 
сформировали идею разрушения или 
изменения политических систем, не 
соответствующих западным стандар-
там. При этом США стали считать себя 
свободными в выборе методов «рас-
пространения демократии». Диапазон 
этих методов простирался от идеоло-
гических, информационных до эконо-
мических и военных интервенций. Как 
отметил профессор М.Х. Хант, «чем 
больше США стремились уничтожить 
чужие сферы влияния, тем активнее 
они создавали собственные, но при 
этом оговаривались, что всё это дела-
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ется с благородным намерением, ибо 
там, где другие эксплуатируют и пода-
вляют, американцы только защищают 
и направляют» [78, с. 74].

Как результат, была упущена создан-
ная итогами Второй Мировой войны 
историческая возможность построе-
ния мира без диктата силы, мира суве-
ренного равенства государств, мира, в 
котором господствует право. Это при-
вело к кризису управляемости между-
народной системы, проявляющемуся 
в неадекватности механизмов поддер-
жания международной безопасности, 
созданных после Второй мировой во-
йны – ООН, НАТО, ОБСЕ – вызовам 
и угрозам ХХІ столетия; отсутствии 
явных успехов в их реформировании; 
внутреннем ослаблении государств 
– главных элементов системы между-
народных отношений; усугублении 
кризиса государственного управления 
ряда стран Африки, Ближнего и Сред-
него Востока; оформлении на рубеже 
веков тенденции принимать решения 
вне рамок международных институтов, 
что подрывает их легитимность; кризи-
се международного публичного права, 
преимущественно в части применения 
военной силы; ослаблении режима не-
распространения ОМУ. 

К сожалению, не были реализованы 
на практике предложения Программы 
«Повестка дня для мира», выдвинутые 
Генеральным Секретарём ООН Бутро-
сом Гали на 47-й сессии Генеральной 
Ассамблеи, в частности, о необходимо-
сти уделять гораздо больше внимания 
превентивным операциям, направлен-
ным на предупреждение споров между 
конфликтующими сторонами, а также 
о методах принуждения к миру, в ос-
нове которых лежала бы способность 
быстро реагировать на события [35]. 

Безапелляционный отказ от необ-
ходимости соблюдать принцип Устава 
ООН (ст. 2, п. 7), запрещающий вме-
шательство во внутренние дела суве-
ренных государств, был продемон-
стрирован после событий 11 сентября 
2001 г. и 19 марта 2003 г., когда США 
присвоили себе право вмешиваться, 
в том числе и вооружённым путем, в 
дела любого государства, вторгаться в 
зоны влияния даже провозглашённых 
своими союзниками партнеров, не об-
ращая ни малейшего внимания на их 
реакцию, демонстративно утвердили 
положение о том, что их военнослу-
жащие никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не будут судимы Между-
народным судом в Гааге. Эти действия 
отражают не слабость, а фактический 
распад системы международной без-
опасности, основанной на праве, глу-
бочайший кризис международного 
публичного права, особенно в части 
применения военной силы.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но констатировать, что глобальная си-
стема международной безопасности 
находится в состоянии глубокого кри-
зиса. В условиях исчезновения баланса 
даже в его упрощённом понимании ра-
венства силовых возможностей, утра-
ты баланса интересов, более того, ис-
тощения стремления к коллективной, 
кооперативной безопасности между 
участниками международной систе-
мы, реальностью становится осущест-
вление международных операций по 
применению силы вне этой системы: 
в рамках коалиций, сформированных 
на временной основе, или даже отдель-
ным государством (США). Сложилась 
парадоксальная ситуация, когда в цен-
тральном институте международной 
безопасности – Совете Безопасности 
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ООН – регулярно обсуждались и даже 
принимались решения, выражающие 
обеспокоенность в связи с возникаю-
щими кризисами и конфликтами, но 
реальных инструментов и возможно-
стей для их выполнения не было.

Подтверждением этого вывода стал 
вооруженный конфликт, начавшийся 
на территории современной Сирий-
ской арабской республики в 2011 г. 
и продолжающийся по сей день. В 
этой ключевой геополитической точ-
ке столкнулись, как минимум, четы-
ре конфликтные линии: внутренний 
сирийский кризис, ирано-саудовская 
конфронтация, российско-американ-
ское соперничество за влияние на 
Ближневосточном регионе, турецко-
сирийское противостояние.

Глубинные внутренние противоре-
чия между полиэтническим и много-
конфессиональным населением Сирии 
были предопределены самим искус-
ственным процессом образования 
французами современного сирийского 
государства в 1930-е гг. из нескольких 
враждовавших между собой квазиго-
сударств. В истории этого государства 
во второй половине XX столетия – не-
сколько десятков путчей, мятежи и 
гражданская война, массовые жертвы. 
Принципиально различные и практи-
чески несовместимые позиции проти-
воборствующих сторон, в том числе и 
по поводу выявления причин разжи-
гания вооруженного противостояния 
в Сирии, крайне затрудняют в насто-
ящее время возможности мирного, 
политико-дипломатического его уре-
гулирования через переговорный про-
цесс. Здесь столкнулись две полярных 
позиции. В соответствии с либераль-
ным подходом, угнетённый сирийский 
народ при поддержке развитых демо-

кратий борется против диктатуры Ба-
шара Асада за свободу, поэтому любые 
действия со стороны властей, даже 
направленные на поиск компромисса, 
подвергаются жёсткой критике. В про-
тивовес этой позиции утверждается, 
что антиправительственные действия 
в Сирии проводятся в первую очередь 
по инициативе и при поддержке Са-
удовской Аравии и Катара, а США 
лоббируют их политические интересы 
на международной арене и стремятся 
к установлению своей гегемонии над 
Сирией, лишив при этом Иран бли-
жайшего союзника и вытеснив с Ближ-
него Востока Россию.

Действительно, конфронтация 
между крупнейшими региональными 
акторами, Ираном и Саудовской Ара-
вией, является одним из главных де-
стабилизируюших факторов на Ближ-
нем Востоке. Не случайно министр 
иностранных дел России С. Лавров 
охарактеризовал шиитско-суннитский 
конфликт как наибольшую угрозу для 
мира и стабильности в этом регионе. В 
интервью «Независимой газете» в но-
ябре 2013 г. он отметил, что… «имен-
но с Ираном и Саудовской Аравией 
ассоциируется поддержка оппозиции 
и правительства. Важно, чтобы су-
ществующая непримиримость между 
ИРИ и Саудовской Аравией не углу-
бляла наметившийся очень серьёзный 
раскол внутри исламского мира – меж-
ду суннитами, которые ассоциируют-
ся с Саудовской Аравией, и шиитами, 
лидером которых в исламском мире 
воспринимается Иран» [28]. Два про-
шедших года подтвердили, что Иран и 
Саудовская Аравия фактически вста-
ли на сторону противоборствующих 
политических сил и способствуют кро-
вопролитию в стране. Вооружённые 



37

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

формирования движения «Хезболла», 
начиная с мая 2013 г., принимают ак-
тивное участие в боевых действиях 
на территории Сирии на стороне пра-
вительства Башара Асада. Помимо 
«Хезболлы» на стороне правительства 
Асада воюют также боевики иракских 
шиитских вооруженных отрядов «Бри-
гады Абу’ль Фатха Аббаса». Иран ока-
зывает сирийскому правительству су-
щественную экономическую помощь. 
По информации французской газеты 
L�b�rat�on, финансовая и экономиче-
ская помощь ИРИ Дамаску за период 
конфликта составила 17 миллиардов 
долларов [32]. 

Одним из основных факторов, по-
буждающих государства Персидского 
Залива проводить подрывные акции 
против Сирии, является желание разо-
рвать сирийско-иранский альянс. Вес-
ной 2011 г. министр иностранных дел 
Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал 
в беседе с шефом администрации быв-
шего американского вице-президента 
Дика Чейни Джоном Ханной выразил 
уверенность, что смена режима в Си-
рии будет чрезвычайно благотворной 
для Саудовской Аравии. Он отметил: 
«Король знает, что ничто кроме краха 
самой Исламской Республики не мо-
жет ослабить Иран сильнее, чем поте-
ря Сирии» [24].

Саудовская сторона с самого начала 
конфликта в Сирии оказывала значи-
тельную помощь деньгами и оружием 
радикальным исламистским (такфи-
ристским) группировкам в Сирии. 
Под опекой саудовских спецслужб в 
сентябре 2013 г. было создано новое 
вооружённое объединение «Джаиш 
аль-Ислам» («Армия Ислама»). В её со-
став вошли группы джихадистов «Ах-
рар аш-Шам», «Лива ат-тавхид», «Лива 

аль-хакк», «Ансар аш-Шам» и Курд-
ский исламский фронт. Во главе этой 
военизированной структуры встал За-
хран Аллюш, который одновременно 
являлся генеральным секретарём пар-
тии Исламского освобождения Сирии 
(ИОС) со штаб-квартирой в Саудов-
ской Аравии. 

После освобождения из сирийской 
тюрьмы в 2009 г. этот полевой коман-
дир основал в конце 2011 г. «Лива’а 
аль-Ислам» (Исламская Бригада) [24], 
одну из первых сирийских группиро-
вок, перешедшую к террористическим 
методам борьбы, взявшую на себя от-
ветственность за взрыв 18 июля 2012 г. 
в Дамаске, в ходе которого погиб ряд 
высших руководителей Сирии: ми-
нистр обороны Дауд Раджа (христи-
анин), военный советник президента 
и бывший министр обороны генерал 
Хасан Туркмани, заместитель мини-
стра обороны и руководитель военной 
разведки Асеф Шаукат (родственник 
президента САР Башара Асада) [24]. 
Таким образом, Сирия является прак-
тически единственным антисаудов-
ским и антиамериканским бастионом 
в арабском мире. Перспектива пора-
жения режима Асада заставляет Иран 
поддерживать нынешнее руководство 
Сирии.

Российско-американские отноше-
ния были на протяжении полувека по-
сле окончания Второй мировой войны 
несущей осью международной систе-
мы безопасности, но именно они сегод-
ня во многом определяют кризис этой 
системы. Представляется также, что 
они будут определять формирование 
и новой системы международной без-
опасности. Российско-американские 
противоречия фокусируются прежде 
всего вокруг проблем мироустрой-
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ства, хотя артикулируются конкрет-
ные национальные интересы. Заметим 
здесь, что в любом противостоянии 
США и России везде присутствует не 
маскируемый ничем интерес США –  
сдерживание России. Что касается си-
рийского кризиса, то и здесь США пы-
таются выполнить эту задачу. В одном 
из интервью для телекомпании Pr��� 
TV замминистра финансов США в 
администрации Рональда Рейгана от-
кровенно сказал то, что обычно скры-
вается: «Мы хотим свергнуть Каддафи 
в Ливии и Асада в Сирии, потому что 
хотим выгнать Китай и Россию из Сре-
диземноморья» [50]. Нет необходимо-
сти комментировать эти откровения.

Вместе с тем, по мнению Г. Кисин-
джера, «весь геополитический рас-
клад, создававшийся США на Ближ-
нем Востоке, рухнул. Четыре страны 
в регионе фактически лишились го-
сударственности. В Ливии, Сирии, 
Йемене и Ираке к власти рвутся не-
государственные игроки. Изрядную 
часть Ирака и Сирии контролируют 
религиозные радикалы, провозгла-
сившие себя „Исламским государ-
ством” и объявившие войну нынеш-
нему миропорядку» [11]. Киссинджер 
считает, что вмешательство России в 
ситуацию в Сирии и начало спецопе-
рации Воздушно-космических войск 
РФ не только смешало карты Белому 
дому в регионе, но и поставило под 
вопрос роль США как глобального 
лидера. Он подчеркивает: «Роль США 
на Ближнем Востоке ослабевает <…> 
Российская военная операция в Си-
рии стала очередным симптомом ос-
лабления этой роли, которую США 
приняли на себя по итогам арабо-из-
раильской войны 1973 года. С дей-
ствиями России в Сирии геополити-

ческая структура, поддерживаемая 
на протяжении четырёх десятилетий, 
пришла в упадок» [11]. 

Помимо арабских монархий Пер-
сидского залива, свои собственные 
интересы здесь преследует Турция, 
стремящаяся стать державой миро-
вого уровня. Факторов столкновения 
интересов Турции и Сирии много – от 
курдского вопроса и взаимных терри-
ториальных претензий до идеологиче-
ских и политических противоречий. 
Турецкая правящая элита, пожертво-
вав сложившимися с Сирией связя-
ми, сделала ставку на оппозиционные 
силы и распад Сирии как государства.

Столкновение этих противосто-
ящих линий существенно осложнял 
поиск выхода из конфликта. Диапазон 
предложений простирался от всесто-
ронних переговоров, диалога власти и 
оппозиции до введения санкций, орга-
низации миротворческих операций.

Предпринятый нами анализ че-
тырёх конфликтных линий в сирий-
ском узле даёт достаточно оснований, 
во-первых, для утверждения, что си-
рийский конфликт стал серьёзным 
фактором, оказывающим негативное 
воздействие на безопасность не толь-
ко в регионе, но и далеко за его преде-
лами, а, во-вторых, для понимания 
практической неспособности между-
народных организаций, в частности 
ООН, эффективно регулировать по-
добные конфликты. Речь идёт о том, 
что проявившиеся в этом конфликте 
разногласия совершенно очевидно пе-
реносятся на площадку ООН и, в част-
ности, Совета Безопасности, и делают 
фактически патовыми ситуации, когда 
стороны, «по определению», не могут 
договориться о путях их разрешения. 
Отсюда и так называемая «бездей-
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ственность» современной междуна-
родной системы безопасности.

Подтвердить ограниченность дей-
ствий находящейся в кризисе системы 
международной безопасности мы мо-

Продолжение таблицы

жем кратким анализом решений, при-
нятых её центральными институтами –  
Советом Безопасности и Генеральной 
Ассамблеей – по проблеме сирийского 
конфликта. 

Таблица

Характеристика основных документов ООН по Сирии

Наименование документа содержание

1–3 августа 2011 г. в СБ 
ООН было принято заяв-
ление от лица председателя 

осуждает действия сирийских властей против мирного населения. 

В документе отражена позиция, согласно которой урегулирование 
ситуации в стране должно решаться без вмешательства извне

Резолюция Генеральной Ас-
самблеи 16 февраля 2012 г. 
Ситуация в Сирийской 
Арабской Республике

подтверждает роль региональных и субрегиональных организа-
ций в поддержании международного мира и безопасности, что все 
государства–члены ООН должны воздерживаться в их междуна-
родных отношениях от угрозы силой или её применения против 
территориальной неприкосновенности или политической незави-
симости любого государства;

осуждает любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призывает 
все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая воору-
женные группы, незамедлительно прекратить любое насилие или 
репрессалии в соответствии с инициативой Лиги арабских госу-
дарств;

требует, чтобы правительство Сирийской Арабской Республики 
выполнило решения Лиги арабских государств от 2 ноября 2011 г., 
от 22 января и 12 февраля 2012 г.

21 марта 2012 г. СБ ООН 
заявление председателя 

поддерживает План мирного урегулирования ситуации в Сирии, 
разработанный при участии России и Лиги арабских государств и 
предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи 
Аннаном;

План предусматривает прекращение всех форм насилия между 
сторонами, вывод из населённых пунктов армейских подразделе-
ний и тяжёлых вооружений, оказание гуманитарной помощи всем 
пострадавшим в результате боевых действий, освобождение за-
держанных лиц, а также свободное передвижение представителям 
СМИ и соблюдение свободы объединений и права на мирные де-
монстрации.

Резолюция 2042 (2012 г.), 
принятая Советом Безопас-
ности на его 6751-м заседа-
нии 14 апреля 2012 г

призывает все стороны в Сирии, включая оппозицию, немедленно 
прекратить любое вооружённое насилие во всех его формах;

постановляет санкционировать направление передовой группы 
численностью до 30 невооруженных военных наблюдателей для на-
лаживания связи со сторонами и начала освещения осуществления 
полного прекращения вооруженного насилия во всех его формах и 
всеми сторонами до развёртывания миссии.

Продолжение таблицы на стр. 40
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Наименование документа содержание

Резолюция 2043 (2012 г.), 
принятая Советом Безопас-
ности на его 6756-м заседа-
нии 21 апреля 2012 г.

осуждает широкомасштабные нарушения прав человека сирий-
скими властями и любые нарушения прав человека вооружёнными 
группами

призывает все стороны в Сирии, включая оппозицию, немедленно 
прекратить любое вооруженное насилие во всех его формах;

постановляет создать на первоначальный период в 90 дней мис-
сию ООН по наблюдению в Сирии (МООННС) под командованием 
главного военного наблюдателя и в составе первоначально развёр-
тываемых невооружённых военных наблюдателей численностью 
до 300 человек, а также надлежащего гражданского компонента

Резолюция Совета Безопас-
ности ООН № 2118 (2013 г.) 
о постановке под междуна-
родный контроль и ликви-
дации сирийской програм-
мы химического оружия, 
принятая на заседании СБ 
ООН 27 сентября 2013 г.

постановляет, что применение химического оружия где бы то ни 
было представляет собой угрозу международному миру и безопас-
ности;

осуждает самым решительным образом любое применение хими-
ческого оружия в Сирийской Арабской Республике, в частности, 
нападение 21 августа 2013 г., в нарушении международного права;

одобряет решение Исполнительного совета ОЗХО по быстрой 
ликвидации программы Сирийской Арабской Республики по хи-
мическому оружию и соответствующей строгой проверке этого, и 
призывает к её скорейшей и как можно более безопасной полной 
ликвидации;

постановляет, что Сирийская Арабская Республика не должна 
при менять, разрабатывать, производить, иным образом приобре-
тать, накапливать или хранить химическое оружие или передавать 
прямо или косвенно химическое оружие другим государствам или 
негосударственным субъектам;

обращает особое внимание на то, что ни одна из сторон в Сирии не 
должна применять, разрабатывать, производить, приобретать, на-
капливать, хранить или передавать химическое оружие.

Резолюция 2199 (2015 г.), 
принятая Советом Безопас-
ности на его 7379-м заседа-
нии 12 февраля 2015 г.

подтверждает свою главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, что терроризм во всех его 
формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёз-
ных угроз международному миру и безопасности;

Продолжение таблицы 

Продолжение таблицы на стр. 41
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Наименование документа содержание

Резолюция 2199 (2015 г.), 
принятая Советом Безопас-
ности на его 7379-м заседа-
нии 12 февраля 2015 г.

выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу того, что 
нефтяные месторождения и связанная с ними инфраструктура, а 
также другие объекты инфраструктуры, такие, как плотины и элек-
тростанции, находящиеся под контролем ИГИЛ, ФАН и, возможно, 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-
Каидой», наряду с вымогательством, частными иностранными по-
жертвованиями, похищением людей с целью получения выкупа и 
кражей денег на контролируемой ими территории являются для 
этих групп источником значительной доли поступлений, за счёт 
которых финансируется их деятельность по вербовке и укрепля-
ется их оперативная способность организовывать и осуществлять 
террористические акты, 

осуждает всякое участие в прямой или непрямой торговле, в част- 
ности, нефтью и нефтепродуктами, а также блочными нефтепере-
гонными установками и связанными с ними материальными сред-
ствами, с ИГИЛ, ФАН

Резолюция 2249 (2015 г.), 
принятая Советом Безопас-
ности на его 7565-м заседа-
нии 20 ноября 2015 г.

подтверждает, что терроризм во всех формах и проявлениях 
представляет собой одну из самых серьёзных угроз международ-
ному миру и безопасности, что ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» (ФАН) 
и все другие лица, группы, предприятия и организации, связанные 
с «Аль-Каидой» – глобальная и беспрецедентная угроза междуна-
родному миру и безопасности;

безоговорочно и самым решительным образом осуждает совер-
шённые ИГИЛ террористические нападения;

настоятельно призывает государства–члены активизировать свои 
усилия по перекрыванию притока иностранных боевиков–терро-
ристов в Ирак и Сирию и предотвращать и пресекать финансиро-
вание терроризма.

Из таблицы видно, что Совет безо-
пасности, реагируя на инциденты, фак-
тически ограничивается самим фактом 
обсуждения той или иной проблемы, 
что действительно очень важно –  
это уникальная возможность оценки 
рисков через сопоставление изложен-
ных принципиальных подходов того 
или иного государства к актуальным 
международным проблемам для про-
ведения двусторонних контактов по их 
локализации. Сами же решения сво-
дятся, в лучшем случае, к осуждению 
тех или иных действий и различным 
призывам.

В связи с отсутствием действенно-
го превентивного, локализационного 
и ликвидирующего международного 
механизма безопасности, и с учётом 
тенденции к превращению конфликта 
в Сирии в региональный и глобальный 
существенную роль начинают играть 
инициативные, неформальные встре-
чи групп государств. Так, в октябре 
2015 г. в Вене состоялась две встречи –  
сначала «четвёрки»: России, США, Сау-
довской Аравии и Турции, а затем поч-
ти 20 государств, а также представите-
лей Лиги арабских государств (ЛАГ), 
Организации исламского сотрудниче-

Окончание таблицы
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ства (ОИС) и ЕС. Представляетсяё что 
такой пример важен для повышения 
эффективности международной систе-
мы безопасности: согласованные пред-
ложения участников этих переговоров 
вполне могут быть превращены в нор-
мативный акт Совета безопасности. 
Несмотря на имеющиеся разногласия, 
в Вене было достигнуто взаимопони-
мание о необходимости проведения 
встречи представителей Правитель-
ства Сирии и сирийской оппозиции 
для запуска политического процесса, 
ведущего к созданию пользующегося 
доверием, инклюзивного, без конфес-
сиональных предпочтений, управле-
ния с последующим принятием новой 
конституции и проведением выборов.

Дестабилизирующее воздействие на 
мировой порядок трансформировав-
шегося внутреннего, этноконфессио-
нального сирийского конфликта в реги-
ональный и глобальный, кардинальное 
качественное изменение его содержа-
ния настоятельно требует активизации 
совместной деятельности мирового со-
общества по его разрешению. Прооб-
разом и одновременно важнейшей не-
сущей конструкцией обновляющейся 
системы международной безопасности 
вполне может стать международная ан-
титеррористическая коалиция без по-
литизации и предварительных условий, 
сеть механизмов и соглашений, созда-
ваемых её участниками.

Саймонс Г.

Создание альтернативной 
реальности:западные нарративы  

о вмешательстве России  
в Сирийский конфликт

Однажды продюсер Би-Би-Си от-
метил в своей статье, что «в совре-

менную эпоху средства массовой ин-
формации, несомненно, являются 
орудием войны, т.к. победа в войне в 
неменьшей степени зависит от умения 
формировать общественное мнение 
дома и за рубежом, чем от победы над 
врагом на полях сражений» [93, р. 81]. 
Внутри геополитического информа-
ционного конфликта есть два аспекта 
использования информации: наступа-
тельный и оборонительный. Внутри 
информационного пространства они 
существуют одновременно и усилива-
ют друг друга. Наступательный аспект 
связан с проникновением в информа-
ционное пространство цели посред-
ством своего сообщения, которое по 
своему предназначению должно ни-
спровергнуть оппонента, подрывая 
его нематериальные активы, что ос-
лабляет возможность их оперативно-
го использования. Сюда также входит 
атака на контрнарратив оппонента и 
способность эффективно обменивать-
ся информацией. Что касается оборо-
нительного аспекта, то информация 
используется для поддержки и защиты 
нарратива нападающей стороны и спо-
собности эффективно обмениваться 
информацией, т.е. защищать свои соб-
ственные нематериальные активы, что 
позволит обеспечить бульшую свобо-
ду действий в том, что касается опера-
тивных соображений и возможностей.

Признание существования геопо-
литического аспекта было сделано в 
выпущенной на скорую руку работе 
Гарвардского института государствен-
ного управления им. Джона Ф. Кенне-
ди, в которой нет ни грамма научности 
(например, необходимость указания 
источника) и выдвинуто обвинение 
против России в нарушении геополи-
тического статус-кво [85]. 
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По мнению экспертов, в статьях 
о России наблюдаются некие общие 
подходы, где собранные воедино клю-
чевые слова, слоганы и технологии 
формируют негативный образ Рос-
сии и её предполагаемых намерений 
[91]. Антироссийский уклон отмечен 
и в других статьях. К ним относятся 
и такие уважаемые медиа-источники, 
как Нью-Йорк Таймс [83], где появил-
ся ряд легко опознаваемых западных 
нарративов о вмешательстве России в 
Сирийский конфликт. Такое разноо-
бразие свидетельствует о наличии раз-
ногласий у западной публики, которая 
стремится ориентироваться на нормы 
и ценности в попытках определить, 
соответствуют ли действия России 
интересам безопасности Запада, или 
противоречат им. Упомянутые выше 
наступательный и оборонительный 
аспекты использования информации 
легко прослеживаются в этом геопо-
литическом конфликте.

Причина гуманитарной  
катастрофы и эскалации

Есть целый ряд статей, где говорит-
ся о гибели мирного населения в ре-
зультате авиаударов российской авиа-
ции. В некоторых из них утверждается, 
что неуправляемые снаряды убивают 
всё гражданское население без разбо-
ра. Источником подобных голослов-
ных утверждений является «НПО» 
«Сирийская обсерватория прав чело-
века» [97]. При этом достаточно инте-
ресным является тот факт, что за год 
бомбёжек Западными вооружёнными 
силами и более чем 20000 сброшенных 
бомб Обсерватория ни разу не сооб-
щила ни об одном случае гибели сре-
ди мирного населения. В результате 
этого возникла дискуссия о том, как 

«уберечь» гражданское население от 
авиаударов именно России [84]. И ни-
каких дебатов в Западных СМИ по по-
воду защиты гражданского населения 
Йемена от непрестанных авиаударов 
Саудовской Аравии, что ещё раз иллю-
стрирует избирательную природу кри-
тических заявлений.

Затем последовали истории о пред-
полагаемых последствиях российских 
авиаударов. Одна из них – голословное 
утверждение о том, что именно это ста-
ло причиной массового бегства граж-
данского населения с этих территорий 
в Европу [73]. Другими словами, месяц 
авиаударов России сделал больше, чем 
четыре года подрывной деятельности 
Запада и поддержки им вооруженных 
восстаний. Ещё одна подборка историй 
рассказывает о русском «плане дей-
ствий» или «стратегии игры» Москвы 
и часто даже заходит ещё дальше, впря-
мую ассоциируя его с Путиным. Запо-
минающиеся фразы типа: «русские са-
поги уже на месте», «российские планы 
– фактор, изменяющий правила игры», 
«гамбит России», и т.п. используются 
в попытках спрогнозировать россий-
скую угрозу и агрессию [81; 94; 103; 99]. 
Ещё одна претензия касается утверж-
дений о том, что российские военные 
используют Сирию как полигон для 
испытания российских систем воору-
жения и тактических схем [88]. Други-
ми словами, создаётся впечатление, что 
действия России продиктованы исклю-
чительно собственными интересами, а 
не поддержкой союзника, который яв-
ляется мишенью для прозападных по-
пыток свергнуть режим. Впоследствии 
была осуществлена попытка усилить 
эту тему статьёй в Нью-Йорк Таймс, 
где сделан вывод, что Путин весьма хо-
лодно принял Асада: «Президент Рос-
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сии Путин весьма пренебрежительно 
беседовал с опальным лидером Сирии 
Башаром аль-Асадом и мало озабочен 
его дальнейшей судьбой» [88]. И всё же 
представленное «доказательство» вы-
глядит в лучшем случае необоснован-
но. 

Один из самых популярных нарра-
тивов заключается в том, что целью 
России является не ИГИЛ, а «умерен-
ные» повстанцы, поддерживаемые 
США [69]. Этот нарратив был ском-
прометирован тем, что недавно США 
отказались от программы подготовки 
и оснащения «умеренных» повстанцев 
из-за того, что количество умеренных 
было недостаточным, и из-за дезер-
тирства тех, кого они подготовили в 
Аль-Каиду и ИГИЛ. Были также по-
пытки представить умеренными по-
встанцев Аль-Нусры, даже несмотря 
на то, что они являются подразделени-
ем Аль-Каиды.

Ещё одна привычная тема в запад-
ных СМИ – представлять вмешатель-
ство России как конфронтационное, 
обостряющее конфликт и всё же, в кон-
це концов, обречённое на провал. При-
меры, иллюстрирующие первую часть, 
имеют тенденцию к изображению Рос-
сии как преднамеренно конфронтаци-
онной по отношению к Западу и США 
в особенности [65; 97]. В одной статье 
были проведены параллели между 
вмешательством России в Сирийский 
конфликт и Испанией 1938 г. / Сараево 
в июне 1914 г. В ней утверждается, что 
Россия потенциально может разжечь 
гораздо бульший конфликт, вступая в 
прямую конфронтацию с НАТО. При 
этом Путина обвиняют в том, что он 
«достаточно самонадеян», когда «пы-
тается довести до крайности США и 
Запад» [101]. 

Многие предположения, сделанные 
в той статье, были достаточно высоко-
мерными, создавая впечатление, что 
едва ли противоположную сторону по-
пытаются понять. Останутся ли США 
безучастными к попыткам иностран-
ных держав напасть на одного из её со-
юзников с целью смены режима?

Эскалации конфликта в Сирии из-
за действий России посвящено множе-
ство статей [59; 64; 76], где источники 
остаются анонимными, кавычками 
пользуются, как захочется, не забыва-
ют и о привычных страшилках. Осо-
бенно много страшных историй о Рос-
сии в блогах БлогМаер (t�� B�ogM�r� 
b�og�). В конечном счете, действия 
России осуждаются, поскольку они 
обречены на успех [60; 63; 90]. Инте-
ресно отметить, что действия России 
по поддержке правительства Сирии 
описываются как «вмешательство», в 
то время как незаконное ниспровер-
жение Западом того же правительства 
считается «легитимным».

В очевидной попытке найти под-
тверждения провалу военной опера-
ции России в Сирии тщательный ана-
лиз военных действий подвергается 
пристальному исследованию и крити-
ке. Например, истории начали появ-
ляться уже через месяц после начала 
военных действий [86; 102]. Выводы 
намеренно делаются только в под-
держку предположения, что миссия 
обречена на провал, произойдёт эска-
лация конфликта, будет много жертв 
среди гражданского населения. Од-
нако, несмотря на то, что негативно в 
адрес России высказывается большин-
ство Западных СМИ, есть и те, кто на-
строен по-другому.
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Нестандартные аргументы

Сюда относится разнообразие 
историй, в центре которых целый ряд 
вопросов: положительная роль России 
в Сирии, предвзятое отношение к Рос-
сии и пропаганда против неё, а также 
негативные аспекты Западного вме-
шательства. К первой из упомянутых 
категорий относится ряд статей, где 
положительная роль России очевидна 
[104]. К ним относится статья Гардиан 
о предложении России, сделанном в 
2012 г., заставить Асада уступить свой 
пост. Однако Запад отверг это предло-
жение, поскольку казалось, что Асад 
и так едва держится [62]. Британский 
таблоид «Экспресс» дал очень пози-
тивную оценку авиаударам России. Он 
утверждал, что джихадисты деморали-
зованы и отступают. Однако, в то же 
самое время, без упоминания каких-
либо надежных источников таблоид 
уведомил о том, что Россия собирается 
ввести в действие войска численно-
стью 150 000 человек (используя нар- 000 человек (используя нар-000 человек (используя нар-
ратив «жестокий диктатор» против 
«про-демократически настроенных» 
повстанцев) [75]. Подобных статей 
меньшинство, но создаётся впечатле-
ние, что они созвучны настроениям 
части западной публики.

Есть статьи, где участие Запада в 
Сирийском конфликте подвергается 
критике. Например, публицистиче-
ская статья, полемизирующая с редак-
торской позицией, которая указала на 
лицемерие Запада и отметила, что у 
него недостаточно высокоморальная 
позиция, чтобы критиковать Россию. 
Автор этой статьи подробно рассма-
тривает утверждение о том, что у Рос-
сии нет полномочий присутствовать 
в Сирии. Он указывает на тот факт, 

что Россия получила приглашение от 
законного правительства, в то время 
как международный альянс, возглав-
ляемый США, пытающийся сменить 
режим в Сирии, таких приглашений 
не получал [74]. Среди других подоб-
ных статей – история о том, что США 
создали оружие, которое начало по-
являться на полях сражений в Сирии 
сразу после вмешательства России, на-
пример, противотанковые ракеты [61]. 
Статей подобного типа – немного.

Рассмотрим заключительную кате-
горию Западной пропаганды и пред-
взято поданной информации. К этим 
историям относится анализ нарратива 
«праведность США против неправед-
ности России» [95]. В некоторых слоях 
западного общества растёт тревога в 
связи с уровнем и качеством журнали-
стики, особенно, когда речь заходит об 
описании действий России или о ней 
самой [82]. В некоторых статьях даже 
фигурирует критика, высказанная Рос-
сией в ответ на критику Запада в свой 
адрес. Например, статья в Вашингтон 
Таймс, где утверждается, что обвине-
ния в бомбежке гражданского населе-
ния необходимо либо доказать, либо 
прекратить выступать с подобными 
заявлениями (эти обвинения главным 
образом делаются на основании «ин-
формации», предоставленной Сирий-
ской обсерваторией прав человека) 
[77].

Вывод

Ясно, Россия бросила вызов гло-
бальной гегемонии США, существую-
щей с конца холодной войны (1991 г.). 
Одно из событий, которое наглядно 
это продемонстрировало, – Россий-
ское военное вмешательство в Сирий-
ский конфликт, застигнувшее Запад 
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врасплох. Подобный рост геополити-
ческого соперничества вызвал даль-
нейшее усиление информационной 
войны, существовавшей до этого со-
бытия в Сирии. В отличие от предыду-
щих событий, США ведёт негативную 
политическую пиар-компанию, в кото-
рой используются меры скорее инфор-
мационного нападения, чем защиты.

Манойло А.В. 

Сирийский вектор «Русской весны» 

30 сентября 2015 г. по просьбе ру-
ководства Сирии и по согласованию 
с ним Россия начала воздушную опе-
рацию ограниченного контингента 
своих Воздушно-космических сил 
(ВКС) против международной терро-
ристической организации «Исламское 
государство» (ИГ) и других экстре-
мистских организаций, захвативших в 
течение последних трёх лет большую 
часть территории Сирии, а также зна-
чительную часть Ирака. Как отмечает 
А.И. Гушер, «решение российского ру-
ководства по Сирии было просчитан-
ным и стратегически обоснованным, а 
для многих зарубежных «партнёров» 
России ещё и неожиданным» [19] – это 
тот самый асимметричный ответ экс-
пансии США и их союзникам, кото-
рые пытаются подчинить себе волю 
российского народа санкциями, угро-
зами, развязыванием вооруженных 
конфликтов у границ страны, попыт-
ками применения технологий цветных 
революций, информационной войной.

Сегодня, давая оценку совместным 
военным успехам России и Сирии в 
борьбе с международным террориз-
мом, многие эксперты продолжают 
задаваться вопросом: зачем Россия, 

находясь в сложном международном 
положении и переживая острый эко-
номический кризис, ввязалась в воен-
ный конфликт между режимом Асада 
и «сирийской умеренной оппозицией», 
из состава которой Соединённые Шта-
ты только недавно исключили «Ислам-
ское государство» (ИГ). По данным 
Генерального штаба ВС России, всего 
за один месяц российские самолеты 
в Сирии совершили 1391 боевой вы-
лет, уничтожив при этом 1623 объекта 
боевиков [17]. Кроме того, 7 октября 
2015 г. по выявленным стационарным 
объектам военной инфраструктуры 
террористов на сирийской территории 
был нанесён удар 26 крылатыми раке-
тами «Калибр» с кораблей и катеров 
Каспийской флотилии ВМФ России. 
Начало военной операции, успешное 
для российско-сирийской коалиции, 
население России восприняло с не-
сомненным энтузиазмом: Сирия – не 
Украина, она далеко, и для большин-
ства российских граждан эта война 
воспринимается как увлекательная 
компьютерная игра. Действительно, 
российская авиация «бесконтактно» 
поражает цели на территориях, кон-
тролируемых ИГ, «Джабхат ан-Нусра» 
и другими исламистскими группиров-
ками; под ударами ВКС РФ террористы 
бегут, оставляя свои долговременные 
укрепленные позиции; «прокачанные» 
ракеты класса земля-поверхность «Ка-
либр», запущенные с кораблей Каспий-
ской военной флотилии, поражают 
цели на территории Сирии, предвари-
тельно пролетев над Ираном, Ираком 
и позициями сирийской армии. Всё 
это, несомненно, выглядит эффектно, 
подчёркивает значительно возросшую 
эффективность российских вооружён-
ных сил и вызывает обоснованные 
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опасения у наших военно-политиче-
ских соперников. Особенно их пораз-
ил «краш-тест» российских крылатых 
ракет, долетевших от Каспия до Си-
рии: сначала в западных СМИ просто 
отказывались верить в то, что россий-
ские ракеты способны летать на такие 
расстояния, и все ждали сообщения 
от Ирана о том, что всё, запущенное с 
Каспия, попадало на его территории; 
затем эта позиция сменилась откро-
венно паническими настроениями, ко-
торые волшебным образом увеличили 
и боевые возможности, и дальность 
новейших российских «крылаток»: те-
перь, по мнению западных СМИ, они 
в состоянии долететь до Нью-Йорка и 
Вашингтона «без дозаправки в возду-
хе».

Война в Сирии – всего лишь часть 
процессов, которые охватили весь 
Ближний Восток и Северную Афри-
ку после «цунами» так называемых 
революций «Арабской весны», унич-
тоживших светские режимы в целом 
ряде стран, являвшихся лидерами 
Арабского мира – в Египте, Ливии, и 
практически уничтоживших светский 
режим в Сирии. Одновременно с этим 
под напором «Арабской весны» была 
уничтожена система коллективной 
безопасности, позволявшая светским 
режимам Сирии, Ливии, Туниса, Егип-
та и др. стран десятилетиями сдержи-
вать натиск исламистов, жестоко по-
давлять любые попытки террористов 
вмешаться в мирную жизнь. Сегодня 
уже очевидно, что революции «Араб-
ской весны» истинными революциями 
как раз и не были, это англосаксон-
ские технологии организации государ-
ственных переворотов, известные во 
всем мире под названием революций 
«цветных». США, решившие в конце 

2010 г. переформатировать весь Араб-
ский восток, погрузив его с помощью 
цветных революций в «управляемый 
хаос», преследовали свои цели: они 
надеялись тем самым обеспечить себе 
надёжный стратегический тыл в пред-
дверии готовившейся ими наземной 
военной операции против Ирана. 
Именно поэтому удар цветных рево-
люций пришёлся сначала на Ливию, с 
которой США так и не удалось догово-
риться по принципиальным вопросам, 
даже несмотря на беспрецедентное 
сближение двух стран в 2008–2009 гг., 
в ходе которого США уже практически 
согласились признать режим Каддафи 
легитимным; а затем – на алавитскую 
Сирию, которая была на тот момент 
единственным военно-политическим 
союзником Ирана на Ближнем Восто-
ке, представленном, в основном, сун-
нитскими политическими режимами. 
Этот удар был настолько силён, что в 
мае 2012 г. никто не давал режиму Аса-
да больше двух недель существования. 
Несомненно, так бы оно и было, если 
бы не одно «но»: уже в сентябре стра-
тегические планы США в регионе по-
менялись (наземную операцию против 
Ирана пришлось отложить) и Вашинг-
тон временно потерял к Сирии инте-
рес. Это и позволило Асаду выжить, 
а всему остальному миру говорить о 
том, что в Сирии по неизвестным при-
чинам цветная революция «забуксова-
ла» – впервые за всю историю «Араб-
ской весны».

Как известно, цветные революции 
не решили проблему с «демократиза-
цией» Арабского востока – они лишь 
разрушили политическую жизнь араб-
ских стран и полностью демонтиро-
вали светские политические режимы, 
систему политических институтов, 
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образовав «вакуум» власти. В образо-
вавшийся «вакуум» хлынули те самые 
силы, которые светские режимы Ту-
ниса, Ливии, Египта, Сирии и других 
стран жестоко и бескомпромиссно по-
давляли на протяжении 30–40 лет: эти-
ми силами стали исламисты и террори-
сты. В Египет в результате «Арабской 
весны» пришли «Братья-мусульмане»; 
в Сирии против Башара Асада высту-
пили джихадисты со всего мира, ос-
новной ударной силой т.н. «Сирийской 
свободной армии» стали отряды си-
рийской ячейки Аль-Кайды, а впослед-
ствии к этим силам присоединилось 
ИГИЛ. Американцы, к этому моменту 
потерявшие интерес к Тунису, Египту, 
Ливии (там вообще после свержения 
Каддафи всё было пущено на самотёк, 
кроме распределения нефтяных кон-
трактов), стали активно сотрудничать 
с антиасадовскими силами, видя в них 
инструмент «окончательного реше-
ния сирийского вопроса». При этом 
США проявили характерную для них 
гибкость, выстраивая партнерские от-
ношения с теми самыми силами, про-
тив которых они много лет воевали в 
Афганистане, Ираке и по всему миру: 
с Аль-Кайдой и Талибаном, боевики 
которых сформировали ядро исла-
мистских группировок, объединён-
ных западными политтехнологами 
под единым брендом «Сирийской сво-
бодной армии», а впоследствии – под 
брендом «умеренной сирийской оп-
позиции». В этом нет ничего удиви-
тельного: в Афганистане между США 
и талибами также выстроились отно-
шения «стратегического партнёрства», 
создававшие в течение многих лет ил-
люзию непримиримой борьбы США с 
международным терроризмом и, одно-
временно, оправдывавшей присут-

ствие американских и натовских войск 
на земле суверенного Афганистана. 
В Сирии и Ираке американцы всего 
лишь повторили привычный для них 
формат сотрудничества с исламиста-
ми – на фоне общей имитации борьбы 
с ними. Учитывая, что и Аль-Кайда, и 
ИГ изначально создавались при пря-
мом участии Соединённых Штатов и 
были их политтехнологическим «про-
ектом», нет ничего удивительного в 
том, что определённое чувство «род-
ства» между исламистами и США со-
хранилось, что не может не способ-
ствовать их сближению при решении 
общих целей и задач.

В Сирии режиму Башара Асада 
противостоит международный терро-
ристический интернационал, состоя-
щий из ИГ, различных региональных 
группировок сетевой террористиче-
ской организации Аль-Кайда и проче-
го сброда из террористов, исламистов, 
наёмников и просто бандитов, гордо 
именуемых Соединёнными Штатами 
«умеренной сирийской оппозицией». 
Наиболее опасной из них, в контексте 
текущей политической ситуации в ре-
гионе, является ИГ, но при этом сра-
зу следует оговориться: помимо ИГ, 
против Асада действует около сотни 
исламистских группировок, боль-
шинство из них ничем от ИГ не отли-
чаются (найдите десять отличий меж-
ду ИГ и Джабхат ан-Нусрой), поэтому 
их часто путают; три-четыре группи-
ровки, входящие в т.н. «умеренную 
оппозицию» и конфликтующие с ИГ 
(такие как Джабхат ан-Нусра, боевое 
крыло сирийской ячейки Аль-Кайды), 
по боевой мощи приближаются к ИГ 
или даже превосходят его по числу 
боевиков (так, у фронта Ан-Нусры не 
меньше 45 тысяч боевиков – это срав-
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нимо с ИГ или даже превосходит ИГ 
по численности).

ИГ самим фактом своего суще-
ствования обязано внешней политике 
США, которые в 2006 г. создали эту 
группировку на базе иракской ячейки 
Аль-Кайды для борьбы с режимом Ба-
шара Асада; кадровым ядром боевых 
подразделений ИГ стали солдаты и 
офицеры бывшей иракской армии, от 
которых отказалось новое правитель-
ство Ирака. Важно понимать, что на 
жёсткой политике десуннизации и «де-
баасизации» послевоенного Ирака на-
стаивало не шиитское большинство –  
настаивали именно Соединённые Шта-
ты, создавшие, тем самым, ресурсную 
базу для набирающего силу исламист-
ского движения нового типа. В резуль-
тате этой непродуманной политики 
Соединённых Штатов (а, может, на-
против, очень продуманной и просчи-
танной) ИГ контролирует до 70 % тер-
ритории Сирии, значительную часть 
Ирака; располагает боевой силой в 
виде 40–50 тысяч отборной пехоты, не 
испытывает проблем с оружием, кото-
рое оно получает в виде «спонсорской 
помощи» от стран, использующих ИГ 
в своих целях, или закупает за валюту, 
полученную от продажи Турции нефти 
по демпинговым ценам, или получает 
от самих американцев, которые очень 
часто путают группировки, относя-
щиеся к ИГ и к поддерживаемой США 
«умеренной оппозиции»; обладает 
развитой системой военно-граждан-
ской администрации, созданной ими 
на захваченных территориях. Все это 
позволяет ИГ вести наступательные 
действия одновременно сразу по че-
тырём стратегическим направлениям, 
что подчёркивает военно-экономи-
ческий потенциал этой группировки. 

Боле того, ИГ постепенно превращает-
ся в ядро сетевой организации – сво-
еобразной террористической «феде-
рации», в которую на правах полного 
иерархического подчинения входят 
различные исламистские группиров-
ки, действующие в Азии Африке, Ев-
ропе – такие, как узбекская Хизб-ут-
Тахрир, нигерийская Аш-Шабаб, и 
даже некоторые ячейки Аль-Кайды: 
так, йеменская ячейка Аль-Кайды в 
2014 г. официально признала «верхо-
венство» ИГ. 

Вместе с тем, сами сирийцы ут-
верждают, что ИГ – это, во многом, 
растиражированный бренд; его опас-
ность никто не отрицает, но при этом 
подчёркивается, что среди «умеренной 
оппозиции» есть группировки, более 
опасные, многочисленные и жестокие, 
чем ИГ. Речь идет о Джабхат ан-Нусре, 
сирийской ячейке Аль-Кайды. Имен-
но эти группировки Запад стремится 
накрыть «зонтиком» «умеренной си-
рийской оппозиции», рассчитывая с 
помощью этих сил окончательно до-
давить режим Асада, а Россия наносит 
по их позициям воздушные удары. В 
этом плане американцы проявляют 
повышенную нервозность, поскольку 
речь идёт о том, что Россия своими 
ударами уничтожает их собственный 
проект, их «активы», в формирование, 
подготовку и вооружения которых 
Соединёнными Штатами вложены 
огромные деньги. Прямое требование 
США «прекратить уничтожать наши 
активы в Сирии» вызвано не столько 
опасениями потерять в лице сирий-
ских исламистов удобные инструмен-
ты «грязного» решения собственных 
внешнеполитических проблем, сколь-
ко попыткой понять, кто же будет ком-
пенсировать ущерб от утраченных ин-
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вестиций, вложенных в радикальные 
формирования, успешно уничтожа-
емые в настоящее время российской 
авиацией, если Россия их полностью 
уничтожит. В последнем случае день-
ги американских налогоплательщиков 
в очередной раз «развеются по ветру».

В Сирии боевые действия разви-
ваются сразу в двух частях страны: 
сирийская армия, поддерживаемая с 
воздуха российскими ВКС, наступает 
сразу по трём направлениям – в про-
винции Латаккия, провинции Хома и 
в провинции Алеппо; недавно россий-
ские ВКС нанесли удары по целям в 
провинции Идлиб и Ракка; с севера на-
ступление на непризнанную столицу 
ИГ город Эр Ракку готовят США, со-
бравшие для этого сирийских курдов 
(Демократический союз), христиан-
ассирийцев (Высший военный совет) 
и присоединив к ним несколько мел-
ких группировок из числа «умеренной 
сирийской оппозиции», давших свое 
согласие поддержать наступление. 
Россия успешно наносит удары по 
объектам ИГ и других исламистских 
группировок, значительная часть ко-
торых, несмотря на явную связь с Аль-
Каидой, входит в состав «умеренной 
оппозиции», поддерживаемой США. 
Сирийская армия после ударов рос-
сийской авиации по позициям ИГ (в 
основном это огневые точки и бунке-
ры, расположенные на господствую-
щих высотах) планомерно зачищает 
пространство, заполненное разбежав-
шимися и рассредоточившимися на 
местности боевиками ИГ, продвигаясь 
медленно, часто встречая ожесточён-
ное сопротивление и отбивая контра-
таки. Контролируя к моменту начала 
Россией воздушно-космической опе-
рации не более 14% территории госу-

дарства, сирийская армия в настоящий 
момент взяла под свой контроль уже 
около трети всей территории страны. 
Сирийских солдат в этом наступлении 
поддерживает корпус иранских (бри-
гада «аль-Кудс») и ливанских (Хез-
балла) добровольцев, начитывающий 
примерно 50–60 тыс. бойцов. 

Сирийская армия, отвечающая за 
наземную фазу операции против ИГ, –  
это самая крупная (и, фактически, 
единственная) организованная сила, 
выступающая против ИГ и террори-
стического интернационала. Состоит 
она в основном из алавитских частей, 
которые сохраняют верность Асаду и 
будут бороться с ИГ до конца. Помимо 
алавитов, на стороне Асада выступа-
ют исмаилиты, часть друзов, христиа-
не, небольшая часть суннитов и часть 
шиитов-джафаритов, что составляет 
40–50% населения страны. Одной из 
причин стойкости алавитских частей 
(двух отдельных бригад, двух дивизий, 
ряда отдельных частей и формирова-
ний, подразделений государственной 
безопасности, контрразведки ВВС) за-
ключается в понимании того, что для 
них эта война ведётся за выживание: 
ИГ, входя в населённые пункты, вы-
резает всех, не принадлежащих к сун-
нитской ветви ислама. Алавиты же –  
шиитская секта, которая представля-
ет собой любопытную смесь ислама и 
христианства. Вместе с тем, сирийская 
армия слишком малочисленна для 
того, чтобы добиться в одиночку ре-
шающего перевеса над вооружёнными 
формированиями исламистов. Вот по-
чему Россия, начав с согласия сирий-
ской власти воздушно-космическую 
операцию против ИГ и других терро-
ристических группировок, возродила 
надежду у народов, населяющих Си-
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рию, в том, что на эту землю наконец-
то придёт мир, утраченный с началом 
«Арабской весны».

Гражданская война в Сирии, беру-
щая свое начало в событиях «Арабской 
весны», с 2011 г. развивалась нели-
нейно, с различной интенсивностью: 
так, в период интенсивного развития 
украинского кризиса 2013–2015 гг. во-
оруженный конфликт в Сирии был 
фактически заморожен, поскольку ни 
мятежникам, ни правительственным 
войскам в сущности не хватало сил для 
достижения решающего перевеса в во-
оруженном противостоянии. Попытки 
США пустить сирийский конфликт по 
ливийскому сценарию, проведя через 
СБ ООН резолюцию, разрешающую 
военную интервенцию, к результату не 
привели: Россия и Китай заблокирова-
ли прохождение подобной резолюции. 
Затем США несколько раз предприни-
мали попытки найти новые поводы –  
уже подзаконные – для вторжения в 
Сирию и повторения в ней иракского 
сценария: в Сирии было обнаружено 
химическое оружие, от которого США 
спасла всё та же Россия, организовав-
шая программу его утилизации; затем 
были зафиксированы обстрелы турец-
кой территории, ответственность за 
которые была возложена на сирийскую 
армию. Но это тоже не привело к от-
крытому вторжению экспедиционных 
войск западных стран в Сирию: вспых-
нула Украина, и противостояние США 
и РФ переместилось на новую площад-
ку, о Сирии временно забыли, и война 
там носила позиционный характер до 
тех пор, пока не набрало силу ИГ. Се-
годня ИГ – крупнейшая угроза между-
народной безопасности, в том числе в 
геополитическом плане, поскольку ИГ 
формирует на захваченных территори-

ях исламский халифат – протогосудар-
ственное образование нового типа, а 
противостоит этой угрозе Российская 
Федерация, развернувшая в октябре 
2015 г. воздушную операцию в Сирии 
(с разрешения сирийского правитель-
ства), сирийский режим Башара Асада, 
иранские и ливанские добровольцы, 
шиитское ополчение в Ираке, пешмер-
га и другие курдские группировки в 
иракском Курдистане, сирийские кур-
ды, поддерживающие в целом режим 
Асада, египетская армия на Синае и 
вооруженные отряды бывших оппози-
ционеров (режиму Каддафи) в Сирте 
(Ливия). При этом действия России 
в Сирии, воюющей против между-
народных террористов, натыкаются 
на острую критику и даже угрозы со 
стороны США, Турции, КСА и дру-
гих военно-политических союзников 
Вашингтона, которые настолько недо-
вольны усилением геополитической 
роли России в регионе, что готовы 
встать на защиту исламистов и терро-
ристов (по крайней мере, из лагеря так 
называемой «умеренной оппозиции»). 

Для России военная операция в 
Сирии важна тем, что благодаря это-
му незаурядном внешнеполитическо-
му ходу, ставшему неожиданным для 
США и во-многом спутавшему их 
планы в регионе, Россия фактически 
перехватила у Запада стратегическую 
инициативу на Большом Ближнем 
Востоке. В попытке её вернуть США 
спешно готовят наступление курдов, 
ассирийцев и собственного спецназа 
на Ракку (нефтяную столицу Сирии 
и главный административный центр 
ИГ), надеясь показать, кто в борьбе 
с ИГ главный, и одновременно дать 
шанс исламистам «сдаться» и, тем са-
мым, «сохранить себя для борьбы с 
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абсолютным злом – режимом Асада» 
(как американцы делали в 1945 г., ра-
зоружая немецкие дивизии и сохра-
няя их кадры в специальных лагерях 
для будущей войны с СССР). Но эта 
спешка со стороны США уже никого 
обмануть не может: лидеры арабских 
государств все как один потянулись в 
Москву, интуитивно понимая то, что 
журналисты журнала Шпигель недав-
но (в октябре 2015 г.) сформулировали 
в явном виде: «Эпоха доминирования 
Запада осталась позади, Америка боль-
ше не устанавливает порядок в мире и 
не гарантирует его» [99]. В Европе это 
тоже прекрасно видят: именно поэто-
му 25 октября 2015 г. в Вене, на встре-
че глав внешнеполитических ведомств 
России, США, Саудовской Аравии 
и Турции, было принято политическое 
решение «сохранить режим Асада» до 
бесспорной военной победы над ИГ.

Очень важно понимать, что именно 
Россия сегодня ставит жирную точку 
в сценарии «Арабской весны», погру-
зившей мирный Ближний Восток и 
Северную Африку в кровавый хаос и 
стоивший странам, ставшим жертвами 
технологий цветных революций, сотен 
тысяч жизней их граждан. Россия, по-
казавшая на деле, что с исламистами 
не только нужно, но и можно бороть-
ся, развеявшая миф о непобедимости 
ИГ, сегодня повсеместно на Арабском 
востоке воспринимается как сила, спо-
собная гарантировать послевоенный 
миропорядок, который установится 
после победы над ИГ и Аль-Кайдой. 
Именно поэтому к России тянутся за 
помощью и защитой, Россия стала цен-
тром притяжения для всего Арабского 
мира, единственной силой, способной 
защитить от ИГ, цветных революций и 
«управляемого хаоса». Если бы не Рос-

сия, режим Асада бы через некоторое 
(не очень большое) время неизбежно 
бы пал, тем самым позволив амери-
канцам довести «Сирийскую весну» до 
финала, предусмотренного сценарием 
цветной революции. То, что этого не 
произошло, свидетельствует о том, что 
в мире появилась новая сила, способ-
ная дать решительный отпор цветным 
революциям, в какой бы форме и под 
каким бы идеологическим прикрыти-
ем они не применялись. 

Абрамов А.В.

События в Сирии и консолидация 
российского общества 

(Заключительное слово)

Помимо тех аспектов, на кото-
рые обратили пристальное внимание 
участники «круглого стола», хотелось 
бы сказать ещё об одном измерении 
Сирийского кризиса: о его значении 
для внутренней политики России.

Начиная с 2014 г., российские со-
циологи констатируют изменения по-
литического сознания россиян. Вы-
держанная в конфронтационном духе 
политика Запада привела к небывало-
му сплочению общества, осознавше-
го возникшие внешнеполитические 
опасности и угрозы. Согласно социо-
логическому опросу, проведенному в 
2015 г. накануне Дня народного един-
ства и согласия, за период с 2012 по 
2015 гг. процент респондентов, соглас-
ных с тем, что в России есть народное 
единство, вырос вдвое: с 23 % до 54 % 
[13].

Если ещё два года назад главными 
объектами национальной гордости 
россиян были прошлое страны, спорт 
и культурные достижения, те есть, 
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хотя и важные, но неполитические и, 
по преимуществу, неактуальные про-
блемы, то с 2014 г. власть предоставила 
гражданам возможность гордиться ак-
туальной политикой России. Правда, в 
силу незначительного числа внутрипо-
литических успехов, эта гордость рас-
пространяется по преимуществу на 
внешнеполитический курс страны.

Первым в чреде событий, вызвав-
ших рост патриотизма граждан нашей 
страны, было, разумеется, «возвраще-
ние домой» Крыма; вторым – операция 
российских Воздушно-космических 
сил в Сирии. 

Еще в 2013 г. россияне живо инте-
ресовались событиями в Сирии. По 
данным ВЦИОМ, интерес к ситуации 
на Ближнем Востоке проявляли 68 % 
россиян. Важно отметить, что бульшая 
часть опрошенных (77 %) была пре-
красно осведомлена о том, что именно 
позиция России предотвратила воору-
женное вмешательство США [27]. 

Через два года интерес к сирийской 
проблеме не угас. Согласно опросу, 
проведённому в октябре 2015 г, доля 
интересующихся конфликтом оста-
лось прежней – за ситуацией с той 
или иной периодичностью следят бо-
лее двух третей россиян (68 %), в том 
числе 22 % – регулярно. При этом ре-
спонденты склонны винить в затяж-
ной кровопролитной войне не столько 
ИГ (всего 14 % обвиняющих), сколько 
США и их союзников (56 %). Решение 
Президента В.В. Путина об отправ-
ке военной авиации для нанесения 
ударов по террористам большинство 
респондентов (64 %) одобряет, согла-
шаясь с официальной точкой зрения о 
том, что России следует участвовать 
в сирийском конфликте, чтобы оста-
новить исламских террористов на 

дальних подступах, а не на собствен-
ной территории. 

Вместе с тем, большинство опро-
шенных убеждены, что помощь России 
Сирии должна быть дипломатической 
(44%), гуманитарно-экономической 
(41%), ограничиться воздушными уда-
рами (40%) и поставкой оружия и бое-
припасов (24 %). Сторонников участия 
России в наземной операции всего 5 % 
[34].

Данные общероссийской социо-
логии дополняют результаты опроса, 
проведенного студентами факультета 
истории политологии и права  МГОУ 
О. Сметским и С. Щербаковым. Сре-
ди опрошенных ими молодых людей, 
90% полностью или частично соглас-
ны с позицией, занятой российским 
руководством в сирийском кризисе. 
Однако доля сторонников более реши-
тельного участия России в конфлик-
те выше, чем в среднем по России. За 
участие российских сухопутных сил в 
Сирии выступают 40% респондентов1.

Успешное участие воздушно-кос-
мических сил в антитеррористиче-
ской операции в Сирии и, прежде 
всего, поражение целей крылатыми 
ракетами, запущенными из аквато-
рии Каспийского моря, существенно 
изменили мнение россиян об армии. 
Если в 1990 г. 34 % считали, что армия 
отстает от лучших армий мира, а 15 % 
говорили, что её боеспособность на 
очень низком уровне, то сегодня 32 % 
называют российскую армию самой 
эффективной и боеспособной в мире 
(в 1990 г. – 5 %), а 49 % уверены, что она 
стоит в ряду лучших [7].

Резюмируя вышеизложенное, мож-
но заключить, что сирийский кризис 

1 Текущий архив кафедры политологии и 
права МГОУ.
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стал фактором консолидации россий-
ского общества и роста патриотизма 
граждан. Так, по сравнению с данными 
десятилетней давности, доля россиян, 
полагающих, что они уже живут или в 
ближайшее время будут жить в вели-
кой и сильной стране возросла с 52 % 
до 74 % [41]. 

Как представляется, в условиях ин-
формационной войны, ведущейся За-
падом против России, рост гордости 
россиян политикой своей страны яв-
ляется не менее важным «капиталом», 
чем возможный выигрыш Российской 
Федерации на геополитическом поле. 
Об этом откровенно говорят и запад-
ные «эксперты», советующие своему 
правительству с помощью экономиче-
ских санкций и обострения военных 
конфликтов в Сирии и на Украине вы-
звать падение уровня жизни россиян, 
разрушать консенсус в российском об-
ществе и добиться свержения «режима 
Путина» [6]. 

Таким образом, деятельность Рос-
сии в Сирии перестает быть лишь 
внешнеполитическим событием, но 
становится важным фактором вну-
тренней политики и обеспечения вну-
тренней безопасности страны. 
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ ПОДХОДЕ К ИСТОРИЧЕСКИМ  
ИССЛЕДОВАНИЯМ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Аннотация. Появление новых государственных образований на территории бывшего 
СССР являлось глобальным изменением политической ситуации, которое, в свою оче-
редь, привело к изменениям во всех сферах жизни общества, включая гуманитарные на-
уки, и отразилось на подходах учёных к ключевым проблемам истории. Таковой является 
проблема крещения Руси, которая, несмотря на обширную историографию, продолжает 
вызывать дискуссии. В статье выявляются особенности научного подхода историков в 
исследовании данной темы. 
Ключевые слова: историография, историческое исследование, методология, научный 
подход, марксизм, микроистория, крещение Руси. 
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ON SCIENTIFIC APPROACH TO HISTORICAL RESEARCH  
ON THE EXAMPLE OF MODERN DOMESTIC HISTORIOGRAPHY  

OF ANCIENT RUSSIA BAPTISM

Abstract.1 The emergence of new states on the territory of the former Soviet Union was a global 
change in the political situation which in its turn led to the changes in all spheres of society, 
including the humanities. It reflected in scientists’ approaches to the main problems in history, 
such as the problem of ancient Russia baptism. Despite extensive historiography this problem 
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continues causing discussions among historians. The article discloses the specific features of 
historians’ scientific approach to the topic.
Key words: historiography, historical research, methodology, scientific approach, Marxism, mi-
crohistory, ancient Russia baptism.

Историческое исследование – нау-
коёмкий процесс, включающий в себя 
все необходимые компоненты, такие, 
как постановка проблемы, анализ име-
ющейся по исследуемому объекту ин-
формации, выдвижение предположе-
ний, доказательство гипотез и теорий 
и так далее. Историческое исследо-
вание обладает спецификой и весьма 
отличается от исследований в других 
научных областях. В исторической на-
уке весьма заметную роль играет лич-
ность самого исследователя, конечно, 
не во всей её многогранности, так как 
при написании работы происходит 
абстрагирование от лишних сегмен-
тов, но, тем не менее, свой отпечаток 
оставляют отдельные её элементы: 
язык исследователя, влияющий на его 
ментальность, образ мышления, по-
литические, религиозные убеждения, 
изученные им ранее работы и многое, 
многое другое. Поэтому абсолютная 
объективность при написании труда 
априори невозможна, но это та недо-
стижимая константа, к которой необ-
ходимо стремиться каждому ученому, 
так как обязательным условием на-
учной состоятельности исследования 
является методологический принцип 
объективности.

Историческая наука обладает неко-
торыми парадоксальными свойства-
ми: это одна из самых консервативных 
и одновременно динамичных гумани-
тарных наук. Изменения в политиче-
ской среде неминуемо сказываются на 
сознании людей, в научных исследо-
ваниях невозможно полностью изба-

виться от политической ангажирован-
ности, и кому как не историку знать, 
как часто изучаемый им предмет меня-
ется, «переписывается» исторически-
ми деятелями, и с какой сложностью, 
продираясь через устоявшиеся идео-
логические представления и споры с 
коллегами, пишутся научные труды.

Методологические особенности 
исторических исследований можно 
проследить на примере современной 
отечественной историографии креще-
ния Руси.

Этот выбор не случайный. Креще-
ние Руси – одна из фундаментальных 
проблем отечественной исторической 
науки, историческая веха, бифуркаци-
онный период в жизни восточных сла-
вян, который, в силу своей специфики, 
а именно: ограниченности историче-
ских источников, важности проис-
ходивших событий для дальнейшего 
развития всего государства, а также 
конфессионального и внешнеполити-
ческого значения – является одним из 
самых подвергаемых периодическому 
пересмотру и переосмыслению.

Изобилие посвященных христиа-
низации Древнерусского государства 
трудов, их концентрация в современ-
ной (начиная с советского перестро-
ечного периода) отечественной исто-
риографии приходится естественным 
образом на период около 1988 г., в ко-
тором отмечалось тысячелетие креще-
ния Руси князем Владимиром. Это был 
период активизации всех сил – пред-
ставителей православной церкви в 
СССР и за рубежом, философов, кон-
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фессиональных историков, пропаган-
дистов научного атеизма, политиков, 
что вызвало вокруг темы острую поле-
мику, а также появление многочислен-
ных работ. В отечественной истори-
ческой науке в основном это научные, 
научно-популярные издания, где за-
метны различные тенденции. Главный 
вопрос, ставившийся в работах, посвя-
щенных дате тысячелетия принятия 
Русью христианства – ценностный. 
Причины и значение крещения Руси.

С одной стороны – историки, в 
работах которых систематизируется, 
унифицируется, приводится к некое-
му единому знаменателю колоссаль-
ный объем советской историогра-
фии, посвящённой данной теме. В 
этой литературе не только аргумен-
тировано доказываются устоявшие-
ся в советской традиции и позиции, 
но и – в условиях суровой борьбы с 
«буржуазно-клерикальной» и «фило-
софско-идеалистической» пропа-
гандой – находятся новые способы 
подачи проблемы, соответственно, 
углубляется и совершенствуется ме-
тодология исследований. По другую 
же сторону «баррикад», грубо гово-
ря, все остальные: богословы, исто-
рики, впитавшие западные идеи и 
подходы, тем более, если еще с анти-
советской идеологией. 

Пестрота мнений и отчаянное 
противостояние авторов указывает 
на мощное влияние перестройки на 
их взгляды и взгляды обывателей. Тот 
факт, что заново начинают упоминать 
в работах азы марксизма-ленинизма, 
а также публикация методических ре-
комендаций пропагандистам научного 
атеизма [5], демонстрирует, насколько 
к этому моменту сдаются позиции со-
ветских марксистских идеологов.

Ситуация усугубляется отсутстви-
ем единства между самими историка-
ми. Часть из них рассматривает креще-
ние Руси как важное и положительное 
для государства событие – такова была 
одна из тенденций в советской истори-
ографии после отхода от исторических 
концепций М.Н. Покровского. Однако 
по мере приближения даты тысячеле-
тия крещения Руси часть историков 
говорят о том, что данная тенденция 
негативна и ненормальна [4, с. 227].

На усиление противостояния влия-
ет к тому же традиционное разделение 
историков, грубо говоря, на «западни-
ков» и «славянофилов», которое, по 
сути, никуда не пропадало, но затихло 
в советский период, когда дальнейший 
путь развития народа был определен 
в пользу коммунизма. Но ослабление 
влияния партии на общественное и 
научное мнение в перестроечный пе-
риод привело к возвращению этого 
спора в обновленной марксистской 
интерпретации. Эту тенденцию можно 
проследить на примере рассуждений 
И.Я. Фроянова, хотя и в имплицитной 
форме, где автор отстаивает услов-
но «славянофильскую» позицию [40,  
с. 221-223, с. 226-227]. Однако опреде-
ленное влияние западных идей про-
слеживается и у самого автора, как и 
у большинства историков, писавших 
на тот момент. И.Я. Фроянов грамот-
но и аргументированно отстаивает 
позицию, что «нет оснований счи-
тать его [событие о введении христи-
анства на Руси] прогрессивным, по-
скольку христианство вводилось не 
для утверждения новых, исторически 
прогрессивных институтов, а для со-
хранения старых родоплеменных по-
рядков, консервации отношений, ко-
торые сложились в IX-X вв. в процессе 
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завоевания киевскими правителями 
восточнославянских племен» [10,  
с. 230]. Западным влиянием являет-
ся отсутствие части марксистского 
аппарата исследования (конкретно в 
данном случае использование вместо 
«смены формации» термина «про-
гресс», который вскоре в последующих 
работах отечественных историков не-
редко будет сопровождаться термином 
«развитие»). И в рассуждениях такого 
рода – при всей глубине изученности 
проблемы и, безусловно, высоком на-
учном уровне – ощущается некое от-
чаяние, являющееся даже в какой-то 
степени предвосхищением глубоких 
идеологических перемен, которые по-
влекла за собой перестройка.

И не случайно. Что переживала от-
ечественная наука в «лихие 90-е», сей-
час все еще продолжает изучаться. Но 
все ученые сходятся во мнении, что 
это был мощный переломный момент. 
Одни говорят о кризисе, другие – об 
упадке, третьи – о предоставленной 
свободе. И появляется огромное ко-
личество работ, пересматривающих 
всю отечественную историю, причем 
не только среди специалистов-истори-
ков, но и среди представителей других 
гуманитарных наук. 

Стоит отметить резкое изменение 
«брожения» в научных кругах после 
празднования самой состоявшейся 
даты. «На встрече с патриархом Рус-
ской православной церкви и членами 
Синода (апрель 1988 г.) М.С. Горбачев 
подчеркнул, что празднование введе-
ния христианства на Руси получило не 
только религиозное, но и обществен-
но-политическое звучание, посколь-
ку является знаменательной вехой на 
многовековом пути развития отече-
ственной истории, культуры, русской 

государственности. Он отметил па-
триотическую позицию духовенства в 
годы Великой Отечественной войны, 
высоко оценил миротворческую де-
ятельность религиозных организа-
ций…» [7, с. 9].

После такого события марксист-
ские историки совершенно в новом 
русле стали говорить о значении хри-
стианизации Руси. До того шла жёст-
кая критика церковных работ: «С по-
мощью изощренных, но чуждых науке 
приемов подачи исторических фак-
тов… идеологи православия пытают-
ся представить учреждение князем 
Владимиром христианства в древне-
русском обществе как поворотный 
момент в истории России» [4, с. 3]; 
«тысячелетняя фальсификаторская 
деятельность религиозных идеологов 
оказала значительное влияние не толь-
ко на дореволюционные исследования 
истории «крещения Руси». Отражение 
этого можно еще иногда встретить и 
в современных… научно-популярных 
изданиях» [3, с. 12]. Однако после вы-
ступления М.С. Горбачева в моногра-
фиях стали появляться совершенно 
противоположные по настроению вы-
сказывания: «Никто не возражает про-
тив всесторонней и более взвешенной 
оценки различных, в том числе и про-
тивостоящих марксизму, концепций и 
направлений общественной мысли и 
культуры» [7, с. 5]. В смене настроений 
нет ничего удивительного: критерием 
истинности для многих ученых-исто-
риков, как бы с этой тенденцией не 
велась борьба, является выбранный 
властью курс, а не стремление к объ-
ективности (данный вывод волей-не-
волей приходит во время изучения 
историографии, особенно написанной 
в переломные для общества периоды). 
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При рассмотрении современной 
отечественной историографии более 
поздних этапов заметно постепен-
ное успокоение настроений, угасание 
остроты борьбы между мыслителями 
разных научных школ, медленное при-
знание возможности сосуществования 
различных направлений в историче-
ской науке.

Акценты в работах ученых перехо-
дят от дискуссий к изобретению новых 
теорий. Один из ярких примеров сме-
лых в выводах работ, порывающих с 
марксистскими традициями, является 
труд украинского историка М.Ю. Брай-
чевского «Утверждение христианства 
на Руси», в которой автор кардинально 
пересматривает результаты исследова-
ний историков христианизации Руси 
[1, с. 4]. По мнению М.Ю. Брайчевского, 
князь Игорь сам принял крещение вме-
сте с княгиней Ольгой [1, с. 108], князь 
Ярополк Святославич был христиани-
ном и, вполне возможно, был крещён 
бабкой ещё в детстве [1, с. 123].

Предоставление свободы в под-
ходах к изучению истории привело 
к появлению самых разнообразных 
теорий. С осторожностью подходит 
к вопросу оценки отечественными 
историками возможности принятия 
Русью иудаизма С.Ю. Дудаков: «На-
сколько реальным было для Древней 
Руси принятие иудаизма – этот вопрос 
до сих пор остаётся открытым…» [2, 
с. 8]. Учёный обращается и к вопросу 
происхождения князя Владимира, ука-
зывая на версию, что князь был сыном 
еврейки [2, с. 11]. Обосновывает дан-
ную версию и выводит из неё причины 
принятия христианства как способа 
оборвать историческую связь с Ха-
зарией, основанную на зависимости 
Руси [2, с. 16].

На большинство рождающихся ги-
потез историков эксплицитно влия-
ние их собственного мировоззрения 
в целом, что весьма закономерно в 
постсоветский период декларируемого 
политического плюрализма. И на пер-
вых порах продолжается интеллекту-
альное столкновение между предста-
вителями разных идеологий. Однако 
спустя время остывают острые дис-
куссии, ученые привыкают к новому 
явлению методологического разноо-
бразия, критика оппонентов становит-
ся уважительной, осторожной, либо 
пропадает вовсе и заменяется уходом 
в подробности изучения собственного 
предмета.

Добросовестные учёные, стремясь 
исследовать свой объект, не прибегают 
к выдумыванию новых гипотез, под-
гоняя под них имеющиеся факты, но 
на основе результатов изучения исто-
рических источников разрабатыва-
ют теории. При скудности материала 
и обширной историографии сложно 
прийти к качественно новым выводам. 
Вариантом решения такой проблемы 
может быть привлечение новых ис-
точников, возможно, ранее изученных 
другими учёными, но не рассматри-
вавшихся в рамках данной темы. В ка-
честве примера можно привести тру-
ды выдающегося историка Александра 
Васильевича Назаренко. Историк не 
только вводит новые источники, но 
также использует филолого-историче-
ские принципы и методы в исследова-
нии, что является, по сути, междисци-
плинарным подходом и обеспечивает 
высокий научный уровень его рабо-
там. В своих трудах автор доказывает 
достоверность источников по вопросу 
отправки посольства княгини Ольги к 
Оттону (на данный факт всегда указы-
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вали исторические источники, тем не 
менее в отечественной историографии 
бытовало сомнение в достоверности 
их сведений) [6, с. 270].

При изучении современной отече-
ственной историографии религиозно-
го самоопределения Древнерусского 
государства становится заметно, что 
поздние работы историков-иссле-
дователей, посвящённые проблеме 
крещения Руси, в большинстве сво-
ём лишены критики в адрес теологов. 
Происходит отход от научного ате-
изма на изначальные «нейтральные» 
материалистические позиции. И в 
этом прослеживается желание ученых 
ориентироваться на позицию госу-
дарственной власти. Россия является 
светским государством, где согласно 
Конституции человек имеет право 
исповедовать любую религию, и при 
этом православие является одной из 
наиболее распространенных конфес-
сий на территории России [8], и КПРФ 
при отстаивании коммунистических 
взглядов проявляет исключительно 
уважительное отношение к Россий-
ской Православной церкви [9].

В этом отношении историческая 
наука постоянно оглядывается на вы-
бранный властью курс, что совершен-
но естественно, так как большинство 
споров, возникающих в ее среде, ка-
сается не столько фактов, сколько ин-
терпретации происходивших событий 
и трактуется в той или иной идеологи-
ческой системе координат. Если же го-
сударственная власть не дает никаких 
указаний по поводу подачи материала, 
распространение получает идеологи-
ческий плюрализм, позитивистские 
подходы и микроистория.

Подводя итоги, отметим следующие 
тенденции в современной отечествен-

ной историографии крещения Руси. 
Перестроечный период характеризу-
ется обострением дискуссий вокруг 
значения данного события, жёсткой 
конфронтацией между историками-
марксистами и историками западных 
направлений, а также теологами. По-
сле встречи М.С. Горбачева с патриар-
хом Русской православной церкви, за-
тем после распада СССР прекращают 
появляться труды, написанные с пози-
ций научного атеизма. Авторы начина-
ют прибегать к западной методологии. 
Появляются работы, использующие в 
качестве метода сенсационность мате-
риала с целью привлечения внимания. 
Получает распространение междисци-
плинарный подход.

В заключение отметим, что в связи 
с происходящими политическими из-
менениями, обострением отношений 
России со странами Запада, заметно 
и нарастание патриотических настро-
ений в обществе, и возобновление 
дискуссий между представителями 
различных научных школ. Насколько 
положительно влияние современной 
западной исторической мысли с ее 
постмодернистскими настроениями, 
вопрос дискуссионный. Однако в лю-
бом случае эти объективные процессы 
подталкивают научную мысль и по-
зволяют развиваться российской исто-
рической науке.
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tion with the political situation in the country in this or that period. In the soviet times and at pre-
sent the authors of scientific papers and monographs about Emperor Nicholas II and his court 
were interested, first and foremost, in the grand opposition during the First World War. On the 
basis of the national historiography of the XX century, considering the great princes’ influence 
on the personality and politics of Emperor Nicholas II, it was concluded that there is certain lack 
of comprehensive review and analysis of such influence, covering the entire period of his reign.
Key words: Emperor Nicholas II, great princes, influence, domestic historiography.

1В отечественной литературе вза-
имоотношения последнего россий-
ского императора со своим родствен-
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ным окружением рассматривались в 
зависимо сти от политической ситуа-
ции, существовавшей в стране в тот 
или иной пе риод. Авторы научных ра-
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бот и монографий об императоре Ни-
колае II и его великокняжеском окру-
жении в годы СССР и на современном 
этапе, интересовались, в первую оче-
редь, великокняжеской оппозицией в 
годы Первой мировой войны. В этих 
работах авторы пытались выяснить 
степень оппозиционности великих 
князей по отношению к царской чете 
и участие великих князей в заговоре 
против Николая II. Неудивительно 
наличие различных точек зрения, от 
осторож ных попыток показать вли-
яние родственного окружения импе-
ратора на внут ренний курс прави-
тельства и создание «ответственного 
правительства общественного дове-
рия» до признания участия великих 
князей в заговоре против последнего 
царя. 

В настоя щее время можно, с опреде-
ленной долей условности, выделить три 
основных этапа исследования темы.

Первый этап относится ко всему 
царствованию императора Николая 
II, второй этап начался сразу после 
Февральской революции и закончился 
в конце 1980-х гг. и последний – с на-
чала 1990-х гг. по сегодняшний день. 
Для каждого периода свойствен опре-
деленный подход историков к интере-
сующей нас теме.

Для дореволюционной литературы 
характерным является рассмотрение 
Императорского дома в конкретно-
историческом контексте. В основном 
это работы, вышедшие в связи с празд-
нованием 300-летия Императорского 
дома, отмечавшегося на протяжении 
всего 1913 г. В то же время появились 
работы, посвященные отдельным 
представителям императорской фа-
милии. Понятно, что в первую оче-
редь это был император Николай II. 

Характерной особенностью данных 
работ является то, что они, по сути, 
являются своего рода хроникой жиз-
ни последнего императора. Никакого 
анализа деятельности самодержца, 
анализа взаимоотношений императо-
ра с великокняжеским окружением в 
них не приводится. При этом окруже-
ние Николая II присутствует в выше-
названной литературе как монолитная 
свита. Тема всевозможных конфлик-
тов в императорской фамилии также 
не рассматривалась. 

После Февральской и особенно по-
сле Октябрьской революции все уси-
лия, в том чис ле исследовательские, 
были направлены на то, чтобы оправ-
дать легитимность новой власти, для 
чего необходимо было в полной мере 
показать всю ни чтожность, неспособ-
ность и ненужность не только прави-
тельства, но и всей самодержавной 
монархии. Показательной в этом пла-
не является брошюра С.П. Мельгуно-
ва [12]. Если учитывать тот факт, что 
автор этой работы являлся одним из 
руко водителей партии народных со-
циалистов, то понятным станет резко 
отрица тельное отношение С.П. Мель-
гунова к императору и членам импера-
торской фамилии в целом. Сама работа 
представляет собой набор положений, 
осно ванных на слухах, распространен-
ных в начале XX в. Можно согласиться 
с историком Е.Е. Петровой в том, что 
«после Февраля антиромановская вер-
сия работала на доказательство завер-
шенности революции и ненужности 
ее дальнейшего уг лубления: бездарное 
правительство и «темные силы» устра-
нены, у власти, на конец, «цвет обще-
ственных сил», и потому отныне тре-
буется одно – «единодушие, классовый 
мир» [13, с. 123]. 
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В исторической литературе со-
ветского периода основное внима-
ние исследователей было обращено к 
истории революции. Как следствие, 
появлялись работы, посвященные про-
блеме кризиса самодержавия накануне 
его крушения. Здесь в свою очередь бе-
рет начало другой подход к личности 
последнего русского императора – не-
гативно-критический. 

В 20-е гг. XX столетия публикова-XX столетия публикова- столетия публикова-
лись работы, авторы которых продол-
жали критиковать свергнутый режим, 
послед него российского императора и 
его окружение. Здесь последний рос-
сийский импе ратор и члены импера-
торской фамилии рассматривались 
«разоблачителями» преимущественно 
с негативных позиций. Представите-
ли российского императорского дома 
подвергались критике, император 
представлялся личностью слабой, не-
далекой, не имеющей должной под-
готовки и неспособной править столь 
огромным по размерам государством.

Подобные работы мало инфор-
мативны, имеют значительную иде-
ологическую направленность, но 
их ценность заключается в том, что 
они содержат вполне достоверные 
биографиче ские сведения об отдель-
ных представителях императорской 
фамилии. В оце ночных суждениях ав-
торы чересчур категоричны и поверх-
ностны. Усилия на учной обществен-
ности того времени были направлены 
на то, чтобы подчерк нуть ничтож-
ность и деградацию не только царя 
и царицы, но и их родствен ников. 
Основное внимание по-прежнему 
уделялось личности монарха. Напри-
мер, работа «Монархия перед круше-
нием. 1914–1917. Бумаги Николая II 
к другие документы», составителем 

и автором вступительной статьи ко-
торой является В.П. Семенников, по-
зволяет уловить лишь характеристи-
ку личности по следнего российского 
императора, но не касается вопроса 
взаимоотношений монарха со своими 
родственниками [14]. Одна из немно-
гих работ этого периода, посвященная 
членам императорской фамилии, –  
«Последние Романовы» С.В. Любоша. 
Позиция автора неоригинальна. Лю-
бош с пренебреже нием относится к рос-
сийским родственникам Николая II,  
считая их малообра зованными, без-
ответственными, недисциплиниро-
ванными и неподсудными людьми. 
«Вся орава великих князей была но-
вейшей высокопоставленной оприч-
ниной, с которой ни министрам, ни 
вообще правившей бюрократии ни 
тем более населению никакой справы 
не было» [11, с. 235].

В советской исторической науке по-
следующих десятилетий (1930–1960-х 
гг.) рассматривались главным обра-
зом проблемы классовой борьбы, роли 
трудящихся в истории государства, 
социально-экономического и полити-
ческого положения рабочего класса. Та 
же часть дореволюционной отечест-
венной истории, которая касалась 
самодержавия, личности монархов, 
поли тики царского правительства, по-
прежнему подвергалась жесткой кри-
тике и осуждению. С начала 1930-х гг. 
о родственном окружении последнего 
российского монарха почти не писали, 
эта тема в исторических работах была 
факти чески предана забвению.

К субъективным факторам прав-
ления императора Николая II стали 
возвращаться в 1970-е гг., но специ-
альных работ, посвященных проблеме 
взаимоотношений последнего россий-
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ского императора и его родственно-
го окружения, по-прежнему не было. 
Основная масса трудов советских 
исследовате лей в 1970–1980-х гг. посвя-
щена проблеме кризиса, краха само-
державия. Авторы стремились понять 
причины кризиса верховной власти, 
приведшего страну к революции. Они 
рассматривали при этом не столько 
личностные качества правителя и его 
деятельность, сколько социально-эко-
номическое развитие российского об-
щества в конце XIX – начале XX вв. И 
в эти годы продолжает господствовать 
«монополия» негативного отношения 
к монарху, его родствен ному окруже-
нию, политике самодержавия в целом. 
На первое место вышли вопросы со-
циально-экономического развития 
общества, вопросы, связанные с зако-
номерностями развития общества. 

Даже «перестроечные годы» не 
дали принципиально но вых подходов 
к исследованию интересующей нас 
темы. Работы историков продолжали 
оставаться односторонними, хотя на 
данном этапе авторов инте ресовали 
не только причины крушения монар-
хии, но и отдельные события царство-
вания императора Николая II [1]. Это 
в первую очередь связано с тем, что 
постепенно пришло понимание обу-
словленности особенностей социаль-
но-экономического и политического 
развития общества влиянием отдель-
ных личностей, их качествами. Этот 
тезис стал плавно входить в обиход, не 
при влекая к себе пристального внима-
ния.

Методологическая и историографи-
ческая ситуация в отечественной исто-
рической науке серьезно изменилась в 
конце XX – начале XXI вв. В связи с но-
вой политической ситуацией в стране 

возрос интерес к вопросам, свя занным 
с царствованием Николая II. 

В 1990-х гг. кардинальным образом 
меняется отношение исследователей 
как к личности последнего российско-
го императора, так и к членам импера-
торского дома со стороны как научной, 
так и далекой от науки общественно-
сти. Император Николай II препод-
носится исследователями как человек 
скромный, волевой, учтивый, образо-
ванный и духовно развитый. Возрас-
тающий интерес историков к семье 
последнего российского императора 
связан также и с канонизацией Ни-
колая II, его супруги Александры Фе-
доровны и детей царя Русской право-
славной церковью. Теперь эти вопросы 
рассматривают под другим углом зре-
ния, с осознанием того, что те или 
иные существенные изменения в раз-
витии общества зависят от личности 
– на первое место вышел антрополо-
гический подход. Для исследователей 
стал важным вопрос рассмотрения 
«личности», «человека», с его особен-
ностями, мыслями и поступками. Для 
такого подхода свойствен акцент не на 
общем, а на особенном, специ фичном. 
Появляется стремление разобраться, 
в чем именно был виноват по следний 
российский император, насколько 
правомерно обвинять его в разру-
шении самодержавия, поражениях в 
Первой мировой войне к т.д.

На современном этапе в историо-
графии большинство историков также 
рассматривают борьбу различных при-
дворных группировок и великокня-
жескую оппозицию. Влияние великих 
князей не рассматривается в комплек-
се. Освещаются лишь эпизоды влия-
ния великокняжеского окружения на 
императора Николая II в первые годы 
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царствования, в рамках научных работ 
и диссертаций, посвященных борьбе 
группировок в придворном окруже-
нии Николая II и великокняжеской 
оппозиции 1915–1917 гг.

Наряду с работами, которые каса-
ются личности последнего императо-
ра и дают по большей части оценки 
политической деятельности монарха, 
раскрывающие многообразие эко-
номической, политической, социаль-
ной и духовной жизни Российского 
государства, внимание историков на-
чинают привлекать личности отдель-
ных ве ликих князей и двух последних 
императриц: Марии Федоровны [9] и 
Александры Федоровны. Появляются 
работы, рассматривающие деятель-
ность членов императорской фамилии 
через призму политических событий 
[8], и работы, по священные отдельным 
членам царской семьи или всей дина-
стии Романовых. Каждый труд по-
своему интересен. Однако даже рабо-
ты, вышедшие на рубе же 1990-2000-х  
гг., не выходят за рамки той инфор-
мативной базы, которая была создана 
на протяжении предыдущего перио-
да. Все они создают предпо сылки для 
воссоздания атмосферы и содержания 
взаимоотношений последне го импе-
ратора с представителями император-
ской фамилии, но никаких принципи-
ально новых фактов исследователю не 
дают. Единственной особен ностью ра-
бот этого периода является изменение 
взгляда историков на членов импера-
торской фамилии. 

В данный период появились на-
учно-популярные работы, носящие 
биографический характер и посвя-
щенные великим князьям – Сергею 
Александровичу и Алексею Алексан-
дровичу [3], а также статьи об отдель-

ных событиях, связанных с великими 
князьями. Имеются также и работы 
биографического характера великих 
князей в серии ЖЗЛ. Один из подоб-
ных биографических очерков посвя-
щен Константину Константиновичу 
[6], начальнику высших военных учеб-
ных заведений Российской империи, 
прези денту Академии наук с 1889 г. и 
талантливому поэту, писавшему под 
псевдонимом «К.Р.». Николаю II и его 
царствованию посвящены исследова-
ния историка А.Н. Боханова [4; 5]. В 
данной работе по интересующей нас 
проблеме фрагментарно рассматрива-
ется роль великокняжеского окруже-
ния и степень его влияния на личность 
и политику Николая II.

Все эти работы затрагива ют дея-
тельность и великих князей, однако в 
них больше нашла отражение повсед-
невная, духовная, нравственная жизнь 
великокняжеского окружения, и мало 
содержится информации об их полити-
ческой деятельности, а аспект влияния 
на последнего императора отсутствует. 
Это, скорее всего, объясняется, харак-
тером деятельности, преимущественно 
культурной, научной и просветитель-
ской, большинства великих князей, не 
занимавших политических постов.

Самыми ценными работами в целом 
о Романовых, написанными на совре-
менном этапе, являются два библиогра-
фических справочника историков Ю.А. 
Кузьмина [16] и Т.А. Лобашковой [17]. 
В этих справочниках дается наиболее 
полная библиография всех 226 членов 
Российской императорской фамилии. 
Персональные статьи включают инфор-
мацию о служебной и общественной 
деятельности персонажей и обширную 
библиографию. Библиографический 
справочник Кузьмина и ценен еще тем, 
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что в нем дается исследование Рос-
сийской императорской фамилии как 
социально-политического института 
на протяжении XIX и начала XX в. В 
данной работе историком Кузьминым 
выделены несколько направлений ме-
ханизма влияния членов фамилии: не-
посредственно политическое влияние, 
личная служебная деятельность, воз-
действие на кадровую политику мо-
нарха, информационная и регентская 
функции [16, с. 44]. 

Среди научно-популярных работ, 
посвященных великим князьям, вы-
деляется написанное историками Л.В. 
Завьяловой и К.В. Орловым, научно-
популярное, генеалогическое и био-
графическое исследование великокня-
жеской ветви Константиновичей от 
Николая I до наших дней [7]. Пока это 
единственное в своем роде на данный 
момент исследование, посвященное 
в целом отдельной великокняжеской 
ветви Романовых. Авторы представи-
ли нам жизнеописание государствен-
ного деятеля эпохи великих реформ, 
второго сына императора Николая I 
генерал-адмирала Константина Ни-
колаевича и его потомков – великих 
князей Константиновичей. В книге их 
непростые и переплетенные между 
собой судьбы представлены в широ-
ком контексте исторических событий  
XIX – XX вв. Несмотря на научно-по- – XX вв. Несмотря на научно-по-XX вв. Несмотря на научно-по- вв. Несмотря на научно-по-
пулярный характер, книга написана на 
высоком профессиональном уровне. 

На современном этапе в моногра-
фии А.Ф. Смирнова освещена борьба 
в придворном окружении Николая II 
по вопросам введения в России граж-
данских свобод, учреждении Государ-
ственной думы [15]. Она написана 
на основе мемуаров участников со-
бытий – С.Ю. Витте, С.Е. Крыжанов-

ского, A.A. Мосолова, И.В. Гессена,  
В.Н. Воейкова и других. А.Ф. Смирнов 
не только подробно описывает борьбу 
в придворно-бюрократической среде 
в преддверии принятия Манифеста 
17 октября 1905 г., но и прослеживает 
конфликты вокруг проблемы введе-
ния представительного образа прав-
ления в период «политической весны»  
П.Д. Святополк-Мирского в конце 
1904 – начале 1905 гг.

Наиболее интересующими нас на-
учными работами на современном 
этапе являются работы Е.Е. Петровой 
[13]. Е.Е. Петрова рассматривает вели-
ких князей как часть правящей элиты 
России и уделяет внимание исследо-
ванию политической роли великокня-
жеской оппозиции в 1915–1917 гг. Об-
ширные сведения о «великокняжеской 
фронде» в период Первой мировой во-
йны содержатся в исследовании С.В. 
Куликова «Бюрократическая элита 
Российской империи накануне паде-
ния старого порядка (1914–1917)» [10]. 

Среди статей, написанных на совре-
менном этапе, необходимо выделить 
статью Д.А. Андреева «Император 
Николай II в первые месяцы царство-II в первые месяцы царство- в первые месяцы царство-
вания: внешние влияния и самостоя-
тельные решения», в которой анализи-
руются эти влияния и решения. Автор 
делает вывод о выработанной импе-
ратором Николаем II стилистике при 
решении самых разных проблем. Она 
представляла собой сложное сочета-
ние волевых импульсов с четким осоз-
нанием желаемого конкретного ре-
зультата, предполагала максимальное 
использование аппаратных возмож-
ностей и допускала внешние влияния, 
эффективность которых возрастала по 
мере того, как реализация задуманно-
го императором подходила к концу, а 
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сам он начинал утрачивать интерес к 
делу [2, с. 124]. 

Подведем итог. В современной оте-
чественной историографии фактиче-
ски отсутствуют специальные исследо-
вания о великокняжеском окружении 
Николая II, охватывающем весь пери-
од царствования. В политических био-
графиях Николая II данная проблема 
освещается лишь фрагментарно. 

Все это определяет необходимость 
дальнейшего изучения проблемы в 
целом, с охватом великокняжеского 
влияния на политику и личность по-
следнего российского монарха на про-
тяжении всего его царствования.
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1В 1920-е гг., в период становления 
марксистской исторической науки, 
когда ленинские методологические 
установки и оценки исторических яв-
лений еще не утвердились, допуска-
лась определенная вольность в исто-
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рических оценках. Уже в 1920-е гг.  
среди исследователей формируются 
разные подходы к пониманию про-
шлого казахского народа. Нас в пер-
вую очередь интересует полемика 
между двумя наметившимися на-
правлениями по вопросу об обще-
ственных отношениях среди казахов 
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в досоветское время: эти отношения 
трактовались, с одной стороны, как 
родовые, доклассовые, а с другой – 
как феодальные, подразумевающие 
классовое деление общества. 

Научный спор возник, на наш 
взгляд, в связи с теми мероприятия-
ми, которые проводились властью в 
советских республиках. Х съезд Ком-
мунистической партии (1921) взял 
курс на замену продразверстки про-
дналогом (фиксированным налогоо-
бложением). Новая экономическая по-
литика (НЭП) предполагала привлечь 
крестьянина на сторону Советской 
власти, заинтересовать его в увели-
чении производства сельхозпродук-
ции. Либерализация экономической 
жизни вызвала изменения в обще-
ственно-политической жизни, в том 
числе и кочевников. Первая мировая 
война, затем две революции 1917 г., 
Гражданская война с продразвесткой 
подорвали скотоводческое хозяйство 
кочевников-казахов. Теперь, в услови-
ях НЭПа, все элементы традиционной 
структуры – хозяйства общинников, 
мелких и крупных скотовладельцев, 
стали возрождаться. В самом скором 
времени НЭП привел к появлению тех 
сил (байских хозяйств), борьба с кото-
рыми была основным лозунгом боль-
шевиков. Проблемы поиска классовых 
противоречий среди кочевников и жи-
вучести «патриархально-родовых пе-
режитков», которые не вписывались в 
общую картину построения однотип-
ного советского общества, стали пред-
метом дискуссий и критики среди ис-
следователей. Взгляды ученых по этим 
вопросам можно условно разделить на 
два направления: сторонников родо-
вой теории и сторонников классовой 
природы общества.

Суть концепции «родовой теории» 
заключалась в отрицании самой воз-
можности возникновения феодализма 
у кочевников, их общественный строй 
представлялся в виде неизменных ро-
доплеменных и общинных отношений. 

Одной из первых этнографических 
работ по истории казахов является 
книга историка А.П. Чулошникова, в 
которой он, основываясь в основном 
на трудах дореволюционных россий-
ских исследователей (Л.А. Словохото-
ва, И. Крафта, Н. Харузина и др.), сде-
лал обзор истории казахов до середины 
XVIII в. [11]. А.П. Чулошников утверж- в. [11]. А.П. Чулошников утверж- Чулошников утверж-Чулошников утверж-
дал, что общественные отношения в 
казахском обществе можно охаракте-
ризовать как патриархально-родовые: 
«...в основе всего социального и пра-
вового строя тогдашнего казак-кир-
гизского (казахского. – Прим. авт. –  
Ж.М.) союза, как единого националь-
ного целого, лежало именно родовое 
начало, совершенно еще не тронутое 
никакими другими отношениями <...> 
вплоть до XVIII века» [11, с. 200]. Род 
выступал, по мнению ученого, тем 
основным самостоятельным и глав-
нейшим субъектом права, который 
обеспечивал жизненную поддержку и 
условия существования каждому сво-
ему члену, без исключения. Все члены 
рода держались один другого. Родовая 
солидарность, своеобразные условия 
скотоводческого хозяйства приводили 
к нивелировке материальных разли-
чий между общинниками, что позво-
лило сделать ученому вывод об от-
сутствии классовой дифференциации 
внутри казахского общества. 

В середине 1920-х гг., несмотря на от-
носительные успехи советской власти 
в укреплении аульных советов в горо-
дах, в кочевом и полукочевом ауле еще 
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прочно держали позиции родовые от-
ношения. Положение дел на местах вы-
разил секретарь Казахского крайкома 
ВКП (б) Ф.И. Голощекин, выступая пе-
ред партактивом республики в 1926 г.:  
«Мы не учли и не учитываем, при по-
строении совета в ауле, две вещи – жи-
вучесть родовых отношений и влияние 
байства. Мы строим советы в ауле так 
же, как в Курской, Тверской и любой 
губернии центральной России. В этом, 
мне кажется, основная ошибка, основ-
ной недочет. Если мы этого не учтем, 
мне кажется, мы будем биться напрас-
но и все наши хорошие пожелания бу-
дут разбиваться об эту косность, об 
этот факт в жизни аула» [9]. 

В свете сказанных слов ВЦИК ор-
ганизует в Казахстан несколько экспе-
диций в 1925–1928 гг., которым пред-
стояло изучить состояние казахского 
хозяйства, быт и право кочевников.

В 1925 г. по поручению Казкрайко-
ма ВКП (б) экспедиция О. Джандосова 
и В.Г. Соколовского обследовала аулы 
Алма-Атинского уезда. На основании 
полученных данных была издана ра-
бота статистика В.Г. Соколовского, в 
которой автор поставил задачу «дать 
настолько сжатый анализ общей об-
становки аула, насколько это позво-
ляет необычайная сложность вопроса, 
общая неосведомленность в нем и не-
достаток располагаемого мною сейчас 
времени» [10, с. 1].

Исследование аулов подводит 
В.Г. Соколовского к твердому убежде-
нию, что «родовые моменты не только 
сохранились, но и что самое главное, 
остаются весьма крепкими и настоль-
ко жизненными, что рассчитывать на 
их самопроизвольное исчезновение в 
сколько-нибудь ближайшем будущем 
совершенно не приходится» [10, с. 7]. 

Важным моментом, на наш взгляд, в 
работе В.С. Соколовского является 
положение о том, что родовые отно-
шения не являются закостенелой, ста-
тичной системой. Наоборот, подстра-
иваясь под новые производственные 
отношения, подразумевающие синтез 
плановой социалистической эконо-
мики и экстенсивного мелкотоварно-
го скотоводческого производства, эти 
отношения рождают «новых героев», 
которые сосредоточили в своих руках 
как старые (родовые), так и новые (со-
циалистические) функции по управле-
нию общиной. Ученый называет этих 
людей «аткамынерами» (буквально: 
атка-мынер – сидящий на лошади. –  
Прим. авт. – Ж.М.). Являясь предста-
вителями родовой администрации, 
они становятся посредниками между 
властью и аулом, осуществляют «все 
сношения последнего с внешним миром 
по всем вопросам» [10, с. 21] (курсив 
автора). 

Выводы В.Г. Соколовского наводят 
на мысль, что в русле принципов обыч-
ного права выдвиженцы из кочевой 
среды на основе прежних родственных 
и клановых сетей сумели включиться 
в новые правила игры, использовать 
определенный административный и 
неформальный ресурс для работы в 
качестве посредников между партий-
но-советско-общественными органи-
зациями и местным населением. По-
явление таких выдвиженцев можно 
наблюдать и в дореволюционное вре-
мя. Тогда их называли «переводчика-
ми», «посредниками». 

Во второй половине 1920-х гг. до-
воды сторонников родовой теории 
стали постепенно утрачивать пози-
ции. В это время в республике начи-
нается широкомасштабная кампания 
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государства по коллективизации и 
силовому оседанию кочевников. Зада-
ча предстояла трудная, поскольку, как 
заметил секретарь Казахского крайко-
ма ВКП(б) Ф.И. Голощекин, выступая 
перед партактивом республики, «мы 
встречаемся с сильным сопротивле-
нием экономически и культурно более 
сильного русского кулачества. С дру-
гой стороны, мы имеем и имели со сто-
роны казахских биев и мулл и их идео-
логов-националистов желание создать 
привилегии для казахской националь-
ности» [2, с. 33]. Фронтальное втор-
жение государства на кочевую пери-
ферию с целью изъятия натурального 
продукта повсеместно могло вызвать 
протест кочевников. Успех реформы 
мыслился Ф.И. Голощекину при усло-
вии силовой диктатуры в отношении 
кулачества и байства как класса: «Мы 
конфискуем бая – главу рода, это труд-
нее чем помещика. Помещик для кре-
стьянина чужой, был понятный враг; в 
ауле же при родовом патриархальном 
быте – бай свой, глава своего рода» [3, 
с. 200]. 

Можно сказать, что коллективиза-
ция и массовое оседание кочевников к 
началу 1930-х гг. окончательно решили 
исход классовой борьбы с байством в 
ауле и кулаком в деревне в пользу го-
сударства. Не случайно в это время 
все больше ограничивается научный 
плюрализм, ученые ориентируются на 
изложение истории в русле ленинско-
сталинских положений о роли классо-
вой борьбы и пролетариата в истори-
ческом развитии. 

Оппонентами сторонников ро-
довой теории в дискуссии об обще-
ственном строе казахов стали сторон-
ники классовой природы общества. 
Одной из первых серьезных работ в 

этом направлении стала коллективная 
монография П. Погорельского и В. Ба-
тракова «Экономика кочевого аула 
Киргизстана» [5]. В 1927 г. этими уче-
ными в ходе экспедиционного обследо-
вания были изучены форма и характер 
социальной эволюции, организация, 
экономика хозяйств, расположенных в 
бассейне реки Сусамыр, Джумгол. Од-
нообразие и специфичность кочевого 
хозяйства центральноазиатских пле-
мен имела естественным следствием 
появление одинаковых форм социаль-
ной организации. Поэтому сведения 
П. Погорельского и В. Батракова о со-
циальной организации киргизов могут 
быть вполне отнесены к казахскому 
обществу. 

По мнению ученых, социальная 
организация киргизов имела ярко вы-
раженную классовую структуру. Раз-
витие товарного хозяйства, разные 
формы внеэкономического принуж-
дения, дифференциация общества на 
две полярные группы привели, по мне-
нию П. Погорельского и В. Батракова, 
к появлению группы биев как кочевой 
феодальной знати: «Не подлежит ни-
какому сомнению одно, что так назы-
ваемые бии в свое время представляли 
собою власть, мало похожую на власть 
при господстве “родового начала”. 
Власть эта опиралась на силу и при-
нуждение» [5, с. 140].

Обозначенные этими авторами два 
исследовательских принципа оказа-
ли большое влияние на все последу-
ющие работы в данном направлении. 
Во-первых, классовый подход ученых 
при характеристике дореволюцион-
ного киргизского общества был при-
нят последователями этого принципа 
как концептуальная установка при 
анализе социальных отношений в до-
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революционном кочевом обществе. В 
то же время трудно проследить при-
чины, время и характер трансфор-
мации таких институтов, как «батыр 
– бий – манап»1. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что вплоть до начала  
1940-х гг. вопросы социально-поли-
тической истории кочевников, в том 
числе казахов, оставались слабо раз-
работанными и спорными. Во-вторых, 
предмет необходимо было изучать в 
его эволюционном развитии. Впослед-
ствии эта концепция приобрела харак-
тер доминирующей парадигмы в со-
ветской исторической науке. Речь идет 
не об авторской концепции П. Пого-
рельского и В. Батракова, а о влиянии 
монографии этих ученых на утвержде-
ние нового концептуального подхода 
при изучении истории общественных 
отношений. 

Устойчивость позиций родовой 
аристократии связана с тем, что ха-
рактерной чертой политико-правовой 
культуры кочевого общества, несмо-
тря на новую систему власти, остава-
лась приверженность к компромиссу, 
подчинение авторитету таких лидеров, 
которые, аккумулировав традиции и 
правовые знания, смогли стать посред-
никами между общиной и советской 
бюрократией.

Среди немногочисленных исследо-
ваний этого направления, посвящен-
ных изучению социальной организа-
ции кочевников с классовых позиций, 
следует выделить работы профессо-
ра-историка С.Д. Асфендиарова [1; 6; 
7]. Его научный труд по истории ка-

1 Манапы – представители киргизской фе-
одально-родовой аристократии, за которыми 
со стороны членов их рода признавалось право 
суда и предводительства в военное время. См.: 
[4].

захского народа с древности до 1917 г. 
является обобщающей работой, в ко-
торой отразилась концепция о посту-
пательном развитии кочевых народов 
от первобытного состояния (перво-
бытно-общинного строя) к классово-
му (капиталистическому) обществу, 
закрепив марксистские схемы истори-
ческого процесса. 

С.Д. Асфендиаров относит зарож-
дение классовых отношений к XVI в., 
когда в плане социально-экономиче-
ской структуры казахское общество 
разделилось на два непримиримых 
лагеря – феодалов и рядовых кочевни-
ков. К первым ученый относит хана, 
батыров, баев, ходжей и, конечно, 
биев, которые представляли «зародыш 
государственного аппарата. Бии явля-
лись как бы идеологами казахского фе-
одализма» [1, с. 90].

В это время под внешней оболоч-
кой родового общества происходит 
накопление средства производства 
(скота) в руках родовой верхушки, ко-
торая, вступая во внешние торговые 
сношения, постепенно превращалась в 
настоящего хозяина этих средств. 

Анализ работ С.Д. Асфендиарова 
наводит на мысль о присутствии едва 
уловимого двусмысленного подтекста. 
С одной стороны, всеохватывающее 
господство идеологических установок 
определило подход автора к освеще-
нию истории казахского общества. К 
примеру, его критическое отношение к 
русско-казахским отношениям, кото-
рые он описывает как «грабеж», «при-
теснение», «колонизация казахских зе-
мель» со стороны Российской империи 
(в духе «школы М.Н. Покровского»). С 
другой стороны, обвиняя М. Тыныш-
паева и других представителей нацио-
нальной интеллигенции в буржуазном 
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национализме, С.Д. Асфендиаров сам 
не избежал некоторой идеализации 
при изложении исторического про-
шлого. Например, он пишет: «...цар-
ское правительство расчленило Казак-
стан, создав условия, затрудняющие 
национальное объединение казаков» 
[1, с. 146]; в отношении биев заметны 
ностальгические ноты: «Каждая Ка-
закская орда имела своих знаменитых 
биев: Старшая орда – Толе-бия, Сред-
няя – Казбек-бия, Младшая – Айтеке-
бия. Бии <...> как носители народных 
традиций сохраняли в народной памя-
ти авторитет со времени первобытной 
демократии родового общества» [1, 
с. 90]. Смеем предположить, что про-
скальзывание «ностальгических» нот 
среди общепринятых в исторической 
науке выражений «колонизация», «фе-
одалы» и т. д., говорило, скорее всего, о 
научных установках ученого, которые 
он старался вплести в общую канву 
изложения материала и придать им 
характер скрытого предпочтения. Во 
всяком случае, внимательное чтение 
работ С.Д. Асфендиарова подводит 
именно к такому заключению. 

Большой вклад С.Д. Асфендиа-
рова в развитие исторической науки 
Казахстана неоспорим. В частности, 
он одним из первых показал коче-
вую культуру как цивилизационную 
целостность, а его социальная харак-
теристика казахского общества послу-
жила ориентиром в научных исследо-
ваниях на долгие десятилетия вперед.

В то же время работа С.Д. Асфен-
диарова, написанная в традициях про-
блематики советской исторической 
науки (колониальные захваты Россий-
ской империи, роль классовой борьбы 
в казахском ауле, критика деятельно-
сти алашордынцев и т. д.), подтверж-

дает тезис: «Уже к середине 30-х гг.  
советская историческая наука при ак-
тивном участии Покровского была 
накрепко вбита в прокрустово ложе 
марксизма-ленинизма» [8, с. 168]. 

Таким образом, одна группа ис-
следователей считала, что казахское 
общество, несмотря на все эволюци-
онные процессы, оставалось в своей 
основе традиционным, бесклассовым  
(С.Г. Соколовский, Т. Рыскулов и др.). 
Невольно продолжая традиции доре-
волюционной историографии, иссле-
дователи считали, что любое вторжение 
в экосистемы кочевников самопро-
извольно, с целью самосохранения, 
приводит к отторжению чужеродных 
элементов, как негодных в полити-
ческом, идеологическом и культур-
но-ценностном смысле. При этом со-
хранялись практически в неизменном 
виде те институты, которые позволяли 
этнической общности приспособиться 
к новым социально-экономическим 
и культурным изменениям. Одним из 
таких институтов исследователи счи-
тают биев, аксакалов, которые рассма-
тривались как представители родовой 
демократии. Это они пронесли сквозь 
время ценностные постулаты народа, 
укреплявших этнический фундамент 
кочевников – родо-племенную струк-
туру общества, адаптированную к су-
ровым природным условиям путем 
экстенсивного скотоводства. Сторон-
ники этой концепции считали, что та-
кое общество не имеет классовых про-
тиворечий, следовательно, говорить 
об эксплуатации трудового народа не 
приходится. Родовая верхушка рас-
сматривалась как представительница 
родовой демократии.

Другое направление представле-
но работами сторонников изложения 
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истории в контексте классовой пара-
дигмы развития (П. Погорельский, 
В. Батраков, Г.С. Тогжанов). Исследо-
ватели пытались выработать систему 
взглядов на вопрос о классовом со-
держании общественно-политической 
жизни номадов, в которую прочно 
были вплетены родовые формы бытия.
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Мифы могут стать важным исто-
рическим источником при условии 
определения их даты, но встает во-
прос, сообразуется ли хронологиче-
ская стратификация в мифологии с 
историческими периодами. Много-
слойность индоевропейской мифоло-
гии очевидна, поскольку мифы рож-
дались на протяжении тысячелетий 
и, хотя и утрачивали актуальность, 
не исчезли, а сохранились благодаря 
включению их в эпос с последующим 
письменным закреплением в древней 
литературе. 

Ранее мы показали, что древнейшие 
сюжеты индоевропейской мифологии 
возникли раньше оформления соб-
ственно праиндоевропейского языка 
(миф о Мировом Древе – 40 тыс. до 
н.э.; мифы о сотворении мира Девой 
творения в образе птицы из Мирово-
го Яйца, миф о Волчьем боге, о Луке и 
стрелах – 12-9 тыс. до н.э.; миф о Ве-
ликой богине – 8-6 тыс. до н.э.) [7; 8]. 
Получив историко-хронологический 
статус, эти мифы стали частью индо-
европейской и всемирной истории. 

Если упомянутые мифы сложи-
лись до начала переселения ранних 
праиндоевропейцев из Малой Азии в 
Центральную Европу [4; 7; 11, с. 125-
140], то более поздние мифы отражают 
процесс расселения праиндоевропей-
цев по Европе, их перегруппировки и 
миграции с образованием промежу-
точных союзов носителей индоевро-
пейских диалектов. Реальность греко-
армяно-арийского лингвокультурного 
союза [1, с. 172; 10, с. 186] может быть 
подтверждена также данными мифо-
логии. 

И наоборот, данные лингвистики и 
археологии позволяют объяснить не 
только появление удивительных «по-
лярных сюжетов» в мифологии наро-
дов, которые уже со 2 тыс. до н.э., зани-
мали области Средней и Южной Азии, 
но и их происхождение. Речь идет о 
сказаниях древних иранцев и индий-
цев об удивительной и недосягаемой 
стране где-то далеко на Севере [1]. 

Южные европейцы (греки и рим-
ляне), расположенные ближе к северу, 
также имели неотчетливые мифологи-
зированные представления об отда-
ленных северных областях, что гово-
рит об использовании даже в поздних 
античных источниках древнейшей 
версии «северных» мифов, несмотря 
на их достаточно раннее знакомство с 
этими регионами1.

В отечественной историографии 
тема сходства и особой древности ми-
фов с красочным описанием полярных 
явлений у древних греков, индийцев и 
иранцев получила полное освещение 
и трактовку в свете прародины древ-
них ариев в азово-прикаспийских сте-
пях [1, �. 161-213]. Предметом данной 
статьи является объяснение факта по-
явления в мифологии упомянутых на-
родов реальных сведений об Арктике, 
исходя из концепции трех прародин 
праиндоевропейцев и гипотезы о пра-
родине ариев в Центральной Европе2. 

1 Речь идет о путешествии на север Европы 
Пифея из Массилии уже в 4 в. до н.э. (Strabo. I. 
4. 3-6) [13, �. 69-71].

2 В статье использованы первоисточни-
ки античной мифологии из главы «Аполлон и 
гиперборейцы» в книге А.Ф. Лосева [3, с. 402-
423], из переводов текстов Помпония Мелы 
и Плиния Старшего, и комментариев к ним в 
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«Полярные сюжеты» представляют 
собой рассказы о далекой стране на 
севере, отделенной от остального зем-
ного мира безлюдной пустыней, оку-
танной мраком и холодом, охраняемой 
ледяными ветрами, великанами или 
чудовищами. За этой пустыней под-
нимаются высокие горы, уходящие в 
небо и опоясывающие землю с запада 
на восток (Рипы – у греков, Хара – у 
иранцев, Меру – у индийцев). На север-
ном склоне гор располагается обитель 
богов, где солнце восходит раз в году, 
где полгода длится день и полгода –  
ночь. За неприступными горами нахо-
дится Северный (Молочный) Океан, а 
в нем остров с дивными растениями, 
где живут праведники, люди «золотого 
века», которые возносят хвалу богам. 
Живыми проникнуть в эту страну и 
покинуть ее могли только герои, из-
бранники богов. Эта сказочная страна 
даже в мыслях недоступна простому 
смертному, но только богам и птицам, 
необозримые стаи которых находятся 
на вершинах этих гор [1; 3; 8; 9]. 

Этими общими чертами объединя-
ются сказания греков, иранцев и ин-
дийцев о мифической стране на севере. 
Но наряду с общим каждая мифоло-
гическая традиция привносит черты 
своеобразия в описание этой страны. 

Древние индийцы, дальше всех от-
стоящие от северных регионов, фик-
сируют самые яркие, сильные и устой-
чивые впечатления об арктических 
областях с точными географическими 
и астрономическими привязками, сла-
бее выраженными у греков и иранцев. 

книге А.В. Подосинова и М.В. Скржинской [9; 
10], а также версии «полярных мифов» из древ-
неиндийской и древнеиранской литературы, 
подобранные Г.М. Бонгардом и Э.А. Грантов-
ским [1].

«Полярные мифы» неизменно повто-
ряются в письменных памятниках 
Древней Индии в течение 2000 лет, 
начиная с «Ригведы». Знание древних 
индийцев об арктических областях 
исследователи справедливо делят на 
реальные и мифологические, причем 
указывают на их смешивание на ран-
ней стадии [1, с. 11].

К реальному знанию можно от-
нести упоминание о полярном дне и 
полярной ночи. Но их трактовка уже 
мифологическая, поскольку год на се-
вере приравнивается к «суткам богов», 
а «путь богов» на север начинается с 
весеннего равноденствия. Местополо-
жение этой мифической страны четко 
определено относительно Полярной 
звезды, которая стоит над ней в зените 
[1, �. 10]. Рядом с ней отмечают реаль-�. 10]. Рядом с ней отмечают реаль-. 10]. Рядом с ней отмечают реаль-
но существующие созвездия Большой 
Медведицы, Кассиопеи, Волопаса, на-
зывая наиболее яркие звезды именами 
«риши» (праведников. – Прим. авт. – 
Н.Н.). «Видеть эти звезды над горизон-
том возможно лишь в северных широ-
тах. В областях не южнее 55-56◦ с.ш. в 
течение одной ночи зимой указанные 
созвездия описывают круг, центром 
которого является Полярная звезда» 
[1, �. 5-6, 48 ]. 

Такое впечатляющее, реально су-
ществующее явление в приполярных 
областях, как Северное сияние, опи-
сывается древними индийцами мета-
форически в виде десяти танцующих 
апсар. Именно при описании страны, 
где солнце восходит на полгода, ин-
дийские сказители вспоминали о «пле-
ненных водах», «о принимающих кра-
сивые образы ниспадающих водах», 
что, по мнению исследователей, соот-
ветствует замерзшим водам, о которых 
говорится в «Махабхарате» [1, с. 6]. 
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Образ Молочного моря, из которо-
го боги добывают напиток бессмертия, 
амриту, вращая в его водах Манда-
ру, высочайшую вершину горы Меру, 
легко ассоциируется с реальным Се-
верным Ледовитым океаном. Свето-
зарный Белый остров (Шветадвипа) 
за горами Меру, на севере Молочного 
моря» [1, с. 43] может соответствовать 
упоминаемому Пифеем из Массилии 
острову Тиле (или Туле), лежащему в 
шести днях плавания к северу от Бри-
танских островов, и который Страбон 
помещает на 66 параллель с.ш. (Strabo. 
II, IV, 1, 8) [12, с. 116].

Вот одно из описаний сказочной 
северной страны, многократно повто-
ряющееся в произведениях древне-
индийской литературы, в частности 
в «Махабхарате»: «Есть несравненная 
гора Меру. Своими вершинами, го-
рящими золотом, она отражает блеск 
Солнца. Великая эта гора стоит, за-
крывая небо своей высотой. Она не-
досягаема другим даже в мыслях, она 
покрыта редкими деревьями и оглаша-
ется стаями разнообразных птиц. На 
ее высокую сияющую вершину однаж-
ды взошли все могущественные боги и 
стали совещаться, как добыть амриту» 
[1, с. 51].

Древние иранцы сохранили мень-
ше подробностей о сказочной стране, 
но и они почти все аналогичны индий-
ским [1, с. 55-68]. Существенно то, что 
свою мифическую гору Хару Березай-
ти древние иранцы располагают так-
же под Полярной звездой. «На вечно 
сияющей Высокой Харе нет ни ночи, 
ни тьмы, ни холодного, ни знойного 
ветра, ни губительных болезней. <…> 
На Харе Березайти помещали стра-
ну небожителей. Живыми туда могли 
попасть лишь самые выдающиеся и 

справедливые герои. На поднебесной 
высоте живут чудесные птицы и ра-
стут священные растения. У подно-
жья Высокой Хары лежит огромное 
водное пространство – «море» Воуру-
каша. Посреди «моря» расположен чу-
десный остров, где живут священные 
животные и растут необыкновенно 
удивительные растения (такие же, как 
и на вершинах Хары). С Великих гор 
слетают на остров чудесные птицы. 
Добраться до этой райской обители 
удавалось лишь душам подлинных 
праведников. В качестве иллюстрации 
к этому приводится сходная судьба 
старшего из Пандавов Юдхиштхиры 
из «Махабхараты» и Кей-Хосрова из 
«Шах-Наме» [1, с. 58-64]. 

Сведения древних греков о Севере, 
начиная с 8 в. до н.э. многочисленны, 
но сохранились фрагментарно. О пер-
вом путешествии Аристея на север и 
описании увиденного в «Аримаспейе» 
сообщает Геродот (H�ro�. IV, 13, 32-36) 
[2]. Полнее описания северной страны 
представлены в трудах римских исто-
риков, которые добавляли новые под-
робности [3; 8; 9]. Хотя древние авто-
ры описывают эту мифическую страну 
с противоречивыми географическими 
ориентирами, складывается картина, 
подобная иранской и индийской: есть 
горы (Рипы или Атлант), которые дер-
жат небосвод; есть Молочный или За-
мерзший океан, острова и «страна бла-
женных», где вечное тепло и солнце. 
Выразительное описание этой страны 
дано Плинием: «Позади этих (Рипей-
ских. – Прим. авт. – Н.Н.) гор и по 
ту сторону Аквилона (лат. «северный 
ветер») живет, если можно поверить, 
с незапамятных времен счастливый 
народ, который называют гиперборе-
ями; про них рассказывают сказочные 
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чудеса. Там, говорят, находятся полюса 
и крайние точки звездных путей; пол-
года там светло, и солнце прячется все-
го на один день, а не на время между 
весенним и осенним равноденствием, 
как полагают несведущие люди. Один 
раз в году, в день летнего солнцестоя-
ния, солнце у них восходит один раз, 
в день зимнего солнцестояния. Эта 
солнечная страна с умеренным клима-
том не подвержена вредным ветрам. 
Гиперборейцы живут в рощах и лесах, 
почитают богов порознь и сообща, им 
не знакомы раздоры и недуги» (P��n. 
NH. 89, 91) [8].

Алкей (7 в. до н.э.) в изложении 
более позднего автора Гимерия сооб-
щает, что покровитель и главный бог 
гипербореев, живущих на краю земли –  
Аполлон, который полгода находится 
в Дельфах, осенью улетает в Гипербо-
рею, где солнечно и тепло. «Когда ро-
дился Аполлон, Зевс, украсивши его 
голову золотой митрой, послал его в 
Дельфы <…> Аполлон же, взойдя на 
колесницу, пустил лебедей лететь на 
север к гиперборейцам» [3, с. 407-408]. 
То, что этот миф был известен ахей-
ским грекам, подтверждает террако-

товая группа, найденная в памятнике 
культуры полей погребений 13-12 вв. 
до н.э., в сербском Дупляе (рис. 1), изо-
бражающая стоящую на колеснице, 
влекомой лебедями, фигуру в одеянии, 
украшенном «солярными» и расти-
тельными мотивами. Эта находка по-
зволяет удревнить сведения первых 
письменных древнегреческих источ-
ников об Аполлоне Гиперборейском 
еще на полтысячелетия.

Существенным отличием древне-
греческих представлений о Севере 
является то, что греки считают гипер-
бореев реальным народом, а населе-
ние Делоса даже причисляют к ним [3,  
с. 413]. Гекатей Абдерский (4 в. до н.э.) 
верит в существование гипербореев и 
считает, что их жрецы происходят из 
греков, и перечисляет их имена (фр. 9, 
10) [19, с. 117]. Античные авторы со-
общают, что гиперборейские жрецы 
Аполлона посещали не только Делос, 
но Афины и Сицилию. Хотя они и от-
личались по одежде и внешности от 
греков, по языку, согласно мнению по-
следних, являлись эллинами. Другие 
авторы говорят, что язык гиперборе-
ев отличается от древнегреческого, но 

Рис. 1. Дупляй. Сербия. Северные Балканы 13-12 вв.  
Аполлон, улетающий в повозке, запряженной лебедями, в Гиперборею.

 

http://bse.sci-lib.com/particle012666.html 

 

Дупляй. Сербия. Северные Балканы 13-12 вв. Аполлон, улетающий 
в повозке, запряженной лебедями, в Гиперборею. 
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они проявляют особое дружелюбие к 
грекам, памятуя об отдаленном род-
стве [3, с. 407, 408; 9]. Согласно Ари-
стотелю (H��t. An�m. VI, 35), титанида 
Лето, мать Аполлона, была родом из 
Гипербореи [3, �. 408]. 

Помпоний Мела, предшественник и 
почти современник Плиния, сообщает 
об одном недостающем звене, которое 
усиливает впечатление о сходстве в 
описании мифической северной стра-
ны древними греками и индийцами [3]1. 
Речь идет о двух источниках «живой» и 
«мертвой» воды, в которых нетрудно 
видеть аналогию дарующему бессмер-
тие напитку амрите из древнеиндий-
ского мифа. Этот фрагмент завершает 
картину полного сходства в описании 
сказочной страны в мифологии древ-
них греков, индийцев и иранцев. 2 

Авторы книги «От Скифии до 
Индии» признают, что «все указан-
ные общие черты «северного цик-

1 Подлинность этого важного фрагмента из 
Помпония Мелы, отсутствующего в академиче-
ском переводе [9], был подтверждён А.В. Подо-
синовым (письмо от 17 июня 2015 года), за что 
я ему безмерно благодарна. Он любезно при-
слал свой перевод этого отрывка (M��a III.100), 
который скоро будет опубликован: «(102). [Рас-
положенные] напротив острова Блаженных 
изобилуют темё, что рождается само собой. По-
скольку всё [там] рождается непрерывно одно 
за другим, люди кормятся, не испытывая ни в 
чем нужды; они счастливее, чем [жители] иных, 
благоустроенных городов. Один [остров] весь-
ма примечателен удивительными свойства-
ми двух источников: тот, кто пьет из одного, 
умирает от смеха; лекарством для испивших 
из него является вода из другого».

2 Однако, по мнению А.В. Подосинова, этот 
фрагмент связан с горой Атлант и островами 
Гесперид, которые находятся на крайнем западе 
Европы или Африки, а не в северных широтах. 
Однако условность географических ориенти-
ров страны гипербореев убедительно показал 
А.Ф. Лосев [3, �. 415], что позволяет нам связать 
эти источники с «полярным мифом» греков.

ла» являются наследием отдален-
ной эпохи индоиранского единства 
и образуют прочную и длительную 
традицию передачи определенно-
го цикла представлений» [1]. В то же 
время они придерживаются мнения 
о сохранении индоиранской общно-
сти почти до середины II тыс. до н.э.3  
Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский 
с позиции арийской прародины в азо-
во-каспийских степях не могут объяс-
нить фактами археологии пребывание 
индоиранцев в районах Восточной 
Европы, вблизи Полярного круга. По-
этому исследователи делают вывод, 
что «сюжеты этого северного цикла 
были связаны по происхождению с 
легендарными и частично реальными 
представлениями космологической и 
мифологической системы древних на-
родов северной и лесной зоны, и пото-
му имеются все основания утверждать, 
что у предков индоиранских народов 
весь круг рассмотренных «северных» 
представлений мог сложиться лишь 
при непосредственных контактах с 
теми племенами Севера, которые оби-
тали вблизи арктических районов» [1, 
с. 158]. 

Концепция четырех индоевропей-
ских прародин [4; 7; 10; 11] позволяет 
более полно учесть все лингвисти-
ческие и археологические факты и 
представить альтернативную гипоте-
зу арийской прародины и объяснение 
сходству мифов, как и уточнить на-
правление восточноевропейских ми-
граций праиранцев и индоариев после 
распада индоиранской общности. 

3 Датировка распада индоиранской общно-
сти определяется исследователями по-разному. 
По нашему мнению, распад её относится к сере-
дине III тыс. до н.э. по некалиброванным датам 
С14) [1, с. 178; 12].
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Согласно этой концепции евра-
зийцы/ранние праиндоевропейцы в  
12-9 тыс. до н.э. ушли из Централь-
но-Восточной Европы в Малую Азию 
[4, с. 69] и вернулись во второй поло-
вине 5 тыс. до н.э. в виде балкано-ду-
найской цивилизации (культура Вин-
ча и культуры «винчанского» круга; 
среднепраиндоевропейский этап) [4, 
с. 70], просуществовавшей более 2000 
лет. В результате влияния этой циви-
лизации на автохтонов Центральной 
Европы сложилась позднеиндоевро-
пейская общность (ее археологиче-
ские эквиваленты Лендель+культура 
воронковидных кубков–КВК «АB», 
вторая половина 4 тыс.). Около 3000 г. 
до н.э. северная ветвь этой общности 
(КВК «С») охватывала и Южную Скан-
динавию. Эти племена КВК и были 
теми индоевропейцами, которые 
могли составить представление об 
Арктике, благодаря непосредствен-
ным наблюдениям. Однако в начале 
3 тыс. началось похолодание, и часть 
северных индоевропейцев (КВК «С») 
продвинулась к югу, в степи Дунайско-
Тисского междуречья. Переход их к 
пастушеству дал импульс к сложению 
нового объединения в виде греко-ар-
мяно-арийской общности, археологи-
чески выраженное в сосуществовании 
культур. Болераз/Баден, Бодрогкереш-
тур, древнеямная=ДЯК «1» [4, с. 70; 10, 
�. 186]. В этот период северные ин-
доевропейцы и могли передать свои 
реальные познания о приполярных 
областях Европы в среду племен-пра-
греков и ариев.

Вслед за тохарами, первыми ми-
грантами в причерноморские степи 
(конными пастухами с конеголовыми 
скипетрами) [4, с. 71; 5], индоиранцы 
продвинулись из Потисья в степи Пру-

то-Днестровского междуречья. Они 
маркируются курганами, «ямным» об-
рядом погребения, плоскодонной кера-
микой, имеющей аналогии в культурах 
Центральной Европы (=древнеямная 
культура «1») [4, с. 71; 11, рис. 50, 51; 
15]. Контакты части индоиранцев с не-
олитическими лесостепными племе-
нами привели к антропологическим, 
культурным и языковым изменени-
ям, распаду индоиранского единства 
к середине 3 тыс. до н.э. Новая груп-
па лингвистически определяется как 
праиранцы. Археологический эквива-
лент праиранцев – позднедревнеямная 
культура=ДЯК «2», представленная 
подкурганными погребениями с яйце-
видными сосудами, «костяными моло-
точковидными булавками» [10, с. 200]1. 

Индоарии, локализующиеся южнее 
праиранцев, в низовьях рек Азово-
Черноморья, в отличие от праиранцев 
сохранили культуру предков-индо-
иранцев, что отражено и в их языке, 
мало изменившимся сравнительно с 
индоиранским [1, с. 178]. Наиболее ха-
рактерными признаками индоариев 
являются обряд погребения, плоско-
донная керамика и повозка [10, с. 155-
179]. Их археологический эквивалент, 
позволяющий проследить миграцию 
индоариев от Болгарии до Северо-За-
падного Кавказа, – кубано-днепровская 
культура, открытая автором данной 
статьи и названная по двум крупным 
анклавам индоариев [10, �. 161 сл.,  
рис. 53, 54, 58]. Миграция индоари-
ев по югу черноморо-азовских степей 
подтверждается индоарийским пла-
стом топонимики от Трансильвании 

1 Молоточковидные булавки являются един-
ственной общей чертой археологических куль-
тур индоариев и праиранцев и символизируют 
изображение Великой Богини индоиранцев [4].
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до Прикубанья [13]. Общность их на-
чальной истории объясняет сходство 
сказаний ариев о мифической север-
ной стране.

Греки, оставаясь в Подунавье [10,  
�. 179-190], несколькими волнами при-. 179-190], несколькими волнами при-
ходят в Южную Грецию с 28 в. до н.э. и 
до 11 в. до н.э. Их представления о Се-
вере более реальны [3, с. 415], хотя они 
в разные периоды различно локализу-
ют в пространстве страну гипербореев 
[2; 3, �. 415]. Однако в древнейшей вер-�. 415]. Однако в древнейшей вер-. 415]. Однако в древнейшей вер-
сии древнегреческих авторов 8-7 вв. до 
н.э. (Гомер, Алкей, Гесиод) «гипербо-
реи», «Рипейские горы», «Молочный 
океан» помещаются все-таки на гео-
графическом севере. В свете сказанно-
го в гипербореях, вероятно, следует 
видеть северных индоевропейцев, но-
сителей культуры воронковидных куб-
ков, занимающих Южную Скандина-
вию, области от Рейна до Прикарпатья. 
Тогда получает объяснение различная 
локализация гипербореев, которые со-
гласно греческим преданиям жили и у 
истоков Истра (далеко на западе), и на 
севере у Океана (за Альпами и Карпа-
тами) [3, �. 415].

По достижении исторических об-
ластей обитания индоариями и иран-
цами их реальные знания о Севере, 
не будучи подкрепленными непосред-
ственными наблюдениями, мифологи-
зировались в сказочную страну богов 
и праведников, но никогда не забыва-
лись. 
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1В докладе на IX международном 
конгрессе по хеттологии в Чоруме 

© Сафронов А. В., 2015.
* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 

№ 15-31-01307 «Великие державы и мигриру-
ющие народы: этнополитические процессы в 
Восточном Средиземноморье и на Переднем 
Востоке во второй половине 2 тыс. до н.э.».

(Турция)12 А. Сюэль обнародовала 
текст письма Or. 90/1511, который был 
найден при раскопках резиденции 
хеттских царей 15–14 вв. до н.э. Сапи-

1 Доклад «Два письма из Ортакея» был про-
читан профессором историко-филолого-гео-
графического факультета университета Анка-
ры А. Сюэль 4 сентября 2014 г. 
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нувы. Исследовательница ограничи-
лась демонстрацией транслитерации и 
перевода текста, попутно отметив, что 
данный документ должен относиться 
ко времени правления отца Суппилу-
лиумы I Тудхалии II, т.е. к первой по-I Тудхалии II, т.е. к первой по- Тудхалии II, т.е. к первой по-
ловине 14 в. до н.э.1 Однако никакого 
исторического комментария к пись-
му Or. 90/1511 А. Сюэль предложено 
не было. Этот документ до сих пор 
не опубликован, поэтому приходится 
ссылаться на транслитерацию, пред-
ставленную исследовательницей в до-
кладе2. 

Текст состоит из 37 строк, при этом 
значительная его часть повреждена. 
Имен и титулов отправителя и адре-
сата не сохранилось. Первые десять 
строк сильно разрушены. В строке 7 в 
неясном контексте упоминается «чело-

1 Этот вывод базируется на датировке всего 
архива Сапинувы, который А. Сюэль на осно-
вании палеографического и просопографи-
ческого анализа в своих предыдущих публи-
кациях относила ко времени Тудхалии II или, 
более широко, к Среднехеттскому периоду [18, 
p. 670; 19, p. 104-105]. Относительная хроноло-. 670; 19, p. 104-105]. Относительная хроноло-p. 104-105]. Относительная хроноло-. 104-105]. Относительная хроноло-
гия правления Тудхалии II неясна. Ключевым 
пунктом для ее установления является письмо 
EA 41 из амарнского дипломатического архива, 
которое было отправлено Суппилулиумой I фа-I фа- фа-
раону с именем Хурия [13, p. 114-115]. Мы при-p. 114-115]. Мы при-. 114-115]. Мы при-
держиваемся мнения, что в последнем следует 
видеть Эхнатона. Соответственно, правление 
отца Суппилулиумы I Тудхалии II должно было 
в какой-то части совпадать с царствованием 
отца Эхнатона Аменхотепа III (по принятой 
нами здесь средней модели хронологии Ново-
го Царства: 1402-1364 г. до н.э.), т.е. в широких 
границах его следует датировать первой поло-
виной 14 в. до н.э.

2 Автор благодарен В.Ю. Шелестину за пре-
доставление транслитерации текста Or. 90/1511 
из доклада А. Сюэль и обсуждение его спорных 
моментов. Также автор признателен И.С. Яку-
бовичу, А.С. Касьяну и А.А. Немировскому, ко-
торые любезно ознакомились с его переводом и 
сделали ряд ценных замечаний.

век города Уры» (LÚ URUu-ra), за кото-
рым следует аккадская лексема LÚE-PIŠ 
(изготовитель, производитель. – Прим. 
авт. – А.С.). В строках 9-10 говорится о 
дани, которую отправитель письма по-
слал хеттскому царю: (9) nu-za-kan ka-a-
ša ar-ga-[ma-na-aš] (10) MA-ḪAR DUTUŠI 

BEL-IA pa-ra-a neḫ-ḫu-un «(9) И теперь 
дань (10) для Солнца, господина моего 
(т.е. хеттского царя. – Прим. авт. –  
А.С.), я послал». Из этих строк можно 
заключить, что отправитель письма –  
либо вассальный от хеттского царя 
правитель, либо хеттский чиновник, 
который, в том числе, отчитывается 
перед царем об исполнении поручения 
по сбору дани. Поэтому данный текст 
можно рассматривать как донесение 
ко двору в Сапинуве. 

В строках 11-30 содержится следу-
ющая информация: (11) nu-mu mta-at-
ta-ma-ru-uš ki-iš-ša-an (12) me-mi-iš-ta 
ŠA A-la-a-ši-ia-a (13) 

GIŠMÁḪI.A a-ru-u-ni 
an-da LÚ.MEŠ URU I-it(?)-ru-u-ra(?) (14) U 
LÚ.MEŠ URUḪa-aḫ-ḫa-da ŠA KUR URULu-
ug-ga-a (15) ku-e-ni-ir (16) LÚ KUR URUA-
[la-a]-ši-ia-ma-a ki-iš-ša-an (17) me-mi-
iš-ta GIŠMÁḪI.A-�a-a (18) LÚ.MEŠ URU x-x-x 
[x] -ni-ik-ku ku-e-ni-ir (19) UM-MA LÚ 
KUR URUA-[la-a]-ši-ia-ma-a LÚ.MEŠ 
URU U-ra-ši (20) am-mu-uk me-na-aḫ-ḫa-
an-da tak-šu-ul ku-it (21) nam-ma KUR-e 
an-da tar-na-an GIŠMÁḪI.A-ia-ma-an-a-
kan (22) ma-aḫ-ḫa-an ku-e-ni-ir (23) ki-nu-
na-a ma-aḫ-ḫa-an KUR URUA-la-a-ši-ia 
(24) ut-tar ša-ku-a-aš-ša-ar iš-ta-ma-aš-zi 
GIŠMÁḪI.A-kan (25) ma-aḫ-ḫa-an LÚ.MEŠ 
KUR URULu-ug-ga-[a] ku-ru-u-ra-aš (26) 
ku-e-ni-ir (27) nu-a-mu LU KUR URUA-
la-a-ši-ia mša-ru-u-a-an (28) am-mu-uk 
A-NAmta-ad-dam-ma-ru xxxx (29) na-
aš-mu ki-iš-ša-an ḫa-at-ra-it [……] (30) 
zi-ki-la e-ḫu [ ] DUB.PI (?) [……] (11) И 
мне Таттамару так (12) сказал: «Корабли 
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Аласии (13) в море люди города Итрура 
(?) (14) и люди города Хаххада страны 
Лукка (15) уничтожили. (16) Человек же 
страны Аласия так (17) сказал: «Кораб-
ли также (18) люди города …. уничто-
жили». (19) Так человек страны Аласии 
(сказал): «С тех пор как люди города 
Ураси (20) мне дружественными (были), 
(21) но затем страна оставлена (?), когда 
корабли (22) они уничтожить хотели1. (23) 
И теперь, когда страна Аласия (24) сло-
во истинное (суть дела. – Прим. авт. –  
А.С.) услышит, как корабли (25) враж-
дебные люди страны Лукка (26) уничто-
жили». (27) И мне человек страны Ала-
сия Саруван [……] (28) я Таттамару (29) 
Он мне так написал [……] (30) «Ты сам 
приди [……] (глиняной) таблички(?) 
[……]». 

Далее текст не поддается сколько-
нибудь связному восстановлению2. 
Заканчивается письмо двумя строка-
ми: (1) na-aš-kan I-NA KUR URUu-ra-ši 
pa-ra-a na-x […] (2) nu a-u-ri-ia-aš ar-ha 
li-e tar-na[…] «(1) И он в страну Ураси 
отправ[ил(?)…] (2) И на пограничных 
постах не пропуст[или они(?)…].

Несмотря на неясность общего кон-
текста письма, очевидно, что в выше-
приведенном отрывке содержится ин-
формация о военном конфликте между 
страной Аласией и жителями страны 

1 И.С. Якубович справедливо указал, что 
предложение GIŠMÁḪI.A-�a-ma-an-a-kan ma-aḫ-
ḫa-an ku-e-ni-ir (стк. 21-22) следует рассматри-
вать как оптативное, вводимое частицей -man. 
Это предположение доказывается и написани-
ем ma-an, характерным для частицы, но не для 
союза (ma-a-an). В таком случае, в стк. 12 и 17 
лексему GIŠMÁḪI.A «корабли» также следует рас-
сматривать как дополнение, а не подлежащее, 
несмотря на неканонический порядок слов.

2 (31) 
GIŠMÁḪI.A pi-iḫ [……] (32) 

GIŠMÁḪI.A ku-[…
…](33) ma-a-an ku-a-a[…] (34) za-aḫ-ḫi-ia [……] 

(35) x x [……]. 

Лукка. Аласия древневосточных доку-
ментов уже давно была надежно иден-
тифицирована как царство на Кипре3. 
Территорию же страны Лукка, которая 
упоминается в угаритских, хеттских и 
египетских документах, можно также 
достаточно уверенно отождествлять 
с частью классической Ликии на юго-
западе Малой Азии [6, p. 81; 16, S. 321-
325; 20, p. 133]4. Хотя, как уже говори-
лось, в тексте не сохранилось ни имени 
отправителя, ни имени адресата, сама 
датировка архива Сапинувы 15 – пер-
вой половиной 14 в. до н.э. [12, p. 1037] 
позволяет, на наш взгляд, указать лю-
бопытные синхронные египетские и 
хеттские параллели сообщению пись-
ма Or. 90/1511 о конфликте между Ки-Or. 90/1511 о конфликте между Ки-. 90/1511 о конфликте между Ки-
пром и ликийцами. 

В дипломатическом архиве эль-
Амарны, в котором сохранилась пе-
реписка Аменхотепа III и Эхнатона 
с независимыми царями Переднего 
Востока или вассальными от Египта 

3 Еще в конце XIX в. благодаря найденной на 
Кипре греко-финикийской билингве, которая 
содержала посвящение Аполлону Аласийскому, 
стало возможным локализовать многократно 
зафиксированный древневосточными источ-
никами топоним Аласия на этом острове [15, 
S. 67]. В 2003 году был проведен петрографиче-. 67]. В 2003 году был проведен петрографиче-
ский и химический анализ глины клинописных 
табличек, которые были посланы правителями 
Аласии в Египет и Угарит. В результате удалось 
доказать, что глина происходит из кипрских 
месторождений, что окончательно подтвер-
дило тождество между Аласией и Кипром [7,  
p. 248-250].

4 В хеттских источниках 14-13 вв. до н.э. за-
фиксировано, по крайней мере, 8 топонимов, 
которые уверенно можно сопоставить с на-
званиями античных городов Ликии [17, S. 26]. 
Обнаружение Ялбуртской надписи, упоминаю-
щее военную кампанию Тудхалии IV в странах 
Лукка, также показало, что топонимы, с ними 
связанные, имеют надежные параллели в грече-
ских названиях классической Ликии (Оиноан-
да, Арна, Тлос и т.д.) [20, p. 133].
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правителями, содержится письмо EA 
38, отправленное правителем Кипра 
фараону. Текст на лицевой стороне та-
блички гласит: «(1-6) Царю страны Миц-
ри (Египта. – Прим. авт. – А.С.), мо-
ему брату, скажи: «Так (говорит) царь 
страны Аласия, твой брат: «Да будет 
всё хорошо с тобой, твоим домом, тво-
ими женами, твоими сыновьями, твои-
ми лошадьми, твоими колесницами, и 
в твоей многочисленной армии, в тво-
их землях и среди твоих сановников да 
будет все очень хорошо. (7-12) Почему, 
брат мой, ты говоришь эти вещи мне? 
Что до того, разве мой брат не знает 
этого? Я не делал этого! Теперь люди 
страны Лукка год за годом захватыва-
ют по маленькому городу в моей стра-
не. (13-18) Мой брат, ты говоришь мне: 
«Люди твоей страны – с ними». Но я, 
мой брат, не знал, что они с ними. Если 
люди моей страны с ними, то напиши 
мне, и я поступлю соответственно (с 
ними).(19-22) Ты не знаешь, что люди из 
моей страны (с ними). Я не делал это-
го! Если люди из моей страны сделали 
(это), то делай, как ты пожелаешь. (23-26) 
Теперь, мой брат, поскольку ты не от-
правил моего посланца назад, (вот) эта 
табличка. Это брат царя, позволь ему 
написать. Твой посланец скажет, что 
мне нужно будет делать. Оборотная 
сторона таблички: «(27-30) Кроме того, 
кто из твоих отцов делал эти вещи в 
отношении моих отцов в прошлом? 
Так что теперь, брат мой, не принимай 
это к сердцу» [14, p. 351, 353]. 

К сожалению, в письме EA 38 фара-EA 38 фара- 38 фара-
он, адресат письма, не назван по име-
ни. Предполагалось, что оно должно 
относиться ко времени правления Эх-
натона (1364–1347 гг. до н.э.) [5, p. 2]. 
Эта датировка, якобы, может следо-
вать из письма EA 33, в котором пра-EA 33, в котором пра- 33, в котором пра-

витель Кипра обращается к недавно 
взошедшему на трон фараону с пред-
ложением возобновить выражавшиеся 
в обмене дарами дружественные от-
ношения между двумя странами, су-
ществовавшие при отце адресата [13, 
p. 104]. Поскольку амарнский архив в 
широких рамках должен датироваться 
с 30-х годов правления Аменхотепа III 
(1402–1364 гг. до н.э.) по конец правле-
ния его сына Эхнатона [13, p. xxx�v]1, 
то речь в письме EA 33 может идти 
только о его сыне Эхнатоне. Это яко-
бы позволяет датировать весь корпус 
«кипрских» писем амарнского архива 
(EA 33-40) временем правления по-EA 33-40) временем правления по- 33-40) временем правления по-
следнего. Однако очевидно, что пись-
мо EA 38 равным образом могло быть 
написано и ранее правления Эхнатона, 
тем более что в письме EA 33 упомина-EA 33 упомина- 33 упомина-
ются египетские послы Аменхотепа III 
на Кипре. Иными словами, это письмо 
в широких границах может датиро-
ваться с конца 70-х гг. 14 в. до н.э. до 
1347 г. до н.э., последнего года правле-
ния Эхнатона. 

Тогда для нашего исследования осо-
бенно интересны строки 10-12: (10) e-nu-
ma LÚ.MEŠ ša KUR Lu-uk-˹ki˺(11) ša-at-ta 
ša-ta-ma ˹i˺-˹na˺ KUR-i˹a˺ ˹URU˺˹ṣé-eḫ-
ra (12) i-lé-qè «(10) Теперь люди страны 
Лукка (11) год за годом в стране моей по 
городу маленькому (12) захватывают» 
(пер. по транслитерации: 14, p. 350]. 
Фактически данный отрывок письма 
EA 38 весьма схож с вышеприведен-

1 Мы не придерживаемся точки зрения, что 
в письме EA 9 под именем Нипхурререйя упо-EA 9 под именем Нипхурререйя упо- 9 под именем Нипхурререйя упо-
минается Тутанхамон [13, p. xxx�v-xxxv, xxxv���, 
n. 137], считая, что его одним из вариантов ак-. 137], считая, что его одним из вариантов ак-
кадского написания тронного имени Эхнатона 
Напхурурейя. Иных свидетельств того, что в 
амарнском архиве содержатся письма правле-
ния фараонов XVIII династии после Эхнатона, 
нет. Об имени Хурия письма EA 41 см. сн. 3. 
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ным хеттским текстом Or. 90/1511 из 
Сапинувы и также говорит о нападе-
ниях ликийцев, причем регулярных, на 
Кипр. Поскольку хронологически тек-
сты писем EA 38 и Or. 90/1511 близки 
(первая половина 14 в. до н.э.), можно 
предположить, что речь идет если и 
не об одном и том же событии, то, по 
крайней мере, о схожих и практиче-
ски синхронных набегах ликийцев на 
Кипр. 

Кроме того, на наш взгляд, выше-
упомянутые тексты из Сапинувы и 
эль-Амарны можно сопоставить с от-
рывком хеттского документа KUB 14.1, 
более известного как текст «О прегре-
шениях Маддуватты» [2, �. 34-35; 3,  
�. 15-16]. Сам текст относится к кон-
цу 15 в. до н.э., ко времени правления 
хеттских царей Тудхалии I и Арнуван-
ды I [9, p. 58-59; 4, p. 69]1. Маддуватта 
был изгнан из своих владений чело-
веком страны Аххия Аттарсией2. Из-
гнанник нашел приют у отца хеттского 
царя, автора текста KUB 14.1. Тот спас 
его самого, его семью и его войска как 
от Аттарсии, так и от голода. После 
этого Маддуватта получил на западе 
Малой Азии во владение область Цип-
паслу на правах вассала. Однако он 
вступил в военный конфликт с прави-
телем западномалоазийского государ-
ства Арцава Купанта-Курунтой и был 
разбит. Хеттские войска пришли Мад-
дуватте на помощь и восстановили его 
на троне. Однако на Маддуватту вновь 
напал Аттарсия, и хеттский царь был 
вынужден снова посылать войско на 

1 Данная датировка KUB 14.1 основана на 
палеографическом, лингвистическом и антро-
понимическом анализе текста [10, S. 246].

2 Страну Аххия/Аххияву следует, види-
мо, следует локализовать в Южной Греции [2,  
�. 39-40].

помощь Маддуватте. Вскоре послед-
ний вероломно предал хеттов. Мад-
дуватта помог жителям города Далава 
разбить хеттское войско под предво-
дительством полководца Киснапили, 
после чего те стали его поддаными. 
Затем Маддуватта договорился со сво-
им прежним врагом Купанта-Курун-
той и отдал ему свою дочь в жены [11,  
S. 115-116; 4, p. 83]. Вскоре после это-
го бывший хеттский вассал принялся 
завоевывать города западной Малой 
Азии, прежде, согласно тексту KUB 
14.1, принадлежавшие хеттам. В конце 
концов, он, возможно, договорился и 
со своим прежним гонителем Аттарси-
ей, и они практически одновременно 
стали нападать на Кипр. В парагра-
фе 36 KUB 14.1 хеттский царь прямо 
обвиняет Маддуватту в этом: (84) [.] x 
mMu-ul-li-ya-˹ra-ma?˺ [A-NA mMa-ad-
du-a-at-ta tup-pí] ˹AD˺-DINdUT[UŠI-
a …………] ˹ki˺-iš-ša-an me-mi[-iš-t]a 
(85) [KUR] URUA-˹la˺-ši-ya-a ŠA �UTUŠI 

ku-it L[Ú.MEŠ KUR URUA-la-ši-ya-ya-
a-mu ar-kam-ma]-an píd-˹da-a-an-zi˺ 
[ku-a-at-a-ra-at a-al-ḫa-an-ni-iš-ki-
it] m˹Ma-ad-du-a-at-ta˺[-aš]-˹a˺(86) [ki-
iš]-˹ša˺-an me-mi-iš-ta KUR URUA-la-ši-
ya-a m[a-aḫ-ḫa-anm At-tar-aš-ši-y]a-aš 
LÚ[URUPí-ig-ga-ya-ya a-a]l-˹ḫa˺-an-ni-
iš-kir [ú-ug-ga-a-ra-[a]t [a]-al-ḫa-ni-
iš-ki-nu-un]3 (87) A-BI �UTUŠI-ma-wa-mu 
Ú[-UL ku-a-pí-ki wa-a-tar-na-aḫ-ta] 
�UTUŠI-ma[-a-mu Ú-UL] ku-a-pí-ki 
wa-a-tar-na-aḫ-ta (88) KUR URUA-la-ši-ya-
a am-˹me-el˺ nu-a-ra-at ˹QA-TAM˺-
MA ˹ša-a-ak˺ ki-˹nu-na-a ma˺-a-an 
˹�UTUŠI˺ NAM.RA.ḪIA URUA-la-ši-ya-aš 
im-ma a-ap-pa ú-e-a-ak-˹ki˺-[-zi] (89) 
nu-a-ra-an-ši ˹a-ap-pa˺ pí[-iḫ-ḫ]i «(84) 
[Донесение(?)] Мулийяры: Маддуватте 
табличку я дал, (сказав): «Солнце (т.е. 

3 Восстановление лакуны по: [4, p. 94, n. 97]. 
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хеттский царь. – Прим. авт. – А.С.) 
[…………] так сказал: «(85) «Поскольку 
страна Аласия (принадлежит) Солн-
цу, и [люди страны Аласия мне дань] 
приносят, почему ты на нее напа-
дал?». Маддуватта (86) так сказал: «Как 
на страну Аласия Аттарсия и человек 
города Пиггайя нападали, (так и) я на 
нее нападал». (87) Отец же Солнца мне 
[не сообщал никогда], Солнце тоже 
[мне не] сообщало никогда: (88) «Стра-
на Аласия – моя, и это ты также знай!». 
Теперь, если даже Солнце пленных 
страны Аласия назад потребует, (89) 
то их ему назад я пришлю» (пер. по 
транслитерации в: [4, p. 94, 96]). В кон-
це параграфа 36 KUB 14.1 содержится 
раздраженный ответ хеттского царя 
Маддуватте: nu mAt-tar-aš-ši-ya-aš LÚ 
URUPí-ig-ga-ya-ya A-NA �UTUŠI LÚ.MEŠ 
ku-re-e-wa-ni-eš ku-it mMa-ad-du-wa-
at-ta-aš-ma ARAD dUTUŠI «(89) Однако 
Аттарсия и человек города Пиггайя 
по отношению к Солнцу независимые 
правители, (ты) же, Маддуватта – раб 
Солнца» (пер. по транслитерации в: [4, 
p. 94, 96]).

В связи с нападениями Маддуват-
ты на Кипр любопытно отметить, что 
частью созданного им государства, 
очевидно, являлись области страны 
Лукка/Ликии на юго-западе Анато-
лии. Циппасла, первоначально дан-
ная хеттами во владение Маддуватте, 
вероятно, была расположена рядом 
с северной границей Ликии [1, �. 68]. 
Поскольку по тексту KUB 14.1 жите-
ли города Da�awa, надежно отождест-
вленного с ликийским топонимом 
Τλώς [8, p. 134; 17, S. 26], стали поддан-
ными Маддуватты, заманчиво предпо-
ложить, что именно подвластные ему 
ликийцы, известные своими набегами 
на Кипр, предоставили флот для напа-

дения на остров. Если это так, то KUB 
14.1, который хронологически должен 
несколько предшествовать вышепри-
веденным письмам из Сапинувы и 
эль-Амарны, содержит информацию о 
тех же набегах ликийцев на Кипр уже 
в конце 15 в. до н.э., что, видимо, ста-
ло возможным в условиях ослабления 
власти хеттов в Западной Анатолии. 
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ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ В РУССКО-ИРАНСКИХ  
И РУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в. 

Аннотация. В статье на основе анализа разнообразных архивных и литературных мате-
риалов рассматривается место и роль могущественного государственного образования 
Дагестана – шамхальства Тарковского в русско-иранских и русско-турецких отношениях 
во второй половине XVI в. В своей захватнической политике на Кавказе каждая из дер-
жав – Персия, Порта и Россия пытались склонить на свою сторону шамхала Тарковского, 
сделать его союзником. По мнению автора, шамхальству в рассматриваемый период уда-
валось сохранить свою независимость от сопредельных великих держав благодаря гиб-
кой и последовательной политике «лавирования», проводимой тарковскими шамхалами. 
Умело играя на противоречиях иранских шахов, турецких султанов и русских царей, они 
получали от них подарки и жалованье, формально обещая им покорность. 
Ключевые слова: Кавказ, шамхальство Тарковское, Сефевидский Иран, Османская импе-
рия, Крымское ханство, Россия, шерть, Терский город, международные отношения. 
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SHAMKHLATE TARKOVSKY IN RUSSIAN-IRANIAN  
AND RUSSIAN-TURKISH RELATIONS  

IN THE SECOND HALF OF XVI CENTTURY

Abstract. Having analyzed the variety of archival and published materials the author considers 
the place and role of a powerful state institution of Dagestan Shamkhalate Tarkovsky in Russian-
Iranian and Russian-Turkish relations in the second half of the XVI century. Pursuing a rather 
aggressive policy in the Caucasus, each of the powers - Persia, Porte and Russia tried to pre-en-
gage Shamkhal Tarkovsky in its favour and make it an ally. According to the author, in the period 
under review Shamkhalate managed to maintain its independence from the neighboring great 
powers thanks to a flexible and consistent policy of "maneuvering" held by Tarkovsky Sham-
khalov. Skillfully playing on the contradictions of Iranian shahs, Turkish sultans and Russian 
tsars, they received gifts from them and paid them salaries formally promising to be obedient. 
Key words: the Caucasus, Shamkhalate Tarkovsky, Safavid Iran, the Ottoman Empire, Crimean 
Khanate, Russia, chert, Terek city, international relations. 1
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В XVI в. происходит быстрое 
оформление двух огромных централи-
зованных держав Передней Азии – Се-
февидского Ирана и султанской Тур-
ции, между которыми с 1514 по 1639 гг. 
шла беспрерывная война из-за господ-
ства над Кавказом [21, с. 100]. 

В 1556 г. в борьбу за Кавказ вступа-
ет третья большая централизованная 
держава – Россия, овладевшая к этому 
времени Астраханским ханством, бла-
годаря чему она вышла к Каспийскому 
морю и Предкавказью. В связи с этим 
ситуация вокруг Кавказа еще более 
обострилась [17, с. 5]. 

Во второй половине XVI в. борьба 
за гегемонию на Кавказе между Ос-
манской империей и шахским Ираном 
склонялась в пользу первой из них [12, 
с. 110]. Это ожесточенное противосто-
яние было, в значительной мере, борь-
бой за те торговые пути, которые через 
Кавказ вели на Восток, по которым 
персидский шелк проникал в Европу. 
Доминирование Порты на западном 
побережье Каспийского моря расстра-
ивало издавна налаженную торговлю 
Ирана через Астрахань с Москвой. Для 
Московского государства это озна-
чало, что весь персидский шелк, шед-
ший через Астрахань в Европу, пойдет 
теперь в Европу через Малую Азию и 
Смирну, а следовательно, расстроит-
ся и весь московский товарооборот с 
Ираном [16, с. XII]. 

В плане реализации политических 
и экономических задач на Кавказе Рос-
сия активизировала политику в бас-
сейне Волги и Северного Кавказа [10,  
с. 316-317]. Со второй половины XVI в. 
и в последующее время в отношении 
политических образований на Кавка-
зе, в том числе и шамхальства Тарков-
ского, Москва налаживает с местными 

владетелями регулярные контакты, 
старается привлечь их к торговле в 
Астрахани и выражает готовность 
оказать помощь в их междоусобицах. 
Имея в виду упрочение своего соб-
ственного доминирования в регионе, 
Москва обусловливает всякого рода 
содействие кавказским владетелям од-
ним требованием – «учинить шерть» 
«великому государю царю и великому 
князю всеа Руси самодержцу и многих 
государств государю и обладателю» 
[16, с. XIII]. 

Дагестан представлял для России 
важный интерес, и она стремилась 
здесь укрепиться [4, с. 138]. Но для это-
го России сначала необходимо было 
утвердиться на Кумыкской плоскости. 
Значимость Кумыкской плоскости 
была следствием ее уникального гео-
графического и стратегического рас-
положения. Через Кумыкию проходи-
ли важнейшие пути в Азию из стран 
Европы. Господство над Тарковским 
шамхальством давало возможность 
установить контроль над этими тор-
говыми и военно-стратегическими 
центрами, а следовательно, вести дело 
к утверждению своей гегемонии над 
народами Восточного Кавказа. Осман-
ская империя и Сефевидский Иран, 
овладев шамхальством Тарковским и 
Дагестаном, могли оказывать весомое 
политическое давление на Московское 
государство, угрожать его южным гра-
ницам. В свою очередь Россия, стре-
мившаяся обезопасить свои границы 
и укрепиться в бассейне Каспийского 
моря, пыталась использовать ирано-
турецкие противоречия в борьбе за 
господство на Кавказе и не допустить 
установления власти кого-либо из них 
на Северном Кавказе, в том числе и 
в Дагестане. Успехи России привели 
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к продолжению продвижения рос-
сийского влияния на Кавказ, где для 
упрочения позиций применялись раз-
личные методы, в том числе и методы 
«ласкания» [6, с. 123-124]. 

В попытках привлечь на свою сто-
рону кумыкских владетелей и особен-
но шамхала Тарковского дела Москвы 
продвигались довольно туго. Тарков-
ское шамхальство понимало надви-
гавшуюся на него с севера, по Прика-
спийскому пути, угрозу. В интересах 
безопасности своих владений и своей 
собственной каспийской торговли 
шамхалы Тарковские во второй поло-
вине XVI в. считают нужным поддер-
живать внешнекорректные отношения 
с Московским государством, но в то же 
время всегда ведут себя настороженно 
[16, с. ХIV-XV].

Шамхальство Тарковское – это 
крупное государственное образование 
на Северном Кавказе – имело тесные 
связи и влияние в Чечне, Кабарде, в 
Ногайской степи, в Крыму и Закав-
казье. С Тарковским шамхальством 
считались в Стамбуле, Тегеране и Мо-
скве. Все это подчеркивало значимость 
шамхальства в международных отно-
шениях на Кавказе [6, с. 124].

Следует отметить, что во второй 
половине XVI в. шамхальство Тар-
ковское скорее тяготело к Турции, 
стремившейся под предлогом защиты 
единоверцев-суннитов – кумыков, ут-
вердить свои позиции в Дагестане. Это 
расстраивало планы России на Кавка-
зе. Соответственно с этим менялась 
здесь и тактика Московского государ-
ства. Всячески приласкивая «черкес 
горских и кабардинских» и стараясь 
привлечь на свою сторону шамхала 
Тарковского, Москва не прочь была, 
при случае, воздействовать на послед-

него силой, что давало ей заодно воз-
можность самой продвинуться дальше 
на Кавказ, за Терек со стороны Прика-
спийского пути на Койсу [16, с. XV]. 

В 1548-1555 гг. шла ожесточенная 
война между Турцией и Ираном. Точ-
ных сведений о позиции шамхала Тар-
ковского в этой войне мы не имеем. 
И для Персии, и для Османской им-
перии было важно привлечь шамха-
ла на свою сторону, так как через его 
владения проходил путь с Северного 
Кавказа в Дербент. Позиция шамхала 
Тарковского была, скорее всего, в этой 
войне протурецкой: к шамхалу или к 
крым-шамхалу ушел в 1547 г. изменив-
ший шаху Элькас [13, с. 251-252]. Несо-
мненно, что в связи с сефевидо-осман-
ской войной середины XVI в. Крым и 
Турция старались установить связи с 
шамхалом Тарковским, пользуясь до-
водами мусульманской религиозной 
пропаганды, тем более, как выше ука-
зывалось, что кумыки были суннита-
ми, а персы – шиитами [13, с. 199].

Следует отметить, что с целью еще 
большего укрепления своих позиций 
на Северном Кавказе Россия по прось-
бе кабардинских владетелей возвела 
на Тереке, у впадения в него р. Сунжи, 
крепость с постоянным гарнизоном и 
артиллерией [13, с. 199].

Постройка русской крепости на Се-
верном Кавказе вызвала для Москвы 
очень тяжелые последствия и дипло-
матического и военного характера. 
Из Крыма и Порты требовали снести 
крепость на Тереке и «отперети до-
рогу» в Закавказье и Среднюю Азию. 
В переговорах с российским послом в 
Стамбуле паша заявил, что «то вся зем-
ля, черкасы и кумыки и крымшевкалы, 
государя нашего (султана) и вера наша 
же» [19, с. 128]. В 1567 г. крымский хан 
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Девлет-Гирей прислал царю грамоту, в 
которой в защиту шамхала Тарковско-
го писал: «А шевкальцы мусульмане, а 
при отцах и при дедех и при дядьях на-
ших от тех мест и по ся места меж нас 
с ними ссылка живет и люди к нам хо-
дят, а наши люди к ним ходят, в дружбе 
и в любви введемся» [19, с. 128]. В гра-
моте крымский хан указывал, что царь 
Иван Грозный с той целью построил 
новый город, чтобы «Шевкальскую 
землю <…> изневолить <…> и похошь 
дружбы и миру, и ты тот город вели 
снесть и пришли великие поминки. А 
не похошь так, и ты бы наших послов 
отпустил и мы твоих отпустили…» [1, 
с. LXVIII]. Притязания крымского хана 
были отклонены Москвой [11, с. 20].

Султан Селим II в декабре 1570 г. 
прислал в Москву ультимативную гра-
моту с требованием очистить дорогу на 
Астрахань, срыть город-крепость Тер-
ки и возвратить Казань и Астрахань 
ее прежним владетелям – татарским 
князьям [2, с. 46]. По приказу султа-
на был организован поход крымского 
хана Девлет-Гирея в 1571 г. на Москву. 
Это был один из самых крупных крым-
ских набегов, с участием турецких сил, 
в результате которого Москва была со-
жжена дотла [19, с. 128]. Вслед за этим 
Девлет-Гирей потребовал от России 
отдать ему Казань и Астрахань, унич-
тожить крепость Терки. Россия, будучи 
занята Ливонской войной и не желая 
осложнять отношения с Оттоманской 
Портой и Крымским ханством, решила 
«город с Терки-реки <…> снести <…> 
и людей своих вывести в Азсторохань» 
[1, с. XXV].

Летом 1572 г. крымский хан снова 
предпринял большой поход на Мо-
скву. Блестящая победа, одержанная 
над ханом «у Воскресенья на Молодях» 

в конце июля 1572 г. русскими войска-
ми под руководством талантливого 
полководца князя М.И. Воротынского, 
сняла вопрос об отдаче Астрахани, а 
тем более Казани [14, с. 286].

Тем временем в 1578 г. турецкий 
султан Мурад III (1574-1595), восполь-
зовавшись состоянием анархии у сво-
его восточного соседа, возобновил во-
йну с Ираном (1578-1590 гг.) [8, с. 63]. 
В 1578 г. на Кавказ вторглась 100-ты-
сячная османская армия под командо-
ванием Мустафы-Леле-паши, который 
нанес три крупных поражения персид-
ской армии: 10 августа под Челдаром, 
8 сентября – на р. Канах и 8 декабря 
1578 г. – на р. Куре. В результате этих 
побед турки оккупировали в 1578 г. 
Азербайджан, Грузию и Ширван, вы-
йдя на побережье Каспия [2, с. 54]. В 
1579 г. Дербент перешел в руки турок 
[15, с. 406]. В Северном Азербайджа-
не и Дербенте были размещены части 
турецких войск под управлением Ос-
ман-паши [7, с. 190]. Одновременно 
могущественный шамхал Тарковский 
в конце 1578 г. «за верность» получил 
от турецкого султана санджак Шабран 
[2, с. 54].

В гуще бурных событий на Кавказе 
находилось шамхальство Тарковское, 
которое играло не последнюю роль в 
международных отношениях в регио-
не во второй половине XVI–XVII вв. В 
обстановке обострения русско-иран-
ских и русско-турецких отношений, 
шамхал Тарковский, как и многие даге-
станские владетели, лавировал, играл 
на противоречиях сопредельных вели-
ких держав. Он выжидал, кто в данный 
момент оказывался сильнее в Дагеста-
не. Боярин Иван Васильевич Годунов 
четко выразил сложившееся мнение 
руководителей тогдашней внешней 
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политики Московского государства 
о шамхале Тарковском: «Шевкалской 
князь ман на все стороны: шаху манит, 
чтоб за него стоял, а с Турским ссы-
лается ж, а государю (Московскому) 
также манит, а верит ему ни в чом не 
мочно» [2, с. 71]. У шамхала Тарков-
ского была печать с подписями: с од-
ной стороны, подданство Московское, 
а с другой – персидское. Он поочеред-
но прикладывал эту печать, смотря по 
тому, куда писал – в Москву или Шема-
ху. О таком двойном положении шам-
хала Тарковского знали в Москве, Ис-
фагане и Стамбуле. В русской столице 
пристально следили за отношениями 
шамхала с шахом и султаном [5, с. 194]. 

Тем временем попытки Османской 
империи и крымского хана сносить-
ся через Северокавказский регион, в 
том числе и Дагестан, с турецкими во-
йсками в Закавказье не дали ощути-
мых результатов [12, с. 120]. Влияние 
турецкого султана на кумыкских вла-
детелей ослабело. В 1584 г. на сторону 
иранского шаха в его борьбе против 
Османской империи перешли шамхал 
Тарковский, тюменский и другие ку-
мыкские князья [19, с. 130]. 

В середине 80-гг. XVI в. шамхал Тар-
ковский присылал в Москву своего по-
сла Хамбулата с просьбой об обороне 
«от недругов» и о том, чтобы на Тере-
ке были поставлены русские воинские 
люди «для турских людей приходу, 
чтоб турские люди, пришед, на Терке 
города не поставили» [1, с. 113-114]. 
Было понятно, что возведение данной 
крепости привело бы упрочению пози-
ций Турции в регионе и чрезвычайно 
облегчила бы ей осуществление пла-
нов по покорению Северо-Восточного 
Кавказа. Очевидно, что в этом случае 
создавалась серьезная угроза южным 

рубежам России. В этих условиях се-
верокавказские владетели, в том числе 
тарковские шамхалы, в своих обраще-
ниях не раз просили Россию о соору-
жении крепости на р. Терек для общей 
их защиты [3, с. 74]. Этим и объясня-
лось, как выше указывалось, отправка 
шамхалом Тарковским своего посла 
Хамбулата в Москву. 

Последующие годы в истории шам-
хальства Тарковского характеризу-
ются ожесточенной междоусобной 
борьбой между шамхалом и крым-
шамхалом. Шамхал принял турецкую 
ориентацию; крым-шамхал, вместе 
с кахетинским царем Александром, 
обратился за помощью к России [19,  
с. 130]. Рост протурецкой ориентации 
шамхала Тарковского был связан с уси-
лением позиций Османской империи 
на Кавказе. В 1587 г. турки отвоевали 
у персов Гянджу, Шемаху, Баку и Дер-
бент. Шамхал оказался по соседству с 
могущественным союзником и повел 
совершенно определенную политику в 
пользу Порты. Он открыто вступил в 
сношения с турецкими пашами и по-
слал им поминки. Но шамхал Тарков-
ский переоценил силы турок и про-
считался в расчетах. Дело в том, что 
турки не могли бросить больших сил 
в Закавказье вследствие отдаленно-
сти фронта. Просчитался шамхал не 
только в отношении сил турок, но и в 
отношении опасности приближения 
турок к Астрахани, серьезности наме-
рений и превентивных мер со сторо-
ны России. Москва хорошо понимала, 
что с разгромом Персии и захватом у 
нее Шемахи, Баку и Дербента Порта 
не только отрезала сухопутный путь 
к персидскому шелку, но и поставила 
под угрозу Астрахань, а стало быть, и 
саму восточную торговлю Московско-
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го государства с Англией 1. Для предот-
вращения катастрофы, в противовес 
Османской империи, Россия решила 
построить большой город с сильным 
гарнизоном в устье Терека. Город был 
построен весной 1588 г. [9, с. 383]. Од-
нако в годы постройки крепости и в 
первые годы после постройки поведе-
ние шамхала Тарковского было коле-
блющимся. Он пытался было перейти 
к политике нейтралитета [13, с. 270]. 
Воевода А.И. Хворостинин собрал об 
этом такие сведения: «Присылал-де к 
шевкалу из Дербени турский пашас-
воего чауша узнать, какую позицию 
занимает шамхал. Турецкому султану 
или русскому царю желает служить?»2 
И далее А.И. Хворостинин сообщает о 
нежелании шамхала подчиниться ни 
турецкому султану, ни русскому царю 
[11, с. 58-59]. Дальнейшие связи цар-
ского правительства с Грузией, кото-
рая подвергалась набегам со стороны 
шамхала Тарковского, повели к обо-
стрению отношений с шамхальством 
[13, с. 270]. 

Следует отметить, что строитель-
ство Терского города осложнило отно-
шения Москвы с Османской импери-
ей, Крымским ханством и Тарковским 
шамхальством. Терский город стал 
центром российских сношений с Се-
верным Кавказом, Дагестаном и За-
кавказьем. Из Терской крепости в 90-х 
гг. XVI в. и в начале XVII в. был ор-
ганизован ряд походов против шам-
хала Тарковского с целью прервать 
его сношения с Крымом и Портой, 

1 Рукописный фонд Института истории, ар-
хеологии и этнографии Дагестанского научного 
центра Российской Академии наук (РФ ИИАЭ 
ДНЦ РАН). Ф. I. Оп. I. Д. 54. Л. 10-11. 

2 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. I. Оп. I. Д. 54. Л. 
11-12. 

отрезать крымско-турецким силам 
путь в Закавказье и укрепить поло-
жение Кахетии. Более того, Россия 
преследовала и более общую цель –  
расширение своих границ в сторону 
Дагестана и Закавказья [19, с. 131]. 
Сефевидский Иран, заинтересован-
ный в ослаблении позиции Оттоман-
ской Порты и ее союзников на Кав-
казе, благожелательно отнесся к этим 
действиям России. Иранский шах ис-
кал союзников для продолжения вой-
ны с Турцией. Посол шаха Мохаммеда 
Ходабендэ Анди-бек в 1587 г. при-
вез царю Федору Ивановичу грамоту 
шаха о дружбе, братстве и любви [13, 
с. 274]. Московское правительство се-
рьезно подошло к обращению шаха 
Мохаммеда Ходабендэ. Перемирие 
с Польшей в 1587 г., обращение ав-
стрийского императора Рудольфа Габ-
сбурга в апреле того же года с предло-
жением о совместной борьбе против 
турок и крымского хана создавали 
перспективы для борьбы против них 
и протурецки настроенного шамха-
ла Тарковского, защитить от кото-
рого просила Москву Кахетия в сен-
тябре 1587 г. [2, с. 49-50]. По мнению  
Е.Н. Кушевой, «в 1585-1590-е гг. <…> 
возникает проект военного союза 
между шахом и Россией против Тур-
ции» [13, с. 257-259]. Однако Москва 
вела осторожную политику в отно-
шении Османской империи. Военный 
союз с Сефевидским Ираном означал 
разрыв с Портой, на что Москва не ре-
шалась до конца XVI в., но стремилась 
держать свою границу на р. Терек за-
крытой от прохода в Персию осман-
ских и крымских войск даже в сере-
дине XVIII столетия, защищая таким 
образом не только свои собственные, 
но и персидские интересы, заключав-
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шиеся в изгнании турок с западного 
побережья Каспийского моря. 

Хотя союз Москвы с Сефевидским 
Ираном не состоялся, царь Федор Ива-
нович поспешил предоставить шаху 
100 пушек и 500 ружей [22, с. 8-9]. Тем 
временем, занятый борьбой на сво-
их северных и восточных границах 
и стремясь выиграть время для на-
ведения порядка внутри страны, Аб-
бас I пошел на заключение с Турцией 
21 марта 1590 г. невыгодного и даже 
унизительного Стамбульского догово-
ра. За Османской империей остались 
значительная часть Азербайджана, 
Тебриз, Нахичевань, Ереван, Гянджа, 
Баку, Шемаха и Дербент [18, с. 157].

Следует отметить, что последние 
десятилетия XVI в. были временем 
наибольших успехов Османской им-
перии в Закавказье. Выйдя к берегам 
Каспийского моря, Порта спешно ста-
ла создавать здесь свой флот. Понятно, 
что все это делалось для продолжения 
агрессии в направлении Дагестана и 
Северного Кавказа. Захват Турцией 
Закавказья и укрепление в Дербен-
те ухудшили внешнеполитическое и 
обострили внутреннее положение Да-
гестана. К тому же в это время вспых-
нули междоусобицы между шамха-
лом Тарковским и крым-шамхалом, 
усугублявшиеся происками Порты. 
В междоусобной борьбе обе стороны 
пытались использовать силы соседних 
владетелей. Крым-шамхал обратил-
ся за помощью к России. На шамхала 
Тарковского жаловались также кахе-
тинский царь и кабардинские князья 
[12, с. 126]. В связи с этим царь Федор 
Иванович направил в Тарки воеводу Г. 
Засекина, который «со своей ратью… 
шевкала князя воевали и город шев-
кала взяли Ондреевской…» [1, с. 253]. 

Тогда же был возобновлен на «старом 
городище» Сунженский острог у впа-
дения Сунжи в Терек [19, с. 131].

В то же время кахетинский царь 
Александр добивался организации 
нового похода на шамхальство и воз-
ведения русской крепости в Тарках, 
подчинения полностью шамхальства 
России. Чувствуя надвигавшуюся 
опасность, шамхал Тарковский послал 
письмо к турецкому султану, которо-
го он запугивал союзом Персии, Мо-
сквы и Грузии, при этом указывая, что 
султан под ударами этой силы едва ли 
удержится не только в Закавказье, но 
и в Константинополе, если к этой ко-
алиции своевременно примкнут евро-
пейские государи. Шамхал просил сул-
тана немедленно заступиться за него, 
так как в противном случае Москва 
окажется победительницей и тогда 
«поимают его, а басурман всех высе-
кут, а иных в свою веру крестьянскую 
приведут; наша басурманская вера 
вся разоритца от тебя, только не всту-
пишься за нас, и за все те души, ответ 
взыщет бог на тебе»1. Тут дело конеч-
но не в опасениях шамхала за целост-
ность мусульманской веры, а за то, что 
русские в это время «теснили» его на 
Койсу и на его земле город построили. 
Шамхал ожидал против себя большой 
московской рати из Астрахани и из 
Терков. Шамхалу также было извест-
но, что кахетинский царь намеревался 
воевать с ним с тыла2. В связи с прось-
бой кахетинского царя в 1594 г. против 
шамхала Тарковского был предпринят 
поход царских войск под командова-
нием воеводы А.И. Хворостинина. Не-

1 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. I. Оп. I. Д. 54. Л. 
18. 

2 РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. I. Оп. I. Д. 54. Л. 
18-19. 
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смотря на поражение царских войск в 
шамхальстве в 1594 г., России удалось 
сохранить свои позиции на Тереке и на 
р. Койсу, но удержать в своей власти 
такое огромное владение, как Тарков-
ское шамхальство, она в конце XVI в. 
еще не могла [9, с. 385].

После похода А.И. Хворостинина 
в 1594 г. началась полоса дипломати-
ческих переговоров с шамхалом, в ко-
торое включилась и шахская сторона. 
Эти переговоры, как и посредничество 
в 1595 г. посла шаха Анди-бека, не при-
вели к успеху [13, с. 284]. Шамхал Тар-
ковский по-прежнему вел двойствен-
ную политику в отношении шаха и 
султана. Под военным давлением цар-
ских войск в 1589-1594 гг., не ощущая 
реальной военной помощи от турок, 
шамхал направил к шаху Аббасу I сво-
его посланца Утемиша с выражением 
покорности и с просьбой защитить его 
от притязаний России. Видимо поэто-
му, одобряя «разоренье» тарковского 
шамхала русской ратью, шах Аббас I 
впервые в 1594 г. письменно через по-
сла Анди-бека предупредил москов-
ское правительство, чтоб оно впредь 
о походах на шамхала сообщало сефе-
видскому двору [2, с. 231]. 

Аббас I опасался не только пере-
хода шамхала Тарковского под про-
текцию Порты, но главным образом 
дальнейшего продвижения царских 
войск в Дагестан, союза царя Федо-
ра Ивановича с кахетинским царем 
Александром и завоевания Россией 
шамхальства Тарковского. Для огра-
ничения российского проникновения 
в Прикаспийские провинции необхо-
димо было остановить русских и по-
мирить их с шамхалом, даже за счет 
временного признания царского сюзе-
ренитета над ним и отдачи в Москву в 

аманаты сына шамхала [2, с. 231]. Од-
нако шамхал Тарковский в российское 
подданство не был принят. В этом не-
малую роль сыграли Порта и Иран. По 
свидетельству персидского посла Ан-
ди-бека, в 1598 г. «приезжал к шевкалу 
от турского на сей зиме посол Аспан-
бек з жалованием и говорил шевкалу, 
чтоб шевкал дал турским людям на 
койсынском устье поставить город» 
[20, с. 4, 49]. В связи с этим шамхал от-
казал в присяге царю Федору Ивано-
вичу, ставя ее условием снос Койсин-
ского острога. Шамхал в грамоте царю 
Федору Ивановичу, объясняя причину 
своего отказа в присяге России, писал 
о повелении турецкого султана «не 
одиначитись с Теркою» и о подготов-
ке, совместно с войсками кумыкских 
владетелей и «с крымскою ратью», 
похода против Койсинского острога 
[13, с. 284]. Однако позиция шамхала 
Тарковского не находила поддержки 
у кумыкских владетелей, в том числе 
его сыновей. Посланник сына шам-
хала Андия Атай в 1602 г. бил челом, 
«что он Андия учинился под его Вели-
кого Государя и Великого Князя Бори-
са Федоровича всеа Руси самодержца 
высокою рукою и хочет Великому Го-
сударю его Царскому Величеству и 
сыну его Царского Величества служи-
ти и прямити во всем по своей вере, 
отстав от всех государевых недругов» 
[1, с. 365]. В 1603 г. в Москву прибыли 
послы «шевкаловых детей» «Суркай-
Шевкала» Тарковского и Султан-Мута 
Эндиреевского Ибреим, а также Дер-
быш с двумя узденями «бити челом, 
что он Суркай-Шевкал перед Терским 
воеводы правду дал и шерть учинил и 
сына своего Ахлова в заклад в Терский 
город пришлет и хочет быти под госу-
даревою рукою во всем послушен» [1, 
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с. 365-366]. Послы были отпущены с 
жалованьем [19, с. 133]. 

Таким образом, изложенный мате-
риал показывает, что в рассматривае-
мый период шамхальство Тарковское 
в русско-иранских и русско-турецких 
отношениях играло важную роль вви-
ду своего выгодного стратегического 
положения. Россия, Иран, Турция и ее 
вассал Крымское ханство вели упор-
ную борьбу за господство на Север-
ном Кавказе. В своих захватнических 
устремлениях эти великие сопредель-
ные государства старались любыми 
методами и средствами привлечь шам-
халов Тарковских на свою сторону и 
тем самым сделать их орудием своей 
политики в регионе. В такой сложной 
международной обстановке шамхалы 
проводили политику лавирования, 
умело играя на ирано-русских и рус-
ско-турецких противоречиях. Они 
получали от правителей этих стран по-
дарки и жалованье, формально обеща-
ли им покорность, чем сумели в XVII в. 
в целом сохранить свою политическую 
независимость. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты пребывания Петра I в Голландии 
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пришел к выводу, что русско-голландские отношения развивались очень противоречиво. 
Экономический аспект поездки был связан с проблемой торговли на Балтике и недоволь-
ством негоциантов проводимой российским царём политикой в отношении российских 
портов. В Голландии начались переговоры о завершении Северной войны, инициатором 
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PETER I’S VISIT TO HOLLAND IN 1716-1717:  
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Abstract. The article describes main aspects of Peter I’s stay in Holland in 1716-1717 years. 
Special attention is paid to the cultural aspect of the trip, due to which Russian culture continued 
integration into the European one. The comparative analysis of the historical component of the 
sources describing this trip enabled the author to draw the conclusion that the Russian-Dutch 
relations were very contradictory. The economic aspect of the trip was related to the problem 
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Russian ports. The negotiations on finishing the Great Northern War, initiated by the Swedish 
party, started in Holland. 
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1Следующий год будет ознамено-
ван 300-летием со времени пребыва-
ния Петра I в Голландии в 1716-1717 гг.  
Это был его уже второй визит в эту 
страну. Чем же он был вызван на этот 
раз? В оте чественной историографии, 

© Козлова Ю.А., 2015.

впрочем, как и в зарубежной, доволь-
но подробно изучено первое пребыва-
ние Петра I в Голландии. Пребывание 
российского монарха в Нидерландах 
во время его второго большого путе-
шествия в страны Западной Европы 
малоизученно. 
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Путешествие российского монарха 
в 1697-1698 гг., имеет исключительное 
значение, так как оно было первым. 
Впервые российский царь покинул 
территорию своего государства. Цели, 
которые преследовал Петр I в своем 
путешествии, имеют важнейшее зна-
чение для геополитического простран-
ства России. В довершение ко всему, 
осталось огромное количество источ-
ников, которые помогают восстано-
вить маршрут, цели и само пребыва-
ние монарха на европейских землях. 

Второе большое путешествие Петра 
I в Западную Европу в 1716–1717 гг.  
по своим целям и масштабам не усту-
пало первому. Это путешествие царя-
победителя, который был близок к по-
беде над одной из мощнейших держав 
Северного региона. Если в первом по-
сольстве российского царя не все вос-
принимали всерьез, то теперь Европе 
приходилось считаться с тем, что на 
европейской арене появляется «но-
вый хозяин» такого важного региона. 
Вопрос стоял лишь, каким образом 
окончить войну, чтобы все завоевания 
на Балтике остались за Россией. Суще-
ствовали два пути, которые могли бы 
завершить Северную войну. Первый 
путь, к которому вначале склонялся 
российский царь, это посредничество 
в окончании войны Англии. Однако 
к 1716 г. взаимоотношения России и 
Англии сложно было назвать друже-
ственными. Петр I окончательно разо-I окончательно разо- окончательно разо-
чаровался в Георге I, который, получив 
заветные земли Бремен и Верден, рез-
ко поменял свое отношение к России, 
во главе с Петром I. Иной вариант за-I. Иной вариант за-. Иной вариант за-
ключался в том, что нужно было найти 
страну, которая смогла противопоста-
вить себя Англии, и такая страна на-
шлась. Это была Франция. Однако при 

выяснии цели путешествия россий-
ского царя в Западную Европу встает 
вопрос о целесообразности посещения 
Петром I Голландии, что в данном пу-I Голландии, что в данном пу- Голландии, что в данном пу-
тешествии имеет особое значение.

Именно в Голландии по-новому рас-
крывается характер российского царя. 
Он живет, как обычный обыватель, 
без почестей, без роскоши. Он актив-
но общается с обычными гражданами, 
пытается чему-то научиться, познает 
новую культуру. Он скромен в одеж-
де, трапезе и т.д. Через призму такого 
«портрета» можно проследить и цели 
данного путешествия. И тем не менее 
Петр I всегда помнил о цели данной 
поездки, о необходимости завершить 
Северную войну. Немаловажным было 
сохранить и развить внешнеторговые 
связи со странами Западной Европы. 
Задача данной статьи – рассмотреть 
эти разные аспекты и разные стороны 
пребывания Петра I в Нидерландах в 
1716–1717 гг. Поездка касалась фак-
тически всех основных аспектов рус-
ско-голландских взаимоотношений: 
политического, экономического, куль-
турного. Они и будут рассмотрены 
нами, насколько это возможно в рам-
ках небольшой статьи. 

Источниковедческая база исследо-
вания истории этого путешествия не 
особо обширна. Основой являются 
документы Российского государствен-
ного архива древних актов, в которых 
подробно описаны конференции 1717 г.  
в Гааге и Амстердаме, итогом которых 
стало подписание Амстердамского 
трактата1.

Незаменимы при изучении дан-
ной темы воспоминания очевидца 
тех событий Яна Номена, который 

1 Российский государственный архив древ-
них актов . (РГАДА). Ф. 50. Д. 30. Оп. 1. Л. 7.
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утверждал, что лично видел россий-
ского монарха [2]. Данный источник 
носит довольно противоречивый ха-
рактер. Имеющиеся в нем сведения 
можно разделить на несколько групп. 
Во-первых, это то, что видел непосред-
ственно сам Ян Номен. Во-вторых, это 
рассказы очевидцев событий, переска-
занные Яну Номену, например рассказ 
К. Калфа о том, что Петр I сам соору-I сам соору- сам соору-
дил макет лодки. В-третьих, это со-
бранные Яном Номеном материалы, 
касающиеся пребывания российско-
го монарха в Голландии. Несмотря на 
обилие интересных сведений в этом 
источнике, нельзя не отметить, что не-
которые события кажутся абсолютно 
фантастическими. 

Большое значение для изучения 
темы статьи имеют «Гистория Свей-
ской войны» и «Походный журнал 
Петра Великого» [1; 3]. Данные до-
кументы составлены на основе запи-
сей, которые фиксировали «каждый 
шаг» монарха. Например, по «Гисто-
рии Свейской войны» можно просле-
дить весь маршрут российского царя. 
Там описаны значимые события, на-
пример, встреча российского царя с 
датским королем Фредериком IV в 
Альтоне, как и прибытие Петра I в Ни-I в Ни- в Ни-
дерланды. 

В «Материалах для истории рус-
ского флота» опубликована переписка 
Петра I с Екатериной и А.Д. Меншико-I с Екатериной и А.Д. Меншико- с Екатериной и А.Д. Меншико-
вым, из которой становится понятно, 
что важная встреча Петра I с прусским 
королем Фридрихом Вильгельмом I 
состоялась так, как задумывал русский 
царь. [4].

Историография пребывания Пе-
тра I в Нидерландах в те годы тоже 
не обширна. Косвенно эта тема за-
трагивается в обобщающих работах  

С.М. Соловьева, А.Г. Брикнера, кото-
рые довольно подробно описывают 
политические взаимоотношения ев-
ропейских стран и постепенную ин-
теграцию России в систему интерна-
циональных контактов. А.П. Языков в 
конце XIX в. опубликовал труд под на-
званием «Пребывание Петра I в Заан-
даме и Амстердаме в 1697-1717 годах», 
где подробнейшим образом описано 
пребывание Петра I в Голландии [13].

Автор опирался на воспоминания 
упомянутого выше Яна Номена. Кро-
ме того, он активно использовал труд 
голландского исследователя – юриста 
Якоба Схелтемы.

Работа Я. Схелтемы для изучения 
истории правления Петра I имеет ре-I имеет ре- имеет ре-
зонансное значение [6]. Четыре тома, 
посвященных Петровской эпохе, были 
написаны по заказу нидерландской ко-
ролевы и российской принцессы Анны 
Павловны, которая вышла замуж за 
короля Виллема II. В результате был 
создан колоссальный труд по взаимо-
отношениям России и Голландии при 
Петре I, путешествию Петра I по Гол-I, путешествию Петра I по Гол-, путешествию Петра I по Гол-
ландии и политической истории того 
времени. В частности, третий том по-
свящён пребыванию Петра I в Голлан-
дии в 1716-1717 гг. Я. Схелтема в своем 
описании использовал политический 
журнал того времени «M�r�ur� �� 
Fran�� », воспоминания Яна Номена и 
также труды российских исследовате-
лей. В его многотомном исследовании 
даётся подробнейший анализ между-
народной обстановки в XVIII в., в том 
числе взаимоотношений России с Ан-
глией и Францией, выявляются причи-
ны поддержки Англией Швеции. Бла-
годаря данному труду вырисовывается 
не только маршрут Петра I, но и цели 
данной поездки. Проблема изучения 
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данного труда для многих исследовате-
лей состоит в том, что написан он на 
голландском языке.

Что касается современных иссле-
дователей, можно отметить ряд работ, 
где рассматриваемая тема затрагивает-
ся лишь косвенно. В работах голланд-
ского исследователя Х. Конингсбругге 
детально описана обстановка на Бал-
тике до 1709 г. через призму взаимоот-
ношений России и Голландии. В трудах 
другого голландского исследователя 
В. Схелтьенса рассматривается по-
литика России в отношении торговли 
на Балтики и реакция на нее голланд-
ского правительства. Из работ рос-
сийских авторов можно отметить тру-
ды Г.А. Шатохиной-Мордвинцевой и  
Е.И. Швачкиной. В трудах Г.А. Шато-
хиной-Мордвинцевой, которые ох-
ватывают исключительно обширный 
хронологический период, о поездке 
Петра I в Голландию в 1716–1717 гг. 
сказано сравнительно немного [11]. 
Е. И. Швачкина уделяет большое вни-
мание Великому посольству Петра I, 
косвенно касаясь второй поездки рос-
сийского царя в Голландию [12]. В лю-
бом случае, нельзя не отметить, что в 
России русско-голландскими отноше-
ниями занимается очень узкий круг 
исследователей.

Политическая цель пребывания 
Петра I в Голландии была обусловлена 
начавшимися переговорами о заклю-
чении мирного договора. Основным 
инициатором переговоров выступил 
шведский посол Г.Г. фон Гёрц, кото-
рый напрямую говорил об этом с рос-
сийским послом в Голландии А.Б. Ку-
ракиным. Лично Петр I с Г.Г. Гёрцем 
не общался, но, покинув Голландию и 
отправившись во Францию, Б.И. Кура-
кин получал от Петра I подробнейшие 

инструкции о том, чего нужно добить-
ся от Швеции. Перед Россией стояла 
задача присоединении к России части 
Карелии с Выборгом, Эстляндии с Ре-
велем и Лифляндии с Ригой, а также 
включение в мирный договор союзни-
ков: датского, прусского и польского 
королей. В связи с чем было две кон-
ференции. Первая проходила 8 авгу-
ста в Гааге. 8 августа 1717 г. произошла 
совместная встреча шведских послов 
с Б.И. Куракиным. Русский дипломат 
поставил шведских представителей 
в известность о согласии Петра I на 
съезд в Финляндии. Он предложил для 
этого остров Аланд с тем, чтобы пере-
говоры назначили в течение ближай-
ших двух или трёх месяцев. Петр I так 
же хотел включить в мир королей прус-
ского и польского. 21 августа 1717 г.  
произошла встреча Б. И. Куракина и 
с Г.Г. фон Гёрцем в голландской про-
винции Гельдерн в замке Лоо, на кото-
рой вновь говорилось о созыве мир-
ной конференции на острове Аланд. 
Одно из «условий», которое объявил  
Г.Г. Гёрц, это наличие российского па-
спорта, чтобы беспрепятственно про-
ехать по территории России в Шве-
цию, чтобы оттуда начать переговоры 
о мире с Карлом XII.

Вскоре Б.И. Куракин сообщил  
Г.Г. Гёрцу, что паспорт готов и он мо-
жет проезжать через Ревель в Финлян-
дию, а потом в Швецию1.

Несмотря на то, что данные конфе-
ренции не дали четкого ответа на во-
прос, когда и на каких условиях будет 
окончена Северная война, они способ-
ствовали дальнейшим международ-
ным конференциям, которые должны 
были завершить Северную войну. Ав-
тор пришел к выводу, что на данном 

1 РГАДА. Ф. 50. Оп. 1 Д. 135. Л. 8.
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этапе ни Россия, ни Швеция не могли 
прийти к консенсусу. Швеция не го-
това была просто так отдать те терри-
тории, на которых настаивала Россия. 
Более того, Карл XII боялся кондиций, 
которые могли последовать, если окон-
чание войны не устроит шведскую 
шляхту, о чем заявил С. Понятовский 
на одной из конференций1. 

Более того, чтобы завершить Север-
ную войну, нужна была страна, кото-
рая подтвердила бы территориальные 
приобретения России на Балтике. Для 
этого Петр I принял поспешное реше-
ние отправиться во Францию. 

Следствием этих конференций и 
посещения Петром I Франции стало 
заключение Амстердамского трактата, 
который зафиксировал определенные 
изменения в международных отноше-
ниях. Был создан новый альянс стран - 
союзниц: Франции, Пруссии и России, 
запущен при этом медленный меха-
низм окончания Северной войны. 

В своем путешествии Петр I на-
мерен был улучшить и торговые от-
ношения между двумя странами. Рос-
сийский монарх проводил жесткий 
протекционистский курс в области 
внешней торговли. В частности, это 
выразилось в его стремлении переве-
сти всю торговлю из Архангельска в 
Петербург, но это существенно подры-
вало торговлю Голландии на Балтике. 
Да, с одной стороны, Петр I приглашал 
беспрепятственно все страны торго-
вать по Балтийскому морю. Однако, с 
другой стороны, Голландия терпела от 
такой торговли одни убытки, так как 
Каперский устав Карла XII запрещал 
торговлю на Балтийском побережье, 
в связи с чем многие голландские суда 
были захвачены. Голландские купцы 

1 РГАДА. Ф. 50. Оп. 1. Д. 122.Л. 7.

надеялись перенаправлять все свои то-
вары в Архангельск [7]. В свою очередь 
Петр I, который в 1703 г. основал но-
вую столицу и порт Санкт Петербург, 
на законодательном уровне пытался 
«приглушить торговлю» Архангель-
ска. Товары, которые там хранились, 
портились, и купцы, в том числе гол-
ландские, несли колоссальные убытки. 
Усугубило положение издание указа 
1713 г., который запрещал ввозить из 
внутренних регионов России в Архан-
гельск главные предметы экспорта –  
юфть и пеньку, предписывая направ-
лять их сразу в Петербург. Сюда же на-
мечалось привозить казенные, персид-
ские и китайские товары [10, с. 345].

Тем не менее, ещё в начале Север-
ной войны в политических и торго-
во-промышленных кругах Голландии 
произошло разделение на два «лаге-
ря». Если Соединенные провинции в 
целом во главе с Гаагой официально 
поддерживали Швецию, то Амстердам 
полностью поддержал Россию в Север-
ной войне [5, p. 63]. Это объясняется 
тем, что Амстердам тем самым хотел 
добиться преференции в балтийской 
торговле [10].

В связи с этим отношения с гол-
ландскими негоциантами также были 
важной целью данного путешествия. 
Осип Соловьев, которого Петр I назна-
чил своим торговым представителем 
в Голландии, высказал Петру I общее 
настроение, которое было характерно 
для голландцев, в связи с торговой по-
литикой царя. Как пишет А.П. Языков, 
негоцианты Амстердама не высказы-
вали былой преданности российскому 
царю, а наоборот, они были крайне не-
довольны тем, что Петр I перенес тор-
говлю из Архангельска в Петербург. 
Противоречило их интересам и уч-
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реждение фабрик и заводов в России. 
Они терпели убытки, так как их това-
ры находили теперь меньший спрос 
в России [11, с. 65]. Однако в рамках 
пребывания Петра I в Голландии этот 
вопрос не поднимался, так как Голлан-
дия была крайне недовольна полити-
кой Петра I на Балтике, которая под-
робно изложена выше.

Культурный аспект поездки рос-
сийского монарха по голландским 
землям имел также большое значение 
для развития российской культуры 
в целом. Многое из того, что Петр I 
«перенял» у голландцев, прижилось в 
России и пополнило ее культурную со-
кровищницу. 

Хорошо известно, что Петр I изна-
чально, чтобы беспрепятственно про-
ехать по территории России в Швецию, 
испытывал большую симпатию к гол-
ландской культуре, выделяя ее из всех 
других. Эта симпатия не уменьшилась 
во время первого путешествия, в рам-
ках Великого посольства, когда Петр 
I был поражен культурой Голландии. 
Это относится и к архитектуре, и к ко-
раблестроению, и даже к ландшафтам 
Голландии. Именно тогда у российско-
го монарха формируется представле-
ние, как должна выглядеть передовая 
столица Европы. Хотя об основании 
Петербурга еще не было и речи, Ам-
стердам и Заандам надолго «запали в 
душу» российскому монарху. 

Во время своего второго путеше-
ствия Петра I в Нидерланды Санкт-
Петербург был уже официальной сто-
лицей, вопрос состоял лишь в том, 
что теперь можно использовать для 
превращения обыкновенного горо-
да-порта в европейскую столицу. До 
путешествия Петра I во Францию от-
вет был однозначным, что именно Гол-

ландия должна стать некой моделью 
того, как должен выглядеть Петербург 
в дальнейшем. Тем не менее, побывав 
во Франции, Петр I был удивлен ши-
карностью, помпезностью, в конце 
концов, величественностью Парижа. 
Голландия же была более «скромной», 
ориентированной на спокойную, уми-
ротворенную жизнь бюргеров в ти-
хих, томных городах, или крестьян, 
которые живут в небольших чистых и 
зеленых деревнях на подобие Зандаа-
ма, которым так некогда восхищался 
Петр I. Однако есть два момента, кото-
рые окончательно разъясняют, почему 
российский царь склонился все-таки 
более к Франции, нежели к Голландии. 
Во-первых, Петр I приехал в Европу 
как победитель и вел себя, кстати, по-
добающим образом. Ему нужно было 
показать свою победу, свое величие и 
величие своего государства. Побывав 
в Париже, увидев собственными глаза-
ми величие Версаля и то, с какой лег-
костью Людовик XIV, «справился со 
всеми нюансами» расположения и не-
посредственно архитектуры Версаля, 
Петр I переориентировал свои взгля-
ды окончательно на Францию. Именно 
французские идеи того, как вести себя 
в обществе, какие стили будут преоб-
ладать в архитектуре, живописи, стали 
приоритетными.

Во-вторых, Голландия на тот мо-
мент не была столь просвещенной 
страной, какой была Франция. Накла-
дывался опечаток противоречивых 
социально-экономических процессов, 
которые проходили в Голландии на 
рубеже XVII-XVIII вв. К довершению 
ко всему, будучи страной протестант-
ского вероисповедания, Голландия 
не могла диктовать обществу те дог-
мы свободного поведения, которые 
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успешно насаждала Франция по всей 
Европе.

После посещения Франции, можно 
сказать, поменялось и мировоззре-
ния российского монарха. Возвратив-
шись в Голландию из Франции, Петр 
I стал довольно живо интересоваться 
не только научно-практическими во-
просами, но и гуманитарными. Петра 
I стали интересовать картины, редкие 
книги и многое другое. 

Вряд ли есть смысл описывать по 
дням пребывание Петра I в Голландии, 
так как это изложено подробнейшим 
образом в источниках и в политиче-
ском журнале того времени «M�r�ur� 
�� Fran��». Важно обратить внимание 
на сферы интересов российского мо-
нарха.

Одним из приоритетных направ-
лений интересов Петра I в Голландии 
были мануфактуры, мельницы, заво-
ды. Выбор был не случайным, именно 
с осмотра этих объектов российский 
монарх и начал свое путешествие по 
голландским землям. Дело в том, что 
российскому монарху в свете проводи-
мой им экономической политики был 
крайне интересен зарубежный опыт. 
Такие объекты Петр I посещал везде, 
где бывал. Он посетил: бумажную фа-
брику D�-Kok, бумажную мельницу под 
названием D� Wa�v�� (Кит) [2, с. 67].

На обратном пути, возвращаясь из 
Голландии, российский монарх посетил 
меднолитейный завод [6, p. 422]. Петр 
I осматривал его очень внимательно, 
спросив одного из спутников, мог ли 
он сделать такой же в России. Петра I 
интересовали и медные котлы для вы-
варки жира, с производством которых 
он внимательно познакомился. 

Научно-практическое знание всег-
да имело для Петра I колоссальное 

значение. Во втором заграничном пу-
тешествии это проявилось в наиболь-
шей степени. Доподлинно известно, 
что Академию наук, впрочем, как и 
Кунсткамеру, Петр I планировал дав-
но. Вопрос состоял лишь в том, ка-
кую модель взять за основу. На начало 
XVIII в., идея по устройству энцикло-
педического музея, тесно связанного 
с Академией наук, принадлежала не 
Голландии. В Голландии коллекциони-
рование было делом частных лиц, та-
ких, как аптекари, врачи, аристократы 
и т.д. Однако в ряде других стран на-
чался процесс увеличения масштабов 
подобной деятельности, научной си-
стематизации, что привело к созда-
нию различных энциклопедических 
музеев, связанных с Академией наук. 
К самым ранним королевским начина-
ниям можно отнести Коллегиум Каро-
линиумс с его Домом искусств в Кассе-
ле (1696-1709), Дворец наук в Дрездене 
(1728), Галерея Уффици во Флоренции 
[8, с. 32].

Петр I же сделал Кунсткамеру, по 
голландскому образцу, пригласив ра-
ботать туда именно голландских ма-
стеров. Более того, многие экспонаты 
он закупил именно в Голландии. Кун-
сткамера Петра I отличалась от всех 
европейских музеев того времени. 
Прежде всего, она замышлялась как 
часть Академии наук. Однако помимо 
Академии наук и Кунсткамеры в на-
учный комплекс Петра I должен был 
войти и ботанический сад. Данная мо-
дель была не случайной: и в Голландии, 
и во Франции присутствовали именно 
такие идеи того, как должен выглядеть 
крупный научный комплекс страны. 
Кунсткамера была открыта в 1718 г., а 
Академия наук – немного позднее, в 
1721 г. 
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Суггестивные украшения из рако-
вин напоминают узоры в кабинетах 
Себы и Винстена, а присутствие укра-
шенных крышек на банках анатоми-
ческими препаратами воскрешают в 
памяти коллекцию Рюйша [8, с. 49]. 
Украшение Кунсткамеры стало след-
ствием того, что увидел Петр I в Гол-
ландии и по возможности перенес в 
Россию. Тем самым можно отметить, 
что, несмотря на то, что новая русская 
научная и культурная традиция заро-
дилась самостоятельно, голландский 
опыт стал своего рода толчком к её 
созданию. 

28-го марта 1717 г. российский царь 
посетил Лейденский университет. На 
приеме в университете царь обмол-
вился, что хотел бы встретиться с зна-
менитым медиком Германом Бурхаве, 
чтобы тот показал ему Ботанический 
сад, который находился за зданием 
Академии наук. Во время прогулки, 
можно предположить, что царь зашел 
в типографию и книжную лавку Пите-
ра ван дер Аа, который выполнял за-
казы как городских властей, так и уни-
верситета [8, с. 261]. И это посещение, 
очевидно, было не случайным: в после-
дующие годы Питер ван дер Аа будет 
поставлять книги не только в личную 
библиотеку Петра I, но и в Академию 
наук. 

Как явствует из книги Якоба Схел-
темы, российский царь второе свое 
путешествие по Нидерландам ре-
шил посвятить изучению живописи 
и изящных искусств [6, с. 389]. Петр 
I встречался со многими живописца-
ми того времени, подолгу беседовал 
с ними. Примечательным событием 
стала встреча Петра I с Генриеттой ван 
Пи, известной в XVIII в. художницей-
миниатюристкей, которую царь звал 

в Россию, предложив ей зарплату в 
шесть тысяч гульденов, но она отказа-
лась [6, с. 388].

Помимо Генриетты ван Пи, пригла-
шение в Россию получил Георг Гзель 
с женой Марией Доротеей. В отличие 
от Генриетты ван Пи, они согласились 
переехать в Россию. Основная заслуга 
этого по-настоящему художествен-
но одаренного тандема – создание и 
украшение российской Кунсткамеры. 
Петр I купил коллекцию голландской 
художницы Марии Сибиллы, которая 
была матерью Марии Доротеи. Её вну-
шительная коллекция стала украшени-
ем Кунсткамеры и кабинета Петра I.

После посещения художников рос-
сийский царь приобрел знания по оцен-
ке живописи и скульптуры [11, �. 64]. 

У Якоба Схелтемы мы видим упо-
минание о том, что в 1716 г. Петр I при-
казал своим придворным на его деньги 
напечатать в Амстердаме Библию [6, 
p. 396]. Еще в 1712 г. Петр I выпустил 
указ, предписывавший «в московской 
типографии печатным тиснением из-
дать Библию на словенском языке». 
Текст на страницах Библии должен 
был располагаться в два столбца: 
один – на русском языке, другой – на 
голландском. Уже через год, в 1717 г., 
был напечатан «Новый Завет». [6, p. 
396]. Позже должны были быть готовы 
Ветхий Завет и Апокриф. Менее чем 
через четыре года Петр I умер. Что же 
стало с его Библией? Столбцы, пред-
назначенные для русского текста, так 
и остались незаполненными. Библии 
огромными пачками были сложены в 
подвале и сгнили, не осталось ни еди-
ного целого экземпляра! Синод принял 
решение «продать остаток купцам» [9].

Так закончилось путешествие Пе-
тра I в Западную Европу в 1716-1717 гг.  
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Цели, которые ставил перед собой 
российский царь, отправляясь в Гол-
ландию, были достигнуты не в полной 
мере. Переговоры, от которых Петр I 
ожидал большего, так и не дали ответ 
на уже ставший вечным вопрос, когда 
же окончится Северная война. Однако 
после Голландии Петр I отправляется 
во Францию, благодаря чему подписы-
вается Амстердамский трактат, кото-
рый служит началу «усиленных» пере-
говоров об умиротворении Севера. 

С экономической точки зрения 
данная поездка не была успешной. 
Возможно, Петр I размышлял о подпи-
сании выгодного торгового трактата 
с голландцами, но так как голландцы 
были недовольны политикой Петра I 
на Балтике, этим переговорам не суж-
дено было состояться. Наиболее удач-
ным моментом в путешествии Петра 
I по Голландии стало познание гол-
ландской культуры. Российский царь 
приобрел коллекции некоторых гол-
ландских художников, познакомился 
с голландскими художниками и скуль-
пторами.

Россию посетили знатные голланд-
ские художники. Санкт-Петербург все 
более становился похожим на евро-
пейский город, сочетая в себе лучшие 
традиции, взятые Петром I из Голлан-
дии и Франции. В целом данная поезд-
ка способствовала интеграции России 
в европейскую культуру.
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1Вопросы управления казахами 
Младшего жуза Оренбургского ведом-

© Васильев Д.В., 2015.
* Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Политика Российской 
империи в Центральной Азии. Первая полови-
на XIX века», проект № 11-01-00511.

ства, принявшими российское поддан-
ство еще в 1730-е гг., столетие спустя 
были отнесены к предметам ведения 
Азиатского комитета (1819–1850), в 
который входили руководители внеш-
неполитического, военного и финан-
сового ведомств, Министерства вну-
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тренних дел, Главного штаба, высшие 
чиновники, имевшие опыт управления 
азиатскими окраинами России. Ре-
шение об учреждении комитета было 
принято в 1819 г., а в его заседании 16 
июля 1821 г. впервые принял участие 
тайный советник М.М. Сперанский1. 
Тогда же он впервые высказался, при-
чем весьма категорично, о практике 
управления оренбургскими казахами. 
Имея в виду постоянные волнения в 
степи Оренбургского ведомства он за-
явил, что причину этого «…должно ис-
кать в слабом устройстве Оренбургской 
линии и в самой системе ее управления; 
что непрерывные почти замешатель-
ства в орде, грабежи на самой линии и 
опасности, коим подвергаются в сте-
пи купеческие караваны, доказывают 
с очевидностью, что система сия, быв 
не сообразна с положением страны и 
правами народа, в течение многих лет 
не произвела того действия, коего от 
нее ожидали и весьма мало содейство-
вала к образованию смежных народов 
и к безопасности торговли, что по сему 
должно обратиться к пересмотру самой 
сей системы и собрав из дел историче-
ских сведения, извлечь из самого опыта 
и бывших доселе происшествий начала 
к лучшему страны сей устройству»2. 
Новая система управления кочевым на-
селением азиатской степи, созданная 
для управления казахами Оренбург-
ского края получила законодательное 
утверждение уже в начале 1824 г. [1,  
с. 205-209].

Представленный на рассмотрение 
Азиатского комитета в 1823 г. проект 

1 Архив внешней политики Российской им-
перии (АВПРИ). Ф. 161, I-1. Оп. 781. 1819-1828. 
Д. 488. Л. 6.

2 АВПРИ. Ф. 161, I-1. Оп. 781. 1825. Д. 490. 
Л. 3.

оренбургского военного губернато-
ра П.К. Эссена предлагал поставить 
во главе этой системы Оренбургское 
азиатское правление, в ведении кото-
рого должны были состоять линейное 
и степное управления. Оренбургское 
азиатское правление, осуществляющее 
высшее управление степным населе-
нием, следовало составить из пред-
седателя (в генерал-майорском чине), 
двух советников, двух асессоров, четы-
рех депутатов от казахов и по депутату 
от бухарских и хивинских торговцев. 
При Азиатском правлении полагалась 
канцелярия в составе 21 служащего, 
из которых четыре конфидента были 
предназначены для наблюдения за со-
стоянием внутри Казахской степи. К 
ведению Азиатского правления пред-
лагалось отнести дела исполнительные 
и судные. Надзор за благоустройством 
в степи и ее неказахскими жителями, 
дела линейного управления в отноше-
нии казахов, распоряжение казенны-
ми финансами были отнесены к испол-
нительной части. Суд (ревизия суда) 
между казахами и азиатскими инозем-
цами, исковые дела – к судебной3.

Уральская пограничная линия, от-
делявшая казахскую степь от осталь-
ной России, в административном от-
ношении должна была делиться на 11 
дистанций. Во главе каждой из них по-
лагалось назначить командиров дис-
танций, отвечавших за охрану линии, 
контролировавших местную полицию 
и выполнявших особые поручения на-
чальства.

Непосредственное управление ко-
чевниками Малой орды4 (как внеш-

3 АВПРИ. Ф. 161, I-1. Оп. 781. 1825. Д. 490. 
Л. 3

4 В административном отношении Малая 
орда (так российские чиновники стали назы-
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ней, кочевавшей за Уральской линией, 
так и внутренней, кочевавшей внутри 
Уральской линии) должны были осу-
ществлять степное управление, делив-
шееся на три уровня. Первичный уро-
вень составляло управление аулами, во 
главе с аульными старшинами. Племе-
нами, объединявшими аулы, должны 
были руководить правители. А каждая 
из четырех частей орды – старшим 
султаном и ханом вместе с особыми 
советами. При этом их полномочия не 
были разграничены, старший султан 
и хан1 пользовались фактическими 
равными правами и могли оказывать 
влияние друг на друга, что создавало 
определенное двоевластие. Все ука-
занные должности должны были стать 
выборными.

При обсуждении проекта были вы-
сказаны предложения создать в Орен-
бургской степи пограничную область 
(или Область оренбургских киргизов) 
в составе 11 внутренних округов (вме-
сто прежде предполагавшихся дис-
танций), 3 внешних (восточная, сред-
няя и западная части Малой орды) и 
особого округа казахов – Внутренней 
орды, кочевавшей в пределах Астра-
ханской губернии. Оренбургскую по-
граничную комиссию было решено 
переименовать в Областное погра-
ничное правление. Предлагалось от-
казаться от двоевластия на старшем 
уровне управления кочевниками – во 
главе орды поставить лишь старше-

вать Младший жуз) делилась на четыре части: 
западную, среднюю, восточную и внутреннюю.

1 У казахов султаны и ханы – потомки Чин-
гисхана по линии старшего сына Джучи. При 
этом хан – верховный правитель, наделенный 
широкими правами – избирался из среды сул-
танов. Старший султан – российский импер-
ский конструкт, призванный ослабить тради-
ционный авторитет ханской власти.

го султана с советом, а действующего 
хана перевести в Оренбург, назначив 
его почетным председателем Орен-
бургского пограничного правления,  
«…доставить ему все экономические 
выгоды, но не возлагая на него никаких 
важных обязанностей…». Во Внутрен-
ней (Бокеевской) орде было признано 
необходимым сохранить за правите-
лем звание хана2, образовав при нем 
совет в составе и с полномочиями со-
вета при старшем султане. Кроме того, 
при каждом старшем султане пола-
галось содержать казачью команду, а 
объединения аулов (для унификации 
по аналогии со Средней ордой) пере-
именовать из «племен» в волости. На-
чальников волостей было предложено 
именовать султанами.

Не дожидаясь окончательного ут-
верждения правил управления Орен-
бургским краем, Азиатский комитет 
предложил оренбургскому военному 
губернатору переместить хана Малой 
орды Шергазы в Оренбург, предоста-
вив ему звание первоприсутствующе-
го в Пограничной комиссии; осуще-
ствить разделение Малой орды на три 
внутренних округа и назначить в них 
главных султанов (султанов-правите-
лей), приняв меры для превращения 
этого звания в выгодное и привлека-
тельное для кочевников; управление 
Внутренней орды оставить без изме-
нения.

Из всех предложенных мер импе-
ратор утвердил лишь деление Малой 
орды на четыре округа, включая Вну-
треннюю орду, сохранение хана Жан-
гира во главе последней и пригла-
шение хана Шергазы в Оренбург [1,  
с. 210].

2 Хан здесь был избран и утвержден высшей 
властью.
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В 1844 г. сроком на 5 лет были введены 
в действие Положения об управлении 
оренбургскими киргизами1 и о школе 
для киргизских детей [2, с. 392-403]. За-
селенные казахами земли признавались 
особой областью империи и передава-
лись в ведение Министерства иностран-
ных дел (§ 4). Поэтому центральным 
органом, заведующим оренбургскими 
казахами, оставался Азиатский депар-
тамент МИД; непосредственное же 
руководство делами кочевников было 
сосредоточено в руках оренбургского 
военного губернатора (§ 1).

Все управление кочевниками дели-
лось на общее и частное. Областное 
(общее) управление принадлежало 
Оренбургской пограничной комиссии 
в составе председателя, его товарища, 
четырех советников из русских, четы-
рех заседателей из казахов и канцелярии 
(§§ 5–9). Председатель комиссии назна-
чался императором2; его товарищ –  
МИДом; советники – оренбургским 
военным губернатором по согласова-
нию с МИДом; чиновник особых по-
ручений, заседатели, секретари канце-
лярии и врач – военным губернатором 
(§§ 22–23).

Местное (частное) управление со-
ставляли представители местного 
населения: султаны-правители, дис-
таночные начальники и начальники 
аулов. При каждом султане-правите-
ле должны были состоять помощник, 
письмоводитель, писец, пять рас-
сыльных, один фельдшер из казахов, 
а также казачий отряд (§§ 10–13). Сул-
таны-правители назначались орен-
бургским военным губернатором по 
согласованию с Министерством ино-

1 Этноним, обозначавший до начала XX в. 
казахов.

2 По представлению МИДа.

странных дел, помощники султанов-
правителей – военным губернатором. 
Прочие чины областного и местного 
управления назначались на свои долж-
ности постановлениями Пограничной 
комиссии (§§ 22–24).

Примечательно, что для защиты 
интересов прилинейных казахов, по-
стоянно вступающих в разного рода 
отношения с русским населением ли-
нии, предполагалось учредить шесть 
должностей попечителей из русских 
чиновников (§ 16).

В отношении управления кочевым 
населением оренбургский военный 
губернатор пользовался правами глав-
ного начальника края (генерал-губер-
натора), руководствуясь инструкция-
ми МИД (§ 27). Ему непосредственно 
подчинялся председатель Оренбург-
ской пограничной комиссии, управ-
лявший этой комиссией на основании 
Общих губернских учреждений. Сама 
комиссия являлась коллегиальным 
учреждением и осуществляла функ-
ции губернского правления, палат ка-
зенной и государственных имуществ, 
гражданского и уголовного судов. Без 
посредства комиссии председатель не 
мог принимать решения по управле-
нию кочевым населением за исключе-
нием дел, возлагаемых лично на него 
оренбургским военным губернатором 
или Азиатским департаментом МИД 
(§§ 29–30, 34). Пограничной комис-
сии непосредственно подчинялись все 
лица местного управления кочевни-
ков (§ 37). Сношения с сопредельными 
азиатскими владетелями комиссия и 
ее председатель могли осуществлять 
лишь с ведома оренбургского военно-
го губернатора (§ 31).

На султанов-правителей, дистаноч-
ных и аульных начальников возлага-
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лись надзор за поведением казахов, со-
держание их в верности и послушании 
правительству, сбор сведений о наро-
донаселении и о хозяйстве кочевников 
(§ 46). Султаны-правители сверх того 
обязаны были «…всемерно стараться 
об искоренении в степи барымты и во-
обще всякого самоуправства» (§ 47).

В развитие Положения 1844 г. была 
издана инструкция попечителям орен-
бургских прилинейных киргизов1, ко-
торая возлагала на них обязанность 
«…защищать сих ордынцев по всяким 
делам их с линейными [русскими. – 
Прим. авт. – Д.В.] жителями…», а так-
же требовала предостерегать казахов 
от справедливого недовольства со сто-
роны русских. Пожалуй, главное пред-
назначение попечителей оренбургских 
прилинейных киргизов было сфор-
мулировано в § 27 инструкции: «При 
всяком удобном случае внушать кир-
гизам их долг повиноваться началь-
ству, исполнять законные требования 
постановленных над ними властей, 
воздерживаться от баранты, грабежей, 
похищений и вообще таких дел, за ко-
торые виновные подвергаются суду и 
наказаниям, причем доказательно объ-
яснить собственную пользу ордынцев, 
происходящую от честности, кротости 
и исполнения законов и безусловного 
повиновения начальству».

Особого внимания заслуживает то 
обстоятельство, что Положение воз-
ложило на Оренбургскую погранич-
ную комиссию обязанность собрать и 
систематизировать нормы казахского 
права, создать из них кодекс обычного 
права и передать его на утверждение 
правительства (§ 64). Это указывает не 

1 Российский государственный военно-
исторический архив. Ф. 400. Оп. 1. Д. 5025. Л. 
437-442 об.

только на отсутствие у власти реаль-
ных представлений о традиционном 
судопроизводстве у кочевников, но и 
о том, что имперская администрация 
намеревалась его сохранить на доволь-
но длительную перспективу.

Положение об управлении орен-
бургскими киргизами 1844 г. демон-
стрирует значительную степень обо-
собленности управления коренным 
населением степи. Это касается пере-
дачи всего местного управления в руки 
казахов, включения местной традиции 
судопроизводства в судебную систе-
му региона. По-видимому, это было 
продиктовано намерением облегчить 
интеграцию степи и ее населения в 
империю, смягчить переход к евро-
пеизированной государственной си-
стеме. Стремлением стабилизировать 
обстановку в регионе и по возможно-
сти снять социальную и межэтниче-
скую напряженность были вызваны 
меры, направленные на ограждение 
интересов коренного населения перед 
угрозой социально-экономической 
агрессии русских. В этом, по всей ви-
димости, проявляется непосредствен-
ное участие МИД в разработке этого 
закона. 

Люди, сведущие в делах МИДа, от-
мечали, что основной целью Поло-
жения было не изменение прежней 
общественно-политической системы 
у казахов, а намерение «…не вводить у 
них русского управления, а предоста-
вить им ведаться своими властями, под 
наблюдением только Оренбургской по-
граничной комиссии2» [1, с. 228].

5 июля 1854 г. приказом военного 
министра был обнародован импера-
торский указ об учреждении командо-
вания Сырдарьинской линии. Несмо-

2 Выделено курсивом в документе.
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тря на то, что в самом приказе ничего 
не говорится о подведомственности 
сырдарьинских казахов Министерству 
иностранных дел, штат управления 
включал чиновника МИДа «…для за-
нятий по управлению киргизами [ка-
захами. – Прим. авт. – Д.В.] и по ча-
сти пограничной» с подчиненными 
ему помощником, письмоводителем и 
переводчиком [3, с. 104].

Спустя два года, 14 августа 1856 г., 
император Александр II повелел при-
нять к исполнению Инструкцию по 
управлению пограничной Сырдарьин-
ской линией1. Проект этого документа 
был подготовлен оренбургским и са-
марским генерал-губернатором В.А. 
Перовским, изменения в него внесли 
министерства иностранных дел и фи-
нансов. Срок действия инструкции 
ограничивался пятью годами – пе-
риодом, в течение которого могли 
открыться новые непредвиденные 
прежде «неудобства и частные обстоя-
тельства», которые могли потребовать 
пересмотра документа2. Инструкция 
призвана была установить обязанно-
сти военного командира линии и стар-
шего чиновника МИДа по отношению 
к управлению сырдарьинскими каза-
хами, а также к сношениям с соседни-
ми Хивой, Бухарой и Кокандом.

Инструкция возлагала заведыва-
ние казахскими и пограничными де-
лами на старшего чиновника МИДа 
непосредственно. Функции команду-
ющего линией в этом плане ограни-
чивались наблюдением за ее должным 
исполнением со стороны старшего 
чиновника. При этом обо всех своих 
замечаниях в этом отношении коман-

1 АВПРИ. Ф. 161, I-1. Оп. 781. Д. 96. Л. 86-
107 об.

2 Там же. Л. 85-85 об.

дующий должен был лишь незамед-
лительно докладывать оренбургско-
му генерал-губернатору, «…не входя 
сам ни в какие распоряжения…» (§1). 
Сам же старший чиновник напря-
мую мог общаться в Оренбурге лишь 
с Пограничной комиссией, как орга-
ном, непосредственно ответственным 
за руководство жизнью всех казахов 
Оренбургского ведомства, а к гене-
рал-губернатору он имел возможность 
обращаться практически всегда лишь 
через командующего линией (§§ 2, 3). 
Задачи по управлению местным насе-
лением должны были разрешаться при 
посредстве начальства, назначаемого 
из среды самих же казахов (§ 11).

Несмотря на то, что фактически все 
управление сырдарьинскими казахами 
находилось в руках внешнеполитиче-
ского чиновника, инструкция, тем не 
менее, сохраняла военную админи-
стративную вертикаль. Все местные и 
родовые начальники из казахов назна-
чались и увольнялись со своих долж-
ностей командующим линией по пред-
ставлению старшего чиновника МИДа. 
Следует обратить внимание и на еще 
одно ограничение власти старшего чи-
новника. Дело в том, что назначенные 
на должность казахи получали не от 
него, а от Оренбургской пограничной 
комиссии специальное наставление 
с изложением своих обязанностей на 
казахском языке (§ 13), которым им 
и следовало руководствоваться в по-
вседневной практике.

Обеспечение внутреннего порядка, 
личной и имущественной безопасно-
сти в кочевьях возлагались исключи-
тельно на казахское местное и аульное 
начальство. Российские должностные 
лица должны были лишь контролиро-
вать строгое исполнение инструкции 
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должностными лицами из кочевников. 
Каждый такой начальник был обязан 
следить за «нравственностью», обра-
зом жизни подведомственных лиц и их 
контактами со внешним миром (§ 40).

Часть функций казахских началь-
ников определялась наличием не осо-
бо знакомых, а потому априори опас-
ных соседей – среднеазиатских ханств. 
Поэтому местная власть был призвана 
противодействовать связям подведом-
ственных ей лиц с Хивой и Кокандом. 
С подозрительными лицами следовало 
поступать так же, как и с совершивши-
ми тяжкие уголовные преступления –  
незамедлительно арестовывать их и 
доставлять в ближайшее укрепление. 
Наконец, местные начальники долж-
ны были вести своего рода разведы-
вательную работу – собирать сведе-
ния об угрозе барымты со стороны 
соседних казахов или о возможном 
нападения кокандцев или хивинцев 
и незамедлительно доносить об этом 
ближайшему российскому военному 
начальству. Если угроза превращалась 
в реальность, казахский начальник 
обязывался уведомить об этом сво-
их соседей и принять соответствую-
щие меры предосторожности вплоть 
до откочевания под защиту военных 
укреплений. Характерно, что старший 
чиновник, получивший сведения о по-
добных враждебных действиях, тут же 
должен был доложить о случившемся 
командующему линией и поступал в 
его полное распоряжение вплоть до 
минования опасности (§ 44).

По исполнительной части казах-
ские начальники выполняли следую-
щие функции: доставка в суд ответ-
чиков и свидетелей; наблюдение за 
исполнением судебных решений; вы-
сылка людей и скота для исполнения 

повинностей; формирование, при не-
обходимости, вооруженного отряда из 
подведомственных казахов и передача 
его в распоряжение соответствующего 
воинского начальника (§ 45).

Составители инструкции допу-
скали, что в степи имперским чинов-
никам не всегда удастся изобличить 
преступников. По вполне понятным 
причинам, не желая оставлять серьез-
ные преступления вообще без нака-
зания, они предложили в тех случа-
ях, когда «…виновность обвиняемых 
ясна, но юридически доказана быть не 
может…», решение судьбы подозре-
ваемых в лжесвидетельстве, бегстве 
из-под стражи военных арестантов, 
предоставлении убежища заведомому 
вору или возмутителю спокойствия, 
насильственном удержании людей, 
умысел на вооруженный грабеж и др. 
передать генерал-губернатору, кото-
рый по докладу командующего линией 
должен был наказывать указанных лиц 
в административном порядке (§ 62). 

Заботой о состоянии здоровья но-
вых подданных вызвано было решение 
учредить в форте Перовском больни-
цу для казахов на 50 мест обоих по-
лов. Одной из обязанностей старшего 
чиновника должны были стать забота 
о состоянии этого заведения, а также 
об обеспечении казахов бесплатными 
медикаментами и распространении 
среди них оспопрививания (§ 66). Ему 
же надлежало содействовать пропа-
ганде среди кочевников элементарных 
санитарных норм и принимать меры 
к предотвращению распространения 
в степи эпидемий и эпизоотий (§ 67). 
Во избежание голода среди местного 
населения в неурожайные годы стар-
шему чиновнику дозволялось хода-
тайствовать перед командующим ли-
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нией о выдаче казахам ссуд хлебом с 
обязательным возвратом в следующем 
году (§ 68). Еще одной попечительской 
обязанностью старшего чиновника 
должно было стать наблюдение за тем, 
чтобы оплата вольнонаемным каза-
хам за казенные работы осуществля-
лась своевременно и в полном объеме  
(§ 70). Ко всему прочему он должен 
был беспокоиться о том, чтобы состоя-
тельные казахи не ущемляли интересы 
бедных в пользовании землями и уго-
дьями, чтобы приходящие зимовать на 
Сырдарью кочевники не притесняли 
живших там постоянно, чтобы оро-
сительные системы содержались в ис-
правности и не было злоупотреблений 
в водопользовании, чтобы понапрасну 
не истреблялись камыш и лес (§ 71).

В инструкции особо рассматрива-
лись вопросы организации караван-
ной торговли. Все линейные власти, 
а особенно командующий линией, 
должны были оказывать ей полное 
содействие вплоть до выделения при 
необходимости военного сопровожде-
ния (§§ 77, 78). Прилинейная торговля 
также должна была получить полную 
поддержку российской администра-
ции. Вести ее разрешалось всем, но ис-
ключительно при фортах, где для этой 
цели полагалось отвести специальные 
места (§ 83). 

27 июля 1864 г. император утвер-
дил мнение Государственного совета о 
передаче управления казахами Сырда-
рьинской линии [4] из ведомства Ми-
нистерства иностранных дел в ведение 
Военного министерства1, а в следую-
щем году был возбужден вопрос об 
объединении управления всей степью 

1 Центральный государственный архив Ре-
спублики Казахстан. Ф. 383. Оп. 1. Д. 73а. Л. 69-
71 об.

и передаче высшего заведывания ка-
захами одному центральному органу. 
С целью рассмотрения этого вопроса 
на месте была сформирована особая 
комиссия под председательством чле-
на Совета министра внутренних дел  
Ф.К. Гирса в составе представителей 
МВД, Военного министерства и пред-
ставителей администраций Орен-
бургского края и Западной Сибири [1,  
с. 255-256].

Краткий анализ российского за-
конодательства о Казахской степи 
первой половины XIX в. показывает, 
что к середине столетия в подчинен-
ной Оренбургу Малой орде сложилась 
самостоятельная административная 
модель. Управление здесь в большей 
степени учитывало местные тради-
ции, чем кардинально отличалось от 
административных моделей других 
частей подведомственных России ка-
захских земель. Во Внутренней орде 
утвердилась система, основанная на 
комбинировании местных традиций 
и бюрократических реалий империи. 
Администрация Средней орды была 
основана на общеимперских прин-
ципах административно-территори-
ального управления. Большая орда не 
имела обособленной административ-
ной системы, охватывавшей все уров-
ни управления.

Проведенное исследование позво-
ляет выдвинуть гипотезу о том, что 
российское правительство в Казахской 
степи шло по пути поиска оптималь-
ного образца для дальнейших админи-
стративный преобразований в русле 
превращения региона в единое целое 
с государственным организмом Рос-
сийской империи, учитывая при этом 
особенности местной внутренней и 
внешнеполитической обстановки. 
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Самостоятельность и определенная 
целостность оренбургской админи-
стративной системы свидетельствует 
о неслучайности ее появления, о про-
думанной деятельности правительства 
в этом направлении.
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ные черты, в частности широкую вовлеченность в национальный рынок. Это обстоятель-
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Abstract. The article examines the socio-economic conditions of formation and development 
of the handicraft industry farms in Kursk province in the middle of the XIX century. Despite 
the economic evolution of Kursk province being similar to other agricultural regions, its social 
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1Курская губерния отличалась до-
статочно высоким уровнем вовлечен-
ности в национальный рынок. Купцы 
региона обеспечивали активный об-
мен товаров курского производства 
(зерна, сала, пеньки, конопляного мас-
ла и семян) на промышленную про-
дукцию центрального промышленно-
го региона. В губернии действовало 
357 ярмарок, на которые в 1862 г. было 
привезено товара на сумму 8 727 000 

© Сарыков Е.С., 2015.

руб., а реализовано продукции мест-
ного производства на 4 742 000 руб. 
[5, �. 22]. В отличие от Воронежской 
губернии, где вывоз значительно пре-
вышал ввоз [2, �. 30], а потребности 
товаров промышленного назначения 
в подавляющей доле удовлетворялись 
местной, в том числе кустарной, про-
мышленностью, в Курской губернии 
благодаря большому ввозу продукции 
из промышленно развитых губерний 
запросы местного населения удовлет-
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ворялись в основном за счет ввозимо-
го товара [3, �.160]. 

На ярмарку доставлялся большой 
выбор меховых и шерстяных товаров, 
в том числе из Сибири и Малороссии. 
Отдельный ряд составляли лавки ка-
симовских татар, доставлявших изде-
лия из войлока, мерлушки и овчины. 

С заводов Пермской, Вятской и 
Тульской губерний привозили в ши-
роком ассортименте изделия из железа 
и стали, медные изделия поставляли 
уральские фабрики, скобяной товар –  
предприятия Москвы и Ярославля, 
листовое стекло – брянские заводы, 
иконы – мастерские г. Суздаля, «мо-
чальный товар, как то рогожа, кулье и 
циновки доставлялись из Калужской 
губернии» [5, �. 99], рыболовецкие сна-�. 99], рыболовецкие сна-. 99], рыболовецкие сна-
сти – с Дона, деревянная посуда – из 
Нижнего Новгорода. 

Высокая степень вовлеченности 
экономики губернии в общенацио-
нальные хозяйственные связи обусло-
вила два последствия для развития ку-
старной промышленности. Во-первых, 
служила толчком к появлению в гу-
бернии высокотоварных кустарных 
«гнезд», ориентированных на произ-
водство продукции для националь-
ного рынка. Во-вторых, значительно 
сократила функциональное простран-
ство домашнего натурального произ-
водства промышленных изделий. 

Уже накануне реформы 1861 г. в 
губернии сформировались специали-
зированные товарные отрасли кустар-
ной промышленности. Вязание шер-
стяных кушаков составляло помысел 
деревенских жителей (большей частью 
государственных крестьян) в уездах 
Курском, Щигровском и Тимском, а 
также в Грайворонском, Путивльском 
и Рыльском. Этим изделием занима-

лись женщины, называемые «кушач-
ницами». Одни из них вязали куша-
ки, а другие красили, употребляя для 
этого марену, ольховую кору, сандаль 
и кошениль. В особенности славилось 
вязанием кушаков с. Дубовец Курско-
го уезда. Продукция кушачниц сбыва-
лась оптом на Коренной ярмарке, а за-
тем развозилась скупщиками по всем 
регионам России [5, �. 91-104]. 

Чеботарным промыслом занима-
лись крестьяне пригородных слобод 
вокруг губернского города и слободы 
Михайловской Новооскольского уез-
да, в основном работающие на заказы 
военного ведомства. Параллельно с 
чеботарным производством в этих же 
населенных пунктах крестьяне изго-
тавливали тулупы и ткали волосяные 
сита. 

Валяльная и шерстобитная отрас-
ли крестьянской промышленности 
были распространены в Белгородском, 
Рыльском и Путивльском уездах. Про-
изводимые шерстобитами и валяль-
щиками крестьянские колпаки и вой-
лочные шляпы расходились не только 
в губернии, но и в соседних регионах. 

Сучению бечевы посвящали свою 
промышленную деятельность крестья-
не Курского, Льговского и Фатежского 
уездов. Производство телег, колес, са-
ней располагалось в Фатежском, Дми-
триевском, Льговском и Суджанском 
уездах. Тележная отрасль кустарной 
промышленности, в основном, удов-
летворяла потребности местных се-
лян. Выделкой мельничного и жерно-
вого камня славились исключительно 
кустари Путивльского уезда. 

Одним из наиболее распростра-
ненных промыслов губернии являлся 
гончарный, широко развитый в с. Дро-
няево и Касиновке Курского уезда, в 



128

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

слободе Гончарной Суджанского уезда, 
в слободе Ямской Старооскольского 
уезда, в слободе Бурыне и деревне Гон-
чары Путивльского уезда. Гончары из-
готавливали не только крестьянскую 
посуду, но и кафель для нужд горожан. 
В Белогорье крестьяне промышляли 
добычей мела, который через скупщи-
ков продавался в Одессе и на Кавказе. 

Вышеприведенные данные о на-
личии в дореформенный период то-
варных отраслей кустарного произ-
водства подтверждаются материалами 
исследования Коренной ярмарки 1862 
г. Собственная продукция кустарей-
кожевников практически заместила 
привозимый товар и стала предметом 
вывоза из губернии [5, �. 69]. 

Сапожники слободы Михайлов-
ской Новооскольского уезда выигры-
вали в конкуренции чеботарного това-
ра [5, �. 70]. Московские, харьковские, 
воронежские экипажи, тарантасы, 
телеги, колеса вытеснила продукция 
местных мастеров Кашеваровых и По-
повых [5, �. 71]. Курские восковые све-�. 71]. Курские восковые све-. 71]. Курские восковые све-
чи успешно соперничали с московски-
ми [5, �. 75], местное мыло отодвинуло 
на второй план поставки из г. Казани 

[5, �. 76]. На ярмарке не было альтер-�. 76]. На ярмарке не было альтер-. 76]. На ярмарке не было альтер-
нативы курской пеньке и продуктам ее 
переработки (веревке, бечеве, канатам, 
рыболовецким снастям и т. д.) [5, �. 99], 
а также деревянным изделиям (сунду-
кам, самопрялкам, кузовам, дугам, ко-
лесам и т. д.) [5, �. 101–102]. 

Согласно далеко не полным данным 
Губернского Статистического комите-
та, в середине XIX в. вывозилось за 
пределы губернии товара кустарного 
производства на сумму 9 706 000 руб. 
Самыми значительными статьями вы-
воза являлись пенька крестьянской 
выделки и сырые кожи, которые шли 
в том числе и за границу [1, табл. 27].

Следует заметить, что значитель-
ный поток сбыта изделий кустарной 
промышленности курских мастеров за 
пределы губернии сопровождался не 
менее значительным поступлением на 
региональный рынок кустарной про-
дукции из других областей России. О 
приблизительном объеме ввоза това-
ров кустарного рукоделия в Курскую 
губернию можно судить по далеко не 
полным данным, собранным офице-
рами Генерального штаба в 1850 г. Со-
гласно учтенному количеству, постав-

Сбыт основных видов продукции кустарной промышленности  
за пределами Курской губернии (середина XIX в.) 

Наименование продукции На сумму в год (руб.) Место сбыта

Мыло 221 900 города соседних губерний, Воронежская, 
Черниговская губернии

Пенька 4 800 000 Санкт-Петербург

Сырые кожи и овчина 2 230 000 за границу, Санкт-Петербург, крупные 
ярмарки России, Москва

Овечья шерсть 900 000 крупные ярмарки России
Воск 1 300 000 крупные ярмарки России

Канаты 20 000 Таганрог
Кушакы 45 000 на ярмарки соседних губерний

Сапожные изделия 190 000 крупные ярмарки России

Источник: 1, Табл. 29



129

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

ляемые товары оценивались в сумму 
310 266 руб. 

Увеличивающийся с каждым годом 
приток товаров кустарного производ-
ства, прежде всего из промышленных 
губерний страны, стимулировал рост 
качества изделий курских мастеров. 

Обусловленная многими факто-
рами товарность отраслей кустарной 
промышленности Курской губернии 
не исключала широкого присутствия 
в ее социально-экономической струк-
туре патриархальных форм. Как и в 
«давние времена», значительную часть 
потребностей в промышленных про-
дуктах куряне удовлетворяли за счет 
домашнего производства. Так, боль-
шинство сельских семей сами изго-
тавливали холсты «низких сортов», 
«пеньковые и замашные» [1, �. 108].

Начавшие появляться в середине 
XIX в. негативные явления в сельском 
хозяйстве губернии: «малоземель-
ность и неплодородие почвы», «дурное 
устройство земледельческих орудий, 
худая разработка полей, истощенное 
состояние скотины» стали стимулиро-
вать часть крестьян «обращаться в ре-
месленников или промышленников» 
[1, �. 70]. 

Всего к середине XIX в. в губернии 
насчитывалось более 35 000 крестьян, 
занимающихся промышленной дея-
тельностью. В это количество не входи-
ли хозяева фабрично-заводских пред-
приятий, значительное количество 
которых также принадлежало к сель-
ским жителям и представляло собой 
кустарные мастерские. Самую много-
численную группу кустарей состав-
ляли плотники (22,3 %), работавшие 
как внутри губернии, так и за ее пре-
делами. В Географическом описании 
России под редакцией В. Семенова-

Тян-Шанского говорится: «Плотники 
существуют почти повсеместно. Не-
большое число их можно найти почти 
в каждом селении нашей области, но в 
некоторых селениях почти все населе-
ние или значительная часть его знает 
это ремесло и, формируясь в неболь-
шие артели, производит строительные 
работы в окрестностях своего селения 
на расстояниях до 40 и 50 верст, а ино-
гда уходит на такого рода заработки и 
в другие губернии и города» [4, �. 240]. 

На месте и в отходе трудились ка-
менщики (9,1 %), сапожники (8,8 %), 
бондари (8,2 %), портные (7,7 %), куз-
нецы (7,4 %), тележники (6,6 %), ис-
топники (5,5 %). В связи с тем что в 
первой половине XIX в. земледельче-
ская отрасль крестьянского хозяйства 
практически не испытывала проблем, 
отходничество не играло сколько-ни-
будь значительной роли в его доходах. 
«В эпоху, предшествующую освобож-
дению крестьян, – говорится в Полном 
географическом описании, – отхожих 
промыслов из рассматриваемой нами 
области (Центрально-Черноземной. –  
Прим. авт. – Е.С.), и в особенности ее 
черноземных местностях, почти со-
всем не существовало. После реформы 
19 февраля 1861 г., при быстром ро-
сте населения, потребность заработка 
стала более и более возрастать, вслед-
ствие чего стало расти и увеличивать-
ся количество крестьян, уходящих на 
заработки в другие губернии и города, 
и отхожие промыслы стали играть все 
большую и большую роль в экономи-
ческой жизни крестьянского населе-
ние области» [4, �. 260]. 

По мере нарастания кризисных яв-
лений в традиционном крестьянском 
хозяйстве масштабы отходничества 
расширялись, в том числе отход за пре-
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делы губернии мелких промышлен-
ников. Высокая конкуренция с при-
возными промышленными товарами 
и с местными кустарями, давно осво-
ившими определенные сегменты вну-
треннего рынка, давление скупщиков 
и комиссионеров вынуждало крестьян 
искать возможность для применения 
навыков промышленной деятельности 
за пределами губернии. 

Значительная доля вновь рекрути-
руемых кустарей пополняла ряды от-
ходников, количество которых росло с 
каждым годом. Расширению отходни-
чества мелких сельских промышлен-
ников способствовало благоприятное 
с точки зрения применения промыш-
ленных навыков окружение земледель-
ческих губерний. 

Курская губерния не относилась 
к числу промышленно развитых ре-
гионов, однако ее промышленность, 
начиная с последних двух предрефор-
менных десятилетий, получила зна-
чительное развитие, прежде всего в 
отраслях, ориентированных на пере-
работку сельскохозяйственного сырья. 

Поденная плата работников-муж-
чин составляла 20 коп., женщин – 15 
коп. За 20 предреформенных лет облик 
курской промышленности претерпел 
значительные изменения. Общее ко-
личество фабричных предприятий с 
1847 по 1862 г. уменьшилось с 704 до 
540. Численность заводов уменьши-
лась исключительно за счет сельских 
предприятий, в большинстве своем 
принадлежащих помещикам (с 637 до 
295), в то время как число городских 
заведений увеличилось на 178 единиц. 
Несмотря на общее уменьшение числа 
заводов и фабрик, их средняя годовая 
производительность увеличилась с 
2802 руб. до 8985,7 руб., а количество 

занятых на каждом заводе – с 11,3 чел. 
до 22,1 чел. [3, �. 54; 5, �. 40–41].

Несмотря на качественные измене-
ния, промышленность региона в целом 
находилась на низком технологиче-
ском и техническом уровне. Крупное 
фабрично-заводское производство, не 
справляясь в полном объеме с пере-
работкой произведенного в губернии 
сельскохозяйственного сырья (свиде-
тельством этому служит значительная 
доля вывозимого из Курской губернии 
не перерабатываемого или первично 
перерабатываемого сырья: пеньки, 
сала, сырых кож и овчин), не составля-
ло серьезной конкуренции крестьян-
ским промышленным промыслам. 

Практически не оказывало никако-
го влияния на эволюцию крестьянской 
промышленности городское ремесло. 
Число мастеров-промышленников не 
соответствовало потребности в про-
дукции промышленности граждан, не 
говоря о возможности столь малочис-
ленных ремесленников удовлетворить 
спрос сельского населения. 

За последние три предреформен-
ные десятилетия число городских ре-
месленников несколько увеличилось, 
с 5202 чел. (это число включает масте-
ров, рабочих и учеников) до 5696 чел., 
причем практически половина числен-
ности мастеров приходилось на гу-
бернский город. В некоторых уездных 
городах, например, в г. Новый Оскол 
и в г. Тим, ремесленники составляли 
совсем незначительное количество. 
Набор ремесленных специальностей: 
живописцы, каретники, столяры, печ-
ники, медники, позолотники, перча-
точники и другие в городах в большин-
стве своем говорил о специализации 
на выпуске продукции, не востребо-
ванной на селе.
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«Городские промыслы, – отмечали 
офицеры Генерального штаба, обсле-
довавшие Курскую губернию, – столь 
ничтожны во многих уездных горо-
дах, что купцы большую часть своих 
товаров продают не в городах, а на со-
седственных и отдаленных сельских 
ярмарках. Мещане же тоже не бывают 
в городах, где живут только их семей-
ства» [1, �. 69]. 

Так же как и крупное промышлен-
ное производство, городское ремесло 
оставляло для крестьянской промыш-
ленности широкое поле деятельности. 

Обширность рынка промышлен-
ных товаров и невысокая конкуренция 
с крупной и городской ремесленной 
продукцией создавали благоприятные 
условия для эволюционного развития 
хозяйственного строя кустарных про-
мыслов. Революционирующая роль 
капитала практически не проявлялась 
в крестьянских промышленных заня-
тиях в середине XIX в. Концентрация 
во многих отраслях кустарной про-
мышленности направлялась не част-
нокапиталистической инициативой, 
а через объединение материальных и 
трудовых усилий мелких промышлен-
ников в простейшие формы коопера-
тивной организации. Так, например, 
на кооперативной основе строился 
колесный промысел белгородских по-
селян, работающих в Суджанских ле-
сах. «Некоторые из занимающихся 
этим промыслом только гнут дуги или 
ободья, другие вытачивают ступицы и 
делают палицы, собирают колеса, тре-
тьи делают все это вместе, а четвертые, 
кроме того, приделывают к колесам 
оси, подушки, подлисья, повозки и ки-
битки» [1, �. 105]. 

Наряду с условиями, способствую-
щими развитию кустарной промыш-

ленности, имелись факторы, препят-
ствующие становлению кустарных 
промыслов губернии в качестве само-
стоятельной отрасли хозяйства. Одним 
из таких факторов стало отсутствие у 
мелких промышленников средств на 
развитие предприятий. По свидетель-
ству авторов Военно-статистического 
обозрения, ростовщический процент 
на ссуженные кустарям деньги неред-
ко составлял 200–300 % [1, �. 69]. 

Несмотря на инерцию функциони-
рования крестьян в прежних традици-
онных устоях и препятствия, возника-
ющие на пути освоения новых видов 
деятельности, крестьянские хозяйства 
с каждым годом все шире обращались 
к промышленным занятиям, исполь-
зуя при этом навыки домашнего руко-
делия. 

Таким образом, уже к середине XIX в.  
начали проявляться признаки исчер-
панности экстенсивных методов раз-
вития аграрной отрасли традиционно-
го хозяйства. Крестьянское население 
губернии было поставлено перед вы-
бором дополнительных источников 
дохода, не обеспечиваемого в полном 
объеме привычным для селян Черно-
земья ведением земледелия. В этом 
смысле одним из лидеров диверси-
фикация хозяйственной стратегии 
крестьянского населения явилось ис-
пользование навыков примитивной 
промышленной деятельности для из-
влечения дохода. Плотники, камен-
щики, тележники, бондари, портные 
и др., ранее обеспечивавшие потреб-
ности односельчан, обратили свои 
умения на зарабатывание денег как 
внутри губернии, так и за ее предела-
ми. Отходничество в Московской гу-
бернии служило кустарям средством 
сохранения мелких предприятий от 
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натиска более удачливых и пассио-
нарных однопрофильных мастеров. 
Переходя на территории, где уровень 
промышленного развития был значи-
тельно ниже, московские кустари как 
бы консервировали собственное дело 
в состоянии, унаследованном от от-
цов и дедов. Иной социальный смысл 
приобретало отходничество курских 
кустарей. Уходя за пределы губернии, 
крестьяне учитывали значительную 
метаморфозу, приспосабливая прими-
тивные навыки домашнего производ-
ства к конкуренции, хотя и не очень 
взыскательного, но все же враждебно-
го рынка. 

Рост кустарной промышленности 
не встречал противодействия со сто-
роны фабрично-заводской промыш-
ленности и городского ремесла, так как 
оба сегмента экономики края не отли-

чались масштабами и к тому же ориен-
тировались на узкий спектр удовлет-
ворения промышленного спроса.
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1В российской системе образования 
на протяжении XIX – начала ХХ в. на-
чальная школа занимала особое место. 
Это была первая ступень обучения, 
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наиболее доступная для населения 
дореволюционной России. Особен-
ностью развития начальной школы в 
обозначенный период было наличие 
различных типов учебных заведений 
данного уровня. Помимо уездных и 
приходских училищ, находящихся в 
ведомстве Министерства народного 
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просвещения, начальное образова-
ние в стране давали земские школы, 
церковно-приходские школы, школы 
грамоты и др. Все они подчинялись 
различным ведомствам и имели свои 
особенности в организации учебного 
процесса.

Однако стоит отметить, что среди 
многих типов начальной школы имен-
но министерские городские приход-
ские и уездные училища выделялись 
особо как по своему положению – они 
выполняли функцию главных началь-
ных школ в уездах, так и по органи-
зации учебного процесса – давали на-
чальный уровень знаний.

«Проект уставов низших и сред-
них учебных заведений, состоящих в 
ведомстве Министерства народного 
просвещения» [3, с. 85-163] появился в 
феврале 1860 г., в бытность министром 
народного просвещения Е.П. Кова-
левского. С целью получить отзывы 
специалистов и общественности Про-
ект был опубликован в журнале Ми-
нистерства, в Санкт-Петербургских и 
Московских ведомостях. Пересмотр 
проекта уставов и принятие его окон-
чательной редакции пришлись уже 
на годы руководства Министерством  
А.В. Головина, считавшего необходи-
мым усилить религиозно-нравствен-
ную составляющую образования, 
формировать у молодого поколения 
серьезные умственные интересы, взве-
шенно подходить к соотношению фи-
зического воспитания и эстетического 
образования. 

В 1862 г., с учетом официальных и 
частных отзывов, замечаний Ученого 
комитета, появился новый «Проект 
устава общеобразовательных учебных 
заведений». В этом уставе нашли ото-
бражение следующие идеи – средние 

и низшие учебные заведения должны 
иметь общеобразовательный харак-
тер и подчиняться одному ведомству, а 
именно Министерству народного про-
свещения; особое внимание в них необ-
ходимо обращать на подготовку воспи-
тателей и учителей; каждому учебному 
заведению должна предоставляться 
возможность самостоятельно совер-
шенствоваться в учебном и воспита-
тельном отношении; главная задача 
всех учебных заведений – воспитание 
человека, то есть гармоничное раз-
витие его нравственных, умственных 
и физических сил. Согласно Проекту, 
все учебные заведения делились на три 
разряда – народные училища, прогим-
назии и гимназии [2, с. 95-146]. Второй 
проект устава был также вынесен на 
гласное обсуждение общественности 
и заинтересованных лиц.

Всестороннему изучению и анали-
зу законопроект был подвергнут и в 
учебных заведениях Орловской губер-
нии, в частности в Орловской губерн-
ской гимназии, где он рассматривался 
путем сопоставления его с Уставом 
1828 г. Итогом неоднократных засе-
даний-обсуждений становились ре-
комендации или замечания к проекту 
будущего Устава.

Главные вопросы, которые подни-
мались на обсуждениях в Орловской 
губернской гимназии, касались сле-
дующих моментов. Во-первых, новый 
Устав предполагал существование 
начальных учебных заведений, при-
надлежащих разным ведомствам, а не 
только Министерству народного про-
свещения, причем их разрешалось 
открывать также по инициативе раз-
личных обществ и частных лиц. В этой 
связи предлагалось продумать проце-
дуру открытия начальных учебных за-
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ведений, исходящую от частных лиц, 
которая, как представляется, могла 
создать некие барьеры для открытия 
школы «неблагонадежными лицами», 
могущими внушить детям вредные, 
опасные для государства идеи.

Во-вторых, на заседаниях подни-
мался вопрос о преподавании Закона 
Божьего и значимости этого предме-
та для начальной ступени образова-
ния. Предлагалось, чтобы «местный 
священник был обязан наставлять 
детей в правилах веры и доброй нрав-
ственности по обязанности духов-
ного отца, а не только как классный 
законоучитель»1.

В-третьих, обсуждался вопрос о 
материальном обеспечении началь-
ных учебных заведений и учителей. 
Высказывались идеи о необходимости 
предоставлять учителям помещения 
при училищах, в которых они могли 
бы жить, а также о материальной ком-
пенсации в случае закрытия учебных 
заведений.

В-четвертых, затрагивался вопрос 
об организации образовательного 
процесса в училищах. В низшие на-
родные училища предлагалось при-
нимать всех желающих без каких-либо 
вступительных испытаний. Также от-
мечалось, что на одного учителя долж-
но приходиться не более 50 учеников, 
говорилось о необходимости отменить 
все телесные наказания.

О том, сколь ответственно подхо-
дили к обсуждению законопроекта 
Устава, свидетельствует частотность 
заседаний – только в мае 1860 г. в гим-
назии состоялось 12 заседаний2. Дан-
ный факт весьма важен, поскольку те 

1 Государственный архив Орловской обла-
сти (далее ГАОО). Ф. 78. Оп 1. Д. 1709. Л. 20.

2 ГАОО. Ф. 78. Оп 1. Д. 1709. Л. 21 об.

рекомендации и пожелания, которые 
исходили с мест, т.е. из самих образо-
вательных учреждений, имели особую 
ценность, позволяя понять, с какими 
проблемами сталкиваются училища в 
процессе своей работы. Все предложе-
ния, поступающие от гимназий Харь-
ковского учебного округа, в т.ч. и Ор-
ловской, обобщались его попечителем 
и направлялись в Ученый комитет, где 
и осуществлялась разработка рефор-
мы.

В начале 1863 г. Ученый комитет 
на основании замечаний, внесенных 
в первые два проекта, составил новый 
проект Положения о начальных на-
родных училищах. В его основу были 
положены следующие принципы: все 
народные училища разделялись на 
подведомственные Министерству на-
родного просвещения и учреждаемые 
обществами и частными лицами; шко-
лы состояли в ведении местных учи-
лищных советов из представителей 
разных ведомств.

Не менее важными вопросами, 
которые должна была разрешить ре-
форма, являлись: вопрос о введении 
бесплатного обучения в народных учи-
лищах и вопрос о преимуществах об-
учения в них, на которые, в конечном 
итоге, был дан отрицательный ответ 
– плата за обучение должна взимать-
ся обязательно, а наделение учеников 
училищ какими-либо преимущества-
ми недопустимо, т.к. «гораздо выгод-
нее для самого образования народного 
желать, чтобы народ шел учиться туда, 
где учат лучше и исправно, а не туда 
только, где за учение дают награды» [4, 
с. 449].

Новое «Положение о начальных на-
родных училищах» было подписано 
императором 14 июля 1864 г. В соот-
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ветствии с ним к начальным народным 
училищам были отнесены все элемен-
тарные школы, подчиняющиеся раз-
личным ведомствам и финансируемые 
из средств казны, обществ и частных 
лиц. Обучение должно было осущест-
вляться без сословных ограничений 
и с целью утверждения религиозных, 
нравственных понятий и распростра-
нения элементарных полезных знаний 
[1, с. 614].

Новый школьный устав регламен-
тировал деятельность учебных заве-
дений различных типов, относящихся 
к ведомству Министерства народного 
просвещения, ведомству Министерств 
государственных имуществ, внутрен-
них дел, также удельного, горного и 
духовного ведомств. Народные учи-
лища по «Положению» 1864 г. могли 
открываться различными правитель-
ственными учреждениями, а также 
обществами и частными лицами. При-
нимая такое решение, правительство, 
прежде всего, учитывало вопросы их 
материального обеспечения – на раз-
витие системы образования у государ-
ства просто не хватало денег.

Курс обучения в начальных народ-
ных училищах включал в себя следу-
ющие предметы: Закон Божий, чтение 
книг гражданской и церковной печати, 
письмо, начало арифметики, церков-
ное пение, где это было возможно [1, с. 
614]. Обучение в таких училищах носи-
ло религиозно-нравственную направ-
ленность, а Закон Божий был главным 
предметом.

Также «Положение» 1864 г. устано-
вило новую систему руководства на-
чальным образованием, окончательно 
ликвидировав ту, которая была вве-
дена предыдущим уставом 1828 г. Об-
разовательные учреждения начальной 

ступени образования передавались в 
ведомство вновь создаваемых уезд-
ных и губернских училищных советов: 
«Для заведования начальными народ-
ными училищами учреждается в каж-
дом уезде уездный и в каждой губер-
нии губернский Училищные Советы» 
[1, с. 615]. Уездные училищные советы 
состояли из членов от Министерства 
народного просвещения, внутренних 
дел и духовного ведомства, двух чле-
нов от уездного земского собрания и 
по одному представителю от ведом-
ства, финансирующего его деятель-
ность. Губернские советы состояли 
из епархиального архиерея, губерна-
тора, директора училищ, двух членов 
от губернского земского собрания [1,  
с. 616]. 

В обязанности уездного совета вхо-
дили: наблюдение за преподаванием в 
училищах; дача разрешения на откры-
тие новых заведений; предоставление 
сведений в губернский совет о закры-
тии училищ, признанных вредными; 
обеспечение учебных заведений руко-
водствами и пособиями; составление 
ежегодных отчетов; предоставление 
звания учителям. В полномочия гу-
бернских советов входило общее по-
печение об училищах, рассмотрение 
отчетов уездных советов [1, с. 616-617].

Становление системы, генезис ос-
новных тенденций развития началь-
ного образования в Орловской губер-
нии приходится на вторую половину  
1860-х – первую половину 1880-х гг. В 
ходе этого этапа были реализованы ос-
новные положения реформы в сфере 
начального образования 1864 г., а так-
же были заложены основы образова-
тельной политики в этой области, про-
существовавшие вплоть до революции 
1917 г.
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Орловская губерния с 1803 по  
1874 гг. относилась к Харьковскому 
учебному округу, а с 1874 г. – была от-
несена к Московскому учебному окру-
гу1. На примере Орловской губернии 
органами управления начальным об-
разованием, относящиеся к Мини-
стерству народного просвещения, яв-
лялись Дирекция народных училищ и 
губернский училищный совет.

Дирекция народных училищ на-
ходилась в непосредственном подчи-
нении попечителя учебного округа. В 
полномочия данного органа входило 
принятие решения о закрытии и от-
крытии государственных и частных на-
чальных училищ, прием учителей и 
учеников, осуществление контроля за 
их благонадежностью.

После принятия Положения о на-
чальных народных училищах 1864 г. 
в Орловской губернии начали созда-
ваться органы управления, предусмо-
тренные новым законом. Появились 
губернский и уездные училищные со-
веты. Работа первого из них фактиче-
ски была сведена к контролю за уездны-
ми училищными советами Орловской 
губернии, посредством рассмотрения 
предоставляемых ему годовых отче-
тов, с дальнейшим обобщением полу-
ченных сведений и направлением по-
печителю учебного округа.

Основная тяжесть организации на-
чального образования на местах возла-
галась на уездные училищные советы. 
Именно они заботились о процвета-
нии начальных народных училищ у 
себя в уезде, их материальном, техни-
ческом, методическом обеспечении.

Отметим, что в 50-е гг. XIX в., т.е. на-XIX в., т.е. на- в., т.е. на-
кануне осуществления образователь-
ной реформы, Орловская губерния 

1 ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 360. Л. 1.

включала в себя 12 уездов – Болхов-
ский, Брянский, Дмитровский, Елец-
кий, Карачевский, Кромской, Ливен-
ский, Малоархангельский, Мценский, 
Орловский, Севский, Трубчевский2. В 
каждом уездном городе губернии было 
по одному уездному и приходскому 
училищу, за исключением Орловского, 
где действовало три приходских учи-
лища, и Ливенского, в котором образо-
вательную деятельность осуществляли 
два приходских училища3.

После начала реализации реформы 
1864 г. в сфере начального образова-
ния Орловской губернии наметилась 
положительная динамика. Отчет о со-
стоянии народных училищ губернии 
за 1869 г. показывает увеличение числа 
учебных заведений ведомства Мини-
стерства народного просвещения. Ко-
личественный рост затронул, прежде 
всего, приходские училища – мужских 
к 1869 г. было уже 14, женских – 94, а в 
Малоархангельском уезде в 1867 г. по-
явилось двухклассное народное учи-
лище. Вновь открывшиеся женские 
приходские училища появились в гу-
бернии в промежутке с 1862 по 1865 гг.  
в таких уездных городах как Севск, 
Трубчевск, Мценск, Елец, Дмитровск, 
Болхов, Брянск. Подчеркнем, что во 
всех уездах Орловской губернии, за ис-
ключением Карачевского и Кромского, 
в период реализации реформы началь-
ной школы были открыты новые учеб-
ные заведения.

Из отчетов можно почерпнуть сведе-
ния и о числе учеников, их социальном 
составе. Во всех уездных училищах гу-
бернии в 1869 г. обучалось 667 человек, 
из них подавляющее большинство –  

2 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 1288. Л. 45.
3 Там же, Л. 47.
4 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 2474. Л. 7 об.
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411 учеников – городского сословия. 
В мужских приходских училищах учи-
лось 1509 мальчиков (из них – 1248 
городского сословия), в женских – 665 
девочек (из них – 572 городского со-
словия)1. Показатели социального со-
става свидетельствуют, что, несмотря 
на направленность реформы в сфере 
начального образования – стремление 
сделать его общедоступным, оно про-
должало носить сословный характер, 
что было обусловлено двумя фактора-
ми: сословным делением российского 
общества и отсутствием у государства 
необходимых средств для финансиро-
вания начальных училищ. 

Однозначно оценить результатив-
ность мероприятий по реализации 
основных положений реформы весь-
ма затруднительно: с одной стороны, 
мы видим количественный рост числа 
учебных заведений, с другой – началь-
ное образование так и не стало обще-
доступным и массовым. Центральные 
и окружные органы управления на-
родным образованием предоставили 
большую самостоятельность регионам 
в решении задач создания и открытия 
новых учебных заведений, правда, сде-
лано это было с целью переложить фи-
нансирование последних на местные 
общества. Министерству народного 

просвещения удалось стать своего 
рода центром по обеспечению единоо-
бразия образовательного процесса, но 
при этом собрать под свою юрисдик-
цию все типы начальных учебных за-
ведений ему не удалось.

Таким образом, многие поставлен-
ные реформаторами задачи продолжа-
ли оставаться актуальными и в после-
дующие десятилетия.
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1Во второй половине XIX в., в ходе 
реформирования России происхо-
дили существенные изменения в на-
чальном образовании. Положение о 
начальных народных училищах 1864 г.  
в корне изменило систему управле-
ния образованием. Система народного 
просвещения строилась сверху вниз. 
Наибольшее внимание уделялось уни-
верситетам, техническим институтам 
и гимназиям. Начальное образование 
в меньшей степени контролировалось 

© Янковский А.Ю., 2015.

государством. Оно находилось отча-
сти в руках Церкви и земства.

С введением нового «Положения» 
общество получило большую свобо-
ду в сфере образования. Разрешалось 
открывать частные училища. Система 
местного управления в виде земства 
получила широкие права по управле-
нию народной школой. Перед земства-
ми вставали сразу несколько задач в 
отношении школ: нужно было опреде-
лить свое отношение к школе, понять, 
в каком направлении её развивать (на 
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что ушли первые годы после образо-
вания Московского губернского зем-
ства), строить школьные здания, на-
нимать учителей, находить источники 
для финансирования школ, договари-
ваться с крестьянскими обществами. 
Но самой важной и сложной задачей 
для Московского губернского земства 
была подготовка учителей, обеспече-
ние учебных заведений соответствую-
щими кадрами.

Учительский корпус не стал еще 
предметом специального исследова-
ния, но в то же время отдельные его 
черты и характеристики отмечаются в 
работах общего характера, посвящен-
ных истории русской школы. В числе 
таких работ наиболее фундаменталь-
ными яв ляются исследования П.Н. 
Милюкова [3], С.В. Рождественского 
[8], В.И. Чарно луского [11], Н.В. Че-
хова [12], коллективная монография 
«Народное образование» [4], моногра-
фии А.В. Ососкова [5], Г.Б. Волковой 
[2].

Цель данной статьи заключается 
в том, чтобы проанализировать ста-
тистические сведения о численности, 
возрастном составе, профессиональ-
ной подготовке учителей начальной 
школы Московской губернии в поре-
форменный период.

В систему начального образования 
в 1860-1890-е гг. входили следующие 
типы учебных заведений: земские шко-
лы, приходские школы, образцовые 
министерские училища. Постепенно, 
по мере улучшения обстановки, число 
начальных школ возрастало. Земские 
школы действовали на основании по-
ложения о земских учреждениях, хотя 
по закону учебные мероприятия не 
были обязательными в расходной ча-
сти земств. Вся учебная и администра-

тивная часть была подчинена мини-
стерству, а расходы ложились на плечи 
земств и сельских обществ, что посто-
янно вызывало их недовольство.

Московское губернское земство 
уже в первые годы своей деятельности 
взяло на себя подготовку учителей. 11 
января 1868 г. Московское губернское 
земское собрание избрало комиссию 
для устройства учительской школы. В 
1871 г. Московское губернское земство 
открыло Поливановскую учительскую 
семинарию. Прилагали свои усилия по 
развитию образования и уездные зем-
ства губернии.

В Московском уезде для поддержки 
народного образования была созда-
на особая комиссия. "Комиссия польз 
и нужд", занимавшаяся вопросом об 
устройстве школьного дела в уезде, 
представила собранию 1871 г. доклад, 
в котором неудовлетворительное со-
стояние школ объясняла следующими 
причинами: 1) тем, что преподавание 
во всех школах вверено не особым 
учителям, а приходским священникам, 
имеющим прямые и более главные 
обязанности по приходу и церкви; 2) 
тем, что школы имеют случайные по-
мещения в домах священников, цер-
ковных сторожках и т.д. 3) недостат-
ком училищных принадлежностей и 
учебных пособий; 4) разновременным 
поступлением детей в школу и произ-
вольным выходом их из последней» [7, 
с. 40-41].

В 1887 г. в Московской губернии на 
14 сельских училищ Министерства на-
родного просвещения приходилось 14 
законоучителей, 32 учителя, 5 учитель-
ниц. Всего 51 преподаватель1 . 

1 Российский государственный историче-
ский архив (далее – РГИА). Ф. 733. Оп. 203. Д. 
884. Л. 22 об.
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Из училищ, подведомственных 
училищным советам, то есть земских, 
было 12 мужских училищ, 12 женских 
и 527 «обоего пола». Проанализируем 
преподавательский состав 527 училищ. 
В них был 521 законоучитель, 358 учи-
телей и 324 учительницы, всего 1203 
преподавателя. Имеются сведения об 
образовании учителей. Окончивших 
курс в учительских институтах и се-
минариях и получивших специальную 
подготовку и образование было 132 
учителя и 103 учительницы; окончив-
ших курс в средних учебных заведени-
ях 40 учителей и 74 учительницы; «не 
кончивших курса в средних учебных 
заведениях, но имеющих право на учи-
тельское звание» 176 учителей и 141 
учительница. Есть также графа о пре-
подавателях, «не имеющих право на 
преподавание». Таковых было 10 учи-
телей и 6 учительниц. Таким образом, 
большинство преподавателей на 1887 
г. было из числа не окончивших про-
фессиональные учебные заведения1. 

В 1882/1883 учебном году в Мо-
сковской губернии, без включения за-
коноучителей, было 484 преподавателя 
начальных земских училищ: 266 учите-
лей (55,0 %) и 218 (45,0 %) учительниц. 
К 1895/96 учебному году общее число 
преподавателей возросло до 781 чело-
века. Из них было 317 учителей (40,6 %)  
и 464 учительницы (59,4 %) [6, �. 152].

Характерно, что относительная 
численность учительниц возросла 
более чем в 2 раза, а число учителей 
мужского пола увеличилось всего в 
1,2 раза. Это явление можно объяс-
нить тем, что «при определении на 
места предпочтение отдается учи-
тельницам, может быть потому, что в 

1 РГИА Ф. 733. Оп. 203. Д. 884. Л. 23 об.

общем они считаются более способ-
ными оказывать известные добрые 
воздействия на детей школьного воз-
раста» [6, с. 152].

Большинство учителей и учитель-
ниц Московской губернии на 1884 г. 
были моложе 30 лет и составляли 89 %  
[10, с. 65]. Средний возраст учителя 
составлял 25,8 лет, учительницы – 23,2 
года [10, с. 65].

Из 530 законоучителей в 1895/1896 
учебном году подавляющее боль-
шинство (492 человека) состояло из 
священников, 34 было дьяконами, 4 –  
светскими лицами. Если учитывать, 
что светские законоучителя, так же как 
и 8 учителей, совмещающих должно-
сти законоучителя и учителя, принад-
лежали к духовному сословию и окон-
чили духовные семинарии, то можно 
сделать вывод, что, как и в 1883 г., – «в 
земских школах Московской губернии 
преподавание Закона Божия находит-
ся всецело в руках духовенства» [6, 
с. 151]. 

В 1882 г. большинство сельских пре-
подавателей Московской губер нии со-
ставляли лица духовного звания. Учи-
телей – 66 %, учительниц – 43 % [10, с. 
62]. С 1882 по 1896 годы в преподава-
тельском корпусе уменьшалось чис-
ло лиц духовного сословия (с 66,9 %  
до 39,7 %) и увеличивалось число ме-
щан (с 7,5 % до 14,8 %) и крестьян  
(с 9,8 % до 26,5 %) [6, с. 153].

В статистических отчетах по учили-
щам эти процессы объяснялись двумя 
причинами: 1) ростом числа учителей 
со специальной педагогической под-
готовкой, которую проходят в основ-
ном крестьяне; 2) ростом с 1884/1885 г.  
числа церковно-приходских школ, в 
которые могли поступить лица духов-
ного звания, особенно не окончившие 
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курса семинарий (так как количество 
учителей с полным семинарским обра-
зованием в земских школах за эти годы 
не уменьшилось) [6, с.153].

Большинство преподавателей в 
сельских школах были холостыми. По 
данным на 1882/1883 г. из 239 учите-
лей холостых было 144 (60,3 %), вдов-
цов 3 (1,3 %), женатых 92 (38,4 %). Из 
190 учительниц было незамужних 167 
(87,9 %), вдов 5 (2.6 %), замужних – 18 
(9.5 %). [10, с. 72]. 

Большинство преподавателей ро-
дилось в пределах Московской губер-
нии (73,2 %), пришедшие из других гу-
берний составляли 26,8 % [10, с. 63]. В 
основном люди из соседних губерний 
работали на окраинах Московской гу-
бернии.

Преобладающая часть учителей 
мужского пола учились в духовных се-
минариях – 93 человека, из них 53 не 
окончили курса. Характерно, что «на 
скромные места сельских преподавате-
лей идут главным образом лишь те, ко-
торые лишены прав, предоставляемых 
оканчивающим курс» [10, с. 59].

Несмотря на то, что большая часть 
учителей была выходцами из духовных 
семинарий, в Московской губернии су-
ществовали специальные учебные за-
ведения для будущих преподавателей 
– учительские семинарии. Рассмотрим 
учебные дисциплины и порядок жизни 
преподавателей в таких семинариях. В 
учительских семинариях Мо�ковского 
учебного округа преподавались сле-сле-
дующие предметы: Закон Божий, рус-
ский и церковно-славянский языки, 
педагогика, арифметика, геометрия, 
история, география, естествоведение, 
чистописание, черчение, рисование, 
пение, гимнастика, ручной труд, садо-
водство и огородничество. Сверх того, 

воспитанники вели практические за-
нятия в начальном училище [9, с. 197].

Первое место среди предметов учи-
тельских семинарий занимал Закон Бо-
жий, что следует из основной установ-
ки: «образование народа должно идти 
не иначе, как в духе религиозно-нрав-
ственном, ибо только религия, вводя 
человека в область высших духовных 
интересов, обладает силою сдерживать 
народные страсти и направлять народ-
ную жизнь по пути правды, добра и 
вообще нравственного преуспеяния» 
[9, с. 255].

Весь порядок обучения в учитель-
ских семинариях основан был на ре-
лигиозном воспитании: «опыт нашего 
отечества и чужеземного народного 
образования, – замечает цитируемая 
«объяснительная записка», – с неот-
разимою убедительностью говорит, 
что учитель верующий, богобоязнен-
ный, христиански-убежденный, сози-
дает благополучие общества, давая ему 
в вере воспитанных и богобоязненных 
членов; напротив, учитель неверую-
щий разлагает благо общественной 
жизни, внося в нее путем воспитания 
детей и личного примера жизни раз-
рушительные начала своекорыстия, 
гордыни, материализма и т. п. Поэтому 
учительские семинарии, как рассад-
ники воспитания будущих народных 
учителей, должны отличаться строго 
религиозным характером; желательно 
даже, чтобы вся их жизнь была про-
никнута и одушевлена христианскими, 
религиозно-нравственными началами: 
только при этом условии из них мо-
гут выйти люди верующие, способные 
внести действительное благо в жизнь 
народную» [6, с. 156].

Священная история (Ветхий и Но-
вый завет), история Христианской 
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церкви и учение о богослужении пре-
подаются в объеме гимназической 
программы по учебникам Д. Соколова, 
П. Смирнова и Пространному катехи-
зису Филарета, в качестве пособий ис-
пользуются руководства Николаевско-
го, Владиславлева и Лаврова. Русский 
и церковно-славянский языки воспи-
танники учительской семинарии про-
ходили при помощи руководств Ель-
ницкого и Солонины.

Программа педагогики ставила сво-
ей целью «сообщить ученикам глав-
нейшие основания и правила учебно-
воспитательного дела в применении 
к начальным школам и ознакомить их 
с правами и обязанностями учителей 
этих школ» [9, с. 287]. Педагогику из-
учают по учебнику И. Николаевского, 
а в качестве учебных пособий предла-
гаются «Элементарная логика» Струве, 
«Подробный план занятий в начальной 
народной школе» Баранова, «Учили-
щеведение» Солонины и «Руководство 
для учителей» Белокопы това. «Имея 
своим предметом образование и раз-
витие духовной природы детей, а че-
рез то получая весьма важное воспи-
тательное значение, – читаем мы далее 
в той же объяснительной записке, –  
преподавание педагогики должно быть 
проникнуто духом христианского ве-
роучения и опираться на твердых его 
началах. Для этого в нужных случаях 
должно обращаться к авторитету Сло-
ва Божия, воспитательному примеру 
церкви, заветам родной старины и по-
учительным образцам христианского 
воспитания. С этой точки зрения долж-
на быть оцениваема полезность как на-
учных сочинений, служащих пособием 
преподавателю (семинарии), так и книг 
по этому предмету для домашнего чте-
ния воспитанников» [9, с. 288]. 

Курс по арифметике по объему 
равнялся гимназическому. Геометрия 
изучается в меньшем объеме по срав-
нению с гимназией, программа «отли-
чается от гимназического курса тем, 
что не содержит теорем и задач, требу-
ющих более или менее сложных алге-
браических выкладок» [9, с. 308] и не 
содержит теории пределов. По физике 
рекомендуются учебники А. Малини-
на, предназначенные для городских 
училищ и женских учебных заведений 
и «Сборник первоначальных опытов» 
Ковальского.

Всеобщая география изучается в 
объеме курса прогимназий, город-
ских или уездных училищ. География 
России изучается подробнее, в объ-
еме курса средних учебных заведений. 
В объяснительной записке указано, 
что «кроме достижения общеобразо-
вательных целей, преподаватель гео-
графии в учительской семинарии дол-
жен руководиться следующею общею 
идеей: воспитанники из всего курса 
географии должны вынести полное 
убеждение, что всякий русский, како-
го он ни был бы звания и состояния, 
может найти в своем отечестве со-
вершенное удовлетворение всех сво-
их потребностей. Ру�скому человеку 
нет надобности, например, искать 
богатств в чужих краях, нужно только 
приложить руки к тем кладам, кото- кото-
рые хранятся в недрах России. Такое 
убеждение вызовет у молодых людей 
сознательную любовь к своей родине. 
Изъ этой общей идеи вытекает и со-
держание географического курса для 
учительских семинарий» [9, с. 317].

Программа всеобщей и русской 
истории опирается на учебники Бе-
лярминова «Элементарный курс все-
общей и русской истории» и Рож-
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дественского. «Главное внимание 
преподавателя истории в учительских 
семинариях, говорится в «объясни-
тельной записке» к программе этого 
предмета, – должно быть обращено 
на обстоятельное и возможно полное 
ознакомление учащихся с отечествен-
ной историей, при чем наиболее вы-
ясняются факты и события, которые 
могли бы способствовать развитию и 
укреплению в воспитанниках любви к 
отечеству и преданности престолу» [6, 
с. 158]. 

Естественная история препода-
ется не так обстоятельно, как обще-
ственные и педагогические науки. 
Её изучение по программе «должно 
о�таваться в пределах элементарных 
научных сведений; при постановке 
курса естественной истории в учи-
тельских семинариях, как это указы-
вается в «объяснительной записке», 
должно преследовать три ближайшие 
цели: 1) общеобразовательную, 2) спе-
циальную, соответственно будущей 
деятельности начальнаго учителя, и  
3) прикладную или практическую, со-
ответственно будущим условиям жиз-
ни сельского учителя» [9, с. 330].

Распорядок дня воспитанника се-
минарии регламентируется правила-
ми. Всего правил 352, из которых 70 
относятся к лицам, заведующим се-
минариями и обучающим в них, 139 –  
к воспитанникам, а остальные регла-
ментируют внутренний распорядок в 
семинариях.

Первое «основное правило» для 
воспитанников гласит, что – «воспи-
танники учительской семинарии, как 
православные христиане, должны во 
всех своих поступках проявлять рели-
гиозно-нравственное направление, и 
при том не только внешностью поведе-

ния, но и внутренним сознанием, что 
иным быть нельзя»; понятно поэтому, 
что – «воспитанники семинарии, гото-
вясь к временной земной деятельно-
сти, в то же время должны заботиться о 
своем высшем духовном благе, – о веч-
ном спасении. В этой заботе они долж-
ны строго исполнять все установления 
православной церкви, как лучшие вос-
питательные средства в деле спасения, 
а именно: а) отправлять положенные 
в течение дня молитвы утренние и ве-
черние, перед классными занятиями 
и после этих занятий, перед обедом и 
ужином, после обеда и ужина; б) при-
сутствовать накануне воскресных и 
праздничных дней на всенощной, а 
в воскресные и праздничные дни на 
литургии; в) бывать ежегодно на испо-
веди и приобщаться Св. Таин и г) со-
блюдать все посты. Утренние молитвы 
совершаются в учебные дни в 7 часов, 
а в неучебные дни в 7 ч. 30 м. утра; 
молитва перед учением совершается  
в 7 ч. 45 м. утра, а после учения в 1 час 
25 мин. дня; молитва перед вечерними 
занятиями совершается в 6 часов, а мо-
литвы вечерние в 10 часов вечера» [6, 
с. 160-161].

Особое значение в земской школе 
придавалось чтению преподавателей, 
их возможности совершенствовать 
своё педагогическое мастерство и 
культурный уровень. В 1883/1884 г. из 
484 светских преподавателей выписы-
вали периодические издания только 
60 человек, что составляет 12,4 % [10,  
с. 77]. В отзывах учителей отмечается 
недостаток книг. Особенно он ощу-
щается преподавателями тех уездов, 
где нет ни учительской, ни земской 
библиотеки, которой они могли бы 
пользоваться. Один из учителей напи-
сал в своем отзыве: «Положение уча-
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щих в настоящее время худо тем, что 
не возобновляются и не пополняются 
их знания, так как для этого должна 
иметься богатая библиотека; в буду-
щем же положение самое безвыходное 
по причине необеспеченности, а пото-
му – желание каждого из нас – глядеть 
с меньшим страхом в будущее, т.е. ког-
да оставят силы» [6, с. 179]. «Учитель-
ницы, – читаем в другом сообщении, 
– хотя крайне интере суются чтением 
книг, газет и журналов, но поставлены 
в полную невозможность добывать их 
при условиях своего материального 
положения» [6, с. 163]. «Вследствие ма-
териальной необеспеченности, – ука-
зывается в следующем отзыве, – нельзя 
пополнить полученного образования, 
причем далее отмечается, что лицо, 
дающее этот отзыв, более всего нуж-
дается в книгах по отделу – «литерату-
ры и научно-педагогическому»» [6, с. 
164]. «Книг очень мало в учительской 
библиотеке (при училище), а педаго-
гических совсем нет <...> Более всего 
нуждаюсь в педагогических книгах, а 
также и других» [6, с. 164].

В большинстве отзывов учителей в 
первую очередь указывается нужда в 
книгах педагогических, затем научных 
и художественных. Также отмечается 
недостаток журналов и газет. Из 475 
школ, по которым имеются статисти-
ческие данные, журналы и газеты вы-
писывались в 90 школах, из них в 81 
школе они выписывались за счет пре-
подавателей, а в 9 – за счет попечите-
лей училищ [6, с. 164].

Из числа журналов и газет, вы-
писываемых учителями, чаще всего 
указываются: «Нива», «Русские ведо-
мости», «Русский листок», «Родина» и 
«Русская мысль» [6, с. 164]. Журналы и 
газеты получали преподаватели лишь 

в 90 школах [6, с. 165]. Другие учите-
ля читали газеты, получаемые лицами 
местного причта, волостными прибав-
лениями, лавочниками и трактирщи-
ками [6, с. 165].

Анализируя читаемую учителями 
литературу, можно сделать вывод, что 
«состав газет далеко не удовлетвори-
телен», и «только живущий или долгое 
время проживший в глуши наших де-
ревень может представить себе, какое 
демора   лизующее или озлобляющее 
влияние может оказать эта «трактир-
ная литература» даже не на молодого 
учителя» [6, с. 165]. Поэтому учителя 
отмечали в своих отзывах необходи-
мость получать специализированную 
педагогическую литературу.

Среднее жалованье учителя состав-
ляло на 1883 г. 300 рублей в год [10,  
с. 53]. Трехсотрублевый оклад для учи-
телей был введен в результате усилий 
Московского губернского земства, 
предпринятых им в 1878 г., в неко-
торых уездах он установлен только с 
1880–1881 гг. До этого времени оплата 
труда учителя составляла от 100 до 200 
рублей в год [10, с. 53].

К 1887 г. заработная плата учителей 
начальных сельских школ Московской 
губернии тоже сильно разнилась. 2 
учителя и 1 учительница обучали бес-
платно. 2 законоучителя получали ме-
нее 50 рублей. Учителей, получающих 
менее 50 рублей, не было. От 50 до 100 
рублей получали 286 законоучителей и 
3 учителя. От 100 до 150 рублей – 198 
законоучителей, 8 учителей и 3 учи-
тельницы. От 150 до 200 рублей плати-
ли 27 законоучителям, 21 учителю и 34 
учительницам. От 200 до 300 рублей за-
рабатывали 6 законоучителей, 207 учи-
телей и 185 учительниц. От 300 до 400 
рублей и выше платили 2 законоучите-
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лям, 128 учителям, 110 учительницам1. 
Из имеющихся данных можно сделать 
вывод, что в каждом уезде Московской 
губернии или конкретном училище за-
работная плата была различной. Треть 
преподавателей (207 учителей и 185 
учительниц из 1203 преподавателей) 
получали жалованье от 200 до 300 ру-
блей в год. Уровень зарплат законоучи-
телей был в среднем ниже, чем уровень 
зарплат учителей.

Каково было жилищное обеспе-
чение преподавателей? На наем по-
мещения учителя получали 3, 4, или 5 
рублей в месяц [10, с. 55]. Часто препо-
даватели жили в комнате за перегород-
кой. В отзывах учителей встречаются 
жалобы на холод, тесноту и отсутствие 
хозяйственных приспособлений.

По статистике на 1883 г. в Москов-
ской губернии было 239 учителей 
(мужчин) и 190 учительниц. Средний 
срок службы преподавателя составлял 
«на педагогическом поприще вооб-
ще» 6,1 лет для учителей и 5,0 лет для 
учительниц; в Московской губернии 
для учителей 5,7 лет, учительниц – 4,5 
лет. Если говорить о продолжитель-
ности службы учителей в одном уезде 
или школе, то данные следующие: для 
учителей – 5,1, учительниц – 3,8 года в 
уезде, в данной школе для учителей – 
3,2 года, для учительниц – 3,0 года [10,  
с. 69]. По данным на 1882/1883 год из 
239 учителей никогда не меняли школу 
с начала службы 95 человек (39,5 %), из 
190 учительниц – 96 (50,5 %) [10, с. 71]. 

Из 239 учителей во время отпуска 
жили при школе 98, из 190 учительниц 
проводят летний отпуск 62 учитель-
ницы. Из 274 помощников учителя 
живут при школе 2, из 28 помощниц 5 
остаются [10, с. 73]. 

1 РГИА Ф. 733. Оп. 203. Д. 884. Л. 24.

Ученый и педагог, почетный член 
Академии наук и Академии художеств 
России К.П. Яновский, занимаясь 
улучшением постановки обучения, 
предложил следующие меры:

«Деятельность учителя вообще, 
а следовательно, и учителя среднего 
учебного заведения, станет тогда пло-
дотворна, когда он, получив надлежа-
щую к ней подготовку, будет поставлен 
в условия, благоприятные не только 
для сохранения, но и для правильно-
го развития своей энергии. К таким 
условиям принадлежат: 1) посильная 
его работа с учениками в учебном за-
ведении; 2) посильная его работа до-
машняя, заключающаяся главным об-
разом в пересмотре письменных работ 
учащихся и в приготовлению себя к 
предстоящему преподаванию предме-
та в заведении; 3) материальное обе-
спечение учителя и его семьи во время 
его службы и по прекращении её; 4) 
положение его в обществе; 5) само-
усовершенствование посредством са-
мообразования и 6) его правильный 
образ жизни, основанный на началах 
гигиены и нравственности» [2, с. 465-
466].

Таким образом, подготовка учите-
лей для начальной школы была одной 
из основных задач земств Московской 
губернии. Несмотря на недостаток 
средств и (первоначально) индиффе-
рентное отношение крестьянского 
населения к школе, занятость детей в 
промышленности и домашнем хозяй-
стве, учителя Московской губернии 
служили и просвещали народ. Уси-
лиями государства и земств удалось 
за рассматриваемый период поднять 
качество преподавания, уровень жиз-
ни и численность учителей сельских 
школ.



147

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антология педагогической мысли Рос-

сии второй половины XIX – начала XX 
в. М.: Педагогика, 1990. 608 с.

2.  Волкова Г.Б. Земская школа в России: 
уроки истории: Монография. Москов-
ский региональный институт высшего 
социально-экономического развития / 
Под общей редакцией В.И. Качнева. М.: 
МПА-Пресс, 2007. 120 с.

3. Милюков П.Н. Очерки по истории рус-
ской культуры: в 3 ч. Ч. 2. Церковь и 
школа (вера, творчество, образование). 
СПб.: Издание журнала «Мир Божий», 
1897. 375 с. 

4. Народная энциклопедия научных и 
прикладных знаний: в 14 (21) томах. Т. 
10. Народное образование в России / 
Сост. И.П. Белоконский, Э.О. Вахтеро-
ва, В.П. Вахтеров. М.: Издание Товари-
щества И.Д. Сытина, 1910. 351 с.

5.  Ососков А.В. Начальное образование в 
дореволюционной России (1861-1917). 
М.: Просвещение, 1982. 208 с.

6. Петров В.В. Вопросы народного об-
разования в Московской губернии. 
М.: Товарищество Скоропечатня А.А. 
Левенсон, 1897. В 5 вып. Вып. 1. 192 с., 
прил. 36 с.

7. Петров В.В. Обзор двадцатипятилет-
ней деятельности (1865-1890) Москов-
ского земства. Попечение о народном 
образовании. (Земская школа). М.: Ти-
пография Д.И. Иноземцева, 1892. 132 с.

8. Рождественский С.В. Исторический 
обзор деятельности Минис терства 
народного просвещения. 1802–1902. 
СПб.: Государственная типография, 
1902. 840 с. 

9. Сборник постановлений и распоря-
жений по учительскому институту, 
учительским семинариям и низшим 
учебным заведениям Московского 
учебного округа: Ч.1. Постановления 
и распоряжения по Учительскому ин-
ституту, учительским семинариям и 
школам. М.: Товарищество типография  
А.И. Мамон това, 1895. 460 с.

10. Сборник статистических сведений 
по Московской губернии. Том IX. На-
родное образование. М.: Московское 
губернское земство, 1884. 1073 с. (разд. 
паг.)

11. Чарнолуский В.И. Земство и народное 
образование. В 2 ч. Ч.1. СПб.: Типогра-
фия М.А. Александрова, 1910. 186 с. 

12. Чехов Н.В. Народное образование в 
России с 60-х гг. XIX века. М.: Польза, 
1912. 224 с. 



148

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

УДК 94(470-25)
DOI: 10.18384/2310-676X-2015-5-148-155

Семин Г.А.
Московский государственный областной университет

ВРАЧИ КАК ЧАСТЬ ЧИНОВНОГО СООБЩЕСТВА  
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX В.: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. С давних времен в любом обществе врачи занимают заслуженно высокое по-
ложение. Пользуясь высоким авторитетом, они также часто получают некоторые при-
вилегии и от государства. В Российской империи положение врачей было достаточно не-
обычным. Многие врачи пользовались привилегиями, которые давала государственная 
служба. В этой статье врачи рассматриваются как часть чиновного сообщества России в 
начале XX в, выявляются специфические признаки этой социальной группы и проводится 
анализ сословного происхождения медиков Московской губернии. 
Ключевые слова: чиновники, врачи, сословный состав, государственный аппарат, меди-
цинские чиновники.

G. Semin
Moscow State Regional University

OFFICIALS OF MOSCOW DISTRICT POLICE  
IN THE BEGINNING XX CENTURY.: THE SOCIAL ASPECT

Abstract. Since ancient times, in any society, doctors deservedly occupy a high position. Using 
high prestige, they also often get some privileges from the state. The position of the Russian 
Empire doctors were quite unusual. Many doctors enjoy privileges that gave the public service. 
In this article, the doctors are considered as part of the bureaucratic community in Russia in the 
early XX century, considered the specific features of this social group and the analysis of the 
origin of the medical birth Moscow province.
Key words: officials, doctors, social structure, the state apparatus, medical officials.

1В наши дни мы уже не относимся к 
врачам как к чиновникам. Во-первых, 
юридическое положение медицинских 
работников сегодня отличается от та-
кого их положения в Российской импе-
рии. Во-вторых, род их деятельности 
совсем иной, чем у «классического» 
бюрократа. Многие историки поэто-
му, обходят вниманием вопрос о вра-
чах как чиновниках. Традиционно под 
чиновниками понимают лиц, занима-

© Семин Г.А., 2015.

ющихся административным управле-
нием, об этом пишет Зайончковский, 
но также историк выводит отдельную 
категорию «в широком понимании 
слова», куда попадают даже служащие 
частных банков и железных дорог [2,  
с. 3]. В Российской империи чиновни-
ком считалось лицо, имеющее чин и 
состоящее на государственной служ-
бе, либо лицо, занимавшее «классную» 
должность. Согласно принципу тер-
минологического подхода: «Учет исто-
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рического, т.е. меняющегося, содержа-
ния терминов, слов источников – одно 
из необходимых условий научного 
историзма в понимании и оценке об-
щественных явлений», «...необходимо 
учитывать развитие его (т. е. термина. –  
Прим. авт. – Г.С.) содержания в зави-
симости от условий, времени, места и 
т.д.» [21, �. 243, 249]. Таким образом, 
исходя из этой установки, врачей так-
же можно считать частью чиновниче-
ства, хоть и специфической.

 Как и многие другие чиновники, 
врачи относились к МВД, в составе 
которого существовал медицинский 
совет, ведавший цензурой медицин-
ских сочинений, рассмотрением и ис-
пытанием медицинских открытий на 
практике, изданием инструкций для 
медицинских и аптекарских чинов-
ников и др. Совет являлся высшим в 
империи врачебно-учебным учреж-
дением [19, �. 176]. Другим органом 
в составе МВД был медицинский де-
партамент (в 1904 г. департамент был 
упразднен, а его функции распределе-
ны между управлением главного вра-
чебного инспектора, главным управ-
лением по делам местного хозяйства и 
др. [17, �. 277]), по гражданской части 
основными задачами этого департа-
мента была инспекция медицинских и 
ветеринарных гражданских ведомств 
[4, �. 158-159]. Врачи пользовались 
правами гражданской службы, как и 
другие чиновники, получали чины, 
могли получить награды, а также име-
ли право на пенсию. Следует обратить 
внимание, что даже современники в 
своих работах обращали внимание на 
некоторую двойственность их поло-
жения. Так, например, Г.А. Коваленко, 
критикуя врачей, пишет о том, что, 
став чиновниками, они начали ста-

вить карьерные устремления и корпо-
ративные интересы выше своих обя-
занностей [3, �. 47]. 

Врачи имели очень высокий соци-
альный статус в Российской империи, 
хотя уважительное отношение к «лю-
дям в белых халатах» характерно для 
всех эпох. Но до революции огромную 
роль в положении человека в обще-
стве играли такие формальные, не-
экономические элементы, как чины и 
награды. За стремление к ним врачи 
подвергались критике: «Врачи имеют 
привилегию, состоя на земской служ-
бе, числиться якобы на государствен-
ной и получать чины. Когда-то врачи 
этим пренебрегали, но затем нравы 
изменились, и врач-чиновник стал 
обычным явлением» [3, �. 47]. Автор 
публицистического очерка считает, 
что это серьезно снизило качество их 
работы, они стали подобны «канцеля-
ристам, или другими людьми, неудов-
летворенными своим делом, и только 
ради получения куска хлеба влекущи-
ми свою служебную лямку, как неиз-
бежное зло». Кроме того, обращаясь 
к той же работе Коваленко Г.А., мож-
но заметить, что у врачей появилась 
какая-то особая спесь: «Вероятно, вра-
чи надели форменные фуражки – для 
более удобного «общения с народом», 
для лучшего выполнения «культурной 
миссии <…> как-никак, а все же мужи-
ки шапки снимают и низко кланяются, 
видя кокарду…» [3, �. 47]. Разумеется, 
все эти оценки и выводы отражают 
только одну грань. Сегодня, зная о 
злоупотреблениях и недостатках на-
шей медицинской системы, мы все же 
испытываем к врачам уважительные 
чувства, доверяя им здоровье и жизнь. 
Так, например, известный Московский 
деятель общественного управления 
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Астров в своих воспоминания описы-
вал случаи, когда его отец не подвер-
гался ограблению, лишь потому что 
нападавшие признавали в нем врача 
[1, �. 119]. 

В Российской империи врачи об-
разовывали достаточно замкнутую и 
привилегированную касту внутри слоя 
государственных служащих. От основ-
ной массы чиновников их главным об-
разом отделяло обязательное наличие 
высшего образования. Законодатель-
ство Российской империи при посту-
плении на службу отдавало предпочте-
ние сыновьям потомственных дворян, 
в этом отразились пережитки XIX в., 
когда среди чиновников это сословие 
занимало господствующее положение. 
«Но между тем правительство желает 
и главным начальникам надлежит по-
ощрять, чтобы молодые дворяне, по 
окончании наук, употребляли себя к 
изучению <...> законов своего отече-
ства <…> и для сего определялись бы 
в гражданскую службу» [18, �. 4]. При 
этом в такой сложной и требующей до-
полнительной подготовки профессии 
сложно было удовлетворить потреб-
ность в кадрах лишь благородным со-
словием. На это обратили внимание 
еще дореволюционные юристы, так, 
Н.И. Лазаревский писал, что «для 
многих должностей <...> научная под-
готовка и специальное образование 
очевидно были гораздо существен-
нее благородства происхождения» [5,  
�. 72]. Замкнутость этой группы от-. 72]. Замкнутость этой группы от-
ражается даже в факультетском обе-
щании врача: «Принимая с глубокою 
признательностью даруемые мне на-
укою права врача и постигая всю важ-
ность обязанностей, возлагаемых на 
меня сим званием, я даю обещание в 
течение всей своей жизни ничем не 

помрачать чести сословия, в которое 
ныне вступаю»1.

Правами поступления на граждан-
скую службу по образованию пользо-
вались сыновья докторов медицины, 
лекарей, магистров фармации, маги-
стров ветеринарных наук, провизоров 
и ветеринаров. По происхождению 
сыновья лекарских учеников и фель-
дшеров имели право на поступление в 
государственную службу в канцеляр-
ские служители 3-го (самого низшего) 
разряда. Медицина являлась «соци-
альным лифтом» для лиц, которым до-
ступ на службу по их происхождению 
был закрыт. Например, евреи, получив 
ученые степени доктора медицины и 
хирургии или доктора медицины, мог-
ли поступить на службу в любое ве-
домство, кроме того, с них снималось 
ограничение, связанное с чертой осед-
лости. Евреям-врачам, не имеющим 
высшей медицинской степени, раз-
решалось поступать в медицинскую 
службу везде, кроме столиц (Москвы 
и Санкт-Петербурга). Также по меди-
цинской и фармацевтической частям 
могли быть определены иностранцы, 
несмотря на то, что последние фигури-
ровали в числе лиц, не допускавшихся 
на службу [18, с. 8-9].

Врачам предоставлялись широкие 
возможности для усовершенствова-
ния своих знаний, для этих целей их 
могли откомандировать к клинике или 
больнице, а также за границу. Губерна-
тор и градоначальник своей властью 
могли назначить сверхштатных вра-
чей в города на казенное содержание с 
правами государственной службы [19,  
�. 182]. Кроме того, медицинские чи-
новники V и VI классов назначались 

1 Центральный исторический архив Мо-
сквы (ЦИАМ). Ф. 1. Оп. 4. Д. 3.
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непосредственно министерством вну-
тренних дел. При увольнении, назначе-
нии на должность, перевод сверхштат-
ных врачей на государственную службу 
составлялись специальные протоколы 
за подписью губернского врачебного 
инспектора и подавались губернатору 
на утверждение [19, �. 183].

Звание уездного врача давалось 
после окончания высшего учебного 
заведения. Для этого будущие врачи 
подвергались испытаниям в универ-
ситете. Уездный врач – это учено-слу-
жебное наименование, также врачи 
имели и учено-практические степени, 
к которым относились начальная сте-
пень – лекарь, а также доктор меди-
цины и доктор медицины и хирургии. 
Большая часть врачей имели степень 
лекаря и звания уездного врача. Меди-
цинский персонал играл немаловаж-
ную роль и в органах полиции. При 
каждом полицейском участке Москвы 
имелся приемный покой, который об-
служивали врачи и фельдшеры. Они 
подчинялись не только Московскому 
врачебному управлению, но и обер-
полицмейстеру, а когда эта должность 
была упразднена (1906 г.), то – гра-
доначальнику. Главой врачебно-по-
лицейского управления был старший 
врач, под его началом находился весь 
штатный персонал управления: по-
лицейские врачи, повивальные баб-
ки и фельдшеры. Кроме штатных 
должностей существовали и сверх-
штатные с правами государственной 
службы, они отбирались обер-полиц-
мейстером и назначались министром 
внутренних дел. Штатный персонал 
отбирался старшим врачом и назна-
чался генерал-губернатором по пред-
ставлению начальника полиции [14,  
�. 59-60]. 

Если врач поступал на службу в 
больницу, то его определением за-
нимался попечительский совет этой 
больницы. Также врачи служили в 
учебных заведениях. Например, Вла-
димир Никитович Кулигин, который 
служил врачом-хирургом в Егорьев-
ской городской земской больнице в 
1913 г., к 42 годам успел поучаствовать 
в военных действиях на Дальнем вос-
токе во время Русско-японской войны, 
был земским врачом в Харьковской 
губернии, состоял преподавателем в 
Тобольской фельдшерской школе и од-
новременно тобольским санитарным 
врачом, с 1910 г. стал хирургом выше-
упомянутой больницы, штатным вра-
чом Егорьевского училища, с 1914 г. –  
врачом Егорьевской гимназии. В пери-
од с 1906 по 1908 гг. служил в госпи-
тальной хирургической службе Мо-
сковского университета, где проводил 
свою научную работу. Несмотря на со-
вершенно нехарактерную для чинов-
ников деятельность, своей службой 
этот человек получал чины наравне с 
другими государственными служащи-
ми. Всего Кулигин с 1911 по 1917 гг.  
провел 1532 операции и получал до-
полнительную плату за занятие хи-
рургией сначала 300 р., а затем 600 р. в 
год1. Конечно, загруженность работой 
хирурга начала XX в. нельзя сравнить 
с загруженностью современных вра-
чей. Во-первых, судя по характеру опе-
раций, в условиях работы небольшой 
земской больницы практически от-
сутствовала специализация. Все опе-
рации были различны по сложности, 
поэтому нельзя считать их равноцен-
ными. Даже если бы современный хи-
рург выполнял всего по две операции 
в день при 250 рабочих днях в году, он 

1 ЦИАМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 210.
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бы сделал такое количество операций 
в два раза быстрее. 

Врачи при учебных заведениях мог-
ли получать жалование как из казны, 
так и из средств земств, городских 
обществ, сословий или частных лиц 
[9, �. 728]. Врач занимался освиде-
тельствованием учеников и следил 
за здоровьем учащихся. Например, в 
учительском институте поступающие 
осматривались врачом для выявления 
имеющихся телесных недостатков, ко-
торые могли препятствовать выполне-
нию обязанностей учителя [9, �. 734]. 
В гимназиях врачи также следили за 
соблюдением гигиенических условий 
в помещениях, свои замечания пред-
ставляли педагогическому совету для 
обсуждения [8, �. 92]. При этом жало-
вание врача в учебном заведении ми-
нистерства народного просвещения 
было ощутимо ниже по сравнению с 
зарплатами в больницах, где ордина-
тор мог получать 1200 р. в год, в то вре-
мя как жалование врача учительского 
института [10, �. 281] или прогимна-
зии [11, �. 175] составляло всего лишь 
300 р. в год, хотя обе должности были 
положены в VIII классе. При этом, ос-
новываясь на логике, можно предпо-
ложить, что работа врача в больнице 
намного более интенсивная, чем при 
учебном заведении. 

Распределение по классам должно-
стей не очень равномерное, это вызва-
но тем, что найти штатные расписания 
с указанием классов должностей для 
каждого медицинского или учебного 
заведения, где работали врачи, было 
достаточно сложной задачей. Поэтому 
должности большинства врачей от-
носили к VIII классу. Такое решение 
основано на исследование большого 
количества штатных расписаний. На-

пример, VIII класс имели врачи по 
штатам учительского института [10,  
�. 281], прогимназии [11, �. 175], а так-
же по отдельным законодательным ак-
там об учреждении должности врача 
VIII класса в разных заведениях, таких 
как Лазаревский институт восточных 
языков. Врачи при уездных училищах 
тоже были отнесены к VIII классу [12, 
�. 154]. При коммерческих городских 
училищах должность врача относи-
лась к VII классу [16, �. 1039].

 Врачи в больницах носили наиме-
нование ординаторов – врач, заведую-
щий палатой или отделением. Ордина-
торы делились на старших и младших 
[22, �. 122]. Ординаторы также относи-
лись к VIII классу [6, �. 1]. Также к это-
му же классу относились ординаторы 
Павловской больницы в Москве [17, 
�. 358]. При Московской Мариинской 
больнице старшие ординаторы от-
носились к VII классу, а младшие – к 
VIII [7, �. 151]. Старшие ординаторы 
московских тюремных больниц отно-
сились к VII классу, младшие также –  
к VIII [7, �. 149]. Остальные медики, 
такие как врачи-ассистенты, штатные 
аптекари при больницах, относились к 
тому же классу. 

При тюрьмах и больницах состоя-
ли врачи-консультанты по разным бо-
лезням, они принадлежали к разным 
классам должностей. Например, кон-
сультант при Московской Голицын-
ской больнице по нервным болезням 
состоял в VI классе, по акушерству – в 
V классе [15, �. 576], врачи-консуль-
танты при софийской детской боль-
нице состояли в VI классе [15, �. 189], 
в делопроизводственных документах 
консультант по ушным и горловым 
болезням значится как VII класс1. Кон-

1 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 50. Д. 755. Л.20
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Социальный состав врачей  
Московской губернии за 1900-1913 гг1.
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 V               2

 VI    1 2      3  1   

 VII 2   4 1 1      2   

 VIII 32 2 2 27 13 10 2 2 1 2 24 3 18 4 4

  34 2 2 32 16 11 2 2 1 2 27 3 21 4 6

III                1

IV      3        1  1

V  5   2  3   1  2 1 2   

VI  9 1  7 4 6  1  1 12  5   

VII  3  2 6   1    4 1 1 1  

VIII  1   6 4 1 1   1 4 1  2  

IX  2   3 2 1     1  4   

X  1   1           

XII  1               

0  12 1  7 3   1   4  8 1 4

1 ЦИАМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 3; Ф. 1. Оп. 4. Д. 654; Ф. 1. Оп. 4. Д. 264; Ф. 179. Оп. 50. Д. 948; Ф. 179 Д. 50. 
Оп. 6165; Ф. 1. Оп. 3. Д. 210; Ф. 1. Оп. 4. Д. 8; Ф. 179. Оп. 50. Д. 683; Ф. 179. Оп. 50. Д. 755; Ф. 179. Оп. 
50. Д.777; Ф. 179. Оп. 50. Д. 905; Список врачей служащих в учебных заведениях ведомства Мини-
стерства народного просвещения на 1906 г. СПБ., 1906.

2 Сын аптекарского помощника также включен в эту категорию.
3 Сын учителя(2), сын пробирщика, бывший швейцарский гражданин, принявший русское под-

данство.

сультанты при тюремных больницах 
Москвы причислялись к VI классу (как 
и старшие врачи [7, �. 149]).

Прозекторы (современное – пато-
логоанатом – в буквальном смысле 
производящий вскрытие) при больни-
цах полагались по штату для вскрытия 
трупов с целью «проверки прижиз-
ненного диагноза и для производства 
гистологических исследований» [23, 

�. 366]. По штату лечебных заведений 
Министерства внутренних дел прозек-
торы приравнивались к старшим вра-
чам, соответственно имели либо VI, 
либо VII класс в зависимости от класса 
больницы. Например, при больнице 
для чернорабочих они имели VII класс 
[13, �. 259].

Как можно видеть из таблицы, дво-
рянство сохраняло небольшое пре-
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имущество среди врачей Московской 
губернии, из 165 врачей 34 были дво-
рянами (20 %), 32 – мещане (19 %). В 
целом нет четкого преобладания ка-
кого-либо одного сословия. Дворян 
больше, так как им было более доступ-
но высшее образование, но карьера 
врача была сложна, а дворянство име-
ло массу других способов получить 
награды и чины. К тому же традици-
онно карьера лекаря не считалась пре-
стижной для привилегированного со-
словия. Для мещан получение высшего 
медицинского образования был хоро-
шим способом поступить на граждан-
скую службу. То же самое относится и 
к купечеству, их число заметно мень-
ше, потому что купцы обычно имели 
большую финансовую независимость, 
а также склонность к предпринима-
тельству. Также к мещанам и купцам 
часто относились семьи крещеных 
евреев, с которых медицинское зва-
ние снимало ряд ограничений. В спи-
сках за 1913 г. количестве мещан уже 
больше, чем дворян, но так как коли-
чество самих источников небольшое, 
то сложно судить, являлось ли такое 
изменение тенденцией. В большинстве 
случаев по окончании университета 
врач получал чин титулярного совет-
ника (IX) по образованию. Чины X и 
XII классов нехарактерны для врачей. 
В эти категории попали Уманец Лев 
Игнатьевич врач комиссаровского 
технического училища, управляющий 
аптекой Московской 1-ой городской 
больницы Видмонт Петр Иванович и 
врач Московской 6 гимназии Карпов 
Владимир Саввич. Причиной может 
быть недостоверность сведений источ-
ника. Врачи, не имеющие чина, обычно 
только недавно поступили на службу 
и, соответственно, только недавно по-

лучили права государственного слу-
жащего. Большинство врачей имело 
чин коллежского советника (VI) – 43 
(26 %), что соответствовало должно-
стям податных инспекторов, земских 
начальников или губернского архи-
тектора и инженера, между остальны-
ми чинами врачи распределены более 
равномерно.

Таким образом, врачи в Российской 
империи занимали достаточно вы-
сокое положение среди чиновников. 
Обязательное наличие высшего обра-
зования и снятие ряда ограничений 
сделали врачей разнообразной груп-
пой по сословному составу. Вытесне-
ние дворянства другими сословиями 
тут начало происходит намного рань-
ше, чем в других ведомствах (напри-
мер, в казенной палате [20, �. 113-119]).
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Abstract. The article deals with the publications in British newspapers devoted to the zemstvo’s 
attitude to the political reforms on the eve of the first Russian revolution. British journalists’ 
attention was drawn to the November Meeting of the Zemstvo leaders in 1904 and to the Min-
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1В отечественной исторической на-
уке изучение проблем взаимоотноше-
ний земства и власти было начато уже 
в дореволюционный период. Одними 
из первых работ, в которых были рас-

© Ловягин Н.В., 2015.
* Работа выполнена при финансовой под-

держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект №15-31-01010 «Земство и про-
блемы политической модернизации России на-
чала XX века в освещении британской прессы».

смотрены обстоятельства созыва и 
проведения ноябрьского совещания 
земских деятелей 1904 г., стали изда-
ния И.П. Белоконского и Б.Б. Веселов-
ского. Авторами была дана критика 
позиции правительства по отношению 
к политическим устремлениям земств 
[29, с. 212-240; 30, с. 590-601].

В советской историографии особое 
место занимает работа К.Ф. Шацилло, 
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посвященная организации, программе 
и тактике либералов накануне Первой 
российской революции, а деятель-
ность общеземских съездов в период 
Первой российской революции была 
подробно рассмотрена в монографи-
ях Е.Д. Черменского и Н.Г. Королевой  
[33-35]. 

Реакция британской прессы на ре-
волюционные события в России стала 
предметом специального исследования 
А.Н. Зашихина. Автор характеризует 
корреспондентский корпус и деятель-
ность телеграфных агентств и утверж-
дает, что, по мнению английских пу-
блицистов, Россия на тот момент не 
была готова к развитому конституци-
онному управлению, напротив, слиш-
ком радикальные требования либера-
лов и сближение с революционными 
силами стали поводом для критики, 
и в целом негативного отношения 
к ним британской общественности 
после июльского съезда 1905 г. [31,  
�. 126-129]. 

В данной статье предпринята по-
пытка рассмотреть на материалах 
британской периодической печати 
взаимоотношения земских либералов 
и власти в «эпоху доверия», связанную 
с деятельностью министра внутренних 
дел П.Д. Святополк-Мирского. Особое 
место в публикациях британских кор-
респондентов занимало частное сове-
щание земских деятелей, состоявшееся 
в ноябре 1904 г., и реакция императора 
на принятые земцами резолюции.

Британские журналисты, описывая 
проблемы земских учреждений, от-
мечали, что термин «земство» труден 
для понимания англичанина [12, p. 2]. 
Поэтому, стараясь пояснить своему 
читателю его суть, обычно проводили 
аналогию с советами графств в Вели-

кобритании, указывая, что в России 
самоуправление всячески притесня-
лось и ограничивалось [26, p. 3]. Глав-
ной причиной этого зарубежные пу-
блицисты считали стремление властей 
пресечь объединительные тенденции 
земских органов. Корреспондент газе-
ты «Th� T�m��» писал: «Согласно идеям 
русских либералов, земства есть нечто 
большее, чем просто местные собра-
ния, поскольку создают возможный 
фундамент для представительного 
правления. Согласно мнению реакци-
онеров, лучшее им определение – про-
клятье» [22, p. 6].

Земства подвергались гонениям, 
когда во главе министерства внутрен-
них дел находились Д.С. Сипягин, а за-
тем В.К. фон Плеве [30, с. 592]; а после 
назначения на эту должность князя 
П.Д. Святополк-Мирского в обществе 
появилась надежда на осуществление 
либеральных реформ и улучшение 
положения органов самоуправления. 
Первоначально министр даже разре-
шил проведение земской конферен-
ции, запланированной на ноябрь 1904 г.  
и предполагавшей обсуждение обсто-
ятельств, мешавших эффективной ра-
боте земских органов, и определение 
роли земств в решении вопросов, свя-
занных с русско-японской войной [16, 
p. 2]. Комментируя программу, жур-
налист «Port�mout� Ev�n�ng N�w�» от-Port�mout� Ev�n�ng N�w�» от- Ev�n�ng N�w�» от-Ev�n�ng N�w�» от- N�w�» от-N�w�» от-» от-
метил: «Очевидно, что первый пункт 
носит весьма обширный характер» [18,  
p. 8].

Вскоре появились сообщения о 
том, что земский съезд отложен, спер-
ва – на неопределенный срок [21,  
p. 3], затем – что он перенесен на сле-. 3], затем – что он перенесен на сле-
дующий год [9, p. 7]. Князь П.Д. Свя-p. 7]. Князь П.Д. Свя-. 7]. Князь П.Д. Свя-
тополк-Мирский, опасаясь потерять 
расположение общественных деяте-
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лей, разрешил земцам беседовать «за 
чашкой чая» на частных квартирах [35, 
p. 82]. Корреспондент газеты «Da��y 
T���grap�» сообщил, что 125 делегатов 
встретились в 2 часа дня в субботу в 
доме И.А. Корсакова, и оставались там 
не менее четырех часов [8, p. 4]. Жур-p. 4]. Жур-. 4]. Жур-
налист «Ab�r���n Journa�» писал, что 
заседания проходили каждый день, но 
две встречи никогда не устраивались в 
одном и том же доме [4, p. 5]. В газете 
«York���r� Po�t an� L���� Int����g�n��r» 
отмечалось, что делегаты не выглядели 
даже настоящими русскими: они при-
ехали из Перми, Нижнего Новгорода, 
Крыма и Сибири, и были похожи «на 
собрание садоводческой выставки ан-
глийского провинциального города». 
Одновременно с началом совещаний 
появилась и новая газета, под названи-
ем «Свобода». Название это оказалось 
«…настолько провокационным, – иро-
низировал автор статьи, – что первый 
номер был конфискован» [24, p. 7].

Участники съезда выработали по-
становления, отражавшие насущные 
потребности земств, и решили пред-
ставить их монарху через министра 
внутренних дел. В резолюции при-
знавалась необходимость создания 
механизма для сближения народа и 
правительства, а также важность пре-
доставления свободы собраний, слова, 
печати, отмены административных 
мер. Описывая обстановку в столице в 
связи с началом работы земской кон-
ференции, британский журналист со-
общал, что весь Санкт-Петербург на 
время забыл о войне и обо всем, кро-
ме съезда. По его словам, сторонники 
правящего режима упрекали министра 
внутренних дел в том, что, разрешив 
частные совещания, он не предотвра-
тил принятия резолюций, содержание 

которых «непременно должно было 
стать известным широкой обществен-
ности» [8, p. 4].

По словам журналиста газеты «Ev�-Ev�-
n�ng T���grap�», через все решения 
земской конференции красной нитью 
проходила мысль, что государствен-
ный организм почти мертв и может 
быть реанимирован лишь посредством 
введения представительного органа и 
ответственного перед ним правитель-
ства [3, p. 5].

Окончательным итогом частно-
го совещания земских деятелей стала 
программа из 11 пунктов, основные 
положения которой предусматрива-
ли введение народного представи-
тельства, установление гражданских 
свобод и равноправия сословий, рас-
ширение полномочий местного само-
управления [32, с. 31]. Однако при об-
суждении резолюции мнения земцев 
по вопросу о характере предполагае-
мого представительства разделились. 
В окончательном варианте была от-
ражена и позиция меньшинства, вы-
ступавшего за законосовещательный 
орган, и позиция большинства, желав-
шего созыва законодательного парла-
мента. 

Важным пунктом земской програм-
мы, по мнению британских журнали-
стов, стал вопрос о принципе верхо-
венства закона и неприкосновенности 
личности. В связи с этим, корреспон-
дент «Ev�n�ng T���grap�» отмечал, что 
на заседаниях съезда была признана 
необходимость разработки особого за-
конодательства о крестьянах, а также 
отмены сословного деления общества. 
Признавалось верховенство закона: 
ни один человек не должен был задер-
живаться полицией без предъявления 
предписания суда; ни один человек не 
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должен был быть наказан без суда и 
следствия [3, p. 5]. И.П. Белоконский 
в своем труде писал, что постановле-
ния совещания произвели громадное 
впечатление на всю страну, а «земская 
партия открыто перешла в наступле-
ние» [29, с. 236].

Съезд принял решение направить 
депутацию к министру внутренних 
дел, но он в частном порядке уведо-
мил организаторов совещания, что не 
может принять депутацию, поскольку 
собрание не было санкционировано, 
а принять представителей, значит 
придать съезду официальный статус. 
Тогда председательствовавший на 
совещании Д.Н. Шипов решил лич-
но нанести визит князю и спросить, 
является ли его решение окончатель-
ным. «Если ответ будет положитель-
ным, Шипов и его коллеги направят 
резолюции почтой, – отмечалось в га-
зете «E��nburg� Ev�n�ng N�w�». – Хотя 
министр отклонил просьбу принять 
депутацию, он не отказался передать 
пожелания земств царю. Почти весь 
Санкт-Петербург ожидает прямого 
и судьбоносного ответа» [2, p. 3]. По 
данным газеты «Th� T�m��», князь 
П.Д. Святополк-Мирский сообщил 
Шипову, что царь, скорее всего, не 
одобрит конституционных требова-
ний и регулярных собраний пред-
ставителей земства, но с остальны-
ми положениями мог бы согласиться 
[19, p. 5]. Как следствие, в «E��nburg� 
Ev�n�ng N�w�» была высказана надеж-
да на «скорое поразительное и благо-
творное изменение России» [15, p. 4]. 
Журналист «Dun��� Cour��r» писал: 
«Россия находится накануне великой 
конституционной революции, веро-
ятность которой возрастает с каждым 
днем» [27, p. 4]. 

Некоторое время было трудно су-
дить об эффекте и результатах земско-
го съезда. В ближайшем окружении 
царя шло обсуждение программы, 
прорабатывались различные вари-
анты развития событий. Британские 
корреспонденты отмечали, что царь 
долго совещался как с обер-прокуро-
ром Священного Синода К.П. Побе-
доносцевым, так и с князем П.Д. Свя-
тополк-Мирским [25, p. 4]. Журналист 
«W��t�rn T�m��» обращал внимание на 
факт ослабления цензуры и смягчения 
внутреннего режима в России, что, по 
его мнению, было хорошим знаком [1, 
p. 9]. В газете «Man����t�r Cour��r an� 
Lan�a���r� G�n�ra� A�v�rt���r» подчер- G�n�ra� A�v�rt���r» подчер-G�n�ra� A�v�rt���r» подчер- A�v�rt���r» подчер-A�v�rt���r» подчер-» подчер-
кивалась опасность промедления в 
осуществлении реформ, поскольку для 
революции царь и бюрократия оказа-
лись бы не большими преградами, чем 
«замки из песка» [20, p. 6]. 

Но в итоге, император выразил 
недовольство рядом пунктов второ-
степенной важности и не стал давать 
оценку конституционному вопросу, 
что вызвало разочарование в либе-
ральной среде. При этом в британских 
изданиях и прежде всего в газете «Th� 
T�m��» российских либералов крити-» российских либералов крити-
ковали за слишком радикальные тре-
бования, однако еще большая критика 
звучала в британской прессе в адрес 
правительственного лагеря и лично 
Николая II [32, с. 20].

По мнению корреспондентов га-
зеты «Nott�ng�am Ev�n�ng Po�t», либе-Nott�ng�am Ev�n�ng Po�t», либе- Ev�n�ng Po�t», либе-Ev�n�ng Po�t», либе- Po�t», либе-Po�t», либе-», либе-
ральная эра, начавшаяся на земском 
съезде 6 (19) ноября, завершилась 3 
(16) декабря, когда редакторы россий-
ских газет были собраны цензором, и 
получили приказ повиноваться всем 
секретным распоряжениям под угро-
зой закрытия. Журналы также были 
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предупреждены, что публикация пе-
тиций об отмене самодержавия с этого 
момента являлась уголовным престу-
плением, а сообщения о ноябрьском 
съезде и вовсе были запрещены. Оце-
нивая первую реакцию обществен-
ности, британский журналист писал: 
«Среди продвинутой части либералов 
налицо сильное уныние, а пропаганда 
революционных партий может занять 
их место в умах «соборно-настроен-
ных» людей» [14, p. 4]. 

На страницах газеты «Nort�ampton 
M�r�ury» отмечалось, что царь, вместо 
того чтобы обозначить начало великих 
перемен в системе управления, отверг 
реформу, уличив земство в «дерзости 
требовать преобразований». Главной 
причиной отказа от реализации зем-
ской программы британская пресса 
считала сильное влияние реакцион-
ных кругов, из-за чего становилось 
невозможным проведение более либе-
ральной политики. Впрочем, в жела-
нии царя придерживаться ее публици-
сты сильно сомневались. На страницах 
газеты «Nort�ampton M�r�ury» ука-Nort�ampton M�r�ury» ука- M�r�ury» ука-M�r�ury» ука-» ука-
зывалось, что более дальновидный и 
сильный духом правитель смог бы пре-
одолеть все преграды на своем пути 
и сформировать более либеральную 
систему управления, но Николай II не 
являлся правителем такого типа. По 
мнению журналистов, желания монар-
ха могли быть искренними, но у него 
не было ни силы характера, ни управ-
ленческого таланта для перестройки 
российской системы управления. От-
мечалось, что реформа неоднозначно 
воспринималась в различных слоях 
общества. Так, если средний класс был 
инициатором идеи реформирования 
системы управления, то крестьянство, 
длительное время остававшееся ин-

дифферентным по отношению к по-
литическим проблемам, едва ли под-
держало бы реформаторов, что царь и 
его сторонники полностью осознавали 
[13, p. 4].

В «Ev�n�ng T���grap�» появилось 
сообщение о том, что в Царском селе 
состоялось важное совещание под 
председательством царя, на котором 
обсуждался вопрос о политических 
реформах. При этом Николай II, вы-II, вы-, вы-
слушав все мнения, не стал давать соб-
ственную оценку событий и закрыл 
совещание, вследствие чего журналист 
«Ev�n�ng T���grap�» заключил: «Реак-
ционная партия перешла в наступле-
ние. Князь П.Д. Святополк-Мирский 
разослал в газеты циркуляр с запре-
том критики существующих государ-
ственных институтов, включая форму 
правления» [6, p. 3]. Губернаторы дей-p. 3]. Губернаторы дей-. 3]. Губернаторы дей-
ствительно получили распоряжение 
запретить земствам обсуждать консти-
туционные вопросы до очередной сес-
сии, а ответственность за нарушение 
этого предписания должны были нести 
председатели земских собраний [11, p. 
2]. Комментируя эту запретительную 
меру, корреспондент «S������ Da��y Ga-S������ Da��y Ga- Da��y Ga-Da��y Ga- Ga-Ga-
z�tt�» отмечал, что император оконча-» отмечал, что император оконча-
тельно принял решение отказаться от 
предложенных министром внутренних 
дел преобразований [10, p. 6].

По мнению британских журна-
листов, ответом царя на требования 
реформаторов стал указ 12 (25) дека-
бря 1904 г. «О предначертаниях к усо-
вершенствованию государственного 
порядка», предписывавший принять 
меры для обеспечения законности, 
расширить полномочия органов само-
управления, ограничить применение 
чрезвычайных законов и упразднить 
излишние ограничения по отношению 
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к инородцам [28, с. 1197]. Журналист 
«Ab�r���n Journa�» назвал манифест 
«самым большим прорывом в сторо-
ну реформ за всю историю России» [7,  
p. 5]. Однако вместе с указом в рос-. 5]. Однако вместе с указом в рос-
сийских газетах было напечатано пра-
вительственное сообщение о том, что 
деятельность земцев привела к прове-
дению «шумных сборищ», на которых 
высказывались идеи, несовместимые 
с порядком, угрожающие режиму и, 
в целом чуждые русскому народу [29,  
с. 602]. 

По данным газеты «G�ou���t�r 
C�t�z�n», указ был тепло встречен в 
России, где люди были рады любой 
малости, но «все надежды рухнули 
после публикации сообщения, кото-
рое можно расценивать, как офици-
альное толкование документа» [23,  
p. 3]. Эти события стали причиной 
пессимистичных оценок и послужили 
началом очередной волны критики в 
адрес правящих кругов: «Правитель-
ственное сообщение основано на тра-
диционных принципах самодержавия 
и бюрократии, – отмечалось в газете 
«Dun��� Cour��r». – Стремление огра-
ничить земства и другие институты не 
очень хорошо сочетается с высказыва-
ниями о стремлении расширить сферу 
представительного управления» [17,  
p. 4]. Вскоре Московское, Чернигов-
ское, а за ними и другие земские собра-
ния приняли решение отложить работу 
на неопределенный срок, поскольку их 
деятельность оказалась несовместима с 
распоряжениями властей [5, p. 10]. 

Подводя общий итог, отметим, что 
накануне Первой российской револю-
ции в британской прессе прослежива-
лась позитивное восприятие идей раз-
вития представительного управления 
и проведения либеральных преобразо-

ваний в России. Ноябрьское совещание 
земских деятелей 1904 г. вызвало не-
малый интерес корреспондентов, под-
робно освещавших обстоятельства его 
работы. При этом правительственные 
круги, в том числе и сам Николай II,  
подвергались критике за ограничения, 
последовавшие в отношении земств.
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1Независимая группа (фракция На-
родной партии) – одно из самых мало-
изученных депутатских объединений 
Государственной думы Российской 
империи. Ее представители называли 
себя национал-демократами и стре-
мились объединить русский национа-

© Чемакин А.А., 2015.

лизм с демократическими и либераль-
ными идеями [18]. В данной статье мы 
остановимся на вопросе о персональ-
ном составе и численности этой фрак-
ции.

4 декабря 1913 г. старший делопро-
изводитель Думы сообщил, что обра-
зована новая фракция под названием 
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«независимая группа» в составе 8 че-
ловек1. Это были бывшие прогрес-
систы М.А. Караулов, И.К. Ерымов-
ский, М.И. Канашев, Е.Д. Логвинов, 
К.К. Фирсов, бывший кадет А.П. Сав-
ватеев, бывший октябрист барон 
А.Ф. Мейендорф и недавно избран-
ный внефракционный А.В. Иванов. 
Ядро ее составляли соратники тер-
ского депутата М.А. Караулова, ранее 
вышедшие вместе с ним из фракции 
прогрессистов. О том, что образуется 
Независимая группа, заведующий Ми-
нистерским павильоном при Государ-
ственной Думе Л.К. Куманин сообщал 
еще в донесении от 31 октября 1913 
г. Он назвал фамилии тех же 8 депу-
татов, что указаны и в информации, 
сообщенной позже старшим делопро-
изводителем. Кроме того, Куманин до-
полнительно информировал о том, что 
«председателем фракции намечается 
бар[он] Мейендорф» [5, с. 3]. Новая 
фракция «независимых» достаточно 
быстро понесла первую потерю, кото-
рая, возможно, была только на руку 
Караулову. Барон Мейендорф 6 дека-
бря 1913 г., всего лишь несколько дней 
спустя после официального создания 
Независимой группы, вышел из нее и 
стал одним из учредителей фракции 
левых октябристов – Думской группы 
«Союза 17 октября» [10]. Независи-
мая же группа осталась в полном рас-
поряжении Караулова. Постепенно 
численность ее увеличивалась. Так, в 
начале марта 1914 г. к «независимым» 
присоединился крестьянин П.Ф. Мер-
щий, ушедший от националистов из-
за несогласия с запретом празднова-
ния юбилея Т.Г. Шевченко [17]. Кроме 
того, в скором времени в группу всту-

1 Российский государственный историче-
ский архив (РГИА). Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1124. Л. 22.

пили бывшие октябристы В.В. Кочу-
бей, А.С. Юхтанов, П.Н. Ягодынский и 
бывшие прогрессисты М.С. Лащухин 
и А.П. Сидоров. Видимо, большин-
ство из них присоединились ближе к 
весне 1914 г., так как в начале февраля, 
согласно данным приставской части 
Думы, в Независимой группе состояло 
9 человек [14]2.

Независимая группа, планировав-
шая в дальнейшем принять название 
«фракция Народной партии» (она 
должна была стать парламентским 
крылом национал-демократической 
Имперской народной партии), окон-
чательно сорганизовалась в конце мая 
1914 г. Председателем бюро фракции 
был избран М.А. Караулов, товарища-
ми председателя – К.К. Фирсов 2-й и 
А.П. Савватеев [12]. До этого времени, 
по всей видимости, временным руко-
водителем группы числился сам Кара-
улов в статусе ее секретаря [2, с. 188]. 

Возникает вопрос как о численно-
сти новой фракции, так и о том, можно 
ли считать всех ее членов национал-
демократами. Еще в феврале 1914 г. 
журнал «Дым Отечества» отмечал, что 
«думские прогрессивные крестьяне» 
Евсеев, Миляков, Колбинцев, Мерщий 
«совместно с казаком М.А. Карауло-
вым организуют свою новую группу, 
которая явится действительным голо-
сом народной крестьянской России» 
[15, с. 12]. 13 марта там же говорилось, 
что «сейчас крестьяне группируются 
в разных фракциях, но тяга “зажить 
своей политически самостоятельной 
жизнью” у них обнаруживается все 
сильнее и сильнее. Прообразом буду-
щей народной фракции является фрак-
ция независимых, в которую входят 
пока 15 человек» [8]. 26 апреля идеолог 

2 РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 13. Л. 116 об.
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национал-демократов П.В. Васильев 
писал, что национал-демократическое 
движение «получает уже организаци-
онно-политические формы, в Государ-
ственной Думе; депутаты крестьяне, 
казаки и проч[ие], группирующиеся 
во фракциях независимых, прогрес-
систов и октябристов, образуют собою 
народную фракцию, которая займет 
место между кадетами и октябриста-
ми. Во главе стоят: М.А. Караулов, 
А.П. Савватеев, К.К. Фирсов, И. Т. Ев-
сеев, П.Ф. Мерщий. Общая числен-
ность ее свыше 20 человек, но все 
данные говорят за то, что число это бы-
стро возрастет» [13]. Савватеев 8 мая 
выражал надежду, что «новая партия, 
являясь отголоском существующего в 
стране настроения, найдет себе много 
сторонников и сможет объединить в 
себе лиц, сочувствующих демократи-
ческим национально-прогрессивным 
стремлениям, числящихся в составе 
групп от националистов до трудовой 
включительно» [16, с. 4].

В конце мая «Дым Отечества» опре-
делял численность группы депутатов 
национально-демократического про-
грессивного направления в 12 человек, 
и выражал надежду, что к осени «чис-
ленность фракции возрастет; к ней 
примкнут, главным образом, крестья-
не» [12]. 19 июня Караулов писал, что 
«организовавшаяся в Гос. Думе партия 
независимых, в составе 13 человек, объ-
единила <…> “средние” элементы; из 
этой же группы и образуется Народная 
фракция, которая выступит со своей 
декларацией и обрисует с прогрессив-
но-национально-демократической точ-
ки зрения отношение к правительству, 
Гос. Думе и русской действительности. 
Я надеюсь, что осенью к Народной 
фракции примкнут многие из крестьян, 

ранее пытавшихся, но, к сожалению, не-
удачно, наладить свою особую группу» 
[6]. 26 июня 1914 г. Караулов объяснял, 
что «в Думе мы сейчас объединены во 
“Фракцию независимых”, большинство 
членов которой являются национал-де-
мократами. Но, безусловно, мы примем 
название “Народной фракции” и вы-
ступим с декларацией, в которой вы-
скажем свое отношение к русской дей-
ствительности, Думе и правительству 
и обрисуем задачи народной партии, 
необходимость каковой русской демо-
кратией ощущается давно и фундамент 
которой уже заложен» [7]. 

Таким образом, к лету 1914 г. фрак-
ция Народной партии находилась 
в процессе своего формирования и 
не приняла каких-то окончательных 
форм, а данные о динамике ее числен-
ности, взятые из сочувствующей ей 
прессы, достаточно противоречивы. 
Также из вышеприведенных цитат 
можно сделать вывод, что не все члены 
Независимой группы были национал-
демократами, но, в то же время, были 
сторонники Народной партии, числя-
щиеся пока что в других фракциях и 
планирующие примкнуть к ней в осен-
нюю сессию. 

Более или менее определенно мож-
но утверждать, что в Независимой 
группе к концу 2-й сессии (середи-
на июня 1914 г.) состояло 14 чело-
век (И.К. Ерымовский, А.В. Иванов 
2-й, М.И. Канашев, М.А. Караулов, 
В.В. Кочубей, М.С. Лащухин, Е.Д. Лог-
винов, П.Ф. Мерщий, Н.А. Мирошни-
ченко, А.П. Савватеев, А.П. Сидо-
ров, К.К. Фирсов 2-й, А.С. Юхтанов, 
П.Н. Ягодынский)1, то есть 3,18 % от 

1 Н.А.Мирошниченко присоединился к Не-
зависимой группе в начале лета 1914 г., но спра-
вочники сообщили об этом значительно позже. 
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440 имевшихся на тот момент в на-
личии депутатов. В ходе работы 1-й 
сессии Думы большинство из них – 7 
человек – числились в рядах прогрес-
систов (почти все в статусе примыка-
ющих, некоторые из них в промежутке 
между выходом из фракции прогрес-
систов и вступления в «независимые» 
были внефракционными), 3 – октя-
бристов, 1 – кадетов (примыкающий), 
1 – националистов, 2 были внефракци-
онными. Средний возраст составлял 
41,9 лет1, самым старшим был 60-лет-
ний Ягодынский, самым младшим – 
30-летний Кочубей. Все члены фрак-
ции – православные, все – русские (с 
учетом того, что Мерщий определял 
себя как малоросса). 4 имели высшее 
образование, 3 – среднее, 6 – низшее, 
1 – домашнее. По сословиям распре-
деление было следующее: казаков – 6 
(в том числе 4 из них были и дворяна-
ми), крестьян – 5, просто дворян – 2, 
личный почетный гражданин – 1. Ре-
гионы, от которых они были избраны: 
Область Войска Донского и Астрахан-
ская губерния – по 2, Терская область, 
Киевская, Казанская, Оренбургская, 
Пензенская, Полтавская, Рязанская, 
Самарская, Ставропольская, Тавриче-
ская губернии – все по 1 (то есть доми-
нируют казачьи регионы, Малороссия 
с Новороссией, Поволжье). Если гово-
рить о текущих занятиях, то практиче-
ски все члены фракции были или зем-
ледельцами, или землевладельцами и в 
плане занятий и доходов принадлежа-
ли к средним слоям. Среди них были 
Согласно справочнику, вышедшему в апреле 
1914 г. [2, с. 188], в Независимой группе состоя-
ло 13 человек (без учета Мирошниченко).

1 Подсчитано автором по материалам лич-
ных дел членов Независимой группы: РГИА. Ф. 
1278. Оп. 9. Д. 268, 301, 321, 332, 390, 426, 444, 
507, 518, 692, 717, 835, 924, 927. 

бывший станичный атаман и бывший 
волостной старшина, волостной пи-
сарь, частный поверенный, агроном, 
рыбопромышленник. Несколько чело-
век были гласными уездных и губерн-
ских земств и почетными мировыми 
судьями. Сильно на фоне прочих вы-
делялись Кочубей и Ягодынский – оба 
они были уездными предводителями 
дворянства, а первый к тому же еще и 
камер-юнкером Двора.

Историк В.А. Демин пишет, что 
до 1915‒16 гг. в составе Независимой 
группы «имелись консервативная и 
радикальная части» (правое и левое 
крылья) [4]. Соглашаясь с тем, что 
фракция была неоднородна по свое-
му составу и по взглядам ее участни-
ков, полагаем, что не стоит говорить о 
каких-то серьезных группировках вну-
три фракции. Основу фракции состав-
ляли казаки и крестьяне, тяготеющие 
влево, они как раз и присоединились к 
национал-демократам и приняли уча-
стие в создании Имперской народной 
партии. Вторая же часть, действитель-
но, состоявшая из дворян-помещиков, 
не составляла внутри Независимой 
группы какой-то оппозиции, а пред-
ставляла собой людей, оказавшихся 
во фракции по воле случая во время 
масштабных перегруппировок в Думе 
1913–14 гг. и до поры до времени пре-
следующих какие-то свои личные, а не 
идеологические мотивы. Возможно, их 
по каким-то причинам не взяли в дру-
гие группы, а остаться в одиночестве 
они не хотели. Возможно, Независи-
мая группа привлекла их своей изна-
чальной неопределенностью и аморф-
ностью, отсутствием какой-то строгой 
дисциплины и идеологического дикта-
та. К национал-демократическим увле-
чениям лидера фракции Караулова они 
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были, по всей видимости, абсолютно 
равнодушны. Можно предположить, 
что случайными людьми во фракции 
являлись, в первую очередь, именно 
Кочубей и Ягодынский. Они отлича-
лись от других и по своему сословно-
му статусу, и по имущественному по-
ложению, и по уровню образования, и 
даже по внешнему виду. Ягодынский 
ранее принадлежал к правому крылу 
октябристов1, фактически смыкаясь с 
националистами. В заметке о работе 
членов партии в комиссиях, опублико-
ванной в конце июне 1914 г., Кочубей 
и Ягодынский вообще не упоминаются 
[19], хотя и в Независимой группе они 
формально состояли, и в комиссиях 
работали. Из этого можно сделать вы-
вод, что журнал «Дым Отечества» не 
воспринимал их как сторонников на-
ционал-демократии и потенциальных 
членов Имперской народной партии. 
Справедливости ради отметим, что не 
упомянут был и М.С. Лащухин, но он 
на тот момент ни в одной из комиссий 
не принимал участия. 

С другой стороны, были сторон-
ники национал-демократии и в иных 
фракциях. Речь идет о депутатах, 
так или иначе упоминавшихся в свя-
зи с Народной партией – прогресси-
стах И.Т. Евсееве и Е.Г. Колбинцеве 
и левом октябристе Г.М. Милякове. 
Скорее всего, именно их имел в виду 
Васильев, когда говорил про депута-
тов, «группирующихся во фракциях 
независимых, прогрессистов и октя-
бристов». Про двух последних ничего 
конкретного сказать нельзя, и их упо-
минание в связи с национал-демокра-
тами может быть и ошибкой, хотя по 
своим характеристикам они вполне 
подходят – оба крестьяне, оба ранее 

1 РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 13. Л. 53 об.

состояли в Крестьянской группе. А 
вот И.Т. Евсеев, вполне вероятно, мог 
стать одним из лидеров новой партии. 
В «Дыме Отечества» были напечатаны 
его портрет и стенограмма одной из 
речей в Думе [9], сам он заявил, что 
«следует всем честным людям, любя-
щим свою родину, преданным своему 
Государю и верным дарованным им 
свободам, объединиться в одну силу ‒ 
народную партию» [11]. Вряд ли мож-
но сейчас ответить на вопрос, почему 
они не перешли в Независимую груп-
пу. Возможно, они действительно пла-
нировали это сделать осенью, но из-
менившаяся политическая обстановка 
заставила их пересмотреть решение. 
Можно даже предположить, что они 
все-таки вступили в Независимую 
группу на непродолжительное время, а 
затем из-за какого-то конфликта ее по-
кинули. Впрочем, этот вариант менее 
вероятен. 

Таким образом, с одной стороны, 
название «фракция Народной партии» 
было неофициальным наименованием 
Независимой группы. С другой – если 
понимать фракцию Народной партии 
как объединение сторонников нацио-
нал-демократии, то она не полностью 
совпадает с Независимой группой: Ко-
чубей и Ягодынский состояли в ней, но 
не были сторонниками национал-демо-
кратии, Евсеев, Миляков и Колбинцев, 
вероятно, сочувствовали национал-де-
мократам, но не состояли в Независи-
мой группе. Можно предположить, что 
Независимая группа на тот момент рас-
сматривалась как ядро будущей Народ-
ной фракции, которая станет таковой 
после присоединения депутатов-кре-
стьян из других фракций. 

В первой половине 1915 г. числен-
ность группы даже увеличилась до 15 
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человек – к ней перешел из фракции 
центра депутат Н.С. Орлов. Но затем, 
под воздействием событий на фронте 
и по мере радикализации ядра группы 
во главе с М.А. Карауловым и перехо-
дом его на левый фланг Думы, числен-
ность фракции стала падать. Чем ради-
кальнее были высказывания Караулова 
– тем быстрее от него уходили умерен-
ные депутаты, и, наоборот, из-за ухода 
умеренных фракция переходила на ре-
волюционные рельсы. За время с сен-
тября 1915 г. по июнь 1916 г. фракцию 
покинули 6 человек: Кочубей, Сидоров 
и Юхтанов ушли к земцам-октбяри-
стам, Ягодынский – к прогрессивным 
националистам, Иванов 2-й – к левым 
октябристам, Канашев – к кадетам. В 
середине ноября 1916 г. «Речь» сооб-
щила, что из фракции вышли также 
Фирсов 2-й (перешел к кадетам), Ор-
лов и Ерымовский [1]. П.Ф. Мерщий 
был исключен из фракции в середине 
января 1917 г. за участие в финансовых 
махинациях и дискредитацию звания 
депутата [3]. Согласно внутридумской 
статистике, в конце января 1917 г. в 
Независимой группе оставалось 7 че-
ловек1. При этом, по нашим подсчетам, 
их должно было быть и того меньше, а 
именно 5 – Караулов, Лащухин, Логви-
нов, Мирошниченко, Савватеев. Полу-
чается, или кто-то за это время присо-
единился к группе (что маловероятно), 
или информация «Речи» была не со-
всем верна, и Орлов и Ерымовский в 
итоге из фракции не вышли. Но это, 
в принципе, не так и важно. Показа-
тельно то, что численность группы со-
кратилась в 2 раза. Все умеренные де-
путаты покинули фракцию уже к лету 
1916 г., а основное (собственно, наци-
онал-демократическое) ядро фракции 

1 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1080. Л. 10–11.

по политической ориентации мало чем 
отличалось от трудовиков [4]. К концу 
года начали выходить и те, кто принад-
лежал к числу ключевых фигур груп-
пы, в частности товарищ председателя 
Фирсов 2-й. К началу 1917 г. фракция, 
за исключением своих лидеров Карау-
лова и Савватеева, практически ника-
кой деятельности не вела и фактически 
находилась на грани окончательного 
распада. Февральская революция по-
ставила точку в ее существовании. 

Таким образом, на первом этапе 
(конец 1913 г. – середина 1915 г.) идея 
создания «народной фракции», пред-
ставляющей новое, национал-демо-
кратическое направление мысли, обе-
спечивала рост численности группы. 
На втором этапе (вторая половина 
1915 г. – начало 1917 г.), под воздей-
ствием событий на фронте, фракция 
переместилась на левый фланг Думы, 
следствием чего стало резкое падение 
ее численности.
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1Политические стереотипы пред-
ставляют собой «стандартизирован-
ный, схематизированный, упрощенный 
и уплощенный, обычно эмоциональ-
но окрашенный образ какого-либо 
социально-политиче ского объекта (яв-
ления, процесса)» определенной соци-
альной группы [8, с. 81]. Стереотипы – 
естественный необходимый компонент 
человеческой психики [10]. Однако эти 
аксиомы относятся к простым людям. 

© Земцов Б.Н., 2015.

Стереотипы в политике – феномен 
чрезвычайно опасный, поскольку ме-
шает пониманию нового. Многократно 
эта опасность возрастает в недемокра-
тических государствах, так как власть 
не допускает до обсуждения общегосу-
дарственных, национальных проблем 
политиков с иными взглядами.

Политическая система России на-
чала XX в. была как раз недемокра-
тичной. Даже после принятия в 1906 г.  
Основных государственных законов 
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Российской империи влияние на опре-
деление внешнеполитического курса 
не только общества, но и правитель-
ства оставалось минимальным. Этот 
курс определяли царь, министерство 
иностранных дел и Генеральный штаб. 

Николай II упрощенно восприни-II упрощенно восприни- упрощенно восприни-
мал внешнеполитические проблемы 
России и мира. Возможно, это проис-
ходило потому, что интерес к внешней 
политике и понимание ее значимости 
для судьбы страны не были заложены 
в юности: отец не привлекал его к ре-
шению международных вопросов. Это 
серьезно обеспокоило некоторых ми-
нистров уже в первые годы царствова-
ния Николая II. Так, военный министр 
генерал П.С. Ванновский оценивал 
молодого государя как человека «во-
инственного и самонадеенного». (И 
это притом, что сам П.С. Ванновский 
был «обскурантом – своего рода «во-
енным Победоносцевым», а по харак-
теру – вторым Паскевичем».) [9]. Его 
преемник генерал А.Н. Куропаткин в 
апреле 1901 г. с тревогой рассказывал 
С.Ю. Витте о своей встрече с царем, 
который собирался «взять для России 
Маньчжурию, идти к присоединению  
Кореи. Мечтает под свою державу 
взять и Тибет. Хочет взять Персию, за-
хватить не только Босфор, но и Дарда-
неллы» [1, с. 411]. 

На протяжении своего царствова-
ния Николай II ставил перед мини-II ставил перед мини- ставил перед мини-
стерством иностранных дел задачи, 
расходящиеся с уже сложившимися 
общеевропейскими тенденциями. На-
пример, хотя молодой государь знал 
об отношении своего венценосного 
отца к идее проведения конференции 
по разоружению (Александр III назвал 
ее «утопией») [12, с. 198], он настоял 
на проведении такой конференции 

в Гааге в 1899 г. В результате один из 
организаторов конференции, член Со-
вета Министерства иностранных дел 
России Ф.Ф. Мартенс так отозвался о 
поведении на ней французской деле-
гации: «Они наши друзья и союзники, 
но не только не помогают нам, но, на-
против, на каждом шагу пакостят, вы-
ступая против предложений России 
в военной и морской комиссиях» [12, 
с. 203]. Что уж говорить о позиции на 
конференции и отношении к ее реше-
ниям Англии и Германии. 

Ключевыми чертами мировоспри-
ятия Николая II были великодержавие 
и иррациональная вера в самодержа-
вие как наилучшую для России форму 
правления. Это проявлялось не только 
в настороженном и недоверчивом от-
ношении к Государственной думе, но в 
отношении и к высшим государствен-
ным органам. Николай II заблокировал 
возможности подключения и Государ-
ственного Совета к обсуждению внеш-
неполитического курса правительства 
в целом [5, с. 9–10]. 

Этика правительственных кругов 
не позволяла членам правительства 
отстаивать свою точку зрения. На-
чальник канцелярии Министерства 
Императорского Двора, А.А. Мосолов 
писал, что Николай II не любил спо-
рить. Как правило, он внимательно 
выслушивал министра «благодарил 
за сотрудничество, тем не менее, не-
сколько часов спустя министр получал 
собственноручное письмо Его Величе-
ства, уведомляющее его об увольнении 
от должности» [11, с. 11–12]. В резуль-
тате дебаты по вопросам внешнеполи-
тических приоритетов не вели с царем 
даже министры иностранных дел. 

В соответствии с бюрократической 
этикой министры, если они не собира-
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лись уходить в отставку, фактически 
не могли иметь собственную точку 
зрения. Эту позицию исчерпывающе 
полно изложил министр иностранных 
дел В.Н. Ламсдорф: «Одно из двух –
или наш государь самодержавный, или 
не самодержавный. Я его считаю само-
державным, а потому полагаю, что моя 
обязанность заключается в том, что-
бы сказать государю, что я о каждом 
предмете думаю, а затем, когда госу-
дарь решит, я должен, безусловно, под-
чиниться и стараться, чтобы решение 
государя было выполнено» [4, с. 211]. 

При таких условиях в правитель-
ство могли попасть лишь те, кто разде-
лял взгляды государя на место России 
в мире и ее политическую систему. Это 
приводило к тому, что даже министры 
иногда теряли чувство реальности. 
Так, на совещании 21 января 1908 г. 
под председательством П.А. Столыпи-
на обсуждался вопрос: воевать или не 
воевать с Турцией. А.П. Извольский 
высказался за войну, обосновав свое 
предложение аргументом, будто отка-
зом от войны Россия «рискует разом 
потерять плоды вековых усилий, утра-
тить роль великой державы и занять 
положение государства второстепен-
ного значения, голос которого не слы-
шен» [6, с. 13]. О том, что Россия еще не 
начала военную реформу и что пред-
ложение может обернуться очередной 
военной катастрофой, всегда осторож-
ный и опытный А.П. Извольский даже 
не заикнулся. 

Великодержавие и монархизм, 
естественно, были присущи генера-
лам и офицерам Генерального штаба. 
Как отмечает В.Л. Кожевин, «соглас-
но традиционным психологическим 
установкам, император в принципе 
не мог быть таким человеком, кото-

рый вызывал хотя бы малейший на-
мек на критическое отношение» [8, 
с. 50]. Великодержавное отношение к 
международным проблемам порожда-
ло возможность войны и внутреннюю 
готовность к ней. 

Ключевой проблемой внешней по-
литики России был правильный выбор 
союзников. Мы знаем, чем закончился 
этот выбор, но тогда, в начале XX в., все 
было не так однозначно. Между Герма-
нией и Россией действительно назрел 
большой комплекс экономических и 
внешнеполитических противоречий. 
Однако это были естественные про-
тиворечия мирного времени. С другой 
стороны, между Англией и Россией 
их оказалось гораздо больше. Причем 
Англия занимала недружественную 
позицию по отношению к России уже 
многие десятки лет. Тем не менее, со-
юзником в будущей войне Россия вы-
брала Англию, а не Германию. 

Что касается Германии, то в течение 
десятилетий она стремилась привлечь 
Россию в будущей войне с Францией 
на свою сторону. К 1908 г. эта задача 
стала восприниматься как явно невы-
полнимая, поэтому Германия сменила 
курс: теперь следовало спровоциро-
вать еще не подготовленную Россию 
к войне. И был нанесен дипломатиче-
ский удар в самое уязвимое для России 
место – Балканы.

Россия опекала этот регион в те-
чение столетий. Сербия, Черногория, 
Румыния, Болгария, возникшие в ре-
зультате победы русского оружия, в 
качестве наиболее предпочтитель-
ных ориентиров выбрали не Россию, 
а Западную Европу. И к началу XX в. 
панславянские настроения в прави-
тельстве были уже изжиты. Балканы 
интересовали царское правительство 
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уже не сами по себе, а как ключ к ре-
шению проблемы проливов. 

В 1908–1909 гг. разразился Босний-
ский кризис1. В ходе этого кризиса 
Россия получила пощечину. Россия 
свое обещание выполнила, а Австро-
Венгрия – нет. Германия же не просто 
безоговорочно поддержала Австро-
Венгрию, а фактически предъявила 
России ультиматум: признать аннек-
сию Боснии и Герцеговины, отказаться 
от созыва международной конферен-
ции по Боснийскому вопросу и заста-
вить Сербию принять изменившуюся 
ситуацию на Балканах.

Аннексия Боснии и Герцеговины 
не несла для России экономических 
издержек, никак не влияла на внутри-
политические процессы. Но статус 
России как великой державы был по-
колеблен. В результате, если до кризиса 
Россия проводила политику баланси-
рования между Берлином и Лондоном, 
то после кризиса отношение к Берлину 
резко ухудшились. А.П. Извольский 
подал в отставку. Новым министром 
иностранных стал сторонник укрепле-
ния Тройственного Согласия, антигер-
мански настроенный С.Д. Сазонов. 

Новый министр оказался такой 
же великодержавник, как и прежний. 
Даже в 1927 г., когда было ясно, чем 
обернулась для России ее внешнепо-
литические принципы и приоритеты, 

1 В связи с намерением Австро-Венгрии 
осуществить аннексию Боснии и Герцеговины 
министр иностранных дел России А.П. Из-
вольский полагал возможным договориться с 
Венским кабинетом о компенсациях для Рос-
сии: взамен признания оккупации Боснии и 
Герцеговины Австро-Венгрия должна была 
поддержать требование России открыть Черно-
морские проливы для прохода русских воен-
ных судов и предоставление территориальных 
компенсаций Сербии.

С.Д. Сазонов в своих воспоминаниях 
рассматривал Балканский регион как 
российскую сферу влияния. Не изме-
нились его взгляды на Первую миро-
вую войну. По его мнению, изменение 
отношения к Балканам означало бы 
«уничтожением там нашего историче-
ски сложившегося влияния, что было 
бы равносильно обречению России на 
жалкое существование, зависимое от 
произвола центральных империй» [13, 
с. 240]. 

Для решения своих геополитиче-
ских задач Германии была нужна война 
с Россией. В правительстве Вильгель-
ма II знали, как ее спровоцировать, и 
использовали убийство эрцгерцога 
Франца Фердинанда в качестве пред-
лога в полной мере.

Разумеется, в каждый данный мо-
мент в международных отношениях 
существовали определенные ситуа-
ции, игнорировать которые невозмож-
но. Такая ситуация, блокирующая воз-
можность выбора решений, сложилась 
и для царского правительства. 

Как отмечал А.П. Извольский, 
Франция и Англия накануне войны 
забыли прежние ссоры, и между ними 
началась « …эра взаимного доверия и 
дружбы <…> Если бы, наоборот, Рос-
сия пренебрегла новейшими фактами 
развития международного положения 
и поддерживала бы враждебные отно-
шения с Англией и Японией, она ока-
залась бы рано или поздно в ложном 
положении между своим союзником 
Францией и этими двумя державами 
<…> Если бы Россия повернулась спи-
ной к Франции и Англии и пошла бы 
по пути завоевания гегемонии в Азии, 
она оказалась бы вынужденной отка-
заться не только от её исторической 
роли в Европе, но также и от своей 
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экономической и моральной незави-
симости v��-a-v�� с Германией» [7].

Царское правительство не питало 
иллюзий относительно конечных це-
лей союзников. Но Франция и Англия 
стремились к военному союзу с Росси-
ей, и это открывало перед Россией воз-
можность восстановить свои позиции 
на Балканах и укрепить положение ве-
ликой державы.

Между тем, в обществе существова-
ли иные взгляды на внешнеполитиче-
ские приоритеты. В Государственном 
Совете наиболее авторитетным про-
тивником внешнеполитического курса 
страны был П.Н. Дурново. В феврале 
1914 г. он представил Николаю II запи-
ску, где подчеркивал, что между Росси-
ей и Германией нет принципиальных 
территориальных разногласий. Гер-
мания являлась основным торговым 
партнером России: она экспортирует в 
Россию товаров почти столько, сколь-
ко все остальные государства Европы 
вместе взятые. П.Н. Дурново призна-
вал, что некоторые торговые договоры 
с Германией России невыгодны, при 
заключении их Германия воспользо-
валась удачно сложившейся для нее 
обстановкой, но «заключение других 
договоров вовсе не требует предва-
рительного разгрома Германии» [3,  
с. 192]. Относительно болезненно-
го восприятия балканской проблемы 
П.Н. Дурново писал, что основной 
причиной сближения России с Англи-
ей являлось решение в пользу России 
ее вековых притязаний на контроль 
черноморских проливов. Но выхода в 
открытое море проливы не дают. 

Более взвешенный подход, чем цар-
ское правительство, демонстрировали 
и кадеты. Выступая на заседании III 
Государственной думы при обсужде-

нии балканских проблем, П.Н. Милю-
ков говорил, что балканские проблемы 
могут быть решены только с учетом 
взаимных интересов России и Австро-
Венгрии, а не исключительно одной 
России [2, стб. 2685-2686]. 

У правительства и общества были 
разные взгляды на геополитические 
интересы страны. Внутренние по-
требности общества состояли в уве-
личении в стране всех видов свобод. 
Понимание этого витало в воздухе. В 
результате за март – апрель 1917 г. Вре-
менное правительство пошло по пути 
внутренних реформ, и лишь в апреле 
было обращено внимание на внешнюю 
политику. 

Рассуждения о неизбежности всту-
пления России в 1914 г. в войну ока-
зываются еще более уязвимыми при 
сопоставлении с внешней политикой 
большевиков. В октябре 1917 г. в «Де-
крете о мире» они продемонстриро-
вали принципиально иной подход к 
внешней политике. 

Анализ внешнеполитических при-
оритетов царских сановников позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Политика должна была быть 
сферой рационального сознания, но 
в начале XX в. самодержавные миро-XX в. самодержавные миро- в. самодержавные миро-
воззренческие стереотипы сделали 
ее иррациональной, упрощенной, не 
отвечающей сложившимся в Европе 
внешнеполитическим реалиям.

2. Политические стереотипы 
представителей власти являлись ча-
стью национальной ментальности. Ве-
ликодержавниками были и консервато-
ры, и либералы, монархизм оставался 
духовной ценностью даже образован-
ного общества. Однако с традициями, 
мешающими решению социально-эко-
номических проблемы, а тем более по-
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рождающими военные жертвы, прави-
тельству требовалось расстаться. Этого 
не произошло из-за низкого качествен-
ного состава царской бюрократии (ко-
торый, в свою очередь, был вызван не-
гибкой системой чинопроизводства, 
сословным цензом продвижения по 
службе, этикой отношений в прави-
тельственных кругах и т.д.). 

3. Политические стереотипы 
носителей власти предопределялись 
местом, которое они занимали в по-
литической системе. Возглавляя эту 
систему, Николай II и его окружение 
защищали интересы не общества, с его 
многообразными и сложными пробле-
мами, а прежде всего интересы этой 
системы, политического режима. 

4. К 1914 г. в основе внешней по-
литики России лежали политические 
приоритеты, которые стремившаяся к 
войне Германия умело поставила под 
угрозу. В правительстве Вильгельма II 
знали как уязвить и спровоцировать 
Россию и использовали убийство эрц-
герцога Франса Фердинанда в качестве 
предлога в полной мере. Это и пере-
плетение международных противоре-
чий действительно делало вступление 
самодержавной России в Первую ми-
ровую войну логичным и неизбежным. 
Но только России самодержавной. 
Свои политические стереотипы цар-
ский политический режим расценивал 
как национальные интересы. Эта тра-
гическая ошибка означала, что само-
державная политическая система себя 
изжила. 
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 SOVIET STUDENT RESIDENCES - THE EMPHASIS ON COLLECTIVITY

Abstract. The article deals with the problem of students’ unsettled state, and the ways of solv-
ing the housing problems of Soviet students. The issue of student hostels infrastructure is also 
touched upon. Much attention is paid to the qualitative characteristics of student housing. The 
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1В августе 1918 г. утверждают-
ся новые правила приёма в высшие 
учебные заведения (вузы) страны. 
Советская власть решила создать 
для подготовки будущих студентов 
рабочие факультеты (рабфаки). От-
менялась плата за обучение в вузах, 
устанавливались государственные 
стипендии и – что было очень важ-
ным – организовывались студенче-
ские общежития. Эти новые правила 
не могли не вызвать роста числа сту-
дентов вузов.

© Горлов В.Н., 2015.

Для развития сети студенческих 
общежитий в первую очередь совет-
ская власть использовала национали-
зированные жилые дома буржуазии, 
гостиницы и ряд других зданий, ко-
торые хотя бы в какой-то мере могли 
быть приспособлены под студенческие 
общежития. Следовательно, первона-
чально решение жилищного вопроса 
для студентов производилось в раз-
резе решения жилищной проблемы в 
целом. В годы первой пятилетки стро-
ительство студенческих общежитий 
приняло массовый характер. Оно от-
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личалось исключительным разнообра-
зием в применении различных типов 
общежитий (по назначению, этажно-
сти, содержанию, степени капитально-
сти, емкости).

Одни общежития предусматрива-
ли размещение культурно-бытовой и 
жилой групп помещений в самосто-
ятельных зданиях. Эти здания объ-
единялись в целостные квартальные 
застройки (студенческие городки), 
либо входили в общестроительный 
комплекс вуза (вузовские и универси-
тетские городки). 

Практика показала, что размещение 
зданий жилого, спортивного и клубно-
го характера оказалось недостаточно 
целесообразным. Как правило, из-за 
размещения общественно-бытовой 
группы нарушалась регламентация 
бытового режима общежития и за-
труднялась изолированность жилой 
группы. Помимо этого, исключалась 
возможность очередности строитель-
ства, предусматривающая, как пра-
вило, ввод в эксплуатацию, в первую 
очередь, жилой части. В силу именно 
этих причин такой приём решения не 
получил большого распространения в 
практике строительства студенческих 
общежитий.

Студенческие городки представля-
ли собой группу студенческих обще-
житий в виде целостных квартальных 
застроек, территориально не связан-
ных с учебным заведением. Такое раз-
мещение было характерно для круп-
ных городов страны, в которых часто 
возникала необходимость единовре-
менного строительства ряда обще-
житий для разных вузов, входящих в 
сеть учебных заведений. В вузовских и 
университетских городках группы сту-
денческих общежитий размещались на 

одном участке с учебным заведением. 
Такое размещение было характерным 
для новых вузов столицы.

Практика показала, что студенче-
ские городки, представляющие собой 
концентрацию общежитий в целост-
ные квартальные застройки, имели не-
мало положительных сторон: улучше-
ние административно-хозяйственного 
обслуживания; компактность плани-
ровки жилых корпусов; возможность 
очередности строительства; организа-
ция культурно-бытового обслужива-
ния. 

Проблема состояла в том, что для 
концентрации студенческих обще-
житий в территориальнособранные 
студенческие городки в каждом от-
дельном случае необходимо было вы-
делить в Москве значительные участ-
ки. Выделение крупных участков для 
студгородков в условиях сложившейся 
городской застройки не всегда было 
возможным в районах сосредоточения 
высших учебных заведений. В силу 
этой причины практика строитель-
ства студгородков обычно характери-
зовалась нежелательной значительной 
территориальной отдаленностью их от 
места расположения высших учебных 
заведений (Алексеевский студгородок, 
студгородок «Сокол», бывший Всехс-
вятский и др.). 

Городские власти пытались этот 
недостаток устранить комплексным 
размещением учебных заведений и 
студенческих общежитий на одном 
участке (университетские и вузовские 
городки). Вузовские и университет-
ские городки, обладая в отличие от 
студенческих городков значительным 
преимуществом (студенческое жили-
ще у них максимально было прибли-
жено к месту учебы), сохраняли все 
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преимущества студгородков. Благо-
даря этому устранялись неудобства, 
связанные с излишним расходованием 
времени студентов на транспортные 
передвижения. Такие случаи были ха-
рактерны для тех новых высших учеб-
ных заведений, строительство которых 
заранее предусматривало городские 
земельные участки, необходимые для 
такого размещения.

Количество студентов в советский 
период непрерывно росло, что вызы-
вало дальнейшее увеличение в различ-
ных размерах жилого фонда высших 
учебных заведениях в зависимости от 
их величины. Наиболее маневренными 
с точки зрения возможности пополне-
ния жилого фонда вузов общежития-
ми различной вместимости и поиска 
для них свободных участков в районе 
расположения вуза оказались одиноч-
ные общежития. Этот приём решения 
получил достаточно широкое распро-
странение. Несмотря на отсутствие в 
составе помещений одиночных обще-
житий развитой культурно-бытовой 
группы (клуб, спортзал и т.д.), это не 
могло снизить значение такого приёма 
решения и степени распространения 
этого вида общежития, так как одной 
из наиболее целесообразных форм 
организации культурных мероприя-
тий обычно оказывалась укрупненная 
форма их организации в масштабе все-
го вуза или даже ряда вузов, выделение 
для этой цели помещений обществен-
ного характера (студенческие спор-
тивные базы, стадионы, клубы, дома 
культуры и т.д.)

В ряде правительственных поста-
новлений 1930-х гг. подчеркивалась 
необходимость удешевления жилищ-
ного строительства. Начиная с 30-х гг.,  
наряду с капитальным строитель-

ством общежитий, увеличивалось 
облегченное малоэтажное строитель-
ство. Встречались также и деревянные 
типы общежитий заводского изготов-
ления. Первым опытом строительства 
сборного деревянного строительства 
в массовом масштабе был Алексеев-
ский студгородок, который был по-
строен по правительственному зада-
нию в Москве в 1930 г. в Останкино. 
Алексеевский студгородок состоял из 
однотипных двухэтажных деревянных 
общежитий заводского изготовления. 
Малоэтажное облегченное строитель-
ство сыграло в то время большую по-
ложительную роль. Эти общежития 
строились в качестве временной меры, 
направленной на срочное обеспечение 
жилищем новых наборов студентов. 
Позднее строительство студенческих 
общежитий облегченного типа не по-
лучило развития.

Необходимо вспомнить об отно-
сящихся к этому времени попытках 
создания общежитий студентов, во-
шедших в архитектурную практику 
под названием «домов-коммун». Эти 
коммуны представляли собой попыт-
ку «одним прыжком» перескочить к 
социалистическому переустройству 
быта. Естественно, они не получили 
распространения.

Первые типовые проекты студен-
ческих общежитий стали создаваться 
в 1930-е гг. Например, в типовых про-
ектах общежития Наркомпроса было 
поэтажное распределение мужского 
и женского населения общежития. До 
войны студобщежития имели ком-
наты вместимостью на пять человек, 
однако они не обеспечивали нормаль-
ных условий для обучения и полно-
ценного отдыха студентов. Наиболее 
экономичным, а потому и наиболее 



179

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

массовым типом спальных комнат, 
были комнаты вместимостью на 3-4 
человека, этому типу комнат отдава-
лось предпочтение. Одноместные ком-
наты были наиболее дорогостоящим 
типом спальной комнаты и потому в 
массовом строительстве играли лишь 
незначительную роль в общем составе 
спальных комнат.

После Великой Отечественной во-
йны иногда строили студенческие об-
щежития значительной вместимости: 
они вмещали несколько тысяч чело-
век в одном здании. Такие общежития 
возникли в связи с появлением новых 
крупнейших учебных комплексов, ко-
торые включали студобщежития (Мо-
сковский нефтяной институт, МГУ). 
Главной задачей строительства сту-
добщежитий после войны было созда-
ние экономичных типовых проектов.

Однако министерство высшего об-
разования СССР часто не принимало 
необходимых мер к подготовке к зиме 
студгородков. Проверка Исполкома 
Мосгорсовета депутатов трудящихся 1 
октября 1947 г. установила, что Всехс-
вятский, Алексеевский, Дорогомилов-
ский студгородки находились в крайне 
запущенном состоянии. Во Всехсвят-
ском студгородке канализация была 
разрушена. В Алексеевском студгород-
ке «кухонных очагов не было, санузлы 
были разрушены, кровля протекала». 
В плохом состоянии находились сту-
добщежития сельскохозяйственной 
академии им. Тимирязева, располо-
женные по Лиственничной аллее, МГУ 
на ул. Стромынка, 321. Вопрос о сту-
денческих общежитиях рассматривал-
ся на совещании в МК ВКП (б) 21 ок-

1 Центральный архив общественно-полити-
ческой истории Москвы (далее – ЦАОПИМ). 
Ф. 3. Оп. 67. Д. 70. Л. 35-36.

тября 1947 г., где снова обнародовали 
абсолютно неприглядные факты. В об-
щежитии МГУ на Стромынке «в ком-
натах не хватало подушек, полотенец, 
наволочек. Температура в комнатах 
была 12–13 градусов. У титанов созда-
вались большие очереди»2. Студенты 
общежития института цветных метал-
лов жили прямо в физкультурном зале. 
«Там очень холодно, студенты забили 
окна фанерой, 25 студентов жили в 
столовой»3. Самым плохим общежити-
ем было признано общежитие горного 
института Дорогомиловского студго-
родка. «Прачечной не было, стиркой 
нательного белья не занимались. На 
студента приходилось по одной про-
стыни, почти не у кого не было по две 
простыни. Студент или сам стирал, 
или ходил в грязном белье. В комна-
тах часто были три стула на пять чело-
век4». Главный вопрос, который стоял 
перед Минвузом, – это приведение в 
приличное состояние студгородков; 
поручено было заняться этой пробле-
мой министру высшего образования 
Кафтанову5.

В начале 1950-х гг. тщательно пере-
сматривались и перерабатывались 
проекты по жилищному строитель-
ству. В 1952 г. Гипровуз выдвинул 
новую серию типовых проектов, в 
которых были учтены требования о 
необходимости снижения стоимости 
строительства [1, с. 19]. В новых про-
ектах индивидуальных общежитий 
предусматривалось повышение их 
комфортности и, в первую очередь, по-
вышение качеств спальной комнаты. 
Бытовые условия студентов значитель-

2 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 30. Л. 238.
3 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 30. Л. 240.
4 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 30. Л. 244.
5 ЦАОПИМ. Ф. 3. Оп. 67. Д. 30. Л. 247.
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но повышались. Например, в общежи-
тиях Московского архитектурного ин-
ститута, Московского энергетического 
института, Высшей партийной школы 
при каждой спальной комнате предус-
матривались умывальная и передняя. 
А в общежитии нового здания МГУ в 
каждых двух комнатах были не только 
передние и умывальные, но и убор-
ные, и душевые кабины. Что важно 
отметить, повышение комфортности 
спальных комнат предусматривало не 
только улучшение сантехоборудова-
ния, но проводилось и за счет сниже-
ния их вместимости. Например, в об-
щежитии Московской консерватории 
комнаты рассчитывались на два чело-
века, Энергетического института – на 
два и четыре человека. Еще больший 
комфорт предусматривался в обще-
житии МГУ, где все комнаты были рас-
считаны на одного человека. Успехи 
в типовом проектировании оказали 
сильное влияние на проектирование 
индивидуальных студенческих обще-
житий.

Надо отметить, что в послевоенный 
период здания студенческих общежи-
тий обычно размещались на ответ-
ственных градостроительных участ-
ках, играя достаточно активную роль 
в ансамблевой застройке магистралей 
и улиц крупных городов. Например, 
общежитие Московского нефтяного 
института им. Губкина входило в со-
став общего комплекса учебного за-
ведения и проектировалось на одном 
из главных проспектов юго-западно-
го района Москвы. Эти здания пред-
ставляли единую объемно-простран-
ственную композицию. Наблюдалась 
устойчивая тенденция к повышению 
этажности и укрупнению общежитий. 
Этажность студобщежитий Консер-

ватории, Московского энергетичесого 
института, Высшей партийной школы 
и др. достигала десяти этажей. Для по-
слевоенного периода также характер-
но было повышение качества внешней 
архитектуры студобщежитий, играв-
ших значительную роль в ансамблевой 
застройке городов. 

Комплекс нового здания МГУ, от-
крытый в 1953 г., включал и студенче-
ские общежития и квартиры профес-
сорско-преподавательского состава. 
Они занимали особое место в главном 
здании университета и включали око-
ло шести тысяч жилых комнат, а также 
целый ряд бытовых и обслуживающих 
помещений (гостиные, библиотеки, 
столовые, спортзалы, плавательный 
бассейн, магазины и т.д.). С этого вре-
мени студент МГУ мог учиться, отды-
хать, работать, развлекаться, не выхо-
дя из красивейшей высотки.

В советское время студенческие об-
щежития приобрели значение жилища 
массового типа. Если в 1920-е–1930-е гг.  
строительство студобщежитий харак-
теризовалось значительной пестротой 
как в составе их помещений, так и в 
самих типах и общих архитектурно-
планировочных приёмах решений, то 
в послевоенное время с приобретением 
опыта проектирования строительства 
и эксплуатации, ряд типов и приемов 
решения общежитий отсеивались и со 
временем оставались наиболее эконо-
мичные и целесообразные. Вместе с 
одиночно расположенными общежи-
тиями появились крупные комплекс-
ные застройки в виде университетских 
и вузовских городков, считающихся са-
мыми перспективными и совершенны-
ми видами студенческих общежитий.

Как показала практика проектиро-
вания и строительства студенческих 
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общежитий, наиболее распростра-
ненной композицией здания студоб-
щежития была коридорная система, в 
частности общежития Университета 
Дружбы народов им. Лумумбы, горно-
го и текстильного институтов, инсти-
тута стали и сплавов, МВТУ им. Бау-
мана, автодорожного, архитектурного 
институтов и др. В начале 1970-х гг. по-
лучили распространение секционные 
общежития, которые способствовали 
изоляции спальных комнат и более 
маневренному расселению женского 
и мужского населения. Такое обще-
житие было построено для студентов 
Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ.

До середины восьмидесятых го-
дов существовало положение, кото-
рое запрещало проживание семей в 
студенческих общежитиях. Однако, 
несмотря на запреты, семейные сту-
денты составляли большую часть от 
общего числа проживающих в сту-
денческих общежитий. Здесь надо 
отметить семейные студенческие об-
щежития МГУ, Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии, архитек-
турного, инженерно-строительного, 
автодорожного институтов. Однако 
чаще всего студенческие семьи рас-
полагались в зданиях, где проживали 
одинокие студенты. Такие здания не 
были приспособлены для прожива-
ния семейных студентов, особенно 
с детьми. При коридорной планиро-
вочной системе очень сложно было 
выделить изолированную семейную 
зону. Так как студенческие общежи-
тия обычно строились неподалеку от 
учебных зданий, студенческие семьи 
оказывались оторванными от детских 
поликлиник, детских дошкольных уч-
реждений, молочных кухонь.

Часто студенческие семьи жили 
не только в разных комнатах, но и в 
разных зданиях. А детей вообще про-
писывать в общежитиях было запре-
щено. Чаще всего администрация 
общежитий относилась к студентам, 
становящимися родителями, совсем 
не дружелюбно. Существовал приказ 
министерства, запрещающий прожи-
вание детей в студобщежитиях. Объ-
ясняли все очень просто – общежитий 
и так не хватает. В общежитиях дети 
жили с родителями как бы нелегально. 
Поэтому во время рейдов по общежи-
тию студенты-родители прятали детей. 
В одном из институтов руководство не 
нашло ничего лучшего, как отводить 
семейным студентам отдельную ком-
нату в общежитии только при обяза-
тельстве их не заводить детей в период 
студенчества, беря с них расписку. Ад-
министрация таким образом стреми-
лась обойти министерский приказ [3].

Наиболее благополучно семейным 
студентам жилось в МГУ. Здесь были 
даже свои шестидневные ясли, а сами 
они жили вместе с детьми. Также хо-
рошо жилось студенческим семьям в 
общежитии 2-го медицинского инсти-
тута. На каждом этаже 16-этажного 
корпуса – пять квартир для молодых 
семей [4].

Наиболее рациональное размеще-
ние студенческих общежитий стано-
вилось важной градостроительной 
задачей, от решения которой зависел 
комфорт не только студентов, но и 
проживающих в данном районе жите-
лей. Сокращение или вовсе исключе-
ние миграции студентов к месту учебы 
снижало транспортную нагрузку, что 
сильно повышало комфорт района.

Даже в Москве большинство зда-
ний общежитий были старого образ-
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ца, которые не предполагали нали-
чия в комнате кухни, ванны и прочих 
атрибутов нормальной жизни. Общий 
холодильник, общие вечно занятые 
плиты на кухне, общий душ с постоян-
ной очередью – здесь было всё общее 
и надо было привыкнуть к такому 
порядку вещей. Общим было и лич-
ное время, и личные вещи студентов. 
В сущности, всё здание общежития 
представляло собой коммунальную 
квартиру. С другой стороны, студент 
в общежитии волей-неволей превра-
щался в самостоятельного человека. 
Жизнь в общежитии давала студенту 
бесценный опыт, который служил ему 
всю оставшуюся жизнь. В общежитии 
приобреталось умение адаптировать-
ся в любом социуме и отстаивать свои 
интересы, легко входить в коллектив 
и ладить с людьми. В советском обще-
стве студенческие общежития были 
совершенно новыми по своему соци-
альному назначению учреждениями. 
Они выполняли функции не только 
жилища, но также играли очень важ-
ную роль в идейно-политическом и 
культурном воспитании студентов.

Следует сказать, что население го-
родов увеличивалось и за счет уча-
щихся вузов, что имело важное значе-
ние. Возглавляя Москву в конце 50-х гг.  
Е.А. Фурцева так отчитывалась о ра-
боте МГК КПСС на XII городской 
партийной конференции: «В 1956 году 
в Москве проживало 365 тыс. студен-

тов. К ним надо прибавить 150 тыс. 
учащихся техникумов. Это примерно 
равняется численности такого горо-
да, как Саратов» [2]. Таким образом, 
массовый характер строительства сту-
денческих общежитий способствовал 
началу их типизации и улучшения их 
качественных показателей. 

В советский период уделялось боль-
шое внимание коллективным формам 
проведения досуга. Создавались но-
вые, коммунистические нормы по-
вседневной жизни. Необходимо было 
воспитывать человека будущего. Соз-
дание коммунистического общества 
было немыслимо без формирования 
духа коллективизма. Власть развивала 
коллективные общественные формы 
воспитания. Духовное единство со-
ветских людей было невозможно без 
коллективизма, который предполагал 
утверждение ценностных ориентаций 
всего общества и каждого отдельного 
его члена. Советское общество стро-
ило коллективистскую социальную 
связь. Коллективность считалась но-
вым историческим типом социальной 
связи, приходящим на смену социаль-
ному отчуждению. 
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Аннотация. Консервативное направление русской социально-политической мысли никог-
да не представляло собой единого идейного лагеря. Автор сравнивает две концепции, 
появившиеся во второй трети XIX в.: «теорию официальной народности» и учение славя-
нофилов. В статье раскрываются точки пересечения и различия этих двух теорий. Автор 
приходит к выводу, что значение идентичных ценностей (православие, самодержавие, 
народность) в данных теориях было совершенно различным. 
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THE THEORY OF THE “OFFICIAL” AND “UNOFFICIAL” NATIONALITY:  
S. UVAROV AND SLAVOPHILES

Abstract. The conservative trend in the Russian social and political thought has never been a 
united ideological camp. The author compares the two concepts which appeared in the second 
third of the nineteenth century: "the theory of official nationality" and the teaching of the Slavo-
philes. The article describes the points where these two theories intersect and differ. The author 
comes to the conclusion that the meaning of identical values (Orthodoxy, autocracy, nationality) 
in these theories differed greatly.
Key words: the theory of the official nationality, the Slavophiles, Orthodoxy, autocracy, national-
ity, conservatism, the history of social and political thought of the XIX century.

1Исторический контекст первой 
трети XIX в. обусловил необходимость 
развития консервативного идейного 

© Бобровских Е.В., 2015.

течения. Войны начала XIX в. пробу-
дили интерес ко всему национальному. 
Проблема оторванности дворянской 
элиты от своих корней, плохое знание 
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русского языка, западничество в пра-
вительственных кругах стали более 
ощутимыми. Кроме того, возрос инте-
рес к роли народа в историческом про-
цессе. Восстание декабристов 1825 г.  
также оказало значительное влияние 
на изменение тенденций во взаимо-
отношениях общества и власти. Поль-
ское восстание 1830-1831 гг. и рево-
люции во Франции 1830 г. явились 
дополнительными причинами для 
укрепления власти монарха и распро-
странения консервативных идей. Ука-
занные события способствовали тому, 
что российская власть сделала акцент 
в своей политике на укреплении су-
ществующего политического порядка. 
Идеологическая платформа для прове-
дения государственных мер была под-
готовлена министром народного про-
свещения С.С. Уваровым.

Уваровская триада «Православие. 
Самодержавие. Народность» была 
сформулирована в 1832 г. Возмож-
но, идея формулы появилась раньше. 
Еще в 1818 г. в речи, произнесенной 
на торжественном собрании Главно-
го педагогического института, Уваров 
говорил о любви к отечеству, вере и 
государю, которую необходимо «вос-
пламенять» в молодом поколении. 

В 1875 г. историк литературы  
А.Н. Пыпин, придерживающийся ли-
беральных взглядов, назвал триаду 
Уварова «теорией официальной на-
родности», т.е. теорией искусственной, 
навязанной властью. Это определение 
получило широкую популярность. За 
«официальность» уваровскую фор-
мулу критиковали и славянофилы. 
Никто из славянофилов не отрицал 
исторической значимости ценностей, 
названных в триаде Уварова. Но также 
никто из них не удержался от крити-

ческих замечаний в адрес формулы. 
Пыпин писал: «Неясно одно весьма 
существенное обстоятельство. Это – 
их (славянофилов. – Прим. авт. – Е.Б.) 
отношение к официальной народно-
сти» [8, �. 335]. Учение славянофилов, 
действительно, напоминает триаду 
министра народного просвещения, 
однако в основе славянофильской кон-
цепции заложены иные методологиче-
ские основания. 

Славянофильское направление 
можно считать русским вариантом 
романтического национализма, а ис-
пользуемый ими термин «народность» 
– аналогом европейского понятия «на-
родный дух». В Европе теоретики ро-
мантического национализма обрати-
лись к национальной самобытности, 
политической традиции и истории в 
поисках ответов на социально-полити-
ческие вызовы. Идея «народного духа» 
была превращена ими в объединитель-
ный концепт и содействовала форми-
рованию национальных государств. 
«Народный дух» позволял сглаживать 
сословные противоречия для создания 
единого цельного государства-лич-
ности. Подобные же основания четко 
прослеживаются и в русском славяно-
фильстве. «Золотым веком» они счита-
ли допетровские времена. Хотя славя-
нофилы и не призывали возвращаться 
к укладу Древней Руси, они пытались 
сохранить и «полнее реализовать» ис-
тинные ценности «народности». Ува-
ров не одобрял излишней идеализа-
ции исторического прошлого России, 
присутствующей в работах славяно-
филов: «описание Руси до Петровской 
в сравнении и в противоположности 
с Россией, преобразованной великим 
императором, и прославление приня-
того Государством с его царствования 
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направления, стали приниматься за 
опасное намерение изменить настоя-
щее» [14, �. 74]. 

Ключевое противоречие между «те-
орией официальной народности» и 
славянофильской концепцией заклю-
чается в различных иерархических от-
ношениях между компонентами триа-
ды. В формуле Уварова главное место 
было отведено самодержавию, а пра-
вославие и народность стали служить 
лишь «этнографической окраской». 
В концепции славянофилов ключе-
вая роль отведена православию, как 
некой духовной силе, определяющей 
народное сознание (народность). А са-
модержавие уже базируется на народ-
ности (народном духе). Попытаемся 
последовательно сравнить отношение 
славянофилов и Уварова ко всем трем 
частям формулы.

Православие. В марте 1832 г. в 
письме Николаю I Уваров определил 
следующие «консервативные начала»: 
Национальную религию (R���g�on na-R���g�on na- na-na-
t�ona��), Самодержавие (Auto�rat��) и 
Народность (Nat�ona��t�) [15, �. 97]. «R�-Nat�ona��t�) [15, �. 97]. «R�-) [15, �. 97]. «R�- [15, �. 97]. «R�-. «R�-R�-
��g�on nat�ona��» переводится с фран- nat�ona��» переводится с фран-nat�ona��» переводится с фран-» переводится с фран-
цузского языка, как «национальная» 
или «народная религия». И лишь поз-
же в текстах Уварова этот компонент 
становится «православием». Этому 
есть несколько объяснений. Всеобще 
известный факт, что до 1917 г. пере-
писи населения в Российской империи 
проводились по конфессиональному 
признаку. Религия играла более су-
щественную роль, чем национальная 
принадлежность. Скорее всего, имен-
но поэтому был сделан акцент именно 
на православии как народной религии. 
Кроме того, в «Докладе Императору 
Николаю I о славянстве» Уваров от-I о славянстве» Уваров от- о славянстве» Уваров от-
крыто говорил, что включение право-

славия в триаду позволило примирить 
гражданские учебные заведения и ду-
ховную власть [13, �. 367]. Таким обра-�. 367]. Таким обра-. 367]. Таким обра-
зом, Уваров попытался соединить про-
тивостоящие друг другу еще с XVI в. 
дух европейского просвещения и глу-
бокую религиозную веру1. Уваров сам 
получил блестящее европейское обра-
зование и не мог отрицать его значе-
ния. Однако изменения в системе об-
разования должны были проходить на 
нравственной и политической основе, 
установленной правительством. Это 
было необходимо, чтобы поставить 
«сдерживающие плотины» на пути 
европейских революционных идей. 
Кроме того, глубокая традиция право-
славной духовно-политической мысли 
[5] не признавала иной формы правле-
ния, кроме самодержавия. Следующим 
фактором послужила необходимость 
борьбы со старообрядцами, ересями 
и различными мистическими кружка-
ми, столь популярными в начале XIX в.  
Власть тем самым в очередной раз ут-
вердила единственную официально 
признаваемую религию. 

В славянофильской концепции 
православие имело ключевое значе-
ние. Стоит отметить, что славянофи-
лы определяли православие достаточ-
но широко, как культурный феномен, 
занимающий срединное положение 
между церковью, государством и об-
ществом. Всякая вера имеет свой ис-
точник в определенном духовном 
складе народа, выражающемся во 
врожденной народной психологии. 
Слившись с врожденными психологи-
ческими особенностями народа, вера 
становится главным критерием для 
различения «народных физиономий». 

1 Еще старец Филофей писал о греховности 
научного познания [12, �. 186-197].
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Особенно характерно это для русско-
го народа. Для русского человека, как 
отмечал И.С. Аксаков, наименование 
«православный» значительно важнее, 
чем «русский». По мнению И.В. Ки-
реевского, «особая форма богосозна-
ния» определяет особенность той или 
иной народности. Соответственно, 
основу русской народности составляет 
православие. Ю.Ф. Самарин отмечал: 
«Говоря о русской народности, мы по-
нимаем ее в неразрывной связи с пра-
вославной верою, из которой истекает 
вся система нравственных убеждений, 
правящих семейною и общественною 
жизнью русского человека» [19, �. 429-
430]. К.С. Аксаков считал православ-
ную веру главным столпом всей рус-
ской жизни: «Без Веры Православной 
[народ] не имеет значения: вся жизнь 
его основана на ней, с ней неразрывно 
соединена, на ней основана и его на-
родность. Поэтому тот, кто не Право-
славный, не принадлежит к Русскому 
народу, хотя бы он был и Русского про-
исхождения» [2, �. 194].

Самодержавие. Самодержавие за-
нимало центральную позицию в триа-
де Уварова. Как любая идеологическая 
система, «теория официальной на-
родности» решала задачу укрепления 
власти. Можно сказать, что два других 
компонента были введены лишь для 
упрочения позиций престола, хотя по-
путно решали и многие другие, постав-
ленные перед правительством задачи. 
Самодержавие как компонент триады 
не содержит обширных комментариев 
в текстах Уварова. Утверждается лишь 
его необходимость в качестве условия 
существования России, исторического 
бытия народа. В силу того, что само-
державие является определенным на-
ционально-русским типом власти, оно 

обладает особой значимостью для рус-
ской государственности.

Центральное положение самодер-
жавия в триаде объясняется, помимо 
прочего, тем, что православие и народ-
ность не могли быть обязательными 
для нерусского и не православного на-
селения огромной империи. Монарх –  
уже не просто русский царь, он импе-
ратор и национальный лидер для всех 
народов и народностей империи. Од-
нако на практике это означало реше-
ние проблем национальной консоли-
дации с помощью административных 
мер.

Славянофилы предложили глубо-
кое философское осмысление самодер-
жавной формы правления. Самодер-
жавие, с точки зрения славянофилов, 
базируется на народности или народ-
ном духе. По мнению И.С. Аксакова, 
народность способна создавать по-
литические организмы, т.е. является 
основой государства и, более того, га-
рантом его единства как внутреннего, 
так и внешнего. Государство создается 
духом одного народа, но не исключа-
ет вхождения в его состав «инород-
цев». Подобная точка зрения позво-
ляет раскрыть политический смысл 
народности, который заключается в 
том, что любая «народная личность» 
имеет право на особое общественное 
устройство. Отношения между вла-
стью и народом могут выражаться в 
различных формах: конституциях, 
хартиях, силовом принуждении и т.д. 
Но в России существует своя, особая 
форма, заключающаяся в любви под-
данных к государю, в живом народном 
сознании. «Россия и правительство 
тесно сплелись, потому что растут на 
одном корню» [11, �. 162], – утверждал 
Ю.Ф. Самарин. Вера и народность яв-
ляются основанием государственной 
власти в России. Соответственно пра-
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вительство служит и русской церкви, 
и народу, не вмешиваясь в духовную 
и бытовую жизнь народа. Эти пределы 
полномочий власти, по Самарину, за-
ложены в «народном духе» и потому 
не требуют поддержки юридических 
документов. Д.А. Хомяков отмечал, 
что русское самодержавие есть часть 
духовного организма общества, сила 
служебная, есть выражение народ-
ных духовных требований и отрица-
ние западного абсолютизма. Запад-
ный народный тип, по Д.А. Хомякову, 
нуждается в наличии самодержавия в 
духовной сфере и не терпит его в по-
литической; восточный тип, к кото-
рому относится и Россия, нуждается 
в гражданском самодержавии, но не 
допускает его вмешательства в духов-
ную сферу. Таким образом, главным 
достоинством русского самодержавия 
является его органичность и взаимная 
потребность народа и власти друг в 
друге.

Народность. Четкой дефиниции 
понятия «народность» в рамках тео-
рии Уварова сформулировано не было. 
Сложность его определения призна-
вал и сам Уваров. Остается также от-
крытым вопрос о роли сотрудников 
министерства, переводивших тексты 
Уварова с французского на русский 
язык. В них Уваров употреблял поня-
тие «nat�ona��t�», и в ряде его русских 
текстов также мы встречаем слово «на-
циональность» в контекстах, похожих 
на те, в которых использо валось слово 
«народность». 

Не вызывает сомнений, что значе-
ние народности в уваровской форму-
ле многопланово. Кроме стоит, стоит 
учитывать факт влияния немецкой 
социально-политической мысли на 
формирование мировоззрения и иде-
ологических представлений Уварова. 
Непосредственное влияние на него 

оказал немецкий писатель, философ 
и лингвист Фридрих Шлегель1. Идеи 
Шлегеля сложились, в свою очередь, 
под влиянием Гердера и Руссо, с одной 
стороны, а также идеологов француз-
ской революции – с другой. А знаме-
нитый прусский государственный 
деятель и реформатор начала XIX в. 
Генрих Фридрих Карл Штейн даже да-
вал «уроки патриотизма» С.С. Уваро-
ву2, обеспокоенному будущим Герма-
нии. 

1 Со Шлегелем Уваров познакомился во 
время своего пребывания в Вене (1807-1809). С 
этого момента Уваров с особым интересом от-
носился к деятельности немецкого мыслителя. 
«Курс лекций по новейшей истории» Шлегеля, 
который он лично отправил Уварову, произвел 
на него неизгладимое впечатление. Считается, 
что именно эта работа повлияла на поворот рус-
ского консерватизма в лице Уварова к вопросам 
национального самосознания. В основе теоре-
тических построений Шлегеля лежала идея на-
ции как единой личности, которая скрепляется 
кровным родством, общностью исторической 
судьбы, обычаями, языком. Идеал национально-
го государства, по мнению Шлегеля, средневеко-
вая сословная монархия [4, �. 352-359].

2 При содействии российского двора Штейн 
после наполеоновских войн занимался объеди-
нением всех сил Германии, которые могли бы 
содействовать пробуждению в немцах нацио-
нального духа и антифранцузских антиреволю-
ционных настроений. Цель своей деятельности 
он видел в построении великой, сильной, само-
стоятельной и независимой Германии. Из пере-
писки Уварова и Штейна 1812-1814 гг. известно 
о тех пессимистических настроениях, которые 
вызывала у Уварова русская действительность. 
С момента своего пребывания в Вене (1807-
1809) Уваров был заворожен немецким наци-
онализмом. Более того, он считал себя полно-
правным представителем данного течения. 
Свою деятельность в России Уваров называл 
«неблагодарной» и «безнадежной», а себя – «эк-
зотическим растением». Он часто приходил к 
мысли, что должен был родиться «пруссом». В 
своих ответных письмах Штейн пытался «при-
мирить его с его родиной», искренне считая, 
что Уваров сможет принести огромную пользу 
России своими познаниями и своими идеями 
[4, �. 352-359].



188

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

Уваров не дал четкого определения 
данному компоненту триады. Однако 
нельзя отрицать, что под влиянием 
идей немецкого национализма Уваров 
изобрел категорию, пользуясь которой 
можно было сглаживать сословные 
противоречия и объединять этниче-
ски неоднородное население Россий-
ской Империи. Кроме того, народность 
предполагала верность и покорность 
самодержавной форме правления, то 
есть служила еще одним способом ле-
гитимации власти императора. Таким 
образом, народность позволяла защи-
тить династию от распространения 
революционных настроений за счет 
объединения в этом концепте народа 
и монарха. Важно, что Уваров пытался 
отделить понятия русской народности 
и славянской. Уваров ни в коей мере не 
придерживался панславистских пред-
ставлений. Более того, он считал, что 
панславистские идеи могу привести к 
пагубным последствиям [6, �. 37-40]. 
По воле истории, славянство раздели-
лось на самостоятельные народности, 
которые, если и имели общее проис-
хождение, давно утратили эту связь1. 

1 «Итак, независимо от общего славянства, 
в действительности не существующего, а изме-
нившегося в нескольких славянских племенах, 
мы должны следовать за своими судьбами, свы-
ше нам указанными, и в своем родном начале, 
в своей личности народной, в своей вере, пре-
данности к престолу, в языке, словесности, в 
истории, в своих законах, нравах и обычаях, мы 
обязаны утвердить живительное начало рус-
ского ума, русских доблестей, русского чувства. 
Вот искомое начало народное, и не славяно-
русское, а чисто-русское, непоколебимое в сво-
ем основании, собственно наша народность. 
<…> Все, что имеем мы на Руси, принадлежит 
нам одним, без участия других славянских на-
родов, ныне простирающих к нам руки и моля-
щих о покровительстве, не столько по внуше-
нию братской любви, как по расчетам мелкого 
и не всегда бескорыстного эгоизма» [16, �. 372].

Для теории славянофилов, как уже 
отмечалось, понятие «народность» 
является одним из ключевых. Наи-
большую разработанность и теорети-
ческое обоснование народность при-
обрела именно в славянофильской 
концепции. Благодаря представителям 
славянофильского направления, «на-
родность» стала «обрастать» своими 
особыми синонимичными понятиями: 
«народный дух», «народная личность», 
«народная физиономия», «народная 
стихия». 

С точки зрения славянофилов, об-
ращение к народности – главное ус-
ловие величия России. И.С. Аксаков 
писал: «От взаимного отношения на-
родной Руси и официальной России 
зависит мера истинной, а не мнимой 
силы русского государства. Когда мы 
были сильны в смысле западном, – 
мы были слабы в нашем народном, 
русском смысле, и эта слабость не за-
медлила обнаружиться в Восточную 
войну. Мы возвращаемся теперь к ис-
точнику силы и являемся слабыми в 
глазах европейцев! Это понятно. Нам 
остается им показать, какова наша на-
стоящая, не мишурная сила» [1, �. 501].

«Народность», в понимании славя-
нофилов, составляют не только харак-
терные особенности народа, сложив-
шиеся под влиянием исторической 
судьбы и географических и климати-
ческих условий, но и черты, проявляю-
щиеся в вере, народном самосознании 
и государственном строе. Другими 
словами, народность, как утверждал 
Д.А. Хомяков, есть «индивидуальность 
народа, полнота его прирожденных 
способностей и всего его душевного 
(духовного) склада» [17, �. 285]. Кроме 
того, по верному замечанию Ю.Ф. Са-
марина, славянофильская народность 
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включает в себя и «те начала, которые 
народ признает, в которые он верует, 
к осуществлению которых он стре-
мится, которыми он поверяет себя, по 
которым судит о себе и о других» [10,  
�. 466]. 

Народность, по мнению славяно-
филов, есть тайный фактор жизни че-
ловечества. «Без нее народы не были 
бы народами, и человечество не со-
стояло бы из тех друг друга воспол-
няющих индивидуальностей, которые 
лишь в своей совокупности дают воз-
можность всестороннего проявления 
полноты даров, человечеству данных» 
[17, �. 289]. Из этой мысли вытекало 
специфическое отношение славянофи-
лов к идее славянского единства, от-
личное как от позиции Уварова, так и 
от позиции идеологов доктрины «офи-
циальной народности» М.П. Погодина 
и С.П. Шевырева [7, �. 206-207].

Таким образом, «теория официаль-
ной народности» сконцентрировала в 
себе важнейшие консервативные цен-
ности политической культуры России. 
Данная формула стала в русской со-
циально-политической мысли «деви-
зом» консервативного направления. 
Однако перечисленные ценности не 
смогли уберечь российских консерва-
торов XIX в. от раскола внутри одного 
направления социально-политической 
мысли. 

Официальная идеология была на-
правлена на сохранение самодержавия 
как самоценности. Славянофилы же 
видели в нем лишь служебную силу. 
Народность для апологетов триады –  
это попытка сохранить существую-
щую политическую систему от пагуб-
ного зарубежного влияния и признать 
политику государства «народной». Для 
славянофилов народность – это харак-

терные черты народа, сформированные 
историческим процессом, то есть про-
шлым данного народа. Православие в 
«теории официальной народности» –  
критерий национального самоопре-
деления и верноподданости монар-
ху, охранительная сила. В концепции 
же славянофилов православие –  
фундамент всей духовной жизни рус-
ского народа и его ключевая ценность.

«Теория официальной народности» 
не несла ни негативных, ни чужерод-
ных ценностей. Критическое отноше-
ние к ней появилось из-за политики, 
которая проводилась под ее лозунгом. 
«Теорией официальной народности» 
пользовались и все последующие мо-
нархи вплоть до Николая II, делая ак-II, делая ак-, делая ак-
центы на разных ее компонентах и ме-
тодах пропаганды. 
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Аннотация. Рассматриваются методологические проблемы преподавания концепта де-
мократии в курсе политологии. Высказывается предположение, что изложение теории 
демократии недостаточно учитывает внешние условия, необходимые для существования 
данного политического режима. Достижение этих условий предполагает постоянное ис-
пользование силы демократическими государствами. Об этом свидетельствует развитие 
системы международных отношений после распада СССР, последним этапом которого 
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CONCEPT OF DEMOCRACY IN POLITICAL SCIENCE TEACHING 

Abstract. The article touches upon some methodological problems of teaching the concept of 
democracy in political science. It is suggested that the representation of the theory of democ-
racy does not fully take into consideration the external conditions necessary for the existence 
of this political regime. Achievement of these conditions constantly involves the use of force 
by democratic states. The International relations system development after the collapse of the 
USSR, with the Ukrainian crisis being the last stage, testifies the statement. 
Key words: political science, democracy, political regime. 

1Идеологическая «нагруженность» 
политической науки, став в свое вре-
мя одной из причин относительного 
позднего выделения ее в самостоя-
тельную дисциплину, и в дальнейшем 
оставалась, в некотором смысле, «ро-
довой травмой», время от времени ом-
рачающей дальнейшее ее развитие. И 
никакая другая проблема не вызывала 
столько дискуссий, сколько тема демо-
кратии и демократического транзита. 
Собственно, споры шли не о сущности 
демократии или ее преимуществах. 
Пожалуй, за известными исключения-

© Мартынов М. Ю., 2015.

ми, все и во все времена соглашались с 
тем, что именно этот режим, при всех 
своих недостатках, является наилуч-
шей формой государственного устрой-
ства. Дискуссии начинались при пере-
ходе от теоретического обоснования 
этого тезиса к вопросу о том, как де-
мократические идеалы соотносится с 
политической практикой конкретных 
государств. 

Собственно, для создателей совре-
менной политической науки в лице 
американских авторов этого вопроса 
никогда не стояло. С их точки зрения, в 
полной мере эти идеалы были реализо-
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ваны лишь в странах западного мира. 
Р. Даль отвергает претензии автори-
тарных лидеров, «которые утвержда-
ют порой, что их режим представляет 
собой некий особый вид демократии, 
превосходящий все прочие» [1, с. 99]. 
Для американских авторов, о чем бы 
они не писали, что бы ни анализирова-
ли, США всегда остаются идеальным 
типом. 

Соответственно, дальнейшее изло-
жение тем в рамках преподавания по-
литологии превращается в апологию 
не столько демократии как таковой, 
сколько политической системы США 
и западных государств. Ее трактовка, 
в том числе в отечественных учебных 
пособиях, приобретает однозначно 
позитивный характер, в то время как 
описание политических режимов в 
других странах, особенно оппониро-
вавших Западу, например СССР, обра-
зуют негативный нарратив в виде «то-
талитарной системы», «преследования 
инакомыслящих», «политической цен-
зуры» и пр. [3, с. 122–123]. Аналогич- 122–123]. Аналогич-122–123]. Аналогич-
ная тенденция прослеживается в изло-
жении и остальных политологических 
тем, будь то политическая культура 
или проблемы модернизации. 

В этом не было бы ничего предо-
судительного, если бы политическая 
практика западных государств дей-
ствительно совпадала с демократиче-
скими идеалами. Однако существует 
немало исследований, свидетельству-
ющих об отсутствии этого совпадения, 
что, например, «американская система 
государственного управления чаще 
представляет интересы привилегиро-
ванного меньшинства, чем общества 
в целом, и что система выборов и де-
ятельность политических партий яв-
ляются недостаточными средствами 

защиты от влияния богатых корпора-
ций» [2, с. 14]. 

В советских вузах, в свое время, 
изучалась дисциплина «научный ком-
мунизм», описывающая черты идеаль-
ного общественного устройства на со-
циалистических началах, но при этом 
настаивающая, что эти черты реали-
зованы в реальной практике социали-
стических государств. Сегодняшняя 
политология – аналог тогдашней дис-
циплине, своего рода, «научный либе-
рализм», описывающий идеальное де-
мократическое устройство, но по той 
же идеологической прихоти настаива-
ющий на его реальном воплощении в 
практике западных государств. Препо-
давание же политологии в этом случае 
превращается в апологию политиче-
ского устройства другого государства 
и критику своего собственного.

Так, в западной политической мыс-
ли уже несколько десятилетий разви-
вается кантовская мысль, повторяемая, 
кстати, и в отечественных учебниках, 
что «современные представительные 
демократии друг с другом не воюют». 
«В период с 1945-го по 1989 г. произо-
шло 34 международных вооруженных 
конфликта, но при этом не было ни од-
ного, который возник бы между демо-
кратическими странами <…> Причи-
ны этого не вполне ясны. Может быть, 
благодаря высокому уровню развития 
международной торговли эти государ-
ства предпочитают поддерживать друг 
с другом союзнические отношения, а 
не воевать. Но верно также и то, что 
граждане демократических стран и 
их лидеры овладели искусством ком-
промисса. Кроме того, граждане го-
сударств со сходным политическим 
строем не внушают им угрозы, они 
склонны относится к ним с довери-
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ем и видеть в них себе подобных» [1, 
с. 59–60], – поясняет Р. Даль причины 
этого. Однако следует отметить, что 
в этот период не было вооруженных 
конфликтов и между странами соци-
алистического лагеря. Очевидно, объ-
яснение отсутствия конфликтности в 
обоих случаях лежало не в неких осо-
бых качествах, имманентно присущих 
демократическому или социалистиче-
скому режиму, а в банальных союзни-
ческих отношениях.

Методологическое лукавство за-
ключается здесь в приеме рассмотре-
ния демократического устройства как 
феномена, изолированного от внеш-
ней среды. Так, Р. Даль, описывая ста-
новление демократии на примерах 
Средиземноморья (Греция, Рим, Ита-
лия), Северной Европы (норвежские 
викинги) и современной Европы, на-
зывает только имманентные процессу-
альные и институциональные условия 
[1, с. 16–30]. Но каковы внешние, обе-
спечивающие эти условия, факторы? 
Возможна ли была демократия в Сре-
диземноморье без рабства? Нет ли свя-
зи между демократическими обычая-
ми викингов и их разрушительными 
набегами? Возникла бы современная 
демократическая Европа без превра-
щения остального мира в свою коло-
нию в XVII–XVIII вв.? Как вообще по-XVII–XVIII вв.? Как вообще по-–XVIII вв.? Как вообще по-XVIII вв.? Как вообще по- вв.? Как вообще по-
лучилось, что в истории человечества 
самыми агрессивными государствами 
явились именно демократические? В 
древности таковым была Римская ре-
спублика. В Новое время как раз де-
мократически устроенные западные 
страны превратили остальной мир в 
свои колонии. Именно из их противо-
речий возникли затем Первая и Вторая 
мировые войны. И сегодня, как видим, 
самым миролюбивым государством 

является авторитарный Китай, в то 
время как демократические страны, 
образующие НАТО, участвуют в кон-
фликтах по всему миру.

И это не случайно, ведь действи-
тельно демократическими политиче-
ские режимы бывают относительно 
недолгий период, – например, это пе-
риод классической Греции или эпоха 
буржуазных революций в Европе, –  
имея тенденцию перерождаться в ох-
лократию. В охлократической поли-
тической системе власть, находясь под 
давлением граждан, требующих пре-
ференций и социального обеспечения, 
может обеспечить это только за счет 
эксплуатации ресурсов других стран. 

В советское время дисциплина «на-
учный коммунизм» была одной из са-
мых нелюбимых студентами. Но от-
нюдь не из-за предвзятого отношения 
к социализму, как сегодня может пока-
заться. Неприятие вызывало утверж-
дение, что его принципы реализованы 
на практике в СССР. Сегодня изучаю-
щие политологию студенты сталкива-
ются с подобным лицемерием, когда 
в качестве примеров самых демокра-
тических и миролюбивых государств 
приводят западные страны. Стоит ли 
удивляться скептическому отношению 
к дисциплине?

Можно, безусловно, согласиться 
с мнением А.С. Федотова, что за по-
следние годы «были широко введены 
в научный оборот новые категории и 
понятия, которые отражали, несмотря 
на свою так называемую универсаль-
ность, в первую очередь социокуль-
турную реальность западных стран. 
Другими словами, вновь введенные 
понятия описывали совершено иной 
вид реальности, и однозначно не рос-
сийской» [4, с. 120].
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Необходимо избавить преподава-
ние политологии от идеологических 
наслоений. В свое время, – в период 
Перестройки – мы перестали ото-
ждествлять коммунистический и со-
циалистический идеал с практикой 
строительства социализма в СССР. Те-
перь нужно сделать следующий шаг –  
перестать отождествлять с политиче-
ской практикой Запада демократиче-
ский идеал. 

Как это сделать методически? Взять 
пример с преподавания философии. В 
свое время оно столкнулось с такой же 
проблемой. При попытках изложить 
философию как систему содержатель-
ных выводов, она превращалась в на-
бор абстрактных и банальных истин. 
Решают сегодня проблему философы 
простым путем – излагают философию 
как историю философии. Как историю 
вечной дискуссии вокруг вечных про-
блем.

По этому пути можно пойти и по-
литологии. Излагать теорию политики 
как историю политических учений. В 
каком-то радикальном варианте ту 
часть теории политики, которая имеет 
оценочный характер, излагать в рам-
ках истории современных политиче-
ских учений. 
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1После выхода из состава Советско-
го Союза Эстония, Литва и Латвия бе-
рут курс на скорейшую интеграцию в 
Европейский Союз и НАТО. В качестве 
обоснования политических решений 
об интеграции в данные структуры 
приводились следующие аргументы: 
«необходимость оградить свою неза-
висимость и суверенитет от потен-
циальной угрозы с Востока, открыть 

© Скуратовская К.Г., 2015.

простор для интеграции стран Балтии 
в западную экономику, цивилизацию, 
гарантировать их социальное разви-
тие» [9, с. 261].

В составе СССР прибалтийский ре-
гион являлся одним из наиболее про-
мышленно развитых. Современное 
положение стран Прибалтики в ЕС 
можно охарактеризовать как перифе-
рийное в политическом и в социально-
экономическом отношении. Реальный 
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сектор экономики, созданный в совет-
ской Прибалтике, был разрушен в 90-е 
г. Из промышленно развитого региона 
Прибалтика превратилась в дотацион-
ный регион-потребитель. 

Уничтожение индустрии региона 
имело политические причины и про-
ходило в контексте политического раз-
межевания с Россией и странами быв-
шего СССР. Крупные предприятия, 
созданные в Прибалтике в советские 
годы, были интегрированы в общесо-
юзную систему хозяйствования. Пред-
ставители органов государственной 
власти независимых прибалтийских 
республик, преследуя цель скорейшей 
интеграции в ЕС и НАТО, пожерт-
вовали развитыми хозяйственными 
связями с Россией и другими респу-
бликами бывшего СССР. Экономиче-
ская политика стран Прибалтики была 
переориентирована на развитие сферы 
услуг и транзита. 

Сегодня государственный долг 
Латвии и Литвы составляет около 
40 % ВВП [7; 9], государственный долг 
Эстонии составляет около 10 % ВВП 
[14]. Согласно результатам экономи-
ческого исследования, проведенного 
скандинавским банком SEB в 2012 г., 
Латвия занимала первое место среди 
стран-членов ЕС по количеству жите-
лей за чертой бедности, а также по ко-
эффициенту Джинни (35,2 %). Соглас-
но данным SEB коэффициент Джинни 
в 2012 г. в Эстонии составил 32,5 %, а в 
Литве – 32 % [8].

По значению индекса человеческо-
го развития ООН в 2014 году Латвия 
находилась в числе аутсайдеров ЕС (48 
место в рейтинге, для сравнения Гре-
ция заняла 29 место). Эстония заняла 
33 место в рейтинге, а Литва – 35 место 
[5]. 

Прибалтика значительно пострада-
ла в ходе мирового финансово-эконо-
мического кризиса 2008 г. Кризисная 
ситуация в экономиках прибалтий-
ских республик во многом была свя-
зана с гипертрофированным спросом 
на ипотечные и потребительские кре-
диты, который непосредственно пред-
шествовал кризису. Неэффективность 
финансово-экономической политики 
отмечал мэр города Таллинна Эдгар 
Сависаар: «в 2008 году в результате 
того что банки смело одалживали кре-
диты направо и налево, общий объем 
выданных в Эстонии кредитов вырос 
до 17 миллиардов евро <…> в резуль-
тате <…> рынок недвижимости обру-
шился и экономика оказалась в глубо-
кой яме. Тем не менее, государство не 
предприняло никаких мер против бан-
ков. Их неприкосновенность [Круп-
нейший в Эстонии банк Sw��bank в то 
время возглавлял Март Лаар, бывший 
премьер-министр Эстонии. – Прим.  
авт. – К.С.] была обеспечена» [12]. 
Представители органов государствен-
ной власти прибалтийских республик 
оптимизировали экономическую по-
литику путем сокращения социаль-
ных выплат населению и увеличения 
налогов. Например, в Латвии в 2010 г. 
пенсии были сокращены на 10 %, за-
работная плата на 10-20 %, а расходы 
на здравоохранение были сокращены 
почти на 40 % [13].

Прибалтийские республики в со-
ставе ЕС можно назвать суверенны-
ми в политическом и экономическом 
отношении лишь с большой долей 
допущения. После финансово-эко-
номического кризиса 2008 г. суще-
ственно возросла зависимость стран 
Прибалтики от субсидий различных 
фондов Европейского Союза. Кроме 
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того, центральные банки стран-членов 
ЕС являются частью европейской си-
стемы центральных банков и контро-
лируются Евросоюзом, крупнейшие 
коммерческие банки прибалтийских 
республик принадлежат шведским и 
финским финансовым группам [10]. 

Не имеют прибалтийские респу-
блики и энергетического и продоволь-
ственного суверенитета, без которых 
невозможна эффективная политика 
национальной безопасности. Под дав-
лением Европейского Союза Литва 
была вынуждена демонтировать Игна-
линскую АЭС и превратилась из круп-
нейшего поставщика электроэнергии 
в ее потребителя. ЕС предписывает 
объемы продукции, производимой го-
сударствами-членами Союза. Напри-
мер, Эстонии разрешено производить 
около половины необходимого респу-
блике сельскохозяйственного продо-
вольствия, остальное Эстония обязана 
импортировать из других стран ЕС. 
При вхождении в ЕС государствам 
навязывались жесткие стандарты и 
требования в области экономической 
политики. По мнению директора Ин-
ститута проблем глобализации Ми-
хаила Делягина: «интеграция всей 
Восточной Европы носила ярко выра-
женный захватнический характер» [4].

Прибалтийский регион сегодня ха-
рактеризуется одним из наиболее вы-
соких в ЕС уровнем оттока населения. 
Согласно данным переписи населения 
1989 г. совокупная численность насе-
ления Эстонии, Латвии и Литвы со-
ставляла около 8 млн. человек; сегодня 
в прибалтийских странах проживает 
чуть более 6 млн. человек. По данным 
Департамента статистики Литвы [17], 
с 1990 по 2010 гг. республику поки-
нуло 615 тыс. человек, то есть пятая 

часть населения. За 10 лет пребывания 
Латвии в составе Европейского Союза 
республику навсегда покинуло 13 % 
населения. По данным Министерства 
культуры Эстонии, в 2012 г. каждый 
второй житель желал покинуть респу-
блику. На тяжелую демографическую 
ситуацию и неспособность представи-
телей органов государственной власти 
выработать эффективную социальную 
политику обратил внимание мэр горо-
да Таллинна Э. Сависаар: «человече-
ские потери Эстонии за последние 20 
лет сопоставимы с произошедшими у 
нас во время Второй мировой войны. 
<…> Численность населения является 
мощнейшим индикатором, показыва-
ющим жизнеспособность региона. Для 
Эстонии в целом такой показатель в 
любом случае является негативным» 
[12]. 

Сегодня в Прибалтике распростра-
нена ситуация, когда люди с высшим 
образованием уезжают для занятия 
неквалифицированным трудом в стра-
нах Западной Европы и Скандинавии. 
За границей трудовых мигрантов из 
прибалтийских республик привлека-
ет более высокий уровень зарплат и 
защиты населения. Эксперт Центра 
общественно-политических исследо-
ваний «Русская Балтика» Александр 
Носович характеризует современную 
социально-политическую ситуацию 
в Прибалтийском регионе как ката-
строфическую: «когда-то успешный, 
растущий и развивающийся регион, 
сейчас Прибалтика превращается в 
пустырь на окраине Европейского Со-
юза, со всех сторон окруженный более 
успешными соседями» [9, с. 16]. С точ-
ки зрения человеческого потенциала 
ситуация в современной Прибалтике 
противоположна позднесоветской, 
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когда прибалтийские промышленные 
предприятия привлекали квалифици-
рованные кадры со всего Советского 
Союза. Лидер Партии евроскептиков 
Латвии Нормундс Гростиньш, сравни-
вая положение Прибалтики в составе 
двух союзов, СССР и ЕС, отмечает, что 
«если в СССР Прибалтика считалась 
«советским Западом», и, в сравнении 
с другими союзными республиками, 
мы находились в привилегированном 
положении, то теперь мы превраща-
емся в «Среднюю Азию» Европейского 
Союза. То есть – в глухую провинцию 
Европы, без прав, полномочий и пер-
спектив» [3].

Современная Прибалтика пред-
ставляет собой классический при-
мер периферии, описанной Имма-
нуилом Валлерстайном в рамках 
мир-системной теории [2]. Сегодня 
структуры Европейского Союза «на-
целивают восточноевропейские обще-
ства на “специализацию в производ-
стве технологически простых товаров” 
и отводят этой окраине место, при-
мерно соответствующее тому, какое 
она занимала в прошлые века, — место 
бедной кузины других европейских 
стран» [1, с. 130]. Ядро Евросоюза как 
системы – Великобритания, Германия, 
Франция и др.; страны периферии – 
Восточная Европа, страны бывшего 
СССР и советского блока. Периферия 
Европейского Союза, включая При-
балтику, сегодня «предстает как зона, 
выполняющая в целом пассивную роль 
в мировой капиталистической систе-
ме; ее развитие всецело зависит от цен-
тра» [6, с. 525].

С конца 2000-х гг. не только При-
балтийский регион, но Европейский 
Союз в целом столкнулись с кризис-
ными тенденциями, которые в пол-

ной мере выразились во время миро-
вого финансового кризиса 2008 г. и в 
современном европейском долговом 
кризисе, наиболее ярко проявленном 
в Греции. Преодоление кризисных 
тенденций и устойчивое развитие ЕС 
требует кардинальной модернизации 
европейской политической и эконо-
мической систем, что невозможно без 
отказа стран Старой Европы от идео-
логии потребления и ориентации на 
дальнейшее обогащение за счет пери-
ферийных стран Евросоюза.

Сегодня можно говорить о следу-
ющем этапе интеграции – евроатлан-
тической интеграции. Летом 2015 г. 
Европарламент одобрил идею о слия-
нии торгово-инвестиционных рынков 
США и ЕС. Создание единого европей-
ско-американского рынка – следствие 
объединения Европы и США в еди-
ную западную цивилизацию. По мне-
нию директора Института ЕврАзЭС 
Владимира Лепехина, от появления 
единого рынка более всего выиграют 
США и крупные страны Европы: Гер-
мания, Франция, Италия. Что касается 
стран Прибалтийского региона, то они 
окончательно утратят свой суверени-
тет. Эксперт считает, что американо-
европейская экономическая политика 
будет направлена на развитие за счет 
периферийных стран [11]. 

В современном контексте между-
народных отношений успешное поли-
тическое и социально-экономическое 
развитие прибалтийских республик 
возможно только на основе эффектив-
ного диалога одновременно и с Евро-
пой, и с Россией, чему способствуют 
особенности геополитического по-
ложения Прибалтики. На протяже-
нии всей своей истории Прибалтика 
выступала в качестве торгово-транс-
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портного коридора между Россией и 
странами Западной Европы. Благодаря 
выгодному геополитическому положе-
нию Прибалтика сохраняет эту роль 
и сегодня. От 20 до 40 % бюджета [9,  
с. 262] прибалтийских республик фор-
мируется за счет таможенных пошлин 
на российские товары (в том числе 
энергоносители) экспортируемые в 
Западную Европу. Кроме того, Россия 
является крупнейшим торговым пар-
тнером прибалтийских республик. 

Историческая, геополитическая и 
геоэкономическая специфика региона 
благоприятствуют роли Прибалтики в 
качестве посредника в диалоге России 
и ЕС, что, в свою очередь, способно 
повысить международный политиче-
ский авторитет прибалтийских респу-
блик. Однако данные стратегические 
преимущества отбрасываются пред-
ставителями органов государствен-
ной власти прибалтийских республик 
под влиянием русофобских настро-
ений и в угоду интересам союзников 
и сиюминутной политической конъ-
юнктуре. В последнее десятилетие 
прибалтийские республики в области 
внешней политики ориентировались 
на стратегическое партнерство с США 
и проводили внешнеполитический 
курс во многом оппозиционный ин-
тересам России. Этот политический 
курс получил конкретное воплощение 
в борьбе против строительства севе-
роевропейского газопровода «Nor� 
Str�am», в разработке планов поставок 
нефти и газа из Азербайджана в Евро-
пу в обход России, в тесном сотрудни-
честве с правительствами В. Ющенко 
и М. Саакашвили, в оппозиции Рос-
сии по вопросу независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии и в поддержке 
белорусской оппозиции.

В контексте международной обста-
новки, сложившейся после украинско-
го кризиса, российско-прибалтийские 
отношения характеризуются эскала-
цией напряженности. Прибалтийские 
республики поддержали антироссий-
ские санкции. Представители органов 
государственной власти прибалтий-
ских республик ведут активную анти-
российскую пропаганду, представляя 
Российскую Федерацию в качестве 
государства-агрессора, которое, по их 
мнению, угрожает суверенитету ре-
спублик. Под предлогом защиты от 
России, представители государствен-
ной власти Эстонии, Латвии и Литвы 
обратились к главнокомандующему 
силами НАТО в Европе с просьбой о 
размещении военных баз на террито-
рии Прибалтики. В июне 2015 г. в Лат-
вии начал свою работу штаб НАТО. 
Внешнеполитический курс прибал-
тийских республик способен принести 
выгоды только западным партнерам 
прибалтийских республик, а размеще-
ние военных контингентов НАТО, в 
конечном счете, приведет к еще боль-
шему усилению зависимости при-
балтийского региона от стран Старой 
Европы и США. Таким образом, реа-
лизуя, во многом под влиянием США, 
тактическую задачу по обеспечению 
защиты от иллюзорной военной опас-
ности с Востока, республики Прибал-
тики рискуют в реальности потерять 
свои геостратегические преимущества 
– окончательно испортить отношения 
с Российской Федерацией и попасть 
в еще большую зависимость от ЕС и 
США.
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1Обострение отношений Россий-
ской Федерации со странами Запада 
и, как следствие, с целым рядом ев-
ропейских институтов, в частности 
с Советом Европы в 2014-2015 гг., ак-
туализировало вопрос о выборе стра-
тегии в отношении этой организации. 

© Диков А.Б., 2015.

С методологической точки зрения 
нормы права рассматриваются в каче-
стве материального выражения воли 
политических институтов. Реализа-
ция правовых норм на практике, рас-
ширение или сужение их границ, де-
монстрирует степень влияния тех или 
иных политических субъектов (напри-
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мер, партий, парламентов, политиков). 
Поэтому влияние Совета Европы на 
Российскую Федерацию будет рассмо-
трено посредством анализа совокуп-
ности норм права, решений судов и 
применяемых политических техноло-
гий со стороны основных институтов 
Совета Европы. К ним относятся Ко-
митет министров, Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ), – его еще на-
зывают Страсбургским судом, – и Пар-
ламентская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ). Изучение деятельности наи-
менее публичного, но влиятельного 
института – Комитета министров Со-
вета Европы – может являться темой 
отдельной статьи. В данной публика-
ции рассматривается влияние на Рос-
сию ПАСЕ и ЕСПЧ, трансформация 
этих институтов и механизмов влия-
ния в 2014–2015 гг. 

7 мая 1992 г. Российская Федерация 
подала официальную заявку на всту-
пление в Совет Европы (СЕ) – автори-
тетную международную организацию, 
в которой в настоящее время состоит 
47 государств. Но эксперты СЕ сосла-
лись на целый ряд недостатков в за-
конодательстве нашей страны. Желая 
ускорить затянувшийся процесс, 18 
января 1995 г. Президент России Б. 
Н. Ельцин, председатели Правитель-
ства РФ и обеих палат Федерального 
Собрания обратились в адрес Сове-
та Европы с официальным письмом, 
в котором заверили адресата в своем 
стремлении и дальше следовать «кур-
су на проведение реформ». Но рассмо-
трение этого прошения было прерва-
но Советом Европы в феврале 1995 г. 
в связи с военными операциями феде-
ральных войск в Чечне. 

Это процедура была возобновлена 
Советом Европы в сентябре 1995 г., 

когда после трагических событий в г. 
Буденновске началось так называемое 
«политическое урегулирование», то 
есть переговоры российской власти с 
боевиками. И только 25 января 1996 г., 
в преддверии президентских выборов 
в нашей стране, ПАСЕ приняла Заклю-
чение по поводу российской заявки, в 
котором рекомендовала принять Рос-
сийскую Федерацию, при соблюдении 
целого ряда условий, в Совет Европы. 
В 25 пунктах европейцы обозначили 
эти условия – «всемерно сотрудни-
чать», «строго соблюдать», «немед-
ленно прекратить», «в кратчайшие 
сроки урегулировать» [9]. От России 
потребовалось подписать и ратифи-
цировать целый ряд международных 
конвенций и договоров. 23 февраля 
1996 г. Государственная дума РФ при-
няла федеральный закон о присоеди-
нении Российской Федерации к Уста-
ву Совета Европы [20]. Наряду с ФРГ, 
Францией, Великобританией и Итали-
ей Россия с 1997 г. стала одним из ос-
новных финансовых доноров Совета 
Европы. Однако в отличие от России 
другие финансовые спонсоры СЕ – Ве-
ликобритания, ФРГ, Италия и Австрия 
– могут не исполнять решения ЕСПЧ, 
если их высшие суды признают данные 
решения противоречащими собствен-
ному законодательству. 

30 марта 1998 г. Государственная 
дума РФ, с оговоркой и заявлениями, 
ратифицировала «Конвенцию о защи-
те прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней» от 4 ноября 1950 г.  
(� изменениями и дополнениями) (да-
лее – Конвенция). В соответствии с 
этой Конвенцией, Россия признала 
юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека [21]. С 5 мая 1998 г. 
Конвенция, в соответствии с ч. 4 ст. 15 



203

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки 2015 / № 5

Конституции РФ, официально стала 
частью российской правовой системы. 
Полномочиям и статусу ЕСПЧ посвя-
щены 33 статьи текста Конвенции из 
59, что говорит о значимости этого ин-
ститута внутри Совета Европы. 

Несмотря на то, что Конвенция 
была ратифицирована Государствен-
ной думой 30 марта 1998 г., «правовая 
система Российской Федерации <…> 
стала испытывать влияние права Кон-
венции уже с начала 1990-х гг., в част-
ности, текст Конвенции учитывался 
участниками Конституционного Со-
вещания при подготовке проекта Кон-
ституции РФ» [4, �. 165]. Присоедине-
ние России к Конвенции дало право 
Совету Европы не только кулуарно, 
но уже и официально влиять на зако-
нодательный процесс и политические 
решения органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Эта право было подтверждено в 
2000-х гг. решениями высших россий-
ских судов. Согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 
октября 2003 г., «в силу пункта 1 ста-
тьи 46 Конвенции эти постановления 
в отношении Российской Федерации, 
принятые окончательно, являются 
обязательными для всех органов госу-
дарственной власти, в том числе и для 
судов (п. 11)» [14]. Данную позицию 
также подтвердил 26 февраля 2010 г. 
Конституционный Суд РФ: «обяза-
тельный для Российской Федерации 
характер решений Европейского Суда 
вытекает, в том числе, из ст. 46 Кон-
венции, в силу которой ратифици-
ровавшее её государство обязуется 
исполнять окончательные постановле-
ния Европейского Суда, в которых это 
государство является стороной» [12]. 
Суды Российской Федерации получи-

ли предписание: «применение судами 
Конвенции во избежание её наруше-
ний должно осуществляться с учетом 
практики ЕСПЧ» [1, �. 25]. Парадок-
сально, но подчинение российской су-
дебной системы вердиктам и практике 
Страсбургского суда шло параллельно 
с укреплением российской президент-
ской власти, экономическим ростом и 
повышением авторитета нашей стра-
ны на мировой арене.

Согласно статистике, с 7 мая 2002 г.  
по 1 января 2010 г. ЕСПЧ вынес «862 
постановления по жалобам из Россий-
ской Федерации», а ссылки на Конвен-
цию в этот период содержались в бо-
лее чем 100 постановлений Верховного 
Суда РФ [2, �. 32]. В течение последних 
лет Россия держит лидерство по обви-
нительным решениям Страсбургского 
суда среди всех 47 стран-участниц Со-
вета Европы. В 2013 г. таких решений 
было 119, второе место заняла Турция 
(118). В течение 2014 г. было принято 
129 судебных решений в отношении 
России. По этому показателю наша 
страна снова вышла на 1-е место, опе-
редив Турцию (101) и Румынию (87) 
[24]. Причем из этих 129 решений 122 
являлись обвинительными, то есть 
ЕСПЧ было найдено по крайне мере 
одно нарушение Конвенции со сторо-
ны российского государства. С момен-
та присоединения РФ к Конвенции и 
до 1.01.2015 г. (дата последнего офи-
циального отчета) в отношении нашей 
страны ЕСПЧ в общей сложности при-
нял 1.604 судебных решения. По этому 
показателю Россия занимает 3-е место 
после Турции и Италии, которые всту-
пили в Совет Европы на несколько 
десятилетий раньше. Ежегодно внося 
на обеспечение деятельности инсти-
тутов Совета Европы в разные годы 
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25-32 млн. евро, российское государ-
ство также вынуждено платить мил-
лионы евро по проигранным в ЕСПЧ 
судебным искам. Только в 2012 г. наша 
страна проиграла 123 дела и, как госу-
дарство-ответчик, должно было вы-
платить 221 млн. рублей, то есть около 
5 млн. евро по тогдашнему курсу [10].

Определённая доля жалоб в ЕСПЧ 
касается фактов предполагаемых на-
рушений прав человека федеральны-
ми силовыми структурами в Чечне в 
1990-2000-х гг. Приведем некоторые 
примеры судебных решений по дан-
ному виду дел. Так, 31 октября 2013 г. 
решением по делу «Товбулатова и дру-
гие против России» ЕСПЧ признал по-
страдавших от действий федеральных 
сил и обязал Российскую Федерацию 
выплатить заявителям в общей слож-
ности более 317 тыс. евро [23]. Только 
за моральный ущерб и только по дан-
ному делу заявители вправе получить 
от Российской Федерации 300 тыс. 
евро. В том же октябре 2013 г. ЕСПЧ 
удовлетворил аналогичную группу ис-
ков к России на более значительную 
сумму [5]. Только по двум судебным 
решениям, принятым в январе 2014 
г. по жалобам уроженцев Чечни, Рос-
сийская Федерация должна выплатить 
им более 2 млн. евро [6] и еще 900 тыс. 
евро [7]. Решение суда надо уважать, 
но вынося обвинительные приговоры 
лишь в отношении одной из сторон 
вооруженного конфликта в Чечне, – 
военнослужащих Российской армии 
и других федеральных сил, – ЕСПЧ 
присвоил себе право давать односто-
роннюю политическую оценку этому 
гражданскому конфликту. 

Преступления в Чечне соверша-
лись с обеих сторон, причем нередко 
по этническому признаку. Об этом 

ещё в 2002 г. заявил Президент России 
Владимир Владимирович Путин, под-
черкнув, что в «результате этнических 
чисток погибло до 30 тысяч человек, а 
возможно и больше» [3]. Поэтому по-
добные крупные денежные компенса-
ции должны получить все жители этой 
республики, пострадавшие в 1990-х 
гг. от этнических чисток либо их род-
ственники. 

Значительные шансы быть удов-
летворенными в ЕСПЧ имеют жалобы 
«против России» («v� Ru���a»), связан-
ные с Чечней и «делом ЮКОСа». Это-
му способствует консолидированная 
позиция европейских политических 
лидеров по данным вопросам. 

31 июля 2014 г. ЕСПЧ обязал Рос-
сийскую Федерацию выплатить быв-
шим акционерам ЮКОСа беспреце-
дентную за всю историю этого суда 
сумму – 1,86 млрд. евро [19]. Другой 
иностранный суд – Третейский суд в 
Гааге, – рассмотрев в те же дни «дело 
ЮКОСа», принял решение о выплате 
Россией 50 млрд. долларов компенса-
ций бывшим акционерам этой кампа-
нии [22]. Данные вердикты странным 
образом совпали с процессом вхож-
дения Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополь в 
состав Российской Федерации и про-
демонстрировали последствия десу-
веренизации российской правовой 
системы, незащищенность российских 
налогоплательщиков и государства 
от политизированных решений ино-
странных судов. Эта ситуация стала 
осознаваться российской властью как 
проблема, требующая своего решения. 

О необходимости установить прио-
ритет российского права над междуна-
родным было заявлено председателем 
Следственного комитета РФ и мини-
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стром юстиции РФ на Международном 
юридическом форуме, проходившем 
в мае 2015 г. в Санкт-Петербурге [15]. 
Эти публичные заявления профиль-
ных чиновников обозначили стремле-
ние части российской властной элиты 
отменить обязательный характер ис-
полнения решений ЕСПЧ на террито-
рии России, несмотря на публичное 
сопротивление ряда либеральных по-
литиков и юристов. Радикальный ва-
риант полного отказа от юрисдикции 
ЕСПЧ не был принят, хотя и прежнее 
положение дел, когда любое решение 
ЕСПЧ автоматически должно было 
приниматься в РФ к исполнению, так-
же было отвергнуто. В итоге, было 
принято политически половинчатое 
решение: 14 июля 2015 г. Конституци-
онный Суд РФ постановил, что реше-
ния ЕСПЧ на территории России будут 
исполняться, но только в том случае, 
если они не противоречат Конститу-
ции РФ. Теперь они могут проверяться 
на соответствие Конституции России 
по запросу в Конституционный Суд 
РФ Президента или Правительства 
России [13]. Это будет способствовать 
более эффективной защите политико-
правового пространства страны, но 
создает новое конфликтное поле меж-
ду Советом Европы и исполнительной 
властью России. 

Это важнейшее решение россий-
ских властей ослабляет влияние Страс-
бургского суда и ПАСЕ на Россию. 
Между тем резолюции Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы в течение 
долгого времени являются основным 
публичным инструментом влияния не 
только на суды, но и на исполнитель-
ную и законодательную власти РФ. 
Анализ текстов принятых «по Рос-
сии» резолюций 2002 г., 2005 г., 2009 г., 

2012 г., 2014 г., 2015 г. показывает, что 
под предлогом защиты прав и свобод 
граждан депутаты ПАСЕ стремились 
регулировать широкий спектр вну-
триполитических отношений внутри 
Российской Федерации и ее внешнюю 
политику. Например, в резолюции 
2002 г. ПАСЕ посчитала возможным 
регулировать даже полномочия рос-
сийских спецслужб: «Ассамблея на-
стоятельно призывает российские вла-
сти лишить ФСБ права на проведение 
следственных действий по уголовным 
делам (п. 8.8)». Под предлогом борьбы 
за свободу совести в резолюцию была 
включена резкая антиправославная 
риторика. Также подверглись критике 
общественно одобряемые меры вла-
стей Краснодарского края по норма-
лизации межэтнической ситуации и 
декриминализации этого региона [16, 
с. 918–922].

В соответствии с резолюцией ПАСЕ 
2005 г., Россия должна «безоговорочно 
сотрудничать с ЕСПЧ; избегать созда-
ния любых препятствий реализации 
права на индивидуальное обращение в 
Суд; незамедлительно и полностью ис-
полнять его решения» (ст. 13. п. 3) [17, 
с. 23–25]. Политический стиль данной 
резолюции напоминает классические 
образцы документов колониальных 
администраций прошлых веков. В на-
чале 2009 г. была принята резолюция, 
посвященная грузино-югоосетинско-
му конфликту, содержащая требова-
ние вывести российские войска из Аб-
хазии и Южной Осетии. 

Резолюция ПАСЕ 2012 г. содержала 
27 пунктов и носила ярко выраженный 
антироссийский характер [18]. В зна-
чительной степени это было связано 
с итогами прошедших в марте 2012 гг. 
президентских выборов и возвраще-
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нием Владимира Путина на пост гла-
вы государства. В тот период, еще до 
крымских событий, был сделан, види-
мо, окончательный выбор Совета Ев-
ропы в пользу наращивания конфрон-
тации и усиления разноуровневого 
давления на Российскую Федерацию. 

В резолюции 2012 г. депутатами 
ПАСЕ был отмечен «ряд недостатков» 
в 5 федеральных законах – о ФСБ, об 
экстремизме, о собраниях, о выборах, 
о политических партиях (п. 22); кри-
тическую оценку получила полити-
ка российских властей в отношении 
Ходорковского, Пусси Райот, НПО и 
ЛГБТ – сообщества. По мнению де-
путатов ПАСЕ, Россия должна «без 
дальнейших промедлений» ратифи-
цировать протокол о полном запрете 
смертной казни (п. 25.22). А также «без 
дальнейшей задержки» вывести рос-
сийские войска из Грузии и Молдовы 
(п. 25.33), – то есть из Абхазии, Южной 
Осетии и Приднестровья, – и «осудить 
как ошибочную» российскую доктри-
ну о государствах «ближнего зарубе-
жья» (п. 25.35). Вхождение Республики 
Крым и г. Севастополя в марте 2014 г. 
в состав Российской Федерации при-
вело к лишению российской делегации 
до конца 2015 г. права участвовать в го-
лосованиях, работать в руководящих 
органах и наблюдательных миссиях 
Ассамблеи. 

Взятый с начала 2000-х гг. и особен-
но с 2012 г. депутатами ПАСЕ курс на 
последовательное превращение Рос-
сии в объект внешнего управления и 
критики привел к прекращению кон-
структивного диалога сторон. В 2014- 
2015 гг. произошла трансформация 
сложившихся в 1990-х гг. отношений 
РФ-СЕ, и начал обсуждаться вопрос 
о выходе России из этой организации. 

По мнению некоторых экспертов, та-
кой шаг грозит нашей стране судьбой 
«европейского изгоя» [11, с. 7]. Данная 
позиция лишена оснований, так как 
не учитывает общественное мнение 
избирателей и делового сообщества 
стран Совета Европы, пророссийскую 
или нейтральную позицию глав целого 
ряда стран СЕ, значимую роль нашей 
страны в обеспечении континенталь-
ной безопасности.

Нормализации отношений России с 
Советом Европы препятствуют «двой-
ные стандарты» и политизирован-
ность судебных решений и резолюций, 
которые навязываются к исполнению 
органам государственной власти Рос-
сии. Также вызывает вопросы каче-
ство работы судей ЕСПЧ. В 2014 г. об-
щее количество жалоб только «против 
России» составило 15792, из которых 
15574 были признаны судом неприем-
лемыми. Суд явно перегружен. Всего 
же к началу 2015 г. своего рассмотре-
ния ожидали 69900 жалоб из стран СЕ, 
что является достижением: в рекорд-
ном 2011 г. нерассмотренных жалоб 
было 151.600 [8]. Может ли ЕСПЧ эф-
фективно работать при такой нагрузке 
и выносить объективные решения? 

Не менее важный вопрос связан с 
расходами на бесполезные и дорого-
стоящие визиты российских делегаций 
на сессии Парламентских Ассамблей, 
чье мнение там обычно игнорирова-
лось. Ежегодные взносы РФ в разме-
ре десятков миллионов евро больше 
нужны российским пенсионерам, ин-
валидам и детям-сиротам, а не бюро-
кратам СЕ. Ждут своего решения и 
пресловутые Протоколы № 6 и № 13 к 
Конвенции о запрете смертной казни в 
России. Администрация первого Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина пообещала 
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Совету Европы «поэтапное присоеди-
нение» к данным протоколам. И, дей-
ствительно, смертная казнь в России 
с 1997 г. перестала применяться. Но, 
опираясь на общественное мнение, 
Государственная дума РФ не ратифи-
цировала данные протоколы вопреки 
систематическому давлению ПАСЕ. 
Указанные накопившиеся противо-
речия способствуют укреплению по-
зиций сторонников выхода России из 
состава Совета Европы. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы. 

Положения действующей россий-
ской Конституции, ряд федеральных 
законов, постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и Конституционно-
го Суда РФ привели к обязательности 
исполнения решений ЕСПЧ судами 
и другими органами государствен-
ной власти Российской Федерации. В 
1990-х гг. наша страна взяла на себя 
сверхобязательства перед своими ев-
ропейскими партнерами, ограничив 
ратификацией Конвенции Совета Ев-
ропы от 4 ноября 1950 г. действие соб-
ственной Конституции в сфере прав 
и свобод собственных граждан. Такой 
объем обязательств перед междуна-
родными организациями и судами не 
берет на себя ни одна из влиятельных 
мировых держав. В стране был создан 
привлекательный образ Страсбург-
ского суда как «истины в последней 
инстанции», что делегитимизирует 
судебную систему РФ. Однако общее 
количество судебных решений ЕСПЧ 
в 2002–2014 гг. включительно по жало-
бам против России оказалось невелико 
(немногим более полутора тысяч) от-
носительно общего количества жалоб. 
Положения резолюций ПАСЕ либо иг-
норировались, либо не в полном объ-

еме принимались к исполнению Рос-
сийской Федерацией. Стандарты СЕ и 
решения ЕСПЧ частично гуманизиро-
вали российское уголовное законода-
тельство и пенитенциарную систему.

Несмотря на ряд позитивных по-
следствий применения Россией стан-
дартов Совета Европы, де-юре ограни-
ченный суверенитет Конституции РФ 
неизбежно вступил в противоречие с 
суверенной природой и геополитиче-
скими интересами Российского госу-
дарства. Принятие Крыма и г. Севасто-
поля в состав России не было признано 
ЕСПЧ противоречащим Конвенции. 
Но всего через несколько месяцев, в 
июле 2014 г. ЕСПЧ был найден способ 
наказать Россию за Крым с помощью 
требований огромных выплат по «делу 
ЮКОСа». Таким образом, институты 
Совета Европы превратились в инстру-
мент не только геополитического дав-
ления, но и экономического шантажа. 

Вместе с тем, Страсбургский суд 
способствовал защите интересов не 
только представителей российского 
олигархата, но и обычных российских 
граждан. Первое решение по жалобе из 
России («Бурдов против России») было 
принято судом 7 мая 2002 г. в пользу 
ликвидатора Чернобыльской аварии, 
которому не была выплачена поло-
женная по закону компенсация. Пред-
ставляется, что полномочия ЕСПЧ 
могли бы быть ограничены именно со-
циально-экономической сферой, что 
позволит российским государствен-
ным служащим решать эти проблемы 
более эффективно. Однако приоритет 
норм международного права над на-
циональным не обязывает Российскую 
Федерацию делегировать защиту всего 
комплекса прав и свобод российских 
граждан иностранному суду.
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В отличие от решений ЕСПЧ, резо-
люции ПАСЕ в отношении России но-
сили исключительно конъюнктурный 
и политизированный характер. С мая 
1998 г. по май 2002 г. ПАСЕ не было 
принято ни одной антироссийской ре-
золюции. Однако по мере укрепления 
суверенной внешней и внутренней по-
литики России, в отношении нашей 
страны был принят ряд резолюций, 
больше напоминающих ультиматумы. 
В 2006-2008 гг. и в 2010-2011 гг. резо-
люции ПАСЕ в отношении России так-
же не принимались. Видимо, это было 
связано с надеждами западного поли-
тического истеблишмента на смену по-
литического вектора на рубеже 2011-
2012 гг. Осознав, что этим надеждам 
не суждено сбыться, депутаты Парла-
ментской Ассамблеи, руководствуясь 
также мнением своих заокеанских пар-
тнеров, в октябре 2012 г. приняли оче-
редную антироссийскую резолюцию. 

Декларируя всемерную заботу о за-
щите прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, депутаты ПАСЕ до 
сих пор не дали объективную оценку 
итогам проводившихся в России ли-
беральных реформ, которые сопро-
вождались массовым нарушением 
социально-экономических прав рос-
сийских граждан вследствие энтропии 
государственных институтов страны. 

Институты Совета Европы и ее ба-
зовая Конвенция, несмотря на свои 
гуманистические названия и цели, с 
начала 2000-х и особенно с 2012 г., яв-
ляются инструментами грубого поли-
тического давления на Российскую Фе-
дерацию. Нынешняя концепция «прав 
и основных свобод человека», отра-
женная в указанной Конвенции, воз-
ведена в ранг европейской неорелигии, 
которая насаждается с помощью раз-

личных политических инструментов 
среди так называемых «варварских» 
народов и государств. Стремление к 
абсолютизации «староевропейского» 
понимания прав и свобод является 
свидетельством отрицания значимо-
сти иных политико-правовых концеп-
ций, учений и идеологий, выработан-
ных в разных странах Европейского 
континента, в том числе и в России. 
Данный неоколониальный подход 
Совета Европы, по крайней мере, на 
концептуальном уровне, к Российской 
Федерации привел к открытому по-
литическому конфликту, который вы-
нуждает нашу страну сделать выбор 
между двумя стратегиями. 

Стратегия первая. Россия как член 
этой организации неукоснительно и бо-
лее дисциплинированно исполняет, –  
не уклоняясь, как в настоящее время, –  
все соответствующие Конституции 
РФ решения, требования и рекомен-
дации институтов Совета Европы. 
Эти институты и европейская концеп-
ция «прав человека» – эталон. Выбор 
этой стратегии позволит российской 
делегации вернуться к полноценной 
работе в ПАСЕ, снизит уровень кри-
тичности её резолюций. Политико-
правовые стандарты Совета Европы 
будут приниматься органами власти 
РФ как ориентир в принятии норм 
национального права и политических 
решений. Россия останется одним из 
основных плательщиков СЕ. Членство 
Российской Федерации в Совете Ев-
ропы и дальше будет способствовать 
созданию информационных поводов 
и целеполаганию работы его бюрокра-
тии, СМИ и экспертов. 

Стратегия вторая. Российская Фе-
дерация выходит из Совета Европы, 
формируя суверенное политико-пра-
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вовое пространство с опорой на исто-
рически сложившуюся систему цен-
ностей, институтов и геополитических 
интересов. Ежегодные финансовые от-
числения на деятельность Совета Ев-
ропы прекращаются, решения ЕСПЧ 
и резолюции ПАСЕ не исполняются. 
Европейские правовые стандарты 
внутри России используются лишь в 
достаточной и научно обоснованной 
мере. Европейская концепция «прав 
человека» воспринимается через при-
зму российского духовно-идеологиче-
ского наследия, перестает быть «эта-
лоном», а значит и универсальным 
механизмом внешнеполитического 
давления на Российскую Федерацию. 
Государство и общественные органи-
зации концентрируют свои усилия 
на защите социально-экономических 
прав граждан, проведении монито-
ринга спорных судебных решений в 
этой сфере, своевременно реагируя 
на них. В Конституцию РФ и ряд фе-
деральных законов вносятся измене-
ния и дополнения. Денонсируется ряд 
международно-правовых актов, в на-
стоящее время не отвечающих стра-
тегическим интересам, обеспечению 
государственного суверенитета и ста-
бильности Российского государства. 
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Светлой памяти Петра Максимовича Киселева –  
участника Сталинградской битвы,  

ветерана Великой Отечественной войны.

1Эпоха постмодерна ставит перед ис-
следователем непростую задачу, так как 
современники, а тем более участники 

© Козьякова Н.С., 2015.

исторических событий, воспринимали 
их не так, как их потомки [1, с. 219-238; 
2, с. 21-35]. Исследованием этой про-
блемы занимались А.Л. Юрганов [12,  
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с. 5], И.Н. Данилевский [3, с. 18] и другие 
специалисты по истории русской куль-
туры [9, с. 92-100]. Отвечая на вопрос 
адекватности восприятия прошлого, 
также необходимо помнить о том, что 
в искаженном зеркале исторического 
сознания содержится память не только 
о прошлом. По мнению Е.А. Мельнико-
вой, «историческая память сохранялась 
и поддерживалась только в той ее ча-
сти, которая была актуальна для обще-
ства и имела ценность в настоящем» [6, 
с. 4]. Таким образом, сохранение в па-
мяти различных событий предполагает 
их актуальность для российского обще-
ства. Историческое сознание высту-
пает в качестве аксиологического хра-
нилища, что находит подтверждение в 
виде оценочных суждений о прошлом. 
Таким образом, историческая память 
«выполняла для социума морально-
этическую функцию. При этом, по-
скольку каждый член группы разделял 
заложенную в ней систему ценностей, 
то и в этом отношении она способ-
ствовала формированию социальной и 
культурной самоидентификации кол-
лектива» [6, с. 4].

Целью нашей статьи является ана-
лиз значения трех больших сражений в 
российской истории – битвы при Чуд-
ском озере 5 апреля 1242 г, Куликов-
ской битвы 1380 г. и Сталинградской 
битвы 1942-1943 гг. Мы сознательно 
не рассматриваем сражение на Боро-
динском поле 1812 г., не умаляя при 
этом его исторического значения, но 
замечая, что анализ восприятия этой 
битвы – предмет отдельного рассмо-
трения. Особое внимание мы уделим 
Сталинградской битве, которая поло-
жила начало коренному перелому не 
только в Великой Отечественной, но и 
также во Второй мировой войне.

В памяти русского народа победа на 
льду Чудского озера, которую одержа-
ли русские войска под командованием 
князя Александра Ярославича Невско-
го над Ливонским орденом 5 апреля 
1242 г., вошла под названием Ледового 
побоища. Предшествовавшая ему Не-
вская битва завершилась разгромом 
шведов в 1240 г. и стала впоследствии 
предметом национальной гордости и 
средством воспитания патриотизма [4, 
с. 42].

Образ Александра Невского всег-
да занимал особое место в россий-
ской истории. Являясь родоначаль-
ником московских государей, он 
позиционировался не только основа-
тель династии, но и как защитник Руси 
от нападений со стороны католиче-
ского Запада, монголо-татар и Литвы. 
Именно в этом качестве защитника 
веры Александр Невский и был почи-
таем Русской православной Церковью, 
канонизировавшей князя при митро-
полите Макарии в 1547 г.

Этот канонический образ князя –
талантливого дипломата и полковод-
ца – тиражировала в общественном 
сознании вся дореволюционная исто-
риография. С приходом к власти боль-
шевиков произошла переоценка роли 
Александра Невского в российской 
истории. Если мы обратимся к трудам 
историка М.Н. Покровского, провоз-
глашенного в 1920-е гг. «первым исто-
риком-марксистом», то увидим, что в 
его «Русской истории в самом сжатом 
очерке» Ледовое побоище и имя князя 
вообще не встречаются [9, с. 58], оче-
видно, в силу незначительности, с точ-
ки зрения исследователя. 

Деятельность князя Александра Не-
вского вновь начала изучаться в конце 
1930-х гг., а в ходе противостояния со-
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ветского народа фашистской агрессии 
в годы Великой Отечественной войны, 
тема Ледового побоища как первой 
битвы «с немецкими псами-рыцаря-
ми» приобрела героическую оценку. 
В 1942 г. к 700-летнему юбилею битвы 
ведущие историки СССР опублико-
вали ряд статей в научных журналах 
и газетах, лейтмотивом которых был 
призыв к героической борьбе русского 
народа с немецким агрессором под ло-
зунгом «Кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет». Данный призыв 
стал невероятно популярным в резуль-
тате выхода фильма С.М. Эйзенштей-
на «Александр Невский», где эти слова 
были вложены в уста князя. 

Своей привлекательности образ 
Александра Невского не утратил и се-
годня. Если мы обратимся к результа-
там телепроекта «Имя России» (2008 г.),  
в ходе которого россияне должны 
были назвать самых значительных 
деятелей истории России, то увидим, 
что Александр Невский занял первое 
место. За него было отдано 524 575 го-
лосов из 4 498 840 человек, принявших 
участие в проекте [14].

В исторической памяти народа, на-
ряду с Ледовым побоищем, значитель-
ное место занимает и Куликовская бит-
ва 1380 г. Являясь важнейшим этапом 
процесса «собирания русских земель 
вокруг Москвы», сражение на Кули-
ковом поле трактовалось современ-
никами как противостояние с разру-
шителями истинной веры, а к рубежу 
XV-XVI вв. – как событие, утвердив--XVI вв. – как событие, утвердив-XVI вв. – как событие, утвердив- вв. – как событие, утвердив-
шее избранность Москвы («Сказание 
о Мамаевом побоище») и предотвра-
тившее наступление конца света. 

Образ Куликовской битвы как на-
мерения умереть за православную 
веру соответствовало христианскому 

мировоззрению. По мнению Е.А. Му-
сина, «нравственное богословие всег-
да выдвигало на первый план идею 
умирания за веру, это хорошо прочув-
ствовал Н.А. Бердяев, сказавший, что 
на войну идут не убивать, а умирать. 
Христианский воин вступал в особые 
отношения со смертью и будущим вре-
менем, бросая ей вызов и надеясь по-
бедить как ее, так и сопутствующее ей 
неумолимое время» [7, с. 82].

В 1880 г. состоялось первое празд-
нование 500-летия Куликовской бит-
вы, образы которой выбрал русский 
поэт А.А. Блок для выражения своих 
идей и чувств перед грядущим ХХ в. 

Куликовская битва всегда воспри-
нималась россиянами как значитель-
ная победа, и попытки вычеркнуть это 
событие из исторической памяти, ко-
торые были предприняты в 20-30-е гг. 
ХХ в., оказались безуспешными. Как 
и в случае с Ледовым побоищем, офи-
циальная пропаганда вновь обратила 
пристальное внимание на победу на 
Куликовом поле в период Великой От-
ечественной войны, использовав дан-
ное событие для поддержания высоко-
го боевого духа советских солдат. 

Крушение СССР и советской иде-
ологии привели и к попыткам пере-
смотра истории. В 1993 г. математики 
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский вы-
ступили с теорией о том, что знаме-
нитая Куликовская битва произошла 
не в верховьях Дона, а в Москве. По их 
мнению, Куликово поле было недале-
ко от Московского Кремля («Кулиш-
ки») [8, с. 35]. Математики доказывали 
свои аргументы тем, что погибшие в 
Куликовской битве, были захоронены 
в Андрониковом, Старо-Симоновом 
монастырях, а также на Кулишках в то 
время как на Куликовом поле не обна-
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ружено следов множества погибших 
воинов, как русских, так и ордынских. 

Мы не будем полемизировать с ав-
торами «новой хронологии», но за-
метим, что версии, подобные теори-
ям Носовского и Фоменко, отвергают 
изыскания великих российских исто-
риков – Н.М. Карамзина, С. М. Со-
ловьева и В.О. Ключевского, а также 
требуют отказаться от тысячелетней 
истории нашей страны и принять фан-
томную Русь-Орду. В последнем случае 
нас ожидает печальный итог – уничто-
жение исторической памяти, а также 
ложь, которая достигнет небывалого 
уровня. 

Чем дальше от нас сегодня события 
Великой Отечественной войны, тем 
острее можно ощутить необходимость 
в воссоздании адекватной картины 
главных её этапов. Самым значитель-
ным сражением стала Сталинградская 
битва. В течение 1942 г. название горо-
да Сталинград было в каждом выпуске 
Советского информбюро как символ 
стойкости, мужества и героизма. В 
планах фашистской Германии был за-
хват нефтяных источников Кавказа, а 
в дальнейшем и британских владений. 
Эту задачу должна была выполнить 
6-я немецкая армия под командова-
нием генерала Ф. Паулюса, известно-
го разработчика плана «Барбаросса». 
В момент самых тяжелых боев совет-
скими военачальниками Г.К. Жуковым 
и А.М. Василевским был разработан 
план окружения и разгрома немецких 
войск под Сталинградом.

19 ноября 1942 г. началось контрна-
ступление советских войск, которое 
завершилось окружением 22 дивизий 
противника. Все немецкие группиров-
ки были уничтожены, и почти 100 ты-
сяч солдат и офицеров сдалось в плен, 

включая самого генерала Ф. Паулюса. 
Победа под Сталинградом положила 
начало перелому не только в Великой 
Отечественной, но и во Второй миро-
вой войне. 

По мнению одного из участников 
антигитлеровской коалиции У. Чер-
чилля, одно только имя "Сталинград" 
было для А. Гитлера вызовом [11,  
с. 305]. На Тегеранской конференции, 
по свидетельству переводчика Е.М. 
Бережкова, У. Черчилль говорил: «Сам 
Сталинград стал символом мужества, 
стойкости русского народа и вместе с 
тем символом величайшего человече-
ского сострадания. Этот символ сохра-
нится в веках. Надо, чтобы будущие 
поколения могли воочию увидеть все 
величие одержанной Вами победы…» 
[5, с. 2]. Английский премьер-министр 
полагал, что разрушенный город дол-
жен остаться как память потомкам, 
подобно руинам Карфагена, а новый 
населенный пункт необходимо постро-
ить в другом месте. Но И.В. Сталин 
придерживался иной точки зрения. 
По его мнению, именно отстроенный 
город должен стать главным памятни-
ком стойкости и мужества его защит-
ников. 

Сражающийся Сталинград при-
влек к себе внимание всей планеты. 
Мировые СМИ в течение 1942 г. на 
первых полосах размещали информа-
цию о Сталинградской битве. Жители 
разных стран собирали средства для 
помощи населению города. Судьба 
Сталинграда обсуждалась на самом 
высоком дипломатическом уровне – на 
Тегеранской конференции 29 ноября 
1943 г., где У. Черчилль по поручению 
короля Британии Георга IV, вручил 
И.В. Сталину меч как дар Сталинграду 
от британского народа. 
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Сталинградская битва вошла в 
историю не только как величайшее 
сражение, но и продемонстрирова-
ла пример духовного единства людей 
различных национальностей и убеж-
дений, ради победы всей страны. 

Чтобы понять, как сегодня в обще-
ственном и политическом сознании 
российского народа воспринимаются 
события Великой Отечественной во-
йны вообще и Сталинградской битвы 
в частности, необходимо обратиться к 
опросу ВЦИОМ, проведенному в мар-
те 2010 г. в 42 регионах России. Соглас-
но полученным данным, большинство 
россиян (68 %) считают Сталинград-
скую битву центральным событием 
Великой Отечественной войны. Не ме-
нее важными наши соотечественники 
считают Курскую битву (49 %) и битву 
под Москвой (46 %). Согласно тому же 
исследованию, 69 % россиян считают 
скульптуру Е.В. Вучетича «Родина-
мать» в Волгограде главным символом 
борьбы советского народа с фашиз-
мом. Также респондентами упомяну-
ты памятники солдату-освободителю 
в Болгарии «Алеша» и воину-освобо-
дителю в Берлине [13]. 

Зададимся вопросом: для чего не-
обходимо помнить про рассмотрен-
ные битвы? Между 22 июня 1941-го и 
9 мая 1945-го, было 1418 дней и ночей, 
27  миллионов погибших, страх и ужас, 
ненависть и героизм, огромное горе, 
но также и невероятная радость, тор-
жество и гордость. Эти две даты стали 
великими символами, которые сегодня 
обозначают самые главные в истории 
России события. Пройдя через огром-
ные испытания, советский народ об-
рел веру в свою силу, волю к жизни и 
осознал свое значение не только в ми-
ровой истории. 

В 2015 г. мы отмечаем 70-летие Ве-
ликой победы. Нас от Великой Отече-
ственной войны отделяют не только 
многие годы, но происходящие про-
тиворечивые процессы в современ-
ном российском обществе. Сегодня 
практически не осталось участников 
Сталинградской битвы и Великой От-
ечественной войны, но их дети хорошо 
помнят, что главной задачей в то не-
простое время была всеобщая борьба с 
врагом. Всего в составе Красной армии 
сражалось свыше трёх миллионов сол-
дат, также было оказано жесточайшее 
сопротивление экономическим дей-
ствиям фашистов. Шла борьба в со-
ставе партизанских отрядов, широко 
развернулась подпольная борьба с вра-
гом. Невозможно забыть и тружени-
ков тыла, которые в максимально ко-
роткие сроки после перебазирования 
их предприятий на восток выпускали 
для фронта необходимую продукцию. 
Героический подвиг совершили также 
старики, женщины и дети, заменив-
шие ушедших на фронт колхозников.  
Несмотря на политику провокации 
и клеветы, проводимую фашистской 
Германией, а также невероятную наци-
оналистическую пропаганду, многона-
циональный советский народ проде-
монстрировал небывалое единство. 

Проблема взаимоотношений лич-
ности, общества и власти была ак-
туальна во все времена, но особенно 
значимой она становилась в период 
исторического вызова времени. Миро-
воззренческие основы современного 
общества, а также утрата и дальней-
шие поиски национальной идентич-
ности предъявляют к современному 
социогуманитарному знанию требо-
вание объективного и всестороннего 
изучения главных событий истории 
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России, которые являются вехами ста-
новления общественно-политического 
сознания россиян. Такими событиями 
являются битва при Чудском озере 
1242 г., Куликовская битва 1380 г. и, в 
особенности, Сталинградская битва 
1942-1943 г. Подводя итог данному ис-
следованию, можно сделать вывод, что 
в описанных сражениях были прояв-
лены любовь к Родине, воля к победе, 
стойкость и мужество. Несмотря на 
то, что от Куликовской битвы, а так-
же сражения при Чудском озере нас 
отделяют века, они так же, как и Ста-
линград стали интернациональным 
местом памяти. Исторические уроки 
этих сражений сегодня осмыслива-
ются не только в общественном со-
знании, но и на уровне российского и 
зарубежного научных сообществ. И до 
сегодняшнего времени в памяти рос-
сийского общества хранится феномен 
русского героизма, который зародился 
в этих битвах.
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